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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ МУЛЬТИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНОВ   
 
Аннотаеия. В статие рассмотрены актуалиные в современных условиях подходы к оеен-
ке кажества жизни населения и развития желовежеского потенеиала, обобщены основные 
факторы, влияйщие на объективнуй и субъективнуй оеенку кажества жизни населения. 
Предложена авторская трактовка понятия «кажество жизни населения». Приведены 
резулитаты анализа разлижных систем оеенки кажества жизни населения, применяемых 
в России и за рубежом. Выделены особенности мулитиэтнижных регионов и удаленных 
территорий, определяйщие потребности в выработке особого подхода к оеенке кажества 
жизни коренного населения таких регионов. Предложены примеры субъективных факто-
ров восприятия кажества жизни коренного населения, позволяйщие, по мнений авторов, 
сформировати на удаленной территории мулитиэтнижного региона устойживуй струк-
туру соеиалино-экономижеского развития. 
Клюжевые слова: мулитиэтнижный регион, удаленная территория, кажество жизни, 
желовежеский потенеиал, соеиалино-экономижеское развитие, коренные маложисленные 
народы.   
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CURRENT APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF LIFE 

INDIGENOUS POPULATION OF MULTIETHNIC REGIONS   
 
Abstract. The article deals with current approaches to assessing the quality of life of the popula-
tion and the development of human potential in modern conditions, summarizes the main factors 
affecting the objective and subjective assessment of the quality of life of the population. The au-
thor's interpretation of the concept of "quality of life of the population" is proposed. The results 
of the analysis of various systems for assessing the quality of life of the population used in Rus-
sia and abroad are presented. The features of multiethnic regions and remote territories are high-
lighted, which determine the need to develop a special approach to assessing the quality of life of 
the indigenous population of such regions. Examples of subjective factors of perception of the 
quality of life of the indigenous population are proposed, which, according to the authors, allow 
forming a stable structure of socio-economic development in a remote territory of a multi-ethnic 
region. 
Keywords: multiethnic region, remote territory, quality of life, human potential, socio-economic 

 

Введение. В ключевых программных документах, рассматривающих вопросы простран-

ственного развития, в т. ч. в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных наро-

дов Красноярского края на 2017–2025 гг., которая была одобрена Общественным советом при 

Агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края, в качестве одной из основных задач, стоящих перед государственной вла-

стью федерального, регионального и муниципального уровней, обозначено сохранение уни-

кальной культуры и создание условий для повышения качества жизни коренных малочислен-

ных народов, проживающих на удаленных территориях мультиэтничных регионов. 

Опыт реализации различных проектов и программ социально-экономического развития 

явственно показывает, что развитие удаленных территорий, учитывающее потребности корен-

ного населения во взаимодействии с уникальной природной средой, социальными института-

ми и индустриальными объектами – сложный комплексный процесс, для обеспечения эффек-

тивности которого требуются специальные управленческие инструменты. Все это подчеркива-

ет актуальность и высокую значимость исследования путей оценки качества жизни коренного 

населения удаленных территорий и решения задач развития человеческого потенциала. 

Именно качество жизни выступает одним из определяющих факторов развития человече-

ского потенциала. Нами предлагается следующее определение данного понятия: «Качество 

жизни населения – это уровень удовлетворения всех имеющихся потребностей каждого кон-

кретного человека, в т. ч. потребностей, обусловленных субъективными особенностями миро-

восприятия, обеспечивающий возможности ведения желаемого образа жизни». 

В свете новых экономических вызовов, таких, как необходимость ведения хозяйственной 

деятельности в условиях преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфек-

ции и масштабных экономических санкций в отношении нашей страны, поиск путей повыше-

ния качества жизни населения приобретает еще большее значение, чем раньше. Бесспорна 

особая актуальность решения задач, связанных с повышением качества жизни, для удаленных 

территорий, где существенная часть населения не имеет доступа к значительной части соци-

ально-гуманитарных благ, привычных для населения центральных территорий страны. Кроме 

того, коренное население данных территорий отличается мультиэтничностью, а обширная 

часть территории заселена представителями народностей, для которых содержание понятия 

«качество жизни» существенно отличается от общепринятого. 

Эффективная реализация программ развития подобных удаленных территорий возможна 

на основе внедрения новых подходов к оценке качества жизни мультиэтничного населения и 

формирования специальных инструментов управления развитием человеческого потенциала. 

Первостепенное значение приобретает анализ демографических характеристик, уровня охра-

ны здоровья местного населения, финансового положения, уровня и структуры потребления, 

развитости культурно-образовательной среды, занятости и условий труда, жилищных усло-
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вий, способов проведения досуга, уровня безопасности, состояния природной среды и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что актуальность рассматриваемой в настоя-

щей статье проблемы обусловлена недостаточной степенью разработанности подходов к оцен-

ке качества жизни мультиэтничного населения удаленных территорий, которые в сложивших-

ся экономических условиях приобретают роль локомотивов социально-экономического разви-

тия страны. 

 

Основная часть. Следует отметить, что повышение качества жизни и развитие человече-

ского потенциала населения удаленных территорий неразрывно связано с сохранением и под-

держкой коренных малочисленных народов. При этом в основе такой поддержки лежат эф-

фективное взаимодействие с коренным населением и обеспечение его максимальной включен-

ности в процесс социально-экономического развития территории. Уже во второй половине XX 

столетия данный вопрос широко освещался в работах Ч. Тейлора и Ю. Хабермаса [1, 2]. Так, 

Тейлор отмечал колоссальное значение признания равенства различных этнических культур, 

обеспечение равноуважительного отношения к их представителям. Именно такой подход, по 

его мнению, может сформировать условия для межкультурного взаимодействия, снижения 

напряженности между представителями различных этносов и остроты имеющихся противоре-

чий. Результатом в данном случае будет являться формирование единой культуры, основан-

ной на универсальных демократических ценностях. Хабермас в основу эффективного разви-

тия ставил реальные возможности пользования равными правами для представителей каждого 

этноса. 

Теоретический анализ природы этничности и полиэтничности и их роли в жизни общества 

представлен в работах таких отечественных авторов, как Л.H. Гумилев, Ю.В. Бромлей, В.А. 

Тишков [3, 4, 5]. 

Среди зарубежных исследователей социальных проблем мультиэтничных территорий сле-

дует особо отметить исследования таких авторов, как Б. Андерсон, Ф. Барт, Д. Белл, П. Бер-

гер, Э. Геллнер, К. Гирц, Г. Лукманн, Э. Смит, М. Хрох, К. Янг [6, 7, 8, 9, 10]. 

Изучение имеющихся концептуальных и методических подходов к оценке качества жизни 

населения и уровня развития человеческого потенциала показало, что в настоящее время 

наиболее глубокого анализа требуют такие составляющие повседневной жизни человека, как 

мотивация, потребности, жизненные ценности, направленность личностного и профессио-

нального развития и др. Качество жизни из устойчивой объективной категории, включающей 

некий стандартный набор материальных и нематериальных составляющих, трансформируется 

в совокупность субъективных факторов, определяющих удовлетворенность индивида или не-

кой общности индивидов имеющимися условиями жизни. В свою очередь, именно такое субъ-

ективное качество жизни становится ключевым условием развития человеческого потенциала 

территории. 

Исследование возможностей количественной оценки качества жизни на протяжении дли-

тельного времени является одной из приоритетных задач для российских и зарубежных уче-

ных. На сегодняшний день существует множество разнообразных систем оценочных показате-

лей, обладающих той или иной спецификой. 

Можно с уверенностью утверждать, что одной из наиболее ранних систем такой оценки 

стала система показателей, представленная ООН в 1961 г. В основу данной системы были по-

ложены следующие факторы, определяющие качество жизни населения: здоровье, потребле-

ние продуктов питания, образование, занятость, условия труда, жилищные условия, социаль-

ное обеспечение, одежда, рекреация, свободное время, права человека. 

Представленная система получила свое развитие в США в 60–70-е годы XX в. Американ-

скими учеными была предложена так называемая «Система социальных показателей», вклю-

чающая 167 различных расчетных коэффициентов, разбитых на 7 блоков: здоровье, обще-

ственная безопасность, образование, труд, доход, жилище, досуг [11]. Эта система и в совре-

менных условиях не утратила своей актуальности и зачастую берется за основу при формиро-

вании различных показателей оценки качества жизни населения. 

Исследование представленных в зарубежной и отечественной научной литературе подхо-

дов показало, что при формировании систем оценочных показателей большинство авторов 
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предпочитают придерживаться принципа объективности, основанного на оценке качества 

жизни при помощи имеющихся в распоряжении исследователей статистических данных. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является одним из веду-

щих «проводников» принципа стандартизации при оценке качества жизни. ОЭСР предлагает 

систему, состоящую из 33 индикаторов, отражающих состояние 15 основных сфер социальной 

жизни. В качестве важнейших обозначены продолжительность жизни (ожидаемая продолжи-

тельность жизни), образование (уровень грамотности), доход (распределение дохода), жилищ-

ные условия, недостатки среды (воздушное загрязнение), здоровье, занятость (уровень безра-

ботицы) и др. [11]. 

Большинство отечественных исследователей считают целесообразной выработку инте-

грального показателя, позволяющего в ходе применения многомерной математической моде-

ли учесть множество факторов, влияющих на качество жизни (уровень безработицы, образова-

ния, смертности и др.). 

Наиболее распространенными в российских оценочных системах являются такие инте-

гральные показатели, как индекс развития человеческого потенциала и истинные сбережения. 

Относительно новым для нашей страны является индекс человеческого развития, предло-

женный разработчиками Программы развития ООН и применяемый в ряде регионов Россий-

ской Федерации. Также применяются такие интегральные показатели, как индекс интеллекту-

ального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения, коэффициент жизне-

способности населения. 

Рассмотрим наиболее интересные с практической точки зрения, на наш взгляд, системы 

оценки качества жизни населения. 

Т.А. Торговкина в своих исследованиях приводит авторскую трактовку показателей каче-

ства жизни, разработанных Всемирной организацией здравоохранения: физические, психоло-

гические факторы, уровень независимости, характер общественной жизни, духовность людей, 

состояние окружающей среды [12]. 

С.А. Айвазян в качестве ключевых факторов, определяющих уровень качества жизни, вы-

деляет следующие: качество населения, благосостояние населения, качество социальной сфе-

ры, качество экологической ниши и природно-климатические условия [13]. 

Л.А. Беляева – одна из немногих исследователей, предлагающих рассматривать субъектив-

ные показатели качества жизни населения: 

– уровень жизни (материальный уровень жизни, удовлетворенность жильем, доступность 

медицинской помощи и образования); 

– качество ближайшей социальной среды (самоидентификация с жителями своего поселе-

ния, защищенность от преступности, от бедности, от произвола чиновников и правоохрани-

тельных органов); 

– качество экологии (чистота воздуха и воды, защищенность от экологической угрозы); 

– социальное самочувствие населения (уверенность в будущем, удовлетворенность жиз-

нью, самостоятельность) [14]. 

М.В. Кучиева акцентирует внимание на том, что такой показатель, как ожидаемая продол-

жительность жизни, широко используемый в различных оценочных системах, несколько утра-

тил свою актуальность, поскольку не раскрывает в полной мере возможности развития чело-

веческого потенциала на основе повышения уровня качества жизни. В связи с этим именно 

интегральные показатели, позволяющие оценить влияние обширной совокупности факторов 

на исследуемое явление, становятся более информативными для оценки эффективности 

управленческих процессов в социально-экономических системах [15]. 

Уровень качества жизни, по мнению М.В. Кучиевой, отражают доходы населения, состоя-

ние окружающей среды, обеспеченность граждан жильем, наличие инфраструктуры в соци-

альной сфере и в сфере здравоохранения, развитие экономики региона, уровень охраны право-

порядка и общественной безопасности [15]. 

Приведенные в данной статье примеры систем оценки качества жизни населения свиде-

тельствуют о том, что на сегодняшний день в данной области проведены масштабные иссле-

дования, решены многие фундаментальные научные задачи. Однако результаты комплексных 

исследований географо-экологических, социально-культурных и социально-экономических 
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факторов, определяющих такие ключевые элементы развития человеческого потенциала, как 

культурные стандарты и нормы целостного желаемого образа жизни коренного населения 

мультиэтничных регионов, в современной научной литературе отражены недостаточно. 

При разработке подходов к оценке качества жизни населения необходимо учитывать, что 

существенная часть территорий проживания коренных малочисленных народов относится к 

климатическим зонам с неблагоприятными для проживания условиями. Практически кругло-

годично здесь наблюдаются низкие температуры воздуха, «вечная мерзлота», скудная расти-

тельность или полное ее отсутствие, режим «полярной ночи» и «полярного дня» и многое дру-

гое. 

В ходе исследования были выявлены общие черты, характеризующие мультиэтничные ре-

гионы, в которых значительные территории заняты коренными малочисленными народами: 

1)  существенное превышение уровня затрат на выполнение хозяйственных операций над 

среднероссийским уровнем; 

2)  зависимость деятельности хозяйствующих субъектов и нормальной жизнедеятельности 

населения от поставок ресурсов (энергетических, продовольственных и др.), осуществляемых 

в ограниченном промежутке времени с применением дорогостоящих логистических механиз-

мов; 

3)  малое количество жителей в пересчете на единицу площади; 

4)  высокая локальность хозяйственного освоения территорий; 

5)  неравномерность размещения производственных и инфраструктурных объектов; 

6)  высокий уровень негативного воздействия на природную среду, отличающуюся уникаль-

ностью и высокой уязвимостью [16,17]. 

Кроме того, как показали исследования, представители коренных малочисленных народов 

обладают собственным, отличным от общепринятого, взглядом на понятие качества своей 

жизни. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что системы оценки качества жизни, разраба-

тываемые специально для населения мультиэтничных регионов, требуют дополнения особы-

ми показателями, включающими оценку удовлетворения потребности коренного населения в 

возможности жить в соответствии с традиционными для них ценностями [18], возможности 

ведения традиционных форм хозяйственной деятельности и иных потребностей, соответству-

ющих субъективному представлению коренного населения о качестве жизни. Такой подход, 

по нашему мнению, позволит обеспечить устойчивость социально-экономического развития 

мультиэтничного региона. 

Если рассматривать предлагаемый нами подход к оценке качества жизни на примере муль-

тиэтничного макрорегиона «Енисейская Сибирь», в состав которого входят территории таких 

субъектов Российской Федерации, как Красноярский край, Республика Тыва и Республика 

Хакасия, в качестве ключевых элементов, отражающих повышение качества жизни мультиэт-

ничного населения, по нашему мнению, можно отметить: 

1)  стабильный прирост численности населения на протяжении 3–5 лет, обусловленный 

благоприятными социально-бытовыми условиями проживания на территории макрорегиона; 

2)  наличие возможности получения высококачественного профессионального образования 

на территории макрорегиона, а также реализации стратегии непрерывного повышения квали-

фикационного уровня или получения новых профессий для всех жителей макрорегиона; 

3)  прирост количества рабочих мест как для высококвалифицированных специалистов, так 

и для обладателей рабочих профессий, обусловленный наличием крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере и отраслях, обеспечивающих инфраструктуру индустриаль-

ных и иных проектов; 

4)  прирост показателей, напрямую влияющих на индекс развития человеческого потенциа-

ла (продолжительность жизни, уровень образования, уровень доходов населения); 

5)  прирост доли населения, имеющей образование не ниже среднего профессионального; 

6)  сокращение объемов вредных выбросов в воздух, водоемы, почву; 

7)  прирост площади восстановленных земель, нарушенных в ходе осуществления хозяй-

ственной деятельности. 

В качестве специфических для представителей коренных малочисленных народов элемен-
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тов оценки можно выделить такие, как прирост основных видов охотничьих и иных видов 

биологических ресурсов, прирост объемов продукции традиционных промыслов, увеличение 

доли инвестиций в развитие традиционных промыслов в общем объеме инвестиций в развитие 

территории и др. 

Следует также отметить, что в настоящее время оценить уровень развития человеческого 

потенциала и качество жизни населения Енисейской Сибири с помощью единой системы по-

казателей крайне сложно, поскольку каждая из входящих в макрорегион территорий отличает-

ся и по уровню социально-экономического развития, и по ряду демографических показателей, 

а также обладает другими специфическими характеристиками. 

 

Выводы. Исследование выявило ряд особенностей развития северных районов Краснояр-

ского края, входящего в исследуемый макрорегион. Например, в сравнении с рядом других 

территорий Российской Федерации здесь преобладает более молодое население, преимуще-
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