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Аннотация.	Статья	посвящена	обобщению	и	уточнению	классификации	факторов	качества	жизни	насе‐
ления.	В	качестве	методологической	основы	исследования	избран	дискурс‐анализ,	позволивший	прове‐
сти	изучение	научных	работ,	опубликованных	в	академической	литературе.	Показан	континуум	понятий	
«фактор»,	«причина»,	«условие»,	«предпосылка»,	поскольку	применительно	к	прикладным	исследовани‐
ям	социально‐экономических	процессов	данные	понятия	рассматриваются	исследователями	в	качестве	
синонимов.	 Предложено	 разграничить	 понятия	 «фактор»	 и	 «индикатор»	 применительно	 к	 категории	
качество	жизни	населения.	Определено,	что	индикаторы,	как	показатели,	позволяют	оценить	состояние	
качества	жизни	населения,	 измерить	результат	 влияния	факторов,	 как	 «движущих	 сил»,	 на	 уровень	и	
качество	 жизни	 общества,	 но	 не	 равны	 им.	 Приведена	 условная	 типология	 факторов	 качества	 жизни	
населения	по	расширенному	набору	признаков.	В	дополнение	к	рассматриваемым	в	литературе	типоло‐
гизациям	факторов	по	признаку	источника	возникновения	 (деление	факторов	на	 внешние	и	 внутрен‐
ние,	 а	 также	 объективные	 и	 субъективные)	 предложено	 классифицировать	 факторы	 качества	 жизни	
населения	по	значимости	–	на	основные	и	второстепенные;	по	времени	действия	–	на	временные	и	по‐
стоянные;	по	возможности	количественного	измерения	–	на	количественно	измеряемые	и	трудно	под‐
дающиеся	 количественным	 измерениям.	 Расширена	 и	 дополнена	 классификация	 факторов	 качества	
жизни	населения,	построенная	по	принципу	выделения	групп	факторов	в	соответствии	со	сферами	жиз‐
ни	общества.	На	основе	существующих	подходов	к	классификации	факторов	качества	жизни	населения	
были	выделены	социальные,	экономические,	финансовые,	институциональные	(в	том	числе	политико‐
правовые),	 инфраструктурные,	 культурные	 (в	 том	 числе	 духовно‐нравственные),	 природно‐
климатические,	экологические	и	технологические.	Проанализированы	взаимосвязи	факторов	как	внут‐
ри	групп,	так	и	во	вне.	Предложенные	в	исследовании	признаки	типологизации,	а	также	расширенная	
классификация	факторов	качества	жизни	населения	помимо	приращения	научного	знания	носят	прак‐
тический	характер,	поскольку	позволяют	усовершенствовать	методологию	оценки	качества	жизни,	что	
позволяет	учитывать	более	широкий	спектр	аспектов,	влияющих	на	благополучие	населения,	тем	самым	
повышая	полноту	и	достоверность	оценок.					
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Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	generalization	and	clarification	of	the	classification	of	factors	of	the	popu‐
lation	life	quality.	Discourse	analysis	is	chosen	as	the	methodological	basis	of	the	study.	It	allowed	carrying	out	a	
study	of	scientific	works	published	 in	academic	 literature.	The	paper	demonstrates	 the	continuum	of	 the	con‐
cepts	of	“factor”,	“cause”,	“condition”,	“prerequisite”,	since	in	applied	research	of	socio‐economic	processes	these	
concepts	are	considered	by	researchers	as	synonyms.	It	is	proposed	to	distinguish	the	concepts	of	“factor”	and	
“indicator”	in	relation	to	the	category	of	population	life	quality.	It	is	determined	that	indicators,	as	measures,	al‐
low	us	to	assess	the	state	of	population	life	quality,	measure	a	certain	result	of	the	influence	of	factors	as	“driving	
forces”	on	the	level	and	quality	of	life	of	society,	but	they	are	not	equal	to	them.	We	present	a	conditional	typolo‐
gy	of	the	factors	of	population	life	quality	according	to	an	extended	set	of	characteristics.	In	addition	to	the	ty‐
pologies	of	factors	on	the	basis	of	the	source	of	origin	(division	of	factors	into	external	and	internal,	as	well	as	
objective	and	subjective)	considered	in	the	literature,	it	is	proposed	to	classify	the	factors	of	the	quality	of	life	of	
the	population	by	importance	–	into	major	and	minor;	by	time	of	action	–	into	temporary	and	permanent;	by	the	
possibility	of	quantitative	measurement	–	into	quantifiable	and	difficult	to	quantify.	The	classification	of	the	fac‐
tors	of	the	population	life	quality,	built	on	the	principle	of	separating	groups	of	 factors	 in	accordance	with	the	
spheres	of	life	of	society,	was	expanded	and	supplemented.	Developing	the	existing	approaches	to	the	classifica‐
tion	of	 the	 factors	of	population	 life	quality,	 the	authors	 identified	social,	economic,	 financial,	 institutional	 (in‐
cluding	political	and	 legal),	 infrastructural,	 cultural	 (including	spiritual	and	moral),	natural	 and	climatic,	 envi‐
ronmental	and	technological	factors.	The	authors	analyzed	the	interrelationships	of	factors	both	within	groups	
and	outside.	The	typological	features	proposed	in	the	study,	as	well	as	the	expanded	classification	of	the	factors	
of	the	population's	quality	of	life	are	practical	in	addition	to	increasing	scientific	knowledge.	These	ideas	allow	us	
to	improve	the	methodology	for	assessing	the	quality	of	life,	which	makes	it	possible	to	take	into	account	a	wider	
range	of	aspects	affecting	the	well‐being	of	the	population,	thereby	increasing	the	completeness	and	reliability	of	
assessments.	
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Введение	

Качество жизни населения выступает объектом исследования многочисленных трудов как 
отечественных, так и зарубежных авторов на протяжении длительного времени, не теряя 
своей актуальности. При этом оно находится в фокусе внимания не только ученых, но и гос-
ударственных институтов, поскольку формирует целевые ориентиры при разработке госу-
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дарственной и региональной политики, направленной на повышение уровня благосостояния 
населения, улучшение отдельных аспектов качества жизни граждан. 

В современном академическом дискурсе наблюдается стремительное увеличение числа 
публикаций, посвященных исследованию качества жизни населения (КЖН). Концепция ка-
чества жизни первоначально возникла в западной философской традиции, где она рассмат-
ривалась в контексте человеческого счастья и благополучия. Постепенно этот термин проник 
в различные научные дисциплины, включая медицину, социологию и экономику. 

Исследования качества жизни стали неотъемлемой частью широкого спектра программ, 
направленных на оценку воздействия различных факторов на благополучие человека, таких 
как состояние здоровья, социальное положение и экономическое благополучие. В связи с 
этим уточнение набора признаков и классификации факторов КЖН приобрело сегодня осо-
бую актуальность. 

Объектом настоящей работы являются факторы КЖН региона. Цель исследования – при-
ращение научного знания в части выделения и классификации факторов КЖН посредством 
контент-анализа публикаций отечественных и зарубежных авторов, посвященных рассмат-
риваемой тематике.  

Исследование методологически основано на интеграции методов дискурс-анализа, кон-
тент-анализа, типологического анализа, сравнительного анализа и системного анализа. 

Дискурс-анализ позволил исследовать понятия «фактор», «причина», «условие» и «пред-
посылка» и выявить разнообразие их интерпретаций. Контент-анализ был применен для си-
стематической и количественной оценки публикаций с целью определения частоты исполь-
зования и контекста употребления ключевых понятий. Типологический анализ использован 
для разработки типологий факторов КЖН по признакам источника возникновения, значимо-
сти, времени действия и возможности количественного измерения. Сравнительный анализ 
позволил сопоставить существующие классификации факторов качества жизни с предло-
женной в исследовании расширенной классификацией. Системный анализ применялся для 
изучения взаимосвязей между факторами внутри и между группами, что позволило понять 
их комплексное влияние на КЖН. 

Научный обзор работ, посвященных исследованию факторов КЖН, проводился по базе 
данных научной электронной библиотеки elibrary1 за период с 2010 по 2024 гг. В качестве 
ключевых слов при осуществлении начального поиска академических публикаций использо-
вались «факторы качества жизни населения» с учетом морфологии. Тематика была ограни-
чена экономическими науками. Поиск осуществлялся по публикациям в научных журналах. 
Поиск зарубежных источников осуществлялся c помощью профессиональной социальной 
сети для учёных и исследователей ResearchGate2 по ключевым словам «quality of life», 
«quality of life factors» с учетом их употребления в названии публикации, в ключевых словах, 
в аннотации и в полном тексте публикации. 

Исследование вносит вклад в научное понимание понятий «фактор» и «индикатор» в кон-
тексте оценки КЖН. Предложенная расширенная классификация факторов КЖН по принци-
пу выделения групп факторов в соответствии со сферами жизни общества дополняет и рас-
ширяет существующие классификации. 

Разработанные типологии и классификации могут быть использованы для усовершенство-
вания методологии оценки качества жизни, что позволит учитывать более широкий спектр 
факторов, влияющих на благополучие населения, повышая полноту и достоверность оценок. 

	

                                                 
1 Научная электронная библиотека Elibrary URL: https://elibrary.ru/querybox.asp 
2 Publications by Topics URL: https://www.researchgate.net/ 
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Научный	обзор	

Междисциплинарный характер исследований качества жизни требует учета многофактор-
ной природы этого сложного явления. Качество жизни часто рассматривается как многомер-
ный конструкт, охватывающий объективные условия жизни (например, доход, здоровье) и 
субъективные аспекты благополучия (например, удовлетворенность жизнью, эмоциональное 
состояние). Изучение условий и факторов качества жизни, помимо приращения научного 
знания, является важным инструментом для разработки политики, направленной на повыше-
ние благосостояния людей и общества в целом. 

В этой связи особый интерес представляет выявление и изучение факторов КЖН. В лите-
ратуре по этому вопросу имеется некоторая путаница: что отнести к факторам, а что к инди-
каторам КЖН? можно ли провести четкую границу между этими понятиями? Процесс поис-
ка ответов на данные вопросы предполагает более глубокий категориальный анализ.  

Исследование	и	результаты	

Прежде всего следует обратиться к этимологии понятия «фактор» – термина, заимство-
ванного из латинского языка (factor – делающий, производящий). В словаре иностранных 
слов дается следующее определение фактора: «движущая сила совершающегося процесса 
или одно из его необходимых условий» [1, с. 669]. В социологическом энциклопедическом 
словаре приводится похожее определение: «движущая сила, причина какого-либо процесса, 
явления; существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении» [2, с. 386].  

То есть фактор является неким детерминантом в причинно-следственной связи процессов 
и явлений, соответственно, существует в поле действия принципа причинности [3]. Сама 
идея причинности обладает универсальным смыслом, определяя порядок возникновения 
действия, возникновения вещей и явлений. В основе принципа причинности лежит формула 
условия «если a, то b», обозначающая следующее предположение: явление причины а «с 
необходимостью» порождает следствие b (другое явление). Необходимость носит характер 
случайности, что предполагает наличие случайного в процессе реализации причины [4]. При 
этом следует уточнить, что причина и следствие – это события, происходящие в явлениях, а 
не сами явления [5]. 

В философии сущность причинной связи широко изучена. Одним из первых исследовате-
лей этого вопроса является Аристотель [6, с. 79], который видел в явлениях четыре вида при-
чин: материальный, формальный, производящий и конечный. Под причиной в философии в 
самом общем случае понимается некое явление, порождающее другое явление при наличие 
определенных условий [7, с. 462]. В то же время в качестве причины принимается «один из 
факторов, необходимых для наступления следствия», – некий причинный фактор, остальные 
факторы в данной причинной связи могут быть «отнесены к условиям» [8]. 

Таким образом, причина является сложной категорией, обладающей рядом признаков: 
внутренних и внешних. Например, наличие стабильной работы и заработка проявляется у 
населения уверенностью в завтрашнем дне, социальной активностью и благополучием, что 
можно отнести к внешним признакам данного явления. Однако внешние признаки характе-
ризуются динамичностью и изменчивостью. Так, например, та же стабильная работа в усло-
виях отсутствия финансового риска может восприниматься населением как экономический 
застой и ограничение потенциального заработка. 

При рассмотрении причинного фактора следует остановиться на понятии условий, с кото-
рыми он находится «в постоянном взаимодействии» [9]. По отношению к объекту исследо-
вания условия являются внешними (характеристики окружения) и внутренними (характери-
стики самого объекта). Действие условий может быть как сонаправлено вектору причинного 
фактора и способствовать усилению причинно-следственной связи, так и противоположно, 



Journal	of	Wellbeing	Technologies.	2024.	Vol.	52.	No.	4			 				http://jwt.su 

148	

что препятствует возможности данного действия в итоге. То есть следствие воздействия 
причинного фактора следует рассматривать через призму его сочетания с имеющимися усло-
виями.  

Таким образом в цепочке причинно-следственной связи необходимым звеном являются 
условия, которые выступают катализатором действия причинного фактора.  

В философском словаре понятие «условий» трактуется как категория, «выражающая от-
ношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может» 
[7, с. 380–381]. 

Таким образом, к условиям относится совокупность объектов окружающей действитель-
ности (вещи, отношения, процессы и проч.), в которой осуществляется возникновение и раз-
витие причин. Без необходимых условий данные причины не реализуются, то есть нарушает-
ся причинно-следственная связь процессов и явлений. Так, например, при наличии многооб-
разия причин экономических преступлений в том или ином регионе осуществление мер, 
направленных на профилактику подобных правонарушений, препятствует реализации ука-
занных причин. 

Однако подобная точка зрения на сущность понятия условий не охватывает всей ее пол-
ноты, а именно сужает данное понятие, ограничиваясь только объектами «окружения». 
То есть к условиям в данном случае относятся внешние силы, в том числе и случайные, ко-
торые либо оказывают влияние на обусловливаемый объект, либо никак не взаимодействуют 
с ним. В то время как условия могут быть образованы внутренними характеристиками дан-
ного объекта, например, если рассмотреть в качестве результата причинно-следственной свя-
зи получение высшего образования, то к внешним условиям можно отнести образовательную 
инфраструктуру в конкретном регионе, наличие учреждений высшего образования, реализу-
емые государственные и региональные программы поддержки (например, программы целе-
вого обучения, выплата стипендий, предоставление жилья студентам), перспективы востре-
бованности на рынке труда в будущем. При этом немалое значение в данном случае будут 
играть внутренние условия: стремление к самообразованию, дисциплине, мотивация к полу-
чению высшего образования.  

Таким образом, нельзя не согласиться с авторами, синонимизирующими понятия факто-
ров, причин и условий применительно к прикладным исследованиям социально-
экономических процессов [10–14], как неких каузальных явлений действительности, оказы-
вающих влияние на исследуемый объект. При этом сила корреляционной связи с объектом 
снижается при «движении» от понятия «фактор» к понятию «условия». Однако здесь, на наш 
взгляд, следует добавить к рассмотрению еще одно понятие, близкое по значению к рассмат-
риваемым, – «предпосылка», которое отражает набор факторов, способствующих (препят-
ствующих) преобразованию явлений действительности в условия, а затем в причины и фак-
торы. То есть, говоря о тесноте каузальной связи, предпосылки обладают, по нашему мне-
нию, наименьшей из имеющихся. 

В своей работе, посвященной исследованию КЖН, при выделении факторов мы будем ис-
пользовать наиболее широкое понимание данного термина, включающего в себя причины, 
условия и предпосылки.  

Следует также остановиться подробнее на разграничении понятий «фактор» и «индика-
тор» качества жизни населения, которые в некоторых исследованиях отождествляются  
[15–21 и др.].  

Индикатор как термин пришел в социально-экономические исследования из естественно-
научной области (индикатором обозначается химический реактив, а также прибор, отобра-
жающий состояние объекта исследования) и отчасти перенес своё этимологическое значе-
ние: в экономике индикатором обозначается показатель (финансовый, экономический, со-
циологический), указывающий направление развития экономических процессов [22]. Таким 
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образом, индикаторы, как показатели, позволяют оценить состояние КЖН, измерить некий 
результат влияния факторов, как «движущих сил», на уровень и качество жизни общества, но 
не равны им. То есть индикаторами КЖН являются факторные показатели, позволяющие из-
мерить результат действия одного или совокупности факторов КЖН. Так, например, среди 
экономических факторов КЖН выделим фактор уровня доходов населения, который можно 
измерить рядом показателей: уровнем среднемесячной начисленной заработной платы; раз-
мером назначенных пенсий, пособий, стипендий; уровнем доходов от предпринимательской 
деятельности, от собственности; размером различных социальных выплат. Кроме того, кос-
венно на уровень доходов населения влияют размеры социальных стандартов: прожиточного 
минимума, минимального размера оплаты труда и прочие, которые с одной стороны являют-
ся индикаторами КЖН, с другой стороны становятся факторами для других индикаторов. 
Так, изменение размеров минимальных социальных стандартов оперативно ведет к измене-
нию основных доходов населения – трудовых и социальных, что свидетельствует о наличии 
системной взаимосвязи и взаимозависимости факторов и индикаторов КЖН. 

В XIX в. в социальных науках был широко распространен натуралистический подход, 
предполагающий влияние ведущего либо единственного фактора на общественные процес-
сы. Многофакторная теория пришла на смену монистическому подходу и рассматривала 
влияние множества факторов на развитие общества. Русский социолог М.М. Ковалевский 
стал одним из основоположников нового направления, развив своё учение о социальной эво-
люции, в основу которого была положение идея «плюралистической социальной каузально-
сти», предполагающая «взаимозависимость факторов» [23]. Нам импонирует такой подход и 
представляется возможным комплексное исследование КЖН с отдельным изучением сово-
купности множества взаимозависимых факторов.  

КЖН как комплексное многоаспектное понятие, структурно состоящее из компонентов 
различного воздействия, в составе источников своего развития имеет совокупность факторов 
разного генеза. Существует многообразие подходов к их классификации и типологизации, 
имеющих в основе принципиально различный набор признаков. В большинстве исследова-
ний факторы КЖН подразделяются на внешние и внутренние, объективные и субъективные 
[11, 24, 25]. Но и в этом случае, несмотря на схожесть типологий, следует отметить различия в 
выборе исследовательского объекта, испытывающего воздействие фактора. Так, внешние и 
внутренние факторы КЖН могут рассматриваться через призму населения, социума, тогда к 
внешней среде будет относиться другой социум, например, мировой по отношению к страно-
вому, либо страновой по отношению к региональному, а внутренней средой будет сам социум, 
характеризующийся образом жизни, личным восприятием своего благополучия. Если же в фо-
кусе исследователя находится понятие качества жизни, то к внешней среде будут относиться 
различные сферы общественной жизни – экономика, политика, экология и прочие, а к внут-
ренней – характеристики внутренней структуры КЖН, его компонентов. Таким образом, под-
тверждается многокритериальность такого понятия, как качество жизни населения, и тем са-
мым обозначается многосложность попыток систематизации и типологизации его факторов. 
Однако считаем возможным и необходимым рассмотреть ряд известных в научном познании 
признаков классификации факторов в контексте исследуемых нами факторов КЖН. 

Все факторы, воздействующие на общественные процессы, по источнику возникновения 
условно подразделяются нами на объективные и субъективные. К объективным факторам, 
помимо природно-географических, климатических условий, которые предопределяют струк-
туру экономики и сферы хозяйствования, на наш взгляд, следует также отнести совокупность 
исторически заложенных культурных и экономических предпосылок, формирующих духов-
ный склад народа, его восприятие своих потребностей и уровня благополучия, образа жизни 
и стремлений. То есть объективные факторы являются первичными по отношению к субъек-
тивным, формируя базис для принятия решений и проявления собственной воли. 
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При рассмотрении факторов КЖН через призму их значимости можно условно выделить 
группы основных и второстепенных. Например, возможность получения высокого уровня 
дохода, доступность образования и здравоохранения являются основными факторами КЖН, 
а цифровизация муниципальных услуг населению – второстепенным, поскольку этот фактор 
сам по себе не улучшает ни сами услуги, ни качество этих услуг, а только улучшает инфор-
мирование население о них и ускоряет процесс взаимодействия граждан и муниципальных 
органов власти по данным вопросам, то есть косвенно воздействует на конечный результат. 
В то же время, например, возможность работы и получения, соответственно, дохода дистан-
ционно посредством сети Интернет может стать для человека основным фактором качества 
его жизни (к примеру, в случае наличия особенностей здоровья, не позволяющих передви-
гаться от места проживания до места работы и обратно). То есть в этом случае сам по себе 
фактор цифровизации (отдельных процессов и экономики в целом) «становится» в группу 
основных среди факторов КЖН. Таким образом, отбор и группировка конкретных факторов 
для конкретного исследования требует учета особенностей и характеристик жизнедеятельно-
сти объекта исследования – населения, участвующего в данном исследовании (население 
определенного региона, определенного возраста, его принадлежность к определенной соци-
ально-профессиональной группе). 

Кроме того, факторы КЖН могут обладать разным временем действия и, соответственно, 
условно подразделяются на временные, действующие, к примеру, во время ведения военных 
действий государством, и постоянные, не изменяемые со временем, к которым относятся 
климат и географическое положение страны или региона.  

При исследовании факторов качества жизни возможность их количественного измерения 
играет немаловажную роль, поскольку является неким элементом доказательности получае-
мых результатов и выводов. Так, одни факторы являются количественно измеряемыми, 
например, минимальные стандарты в оплате труда, зафиксированные в отраслевых соглаше-
ниях, напрямую влияющие на качество трудовой жизни, и трудно поддающиеся количе-
ственным измерениям факторы КЖН, такие как имидж социальных групп и слоев, исследо-
ванные в [26], а также ценностные ориентации поведения граждан и прочие.  

С практической точки зрения считаем необходимым учитывать эту группировку при рас-
четах, в частности при установлении весовых коэффициентов, а также при отборе факторов 
для оценки КЖН и при разработке региональной политики, направленной на повышение 
уровня жизни граждан. При этом считаем необходимым оговориться, что второстепенные, 
временные и трудно измеряемые факторы не следует исключать из анализа, но только лишь 
учитывать при проведении исследования их природу и специфику. 

В [24] рассматривается типологизация факторов КЖН в соответствии со «сферами жизни 
общества». Нам близок такой подход в исследовании, однако считаем приводимую типоло-
гизацию неполной и видим необходимость в ее развитии и дополнении. 

Безусловно, такое комплексное понятие, как КЖН, испытывает воздействие со стороны мно-
жества факторов. В рамках данной работы наш интерес сосредоточен на систематизации основ-
ных из них с точки зрения их воздействия на КЖН и взаимообратного влияния друг на друга. 
Развивая существующие подходы к классификации факторов КЖН, считаем возможным выде-
лить социальные, экономические, финансовые, институциональные (в том числе политико-
правовые), инфраструктурные, культурные (в том числе духовно-нравственные, природно-
климатические, экологические и технологические. Выделение данных групп факторов является 
по многим позициям условным, поскольку все они находятся в тесной взаимосвязи, но в той или 
иной степени оказывают влияние на КЖН страны, региона или муниципального образования. 
Соответственно, судить о КЖН по какому-либо одному фактору не представляется возможным. 
Лишь совокупное рассмотрение причинного воздействия позволяет в определенной степени 
оценить, измерить и сопоставить территориальные образования по уровню жизни населения. 
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Социальные факторы охватывают значительную по составу группу и представляют собой 
сложный комплекс множества компонентов. Во многом социальные факторы определяются 
ценностными ориентирами исследуемого общества, которые находятся в постоянном разви-
тии, в следствие чего трудно фиксируются и отслеживаются. Так, к социальным факторам 
следует отнести модельный или позитивно воспринимаемый обществом образ жизни, вклю-
чающий в себя определенное отношение к своему здоровью (наличие вредных привычек, ре-
гулярные занятия спортом, традиции питания), к демонстративному потреблению (как мате-
риальное, выходящее за рамки жизненно-необходимого, так и нематериальное, культурно-
интеллектуальное, связанное со сверх потреблением товаров и услуг духовной сферы), к ка-
рьерным устремлениям и саморазвитию (намерения и возможности населения в сфере полу-
чения образования, повышения квалификации, трудоустройства и продвижения по карьер-
ной лестнице) и прочее. Здесь следует подчеркнуть взаимообратное влияние факторов и со-
гласиться с [27] в том, что условия жизни, уровень образования в обществе, развитие систе-
мы здравоохранения во многом определяют рассматриваемый образ (уклад) жизни. Таким 
образом, население субъективно и самостоятельно формирует качество своей жизни посред-
ством заботы о собственном здоровье, образовании, уровне культуры, а общество в лице гос-
ударственной и региональной власти создает условия для реализации стремлений данного 
населения. 

Кроме того, в данной группе факторов КЖН следует рассмотреть социальное устройство 
общества. Самооценки уровня благосостояния населением во многом определяются принад-
лежностью к определенному слою населения [28], а следовательно, степень жесткости соци-
альной стратификации и характеристики социальной мобильности, также следует рассмат-
ривать в качестве факторов КЖН. Помимо этого, социальное неравенство, вызванное рас-
слоением общества, оказывает непосредственное влияние не только на материальное благо-
получие, но и на социальное развитие населения – доступность образования и здравоохране-
ния [29].  

Уровень развития системы здравоохранения в стране и в мире, как внешний социальный 
фактор, в значительной мере определяет психофизиологическое здоровье население – внут-
ренний фактор КЖН. Аналогичная взаимосвязь отмечается между проводимой социальной 
политикой, как внешнего фактора КЖН, и таких внутренних факторов, как плотность насе-
ления, демографический портрет страны и региона, жилищные условия городского и сель-
ского населения и тому подобные. Эти аспекты широко исследуются не только в России, но 
и за рубежом [30–32], подчеркивая значительное влияние условий жизни населения на его 
качество и чувство личного благополучия. 

Стоит отметить в составе социальных факторов так называемые личностные факторы: 
личные установки, субъективные оценки, потребности, ценности, личностные характеристи-
ки. Согласившись с мнением авторов [33], подчеркнем значимость личностных ценностей в 
формировании качества жизни индивидуума. Они являются внутренними факторами КЖН, 
однако в большей мере формируются под влиянием внешних. Рассмотрим важнейшие из 
них. 

Восприятие собственного благополучия является сложным социальным феноменом [34] и 
в социологических исследованиях может искажать объективный уровень КЖН как в сторону 
увеличения, так и в сторону снижения. Личные установки, представляя собой устойчивые 
системы взглядов и убеждений, определяют отношение индивида к миру. Положительные 
установки, такие как оптимизм, самоэффективность и принятие, способствуют более высо-
кой оценке собственного качества жизни, обеспечивая чувство удовлетворенности, жизне-
стойкость и благополучие. С другой стороны, отрицательные установки, такие как песси-
мизм, самопринижение и избегание, снижают оценку уровня качества жизни, вызывая нега-
тивные эмоции, мешая достижению целей и препятствуя самоутверждению. 
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Потребности являются фундаментальными физиологическими, психологическими и соци-
альными требованиями для функционирования и благополучия человека. Удовлетворение 
важнейших потребностей (голод, безопасность, принадлежность и самореализация) имеет 
прямую корреляционную связь с ощущением высокого качества жизни, обеспечивая чувство 
целостности, удовлетворения и баланса. Помимо удовлетворения вновь возникающих по-
требностей человеком и его поведением движут моральные ценности, а именно глубоко уко-
ренившиеся убеждения и принципы. Ценности, которые согласуются с убеждениями и целя-
ми индивида, обеспечивают чувство осмысленности, направления и самореализации, что со-
здаёт ощущение счастья и, соответственно, способствует высокой личной оценке качества 
жизни. В том случае, когда ценности находятся в конфликте с убеждениями и целями инди-
вида, они вызывают внутренний диссонанс и неудовлетворенность, что приводит к сниже-
нию личного качества жизни индивида.  

Кроме того, в социальных факторах КЖН немаловажную роль играют аспекты личной 
безопасности. Так, отсутствие насилия и террора создает безопасную и благоприятную среду 
для жизни. Она снижает страх и беспокойство, способствует социальному сплочению и поз-
воляет людям свободно выражать свои мысли и чувства. Это, в свою очередь, повышает ка-
чество жизни, обеспечивая чувство безопасности, стабильности и благополучия. В целом 
мирное существование способствует процветанию и развитию на всех уровнях. Оно создает 
условия для экономического роста, улучшения здравоохранения и образования, а также раз-
вития искусства и культуры. Эти факторы вместе повышают качество жизни, предоставляя 
возможности, ресурсы и условия для самореализации, благополучия и удовлетворения. 

В тесной взаимосвязи с социальными факторами находятся экономические, объединяю-
щие в себе характеристики экономического развития как территориального образования, так 
и самого населения. Исследование [35] рассматривает в качестве факторов уровень развития 
экономики и производства, эффективность деятельности экономических институтов, состоя-
ние и уровень использования энергетических и сырьевых запасов государства, восприимчи-
вость экономики к инновациям. В [36] авторами исследуются на региональном уровне сло-
жившаяся система оплаты труда, уровень развития предприятий крупного и среднего бизне-
са, динамика и величина безработицы, состояние инфраструктуры и социально-
экономической среды в качестве факторов не только качества жизни населения, но и его здо-
ровья и образа жизни. Согласимся с мнением авторов и считаем необходимым выделить эко-
номические факторы в отдельную группу и расширить их состав.  

Так, важнейшим макроэкономическим фактором является интеграция производственно-
рыночного пространства, представляющая собой процесс объединения различных экономи-
ческих субъектов и ресурсов в рамках единой системы. Это явление способствует повыше-
нию эффективности производства за счет оптимизации распределения ресурсов, улучшения 
логистики и внедрения новых технологий. В результате интеграции наблюдается рост кон-
курентоспособности предприятий, что приводит к увеличению объемов производства и, как 
следствие, к повышению уровня занятости. В свою очередь, увеличение рабочих мест и 
улучшение условий труда непосредственно влияют на качество жизни населения, обеспечи-
вая стабильный доход и доступ к социальным благам.  

Другим макроэкономическим фактором, не выделяемым как таковым авторами в рассмот-
ренных нами академических публикациях, отражающим экономическое развитие, является 
экономическая генерация, или генерация экономических процессов, включающая в себя со-
здание новых производств, услуг и технологий, что способствует динамичному развитию 
экономики. Этот фактор влияет на качество жизни через несколько механизмов: во-первых, 
новые экономические процессы создают дополнительные рабочие места и способствуют по-
вышению заработной платы. Во-вторых, инновации приводят к улучшению качества товаров 
и услуг, что позволяет населению удовлетворять свои потребности более эффективно. 
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В-третьих, активизация экономической деятельности может способствовать улучшению ин-
фраструктуры и доступу к образовательным и медицинским услугам, что в целом повышает 
уровень жизни. Экономическое развитие воздействует на состояние и структуру рынка труда 
страны и региона.  

Согласимся с [36] в части рассмотрения уровня безработицы и материальных доходов 
населения в качестве факторов КЖН и расширим состав группы факторов до макроуровня. 
Уровень занятости и доходов населения определяются структурой и состоянием элементов 
рынка труда, а следовательно, необходимо рассмотреть его компоненты отдельно и в их вза-
имосвязи. Считаем необходимым включить в рассмотрение такие факторы КЖН, как уро-
вень занятости, наличие высокопроизводительных рабочих мест, напряженность (уровень 
конкуренции) на рынке труда, состояние условий и охраны труда, уровень производительно-
сти труда. Кроме того, следует выделить отдельные характеристики занятости, такие как 
участие женщин в общественном производстве, привлечение детей к работе (детский труд) и 
прочие. 

В литературе среди экономических факторов широко исследуются материальные источ-
ники благосостояния населения как важнейшего компонента КЖН [37]. Безусловно, матери-
альное благосостояние населения является одним из основных факторов качества жизни. 
Оно включает в себя уровень доходов, доступ к основным товарам и услугам, а также воз-
можность накопления сбережений. Высокий уровень материального благосостояния позво-
ляет населению удовлетворять базовые потребности, а также инвестировать в здоровье, об-
разование и досуг. Это создает условия для повышения общего уровня счастья и удовлетво-
ренности жизнью.  

Экономическое поведение людей отражает и определяет с одной стороны покупательную 
способность и структуру потребления населения, с другой – уровень финансовой грамотно-
сти граждан, что уже относится к группе финансовых факторов. Данный фактор рассматри-
вается в [38] в качестве показателя КЖН. Действительно, высокий уровень финансовой гра-
мотности позволяет населению принимать обоснованные решения относительно сбереже-
ний, инвестиций и кредитов, что способствует улучшению материального благосостояния и 
повышению качества жизни. Одновременно ответственное финансовое поведение, включая 
планирование бюджета и накопление средств, помогает избежать долговой зависимости и 
обеспечивает стабильность в личных финансах, создавая условия для долгосрочного благо-
состояния. 

В числе финансовых факторов, по нашему мнению, следует также рассматривать развитие 
финансовой сферы, что включает в себя стабильность банковской системы, доступность кре-
дитов и инвестиционных инструментов, а также доступность финансовых услуг. Стабильная 
финансовая система обеспечивает доступ к кредитам и инвестициям, что способствует раз-
витию бизнеса и созданию новых рабочих мест. Это в свою очередь улучшает материальное 
положение граждан. Независимость финансовой системы от политических и экономических 
манипуляций способствует ее устойчивости, что создает уверенность у населения в том, что 
их сбережения защищены, и положительно сказывается на уровне потребления и инвести-
ций. Финансовая нестабильность может привести к кризисам, что негативно сказывается на 
доходах населения и уровне жизни. Высокие риски могут ограничивать доступ к финансиро-
ванию для бизнеса и граждан. 

Поскольку социальная сфера играет значительную роль в формировании КЖН, следует 
включить фактор ее финансирования в число факторов КЖН в целом. В исследовании [39] 
объектом выступает социальная защита и социальное обеспечение населения как возмож-
ность снижения социальных рисков. Бесспорно, региональные бюджеты играют ключевую 
роль в обеспечении доступа к качественным услугам. Чем больше средств выделяется на со-
циальную сферу, тем выше уровень услуг, доступных населению. Поддержка социальной 
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сферы помогает снизить уровень неравенства в обществе, обеспечивая помощь наиболее 
уязвимым группам населения, что способствует повышению общего уровня жизни и соци-
альной стабильности. 

Влияние институциональных и политико-правовых факторов на качество жизни населе-
ния представляет собой сложный и многогранный процесс, обусловленный взаимодействием 
различных социальных, экономических и культурных элементов. Данные факторы являются 
предметом многих исследований, в которых выделяются следующие:  

 разделение властей, как фактор стабильности [40];  
 социальное чувство [41];  
 социальная мобильность и циркуляция элиты [42];  
 социальный контроль [43];  
 эффективность и легитимность власти [44.];  
 культурные нормы и ценности [45];  
 конституционный порядок [46];  
 социальная ответственность бизнеса и деятельность системы государственного управ-

ления [47] 
 влияние других подсистем общества и международных отношений на политическую 

систему [48]. 
Действительно, социальные институты, такие как семья, образование, здравоохранение и 

правосудие, играют ключевую роль в формировании условий жизни. Их устойчивость обес-
печивает стабильность и предсказуемость социальных взаимодействий. В рассмотренных 
нами исследованиях в качестве фактора институционального воздействия на КЖН не рас-
сматривается социальное партнерство. При этом наличие сильного и активного профсоюзно-
го движения может значительно улучшать условия труда и жизни населения. Профсоюзы, 
представляя интересы работников, способствуют улучшению условий труда, повышению 
зарплат и защите трудовых прав. Активность и влиятельность профсоюзов способствуют ро-
сту качества трудовой жизни населения, в противном случае работающие граждане остаются 
без необходимой защиты. 

Выделим дополнительно ряд институциональных и политико-правовых факторов КЖН, 
которые ранее не исследовались в качестве таковых в научной литературе. 

Политическая культура общества, определяя уровень вовлеченности граждан в политиче-
ские процессы и их отношение к власти, развиваясь, способствует активному участию граж-
дан в управлении, что ведет к более эффективному решению социальных проблем. 

Немаловажным аспектом среди политико-правовых факторов являются ментальные уста-
новки и доминирующие идеологии, поскольку они влияют на восприятие гражданами своей 
роли в обществе и их ожидания от власти. Идеологические конфликты могут дестабилизиро-
вать общество, в то время как консенсус по ключевым вопросам способствует повышению 
общественного благополучия. 

Кроме того, в политической жизни граждан общественные движения играют важную 
роль, выражая интересы различных групп населения и способствуя улучшению качества 
жизни через активное участие в политических процессах.  

Среди политико-правовых факторов следует выделить социальную мобильность и цирку-
ляцию элиты, поскольку изменения в составе и ориентации политических элит могут оказы-
вать значительное влияние на формирование государственной политики и уровень жизни 
населения. Эффективные элиты, ориентированные на интересы общества, способны реали-
зовывать стратегии, направленные на улучшение качества жизни. 

Таким образом, институциональные и политико-правовые факторы КЖН в первую оче-
редь направлены на формирование социальной стабильности и повышение жизненных стан-
дартов. Законодательство, которое соответствует ожиданиям и потребностям граждан, дове-
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рие между гражданами и к институтам власти, гарантированные права и свободы создают 
основу для социальной стабильности, способствуют сотрудничеству, социальной сплоченно-
сти и активному участию граждан в общественной жизни.  

На пересечении с финансовыми факторами, предполагающими финансовую помощь насе-
лению через систему социальных внебюджетных фондов, находятся меры государственной 
поддержки населения, относящиеся к группе институциональных. Объем и направления со-
циальной помощи, такие как пособия, программы занятости, доступность образования и 
здравоохранения, играют ключевую роль в повышении качества жизни. Региональные соци-
альные проекты могут способствовать привлечению и удержанию населения, улучшению 
уровня жизни и развитию отдельных отраслей социальной сферы. Эффективные меры под-
держки помогают снизить уровень бедности и повысить социальную мобильность. 

При рассмотрении политико-правовых факторов нельзя не остановиться на международ-
ном имидже страны. Восприятие государства за рубежом влияет на его международный ста-
тус, инвестиционную привлекательность и возможность сотрудничества, способствующую 
обмену опытом, технологиями и ресурсами, что в свою очередь позволяет создавать новые 
рабочие места и улучшать уровень жизни населения.  

С институциональными факторами в тесной связи находятся инфраструктурные. В [49] 
рассматриваются «рыночная инфраструктура, мониторинг окружающей природной среды, 
здравоохранение, наука и образование, культура, торговля, общественное питание, транс-
порт и связь, пригородное сельское хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, бытовое обслуживание» в качестве инфраструктурных факторов КЖН. По нашему 
мнению, в данную группу следует включить территориальную доступность объектов соци-
альной инфраструктуры, формы оказания социальной поддержки и непосредственно инфра-
структуру социальных объектов. 

Территориальная доступность социальных служб, таких как центры социального обслужива-
ния граждан, оказывающих прямое воздействие на уровень и качество жизни населения, играет 
значительную роль в этом процессе [50]. Расположение этих учреждений вблизи жилых районов 
способствует более эффективному и быстрому получению услуг населением. Исследования по-
казывают, что высокая доступность социальных услуг снижает временные затраты на их полу-
чение и способствует более активному обращению граждан за помощью. В свою очередь, это 
приводит к повышению уровня удовлетворенности жизнью и улучшению социального капитала 
в обществе. В регионах с низкой доступностью социальных служб наблюдается увеличение 
уровня социальной изоляции и ухудшение общего состояния здоровья населения.  

Наличие современных больниц, поликлиник и специализированных медицинских центров 
обеспечивает доступ к качественным медицинским услугам. Это снижает время ожидания 
при получении медицинской помощи, улучшает диагностику и лечение заболеваний, что в 
свою очередь способствует повышению общего уровня здоровья населения. 

Школы, детские сады, колледжи и университеты играют важную роль в образовании и со-
циализации граждан. Доступ к качественному образованию способствует повышению уров-
ня грамотности и квалификации населения, что влияет на его трудоспособность и возмож-
ность получения высокооплачиваемой работы. 

Развитие инфраструктуры социальных объектов, включая учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, общественного питания, спорта и жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также транспортной инфраструктуры оказывает значительное влияние на трудоспо-
собность, благосостояние, экономический потенциал и качество жизни населения.  

Наличие спортивных комплексов, библиотек, театров и культурных центров создает усло-
вия для активного досуга и самореализации граждан. Это способствует укреплению здоро-
вья, развитию творческих способностей и формированию социальных связей, что улучшает 
общее качество жизни. 
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На федеральном и региональном уровнях используются различные формы социальной 
поддержки, в первую очередь это денежная форма, оказывающая прямое воздействие на 
уровень благосостояния граждан. Помимо этого, применяются меры поддержки в неденеж-
ной форме, такие как предоставление услуг по уходу, консультирование и обучение. Такие 
меры могут включать в себя программы по социальной адаптации, психологическую под-
держку и образовательные инициативы. Исследования показывают, что неденежные формы 
поддержки способствуют более глубокому вовлечению граждан в социальные процессы и 
повышают уровень их социальной активности [50]. Кроме того, неденежная поддержка мо-
жет быть особенно важна для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, инвали-
ды и многодетные семьи. 

КЖН определяется множеством факторов, среди которых особое место занимают куль-
турные аспекты. В исследованиях, посвященных данным вопросам, рассматриваются инсти-
туциональные преобразования в сфере культуры России [51], социально-культурная дея-
тельность [52]. По нашему мнению, в состав группы культурных факторов следует включить 
средства массовой информации (СМИ), туризм, искусство и культурное наследие. Каждый 
из этих факторов оказывает значительное влияние на общественное благосостояние и инди-
видуальное восприятие жизни. 

Современные СМИ принимают активное участи в формировании общественного мнения 
и культурных ценностей. Они обеспечивают доступ населения к информации о социальных, 
экономических и политических событиях, способствуют развитию критического мышления, 
повышают уровень образования и культурной осведомленности. Кроме того, они могут слу-
жить платформой для обсуждения актуальных социальных проблем, что ведет к активному 
участию граждан в общественной жизни и улучшению качества жизни через осознание сво-
их прав и обязанностей.  

В то же время социальной культурной интеграции способствует туризм, как культурный 
фактор, который вносит значительный вклад в экономическое развитие регионов и формиро-
вание культурной идентичности. Он способствует созданию рабочих мест, развитию инфра-
структуры и улучшению качества услуг. Культурный туризм, в частности, позволяет населе-
нию взаимодействовать с различными культурами, что обогащает их жизненный опыт и спо-
собствует межкультурному диалогу. Кроме того, туризм может способствовать сохранению 
культурного наследия, так как интерес к историческим памятникам и традициям стимулиру-
ет инвестиции в их реставрацию и поддержку. 

Творческая деятельность, включая визуальные искусства, музыку, театр и литературу, во 
многом определяет и формирует эмоциональное состояние общества. Она способствует раз-
витию креативности, самовыражению и социальной сплоченности, служит средством соци-
альной критики и отражает актуальные проблемы общества, что способствует их обсужде-
нию и поиску решений. Участие в художественных мероприятиях улучшает психоэмоцио-
нальное состояние граждан, способствует формированию культурных ценностей и обогаще-
нию культурного наследия – совокупности материальных и нематериальных ценностей, пе-
редаваемых из поколения в поколение. Сохранение культурного наследия имеет важное зна-
чение для формирования идентичность народа, исторической памяти и понимания культур-
ных корней. На практике эти цели реализуются посредством социально-культурной деятель-
ности, включающей в себя разнообразные мероприятия, направленные на развитие культур-
ной жизни общества. Это фестивали, выставки, мастер-классы и другие формы взаимодей-
ствия граждан с культурой, которые способствуют укреплению социальных связей, развитию 
общественного духа и повышению уровня вовлеченности граждан в культурную жизнь. Они 
создают условия для самовыражения и поддержки местных традиций, что в свою очередь 
улучшает качество жизни через создание позитивной социальной среды. 
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Качество жизни населения в значительной степени определяется природно-
климатическими факторами, которые оказывают влияние на здоровье, социальное благопо-
лучие и экономическое развитие. К основным из них относятся: температурный фактор, уро-
вень солнечной и магнитной радиации, а также санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
регионе. 

Температура воздуха является одним из ключевых климатических параметров, влияющих 
на КЖН. Она определяет не только комфортность условий проживания, но и здоровье лю-
дей. Высокие температуры могут привести к перегреву организма, особенно в условиях вы-
сокой влажности, что увеличивает риск тепловых ударов и других заболеваний. Холодные 
температуры, в свою очередь, могут способствовать развитию гипотермии и других заболе-
ваний, связанных с переохлаждением. С экономической точки зрения температурные коле-
бания оказывают значительное воздействие на сельское хозяйство и продовольственную без-
опасность региона, а следовательно, на экономическое положение населения. Кроме того, 
климат с экстремальными температурными условиями предполагает увеличенные затраты на 
отопление или охлаждение жилых помещений. 

Солнечная и магнитная радиация, являясь внешними объективными факторами, не подда-
ются какой-либо корректировке, однако их влияние на КЖН и, в первую очередь, на здоровье 
населения невозможно не учитывать. Так, оптимальный уровень солнечного света способству-
ет синтезу витамина D в организме, что важно для поддержания здоровья костной системы и 
иммунной функции. В то же время избыточное воздействие ультрафиолетового излучения 
может привести к различным заболеваниям кожи, включая развитие онкологии [53].  

При изучении воздействия на здоровье населения следует дополнительно выделить такой 
фактор, как санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, объединяющая в себе уро-
вень заболеваемости, доступность медицинских услуг, а также состояние окружающей сре-
ды. Неблагоприятные санитарные условия (к примеру, загрязнение воды и воздуха) могут 
способствовать ухудшению здоровья населения, распространению инфекционных заболева-
ний вплоть до развития эпидемий и пандемий, что представляет собой серьезную угрозу для 
населения. Эффективная система санитарного контроля и профилактики заболеваний спо-
собствует улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и, как следствие, повыше-
нию качества жизни. 

В тесной связи с природно-климатическими факторами находятся экологические. Эколо-
гическая обстановка в регионе представляет собой совокупность факторов, влияющих на 
окружающую среду, включая уровень загрязнения, состояние экосистем и биоразнообразие. 
Вредное воздействие технологического развития на экологию рассматривается в [54] при 
выделении факторов, оказывающих влияние на экологический аспект КЖН. Кроме того, 
нельзя не согласиться с [55] в том, что негативные изменения в экосистемах могут приводить 
к утрате природных ресурсов, ухудшению здоровья населения, а именно развитию хрониче-
ских заболеваний, связанных с воздействием загрязняющих веществ. Однако, на наш взгляд, 
следует также рассматривать сами экологические условия в качестве факторов КЖН. Так, 
помимо рассмотренной выше экологической обстановки в регионе, следует выделить состо-
яние воздуха, воды и почвы, а также доступ к чистой питьевой воде. Однако, в отличие от 
природно-климатических условий, экологические факторы зачастую формируются и коррек-
тируются под воздействием антропогенных технологических факторов. 

Структура региональной экономики в значительной мере определяет состояние воздуха – 
одного из критически важных факторов, влияющих на здоровье населения. Загрязнение ат-
мосферного воздуха различными вредными веществами, такими как твердые частицы, окси-
ды азота и серы, угарный газ и летучие органические соединения, может вызывать серьезные 
заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. 
Долгосрочное воздействие загрязненного воздуха приводит к снижению продолжительности 
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жизни и ухудшению общего состояния здоровья населения. Особенно уязвимыми являются 
дети и пожилые люди, для которых чистота воздуха имеет особое значение. Улучшение ка-
чества атмосферного воздуха через контроль выбросов и внедрение экологически чистых 
технологий является важной задачей в вопросах повышения КЖН. 

Состояние водных ресурсов также существенно влияет на КЖН. Загрязнение водоемов 
промышленными отходами, сельскохозяйственными химикатами и бытовыми стоками при-
водит к ухудшению качества воды и снижению ее пригодности для питья и хозяйственного 
использования, что ведет к вспышкам инфекционных заболеваний и развитию хронических 
болезней, связанных с потреблением загрязненной воды. Обеспечение доступа к качествен-
ной питьевой воде требует комплексного подхода, включающего защиту водоемов от загряз-
нения, развитие инфраструктуры водоснабжения и проведение образовательных программ о 
важности сохранения водных объектов.  

Состояние почвы является важным экологическим фактором, влияющим на сельское хо-
зяйство и продовольственную безопасность региона. Загрязнение почвы пестицидами, тяже-
лыми металлами и другими химическими веществами может негативно сказываться на каче-
стве сельскохозяйственной продукции. Это приводит к снижению урожайности и ухудше-
нию питания и здоровья населения, поскольку, загрязненные почвы могут стать источником 
токсичных веществ, которые проникают в растения и затем в организм человека через пище-
вую цепь. Поддержание здоровья почв через устойчивые методы земледелия и контроль за 
использованием химических веществ является важным шагом к улучшению качества жизни 
населения.  

Сохранение экологии и природных объектов требует, в свою очередь, развития техноло-
гий, включая повышательный переход на последующие технологические уклады, то есть 
уровни технологического развития региона или страны, которые определяют общие условия 
для внедрения технологий в различные сферы жизни. Технологические уклады характеризу-
ются различными парадигмами производства и потребления, что влияет на состояние эколо-
гии, экономический рост, уровень благосостояния населения. Безусловно, уровень техноло-
гического развития оказывает воздействие на КЖН [56]. Отказ от использования неэффек-
тивных «грязных» производств в отраслях промышленности способствует снижению вред-
ного воздействия на окружающую среду и ее естественному восстановлению. Данные меры 
относятся к сфере технологических факторов КЖН, которые, помимо существующего уровня 
технологического развития промышленного производства, также включают использование 
информационных технологий, информатизацию общества, электронное государство, цифро-
вую трансформацию экономики и общественных отношений, доступность инноваций и но-
вых технологий. Каждый из этих факторов оказывает значительное влияние на различные 
аспекты жизни граждан. В литературе сегодня актуальным вопросом является цифровизация 
социальной сферы и ее влияние на КЖН [57–61 и др.]. 

Действительно, использование информационных технологий (ИТ) в повседневной жизни 
значительно изменяет способы взаимодействия людей, а также доступ к информации и услу-
гам. ИТ позволяют автоматизировать рутинные процессы, повышая эффективность работы 
как в частном, так и в государственном секторах. Доступ к интернету и мобильным прило-
жениям расширяет возможности для обучения, работы и общения. В частности, онлайн-
образование предоставляет возможность получать знания независимо от географического 
положения, что способствует повышению уровня образования населения и его квалифика-
ции. Кроме того, использование ИТ в здравоохранении (телемедицина, электронные меди-
цинские карты) улучшает доступ к медицинским услугам и качество их предоставления. Од-
нако важно отметить, что неравномерный доступ к информационным технологиям может 
привести к цифровому неравенству, что негативно сказывается на качестве жизни опреде-
ленных групп населения. 
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В целом информатизация общества представляет собой процесс внедрения информацион-
ных технологий в различные сферы жизни и цифровую трансформацию экономики. Так, 
электронное государство (e-government) подразумевает использование информационных 
технологий для повышения эффективности работы государственных органов, улучшения 
взаимодействия с гражданами, сокращения времени ожидания и упрощения процесса полу-
чения государственных услуг. Цифровая трансформация экономики предполагает интегра-
цию цифровых технологий в бизнес-процессы, что приводит к изменению моделей ведения 
бизнеса и созданию новых экономических возможностей. В качестве технологического фак-
тора КЖН это способствует повышению конкурентоспособности предприятий, оптимизации 
производственных процессов и улучшению качества товаров и услуг. 

Среди технологических факторов, на наш взгляд, следует дополнительно выделить такие, 
как доступность инноваций и новых технологий, которые способствуют интенсивному эко-
номическому развитию страны и ее регионов, а внедрение новшеств в повседневную жизнь 
граждан значительно повышает ее качество (к примеру, системы умного города, умного дома 
и тому подобные).  

Все рассмотренные факторы как внутри групп, так и во вне находятся в непрерывной вза-
имосвязи и дополняют друг друга при воздействии на КЖН. То есть факторы, определяющие 
КЖН, образуют сложную и динамичную систему взаимосвязанных элементов. Кроме того, 
они не только оказывают влияние на качество жизни, но и сами находятся под его обратным 
воздействием. Влияние различных факторов на КЖН может существенно различаться в за-
висимости от объективных условий окружающей среды и от субъективного восприятия лич-
ностью своих потребностей. 

Например, в периоды экономической нестабильности и социальных потрясений приори-
тетными факторами становятся те, которые обеспечивают физическое выживание и безопас-
ность (например, доход, доступ к базовым услугам). В более стабильные периоды на первый 
план могут выходить факторы, связанные с самореализацией и удовлетворением высших по-
требностей человека (например, образование, культура, социальные связи). 

Воздействие на факторы КЖН может осуществляться посредством различных федераль-
ных и региональных программ и проектов. При этом указанное воздействие может быть как 
прямым, так и косвенным. Так, например, такие факторы, как «использование детского тру-
да», «инфраструктура социальных объектов», «электронное государство», могут быть управ-
ляемы прямым воздействием. Большинство рассмотренных социальных факторов (например, 
условия жизни населения, ценностные ориентиры, социальное устройство общества) могут 
быть подвергнуты косвенному воздействию посредством проектного управления: через ре-
гиональные социальные программы, государственные проекты по идеологическому воспи-
танию, программы экономической поддержки и развития, проекты по развитию культуры и 
искусства и другие. Наименьшее же число факторов, таких как температура окружающей 
среды и уровень солнечной и магнитной радиации, не поддаются управленческому воздей-
ствию. Таким образом, абсолютное большинство выделенных нами факторов КЖН могут 
быть управляемы посредством проектного подхода, что позволяет утверждать, что КЖН яв-
ляется подверженным влиянию явлением, а процесс его формирования может быть транс-
формирован с помощью целенаправленного воздействия со стороны федеральных, регио-
нальных и местных властей. 

В настоящей работе проведено обобщение существующих классификаций факторов КЖН. 
Особого внимания заслуживают факторы, оказывающие воздействие на разные сферы жизни 
населения, поскольку находятся в тесной взаимосвязи с другими факторами, и изменения, 
порождаемые в одних, цепной реакцией вызывают трансформации в других факторах КЖН. 
Так, например, интеграция производственно-рыночного пространства позволяет создать но-
вые рабочие места, способствует повышению уровня эффективной занятости населения, 
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снижает напряженность на рынке труда, что ведет к улучшению условий труда, уровня опла-
ты труда. Рост благосостояния населения ввиду роста уровня оплаты труда ведет к измене-
нию в социальной стратификации общества, изменяет карьерные устремления. Изменения на 
рынке труда не остаются без внимания профсоюзного движения, а интеграция производства 
находит своё отражение в уровне технологического развития, что непременно отражается на 
состоянии окружающей среды и экологической обстановке в регионе. Такой комплекс взаи-
мосвязей требует аналогично принципа комплексности при разработке управленческого воз-
действия посредством проектного управления.  

Обсуждение	

Понятие категории КЖН со временем приобрело особую значимость, став комплексной 
количественной и качественной характеристикой уровня, условий и результата жизни людей 
в конкретном обществе. Эта категория охватывает широкий спектр аспектов, включая как 
объективные параметры (например, доход, здравоохранение, образование), так и субъектив-
ные элементы (например, чувство довольства, удовлетворенность своей жизнью). КЖН вы-
ступает не только как отражение уровня развития общества, но и как важный фактор, влия-
ющий на его динамику. В долгосрочной перспективе динамичное изменение КЖН служит 
индикатором социального прогресса и устойчивого развития общества, поскольку улучшает 
здоровье и благополучие граждан, способствует устойчивому экономическому росту и гар-
моничным общественным отношениям. Таким образом, категория КЖН становится все бо-
лее важной метрикой для оценки эффективности государственной политики и принятия ре-
шений, направленных на создание более справедливого, благополучного и устойчивого об-
щества. 

Таким образом, система факторов, влияющих на качество жизни, требует повышенного 
интереса как со стороны исследователей, так и со стороны государственных региональных 
органов власти. Поскольку рассматриваемая система факторов КЖН постоянно находится в 
состоянии динамичного равновесия, приоритетность тех или иных факторов может меняться 
в зависимости от объективных обстоятельств и субъективных факторов, формируя уникаль-
ный профиль качества жизни для конкретного общества или группы населения. Понимание 
этих взаимосвязей имеет решающее значение для разработки и реализации эффективных мер 
политики, направленных на повышение КЖН. 

Предложенные в исследовании признаки типологизации, а также расширенная классифи-
кация факторов КЖН помимо приращения научного знания носят практический характер, 
поскольку, во-первых, позволят усовершенствовать методологию оценки качества жизни, 
что позволит учитывать более широкий спектр аспектов, влияющих на благополучие населе-
ния, тем самым повышая полноту и достоверность оценок, во-вторых, выявлять специфиче-
ские проблемы и недостатки в различных сферах, обеспечивая более точную диагностику 
социально-экономического положения, в-третьих, идентификация ранее не рассматриваемых 
факторов позволит разрабатывать более эффективные социальные программы, направленные 
на целенаправленное улучшение КЖН в уязвимых группах и в регионах с конкретной про-
блематикой, в-четвёртых, позволит проводить как регулярный мониторинг динамики факто-
ров КЖН, так и сравнительный анализ между регионами для выявления лучших практик, 
обмена опытом и регионального развития. 

Заключение	

В данной работе проведен дискурс-анализ работ, посвященных исследованиям факторов 
КЖН и его отдельных компонентов. Проведенное исследование позволило уточнить и рас-
ширить существующие классификации факторов КЖН в региональном аспекте. На основе 
дискурс-анализа научной литературы уточнено понятие «фактор КЖН» и предложено его 
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разграничение с понятием «индикатор». Разработана условная типология факторов КЖН по 
расширенному набору признаков, включающая подразделение факторов по значимости, вре-
мени действия и возможности количественного измерения. Расширена и дополнена класси-
фикация факторов КЖН по принципу выделения групп факторов в соответствии со сферами 
жизни общества. Выделены социальные, экономические, финансовые, институциональные, 
инфраструктурные, культурные, природно-климатические, экологические и технологические 
факторы. Проанализированы взаимосвязи факторов внутри обозначенных групп и во вне. 
Предложенные уточнения и дополнения в классификации факторов КЖН имеют практиче-
ское значение. Они позволят исследователям и практикам учитывать более широкий спектр 
факторов при оценке благополучия населения в региональном аспекте, что повысит полноту 
и достоверность оценок. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку инструментов для изме-
рения факторов КЖН и оценку их влияния на конкретные аспекты благосостояния населения 
в территориальном разрезе. 
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