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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Замятина О. Н., Кода Е. А., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Качество жизни населения является важнейшим 
критерием благополучия общества. Качественные жизненные 
условия, в которых проживает население, являются показателем 
уровня социального развития и основой для успешной самореализации 
индивидов, которая приведет к дальнейшему совершенствованию 
различных сфер общественной жизни. Понятие «качество жизни» 
крайне объемное и многогранное. Вопрос показателей, которые 
составляют понятие «качество жизни», открыт на сегодняшний 
день, и с некоторой периодичностью добавляются показатели или 
составляющие показателей, которые определяют качество жизни 
населения. Авторами на основе методологических подходов к 
рассматриваемому понятию предложено определение «качество 
жизни». Разработана методика измерения качества жизни населения 
Кулундинского района Алтайского края с позиции объективных и 
субъективных показателей, которая может быть экстраполирована 
на другие районы Алтайского края. 
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Abstract. The quality of life of the population is the most important criteria 
for the wellbeing of society. The qualitative living conditions in which the 
population lives are indicators of the level of social development and the 
basis for successful self-realization of individuals, which will lead to further 
improvement of various spheres of public life. The concept of «quality of life» 
is extremely voluminous and multifaceted. The question about indicators 
that constitute the «quality of life» is open nowadays, and indicators or 
components of the indicators, determining the quality of life of the 
population are frequently complemented. The authors proposed a definition 
for the «quality of life» based on considered methodological approaches to 
the concept. A methodology has been developed for the measuring of the 
quality of life of the population of the Kulundinsky district of the Altai krai 
from the perspective of objective and subjective indicators. It could be 
extrapolated to other regions of the Altai krai. 
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В настоящее время вопрос исследования качества жизни 
населения является крайне актуальным, поскольку сложившиеся 
социально‐экономические реалии кардинальным образом изменили 
жизнь каждого жителя нашей страны. Поэтому именно сейчас важно 
определить наиболее актуальные проблемы в Алтайском крае, выявить 
ресурсы развития и настроение жителей региона.  

В социологическом плане наиболее ценным будет исследование 
именно качества жизни, поскольку уровень жизни населения 
детерминируется строго объективными статистическими 
показателями, и не отражает субъективного восприятия населением 
собственного положения и отношения населения к окружающей 
социально‐экономической действительности. Ровным счетом 
ошибочно будет рассматривать лишь социальное благополучие 
населения, поскольку данный термин состоит преимущественно из 
психологических субъективных оценок положения дел на территории, 
где проживает индивид. Наиболее полным и комплексным будет 
рассмотрение качества жизни населения Алтайского края, поскольку 
будут учтены и объективные показатели качества жизни, которые 
захватывают и уровень жизни, а также и субъективные показатели 
качества жизни, практически все из которых рассматриваются с 
позиции социального благополучия населения [3]. 

Методологически наиболее уместным подходом исследования 
качества жизни выступает теория конструирования социальной 
реальности П. Бергера и Т. Лукмана, поскольку с позиции данной 
концепции любое знание, включая даже основополагающие 
представления о социальных отношениях, реалиях, формируется и 
воспроизводится индивидами в повседневных социальных 
взаимодействиях. Качество жизни – понятие, которое является 
порождением социальных интеракций людей, которые проявляются в 
повседневной практике индивида, что особенно ценно при 
исследовании субъективного компонента качества жизни. 

Определение термина «качество жизни» будет основываться на 
следующих подходах: классического подхода, психологической 
концепции, количественно‐потребительского подхода [1]. Таким 
образом, качество жизни представляет собой достаточно объемную 
категорию социально‐экономического характера, которая вбирает в 
себя большое количество факторов внешней среды как объективного 
характера (доход, количество транспортных средств), так и 
субъективного – удовлетворенности рядом параметров социально‐
экономического характера. 
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Важнейшая особенность изучения качества жизни заключается в 
том, что необходимо рассматривать данный феномен с позиции 
объективного подхода, то есть анализа статистических данных, 
которые позволяют рассуждать о качестве жизни населения, а также 
учитывать субъективное понимание населением качества жизни и 
отношение к собственному социальному положению со стороны 
населения. Отсюда возникают ряд сложностей, которые не дают 
возможности однозначно трактовать оценку качества жизни по всем 
имеющимся параметрам. В рамках исследования качества жизни 
населения Алтайского края наиболее уместно использовать 
классификацию М. Ю. Присяжного: он выделяет восемь показателей 
качества жизни: социальная активность индивида, обучение, здоровье, 
отдых, физическая среда, личная безопасность, возможность 
приобретения товаров первой необходимости [4]. 

Методически анализ качества жизни начинают с демографических 
показателей, экологического положения, а также рассмотрения всех 
сфер жизни исследуемой территории, которые связаны с 
объективными показателями. Полученные данные сопоставляются с 
международными стандартами качества жизни. Так экономические 
факторы рассматриваются через объективные показатели, которые 
включены в термин «уровень жизни», социальные факторы 
рассматриваются через доступность населению основных социальных 
благ: медицина, детские сады, школы, транспорт, услуги социальных 
структур (социальная защита, центры занятости) и так далее. 
Культурный фактор следует рассматривать через доступность и 
наличие соответствующих мероприятий, уровень образованности 
населения и т.д. Также следует рассмотреть субъективные оценки 
качества жизни населения: каждый параметр должен оцениваться 
населением по реальному состоянию, степени важности для него 
самого. Оценка должна производиться качественным методом – 
анкетирование, а вот выявление проблем района, степени их остроты – 
экспертный опрос. Экспертами могут выступать представители 
руководящих должностей на предприятиях исследуемой территории, в 
том числе и те, которые находятся на пенсии. Важное замечание: 
опрашивать стоит и представителей коммерческого сектора, поскольку 
о ряде проблем работники государственного и муниципального 
управления могут умолчать. На следующем этапе изучения качества 
жизни следует сопоставить объективные данные, полученные на 
первом этапе, субъективные оценки, полученные на втором этапе, и 
произвести анализ для выявления реального качества жизни 
населения. 
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Анализируя уже имеющиеся исследования качества жизни в 
Алтайском крае, следует отметить, что объективные показатели 
находятся на низком, а некоторые – на очень низком уровне, при этом 
субъективные показатели, в том числе и уровень социального 
оптимизма, уровень социального счастья, находятся на достаточно 
высоком уровне. Для Алтайского края характерен адаптационный 
период населения к новым реалиям, а также социальный оптимизм 
населения в краткосрочной перспективе [2]. 

Учитывая схожие социально‐экономические реалии на 
территории всего Алтайского края, результаты исследования качества 
жизни определенного района могут быть успешно экстраполированы 
на всю территорию Алтайского края, учитывая особенности района и 
его экономического состояния. Так, проведенное авторами статьи 
исследование качества жизни населения Кулундинского района 
свидетельствует о том, что качество жизни населения Кулундинского 
района по совокупности объективных и субъективных показателей 
находится на отметке выше среднего. Исследование качества жизни 
проводилось методом анкетирования – было опрошено 225 человек, из 
них 153 жителя районного центра и 72 жителя окрестных сел и 
деревень, кроме того, методом экспертного опроса в форме глубинного 
интервью было опрошено 16 экспертов для получения исчерпывающей 
информации о социально‐экономическом состоянии района. 

Как показывают результаты исследования, по объективным 
показателям качество жизни населения находится на среднем уровне, а 
по субъективным показателям – на высоком уровне, что дает основание 
сформировать общую оценку качества жизни населения 
Кулундинского района как выше среднего. Это доказывает отсутствие 
у большинства жителей Кулундинского района желания переехать в 
другой город или регион, поскольку даже к природным особенностям 
района население постепенно адаптировалось, а также тот факт, что 
три четверти опрошенных чувствуют себя безусловно счастливыми, 
проживая на территории Кулундинского района. Наряду с этим, можно 
выделить несколько проблем, которые оказывают влияние на качество 
жизни жителей Кулундинского района. Это – состояние экологии в 
районе (мусорная реформа), отсутствие необходимых удобств в 
некоторых жилых помещениях, кадровый дефицит в социальной сфере. 
Несколько компенсирует вышеприведенные сложности 
железнодорожный транспортный узел в селе, хорошая работа 
дошкольных и среднеобразовательных учреждений, а также органов 
социальной защиты и центра занятости.  



85 

Таким образом, качество жизни населения важно исследовать по 
определенной траектории, чтобы добиться достоверных результатов. 
Использование методологии конструирования социальной реальности 
П. Бергера П. и Т. Лукмана, а также теоретических подходов к 
исследованию качества жизни, в том числе и подход М. Ю. Присяжного, 
методов анкетирования населения и экспертного опроса позволит 
исследовать качество жизни в любом регионе и на любой 
интересующей исследователя территории. 
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Аннотация. Статья посвящена реализации государственно-
конфессиональной политики в Омской области в первые послевоенные 
годы. Изученные автором архивные документы свидетельствуют, 
что в рассматриваемом регионе в 1946–1948 гг. фиксировались 
множественные факты административного произвола со стороны 
местных органов власти, что не только привело к низкой 
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