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Экономическая наука в своих исследо-
ваниях использует различные качественные, 
количественные и полуколичественные ка-
тегории для объяснения различных явлений. 
Например, существует такая качественная 
экономическая категория как «образ жизни» 
отдельного человека, социальной группы, 
страны. Эти категории позволяют понимать 
динамику экономических отношений, кото-
рые складываются в обществе, вырабатывать 
необходимый набор инструментов для их из-
менения в позитивную сторону.

Отечественное общество интенсивно ос-
ваивает рыночные правила жизнедеятельно-

сти, где основным субъектом экономических 
и социальных отношений является отдельный 
человек, индивид. Необходимо отметить, что 
это весьма непростая задача, т. к. хотя после 
распада СССР прошло уже более 20 лет, но 
коллективистский характер отношений, ко-
торый доминировал при социализме, прочно 
утвердился в сознании большинства граждан 
современной России как надежный и ста-
бильный образ жизни. Достаточно отметить, 
что по всей России на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях при про-
ведении выборов в представительные органы 
власти за коммунистов, обещающих возврат 
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к социалистическим отношениям, голосует 
стабильно около 20% населения.

По отношению к человеку, его взаимо-
отношениям с другими людьми, существует 
понятие «субъективное качество жизни», ко-
торое содержится только в человеческих вос-
приятиях. Онтологическое восприятие дейст-
вительности, в соответствии с трансценден-
тальной философией И. Канта показывает, 
что «…ощущения можно назвать материей 
чувственного знания» [5]. Природа человека 
такова, что его созерцания могут быть только 
чувственными. Знание образуется как син-
тез чувственного и рассудочного созерцания. 
Этот синтез формируется у каждого человека 
индивидуально, т. е. субъективно. Поэтому 
понятие «качество жизни» — это субъектив-
ная категория для отдельных индивидов или 
социальных групп. Например, в известном 
произведении А. С. Пушкина «Сказка о золо-
той рыбке» отмечается, что первоначальное 
желание у старика было материальным: заме-
нить у жены старое корыто. От этого вроде 
бы зависело их совместное качество жизни. 
Затем начали возобладать другие матери-
альные желания, которые, в конечном счете, 
привели к другому состоянию качества жиз-
ни. Вообще, контент-анализ показывает, что 
материальные условия жизнесуществования 
людей не являются их определяющими кри-
териями качества жизни. Человек — суще-
ство разумное, думающее, размышляющее, 
а посему для него качество жизни трансцен-
дентно, т. е. непознаваемо, скрытно. Он и сам 
зачастую не знает того, что хочет. У него есть 
желания себя как-то проявить в обществе, по-
лучить признание, статус.

Качественные желания в людском сооб-
ществе задаются его духовными устремле-
ниями. Например, М. Вебер в своем иссле-
довании этики протестантизма определил не-
которые качественные характеристики пред-
ставителей этой конфессии: стремление к 
аскетизму при постоянном желании трудить-
ся [1]. Очевидно, что качество жизни проте-
станта будет неполным, если его лишить лю-
бимой работы, даже при наличии в его жиз-
ни всевозможных материальных предметов.  
М. Вебер отмечает в своей работе, что «…
мы имеем в виду несомненное преобладание 
протестантов среди владельцев капитала и 
предпринимателей» [1, с. 22]. В мире созда-

ны особые отношения, которые необходимы 
для поддержания экономического тонуса в 
обществе. Эти отношения принято называть 
«экономические отношения». Например, 
П. Самуэльсон и В. Нордхаус считают, что 
«Экономика (экономическая теория) — это 
наука, изучающая, как общество использу-
ет ограниченные ресурсы для производства 
полезных товаров и распределяет их между 
людьми» [8]. Таким образом, производство 
полезных товаров и услуг является главной 
целью экономических отношений в общест-
ве. Но ресурсов для этого всегда недостаточ-
но, т. к. желаний у людей всегда больше, чем 
возможностей для этого. Поэтому в общест-
ве необходимо поощрять только «нужные» 
желания, т. е. те, которые удовлетворяют в 
первую очередь духовность человека, а не 
бесконечные чувственные желания. В этом 
контексте повышается роль государства в ре-
гулировании экономических отношений, т. е. 
улучшении нравов в обществе, что и создает 
необходимые предпосылки для требуемого 
качества жизни. Уместно было бы отметить 
важность формирования «нужных» желаний 
начиная с возраста, в котором формируются 
общие представлений об обществе в целом, 
а именно, со школьного обучения. Для фор-
мирования цельной и всесторонне развитой 
личности индивиду с ранних лет необходи-
мы представления об использовании, распре-
делении и сохранении имеющихся ресурсов 
путем введения дисциплин, формирующих 
культуру потребления и нравственного отно-
шения ко всем видам ресурсов и, в частно-
сти, к труду. В частности В. Гумбольт пола-
гает, что «…деятельность, соответствующая 
истинному намерению государства, должна 
была бы состоять в том, чтобы удерживать 
чувственность в надлежащих границах, так 
как из чувственности проистекают все стол-
кновения между людьми» [3]. По его мне-
нию, чувственные ощущения склонности и 
страсти раньше всего проявляются в чело-
веке и самым бурным образом выражаются. 
Культура должна своевременно оказывать 
влияние на чувственные страсти человека, 
сглаживать их.

Качество экономической жизни челове-
ка формируется различными чувственными 
ощущениями: слухом, зрением, обонянием 
и др. По мнению некоторых исследователей, 
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слух обладает меньшей определенностью, 
чем зрение. По мнению И. Канта, например, 
пластическое искусство имеет преимущест-
во перед музыкой [4]. Кстати, маркетинг ис-
пользует это обстоятельство для умелого про-
движения товаров и услуг на рынке внешнее 
оформление (упаковка, цвета) имеет большее 
значение. Безусловно, основная составляю-
щая качества экономической жизни челове-
ка — это его качество трудовой жизни. Дело 
в том, что труду человека присуща не просто 
целесообразность: она является следствием 
целеполагания. При этом уместно вспомнить 
известное сравнение К. Марксом труда «на-
илучшей пчелы» с трудом «самого плохого 
архитектора», где отмечается, что человек, 
«прежде чем строить ячейку из воска, он уже 
построил ее в своей голове» [7].

Качество экономической жизни челове-
ка — это возможность выбора трудовых за-
нятий. К сожалению, по мнению генерально-
го директора Международной организации 
труда (МОТ) Х. Сомавия [9], современный 
мировой рынок труда создал очень серьез-
ные проблемы: сегодня молодых безработ-
ных в мире почти 80 миллионов, а уровень 
безработицы среди молодежи в два-три раза 
выше, чем среди взрослого трудоспособного 
населения. Эти данные свидетельствуют о 
снижении качества трудовой жизни в мире. 

В современной России уровень безработи-
цы среди экономически активного населения 
также является очень высоким.

Кроме того, во многих регионах России 
в последние годы наметилась тенденция по 
увеличению количества безработных людей 
трудоспособного возраста по сравнению с 
количеством вакантных рабочих мест. На-
пример, в Амурской области вакантно 13036 
рабочих мест, а пособие по безработице по-
лучают 12875 человек [12]. Безусловно, это 
свидетельство несоответствия качества тру-
довой жизни в регионе.

Итак, качество жизни человека — это, 
прежде всего, его качество трудовой жизни, 
т. е. оно является экономической категорией, 
которая характеризуется следующими пока-
зателями:

— необходимостью формирования каче-
ственного экономического образа жизни;

— возникновением «субъективного каче-
ства жизни», содержащегося в человеческих 
восприятиях;

— формированием духовной составляю-
щей в экономических отношениях.

Территория современной России поде-
лена на 83 субъекта федерации, которые од-
новременно принято называть регионами. С 
начала 1990-х гг. в стране существует устой-
чивая тенденция к усилению экономической 
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Рис. 1. Распределение численности безработных по возрастным группам (по материалам 

выборочных обследований по проблемам занятости; на конец ноября 2011 г.) [10]
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и социальной политики независимости ре-
гионов России. Это обстоятельство имеет 
диалектический характер. С одной стороны, 
усиление региональной социально-эконо-
мической самостоятельности развивает кон-
курентные преимущества каждого региона, 
что в целом ведет к повышению качества 
региональной жизни граждан страны. С дру-
гой, усиление региональной самостоятель-
ности ведет к ослаблению межрегиональ-
ных эмоционально-психологических связей 
в гражданском обществе всей страны. Это 
ослабление можно преодолевать различ-
ными инструментами. Проведенный нами 
контент-анализ, по материалам различных 
официальных статистических данных и ли-
тературных источников, показывает, что та-
ким эффективным инструментом может быть 
развитие «региональной экономики знаний», 
который и способствует затем приобретению 
необходимого качества жизни. Дело в том, 
что, как отмечает С. Глазьев, «Знания можно 
уподобить философскому камню в экономи-
ке — они дают возможность бесконечного 
самовоспроизводящегося экономического 
роста, подъема благосостояния и качества 

жизни населения» [2]. Все основные знания 
создаются в муниципальных образованиях 
и регионах страны, т. к. только в них нахо-
дятся учебные заведения школьного, сред-
него специального и высшего образования, 
научно-исследовательские учреждения. Эти 
«образовательные и исследовательские кла-
стеры» выполняют свою работу в регионах, 
а затем уже распространяют ее результаты 
по всей стране. Тем самым «региональная 
экономика знаний» является связующим зве-
ном «рассеянного знания» по Ф. Хайеку [11] 
для общества и государства. Как известно, 
Ф. Хайек считал свою концепцию «рассе-
янного знания» концепцией разделения зна- 
ния — по аналогии с концепцией «разделения 
труда» А. Смита. В своей теории Ф. Хайек 
развивает представления о рынке как особо-
го рода информационном устройстве, кото-
рое осуществляет координацию знаний мил-
лионов незнакомых друг другу людей. Эту 
уникальную способность рынка он называет 
«телекоммуникационной системой», которая 
обеспечивает синтез предельно конкретного 
знания с предельно абстрактным. При этом 
первое — это индивидуальное знание специ-
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Рис. 2. Распределение субъектов Российской Федерации 
по уровню безработицы в 2010 г. (в процентах) [10]
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фических условий времени, места и образа 
действий. Большая часть такой информации 
не поддается формализации и невербализуе-
ма, а также не поддается выражению в словах 
или других символах. Поэтому она остается 
неявной, но при этом воплощается в опыте и 
мастерстве индивидов, их практических уме-
ниях и навыках, профессионализме. Таким 
образом, знания приобретаемые в течение 
жизни получают мультипликационный эф-
фект при вложении их в конечный продукт 
или услугу, давая гораздо большую эконо-
мическую выгоду по сравнению с затратами 
и усилиями понесенными на их получение. 
Помимо этого, в отличие от других ресурсов, 
используемых при создании товара или услу-
ги, знания не расходуются и не исчезают, а 
напротив, приумножаются при объединении 
усилий всех участников создающих продукт, 
а также за счет получения индивидом практи-
ческого опыта или навыка.

Территориально-административное и ге-
ографическое устройство России историче-
ски традиционно сформировано таким обра-
зом, что его основой является регион и входя-
щие в него муниципальные образования, где 
и создается представление о качестве жизни 
каждого индивида. При этом знания играют 
решающую роль в формировании самой фи-
лософии качественной жизни. В современ-
ных условиях качество жизни — это доброт-
ный человеческий капитал, включающий в 
себя знания, навыки, профессионализм и здо-
ровье индивида. Составной частью человече-
ского капитала является социальный капи- 
тал — продукт организованного взаимодей-
ствия индивидов, который формируется на 
микроуровне (домохозяйства, фирмы, микро-
район, муниципальное образование) и ме-
зоуровне (регион) на основе «региональной 
экономики знаний». Социальный капитал 
оказывает непосредственное влияние на ка-
чество жизни индивидов в регионе, т. к. через 
различные институты он содействует эконо-
мическому развитию за счет стимулирования 
бизнес-структур и работников друг с другом, 
способствует снижению трансакционных 
издержек. Только «рассеянное региональное 
знание» формирует «региональную экономи-
ку знаний» и тем самым поддерживает соци-
альный капитал, и, соответственно, необхо-
димое качество жизни.

Возникает вопрос: что же включает в 
себя «рассеянное региональное знание»? 
Дело в том, что в региональной экономи-
ке осуществляется основной рациональный 
экономический расчет, т. к. здесь устанавли-
ваются рыночные цены на товары и услуги. 
А определение цен невозможно без знания 
конъюнктуры рынка, без механизма коорди-
нации, что позволяет оперативно влиять на 
производство необходимых для рынка това-
ров и услуг. Все это приводится в движение с 
помощью неявного первичного личностного 
знания, которым и располагают индивиды. 
Эти знания невозможно поместить в компью-
тер, т. к. они зачастую непередаваемы. Ими, 
этими неявными знаниями, можно восполь-
зоваться (и то, только частично) через хоро-
ший социальный капитал, который поддер-
живается ментально в регионе. Конечно, зна-
чительный интерес представляет технология 
возникновения механизма, который форми-
рует именно необходимые знания для созда-
ния равновесного рыночного взаимодействия 
в регионе, что способствует минимальным 
издержкам и нужному качеству жизни.

Качество жизни — это субъективное по-
нятие (термин «качество жизни» появился 
впервые в западных странах, в конце 1950-х 
гг., когда стало очевидно, что категория «уро-
вень жизни» не отражает всестороннее бла-
госостояние населения), которое определяет 
для себя каждый человек с помощью своего 
личного мировоззрения, культуры и своей 
индивидуальной философии. Это обобща-
ющая социально-экономическая категория, 
включающая в себя не только уровень по-
требления материальных благ и услуг (уро-
вень жизни), но и удовлетворение духовных 
потребностей, состояние здоровья, продол-
жительность жизни, условия окружающей 
человека среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт. Все эти состав-
ные части качества жизни максимально при-
сутствуют в муниципальной и региональной 
социально-экономической жизни современ-
ной России. Именно региональные экономи-
ческие отношения позволяют сконцентриро-
вать необходимое «рассеянное знание» для 
его дальнейшего использования в развитии 
качества жизни. Дело в том, что региональ-
ная экономика позволяет получить необ-
ходимую «релевантную информацию» по  
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Ф. Хайеку [11] для приобретения необходи-
мого равновесного состояния индивиду в 
мире интенсивных экономических отноше-
ний, изменения цен на товары и услуги.

В информационной экономике произво-
дительность и конкурентоспособность фак-
торов или агентов зависят, в первую очередь, 
от их способности генерировать, обрабаты-
вать и эффективно использовать информа-
цию, основанную на знаниях [6]. Таким обра-
зом, региональная информационно-обра-
зовательная система является оптимальной 
для создания необходимого качества жизни 
индивида. Она нуждается в создании единой 
базы знаний, навыков и идей, которая позво-
лила бы объединить усилия всех граждан и их 
объединений для решений наиболее острых 
и значимых задач в обществе. При этом не-
обходимо выстроить институциональную 
структуру взаимодействия новаторов и заин-
тересованных сторон, чтобы защитить идеи 
от несанкционированного использования, 
что принесет дополнительные доходы в бюд-
жеты разных уровней.
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