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На исходе второго десятилетия XXI века в развитых в экономиче-
ском отношении странах начала развёртываться четвертая промышлен-
ная (научно-техническая) революция, стержневой осью которой являет-
ся цифровизация экономики. В этих условиях в исследованиях, осу-
ществляемых экономистами, социологами, философами, все более 
утверждается многокритериальная матрица определения эффективности 
экономических систем.  

Безусловно, важным критерием остается валовый внутренний продукт – 
обобщающий экономический показатель результатов хозяйственной дея-
тельности во всех отраслях национальной экономики, ориентированной на 
качественное потребление. За период с 2011 по 2016 г. доля валовой добав-
ленной стоимости в ВВП Беларуси возросла с 2,8 до 4,5%. Возрастающую 
значимость приобретает критериальная значимость наукоемкости производ-
ства. Но все-таки важнейшим критерием эффективности цифровой эконо-
мики становится максимально возможное удовлетворение потребностей че-
ловека (народа) жизненно необходимыми условиями осуществления его ма-
териальных, социальных и духовных запросов и жизненных планов, опосре-
дованных современными информационно-коммуникационными технологи-
ями. Речь здесь фактически идет о качестве жизни, переосмысленном с уче-
том современной промышленной и информационно-коммуникационной 
революций. 

Такое переосмысление и вытекающая из него переинтерпретация тре-
буют обновленной концептуализации самого понятия «качество жизни», а 
также переструктуризации архитектоники самой системы взаимосвязанных 
агрегированных индикаторов данного многомерного феномена и совокуп-
ности его качественно и количественно определенных показателей. 

Современная концептуализация этого социально-экономического 
феномена позволяет его определить следующим образом. Качество жиз-
ни – это многомерная информационно связанная система находящихся в 
целостной взаимосвязи и синергетическом единстве условий и характери-
стик жизнедеятельности человека (общности), в своей совокупности   
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удовлетворяющих его потребности и запросы в отношении здоровья, ожи-
даемой продолжительности жизни, окружающей среды, удовлетворенно-
сти характером и оплатой труда, повседневного питания, жилищных 
условий и бытового комфорта социального окружения и психического бла-
гополучия. 

Cущностные характеристики качества жизни как ценности, на кото-
рую ориентируется каждый человек, многогранны и проявляются в един-
стве и взаимообусловленности трех модусов бытия. Первый из них – ре-
альное обладание (либо необладание) человеком очень важных для него 
сторон жизни: высоким качеством здоровья, питания, одежды, жилища, 
сферы обслуживания, окружающей среды, личной безопасности, реали-
зации прав и свобод, содержательности трудом, общения и досуга, до-
ступностью культурных ценностей и средств оздоровления человека (ас-
пект настоящего). Второй временной модус качества жизни – уверен-
ность (неуверенность) в осуществлении жизненных устремлений и целей 
(аспект будущего). Третий модус – сохранение согревающих душу самых 
дорогих и важных для личности воспоминаний и впечатлений, своего 
человеческого достоинства (аспект прошлого). Именно единство этих 
трех модусов делает качество жизни не только реальным, но и высоко-
ценным для человека. 

Все это позволяет заключить, что качество жизни в решающей сте-
пени обусловлено совокупностью социальных благ, доступному тому или 
иному индивиду, социальной группе или общности, таких, в частности, 
как хорошее здоровье, качественное питание, интересная, приносящая 
приличный доход работа, социальное равенство, эффективно действу-
ющая система защиты личности от преступных посягательств на ее 
жизнь, здоровье и имущество, уровень развития культуры и т.п. Но од-
новременно необходимо принимать во внимание и наличие в обществе 
социальных антиблаг – разгул преступности и его негативное влияние на 
жизнь, здоровье, социально-психологическое состояние личности, 
ущемление ее основных прав и свобод, неэффективная защита соци-
ально уязвимых слоев населения и т.д., резко снижающих качество 
жизни людей. 

Качество жизни населения существенно зависит не только от уровня 
экономического развития общества, но и от направленности и динами-
ки происходящих в нем социально-структурных изменений. К тому же 
следует учитывать, что существуют такие стороны качества жизни, ко-
торыми различные социально-демографические группы населения удо-
влетворены (неудовлетворены) примерно в одинаковой степени – эко-
логическая ситуация, благоустроенность территорий, развитость систе-
мы связи, эффективность деятельности правоохранительных органов и 
т.д. Но имеются и такие важные стороны качества жизни, степень удо-
влетворенности которыми существенно различается в зависимости от 
социального статуса человека. К их числу принадлежат размер и струк-
тура доходов и расходов, объем собственности и имущества, качество 
жилья и коммунально-бытового обслуживания, возможность получения 
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своевременной и качественной медицинской помощи, обеспеченность 
транспортными средствами, возможность участвовать в управлении об-
ществом, в обеспечении интересного и благотворного для организма 
отдыха, полноценной рекреации и т.п. Это диктует необходимость по-
строения и использования разветвленной и многосторонней системы 
социальных индикаторов качества жизни, сведения их в определенные 
блоки показателей. 

Первый блок таких показателей составляют данные об уровне матери-
ального благосостояния. В этот индикаторный блок, характеризующий 
качество жизни, входят такие показатели, как объем валового внутренне-
го продукта (ВВП), приходящегося на душу населения, минимальный 
потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума, распреде-
ление населения по уровню располагаемых ресурсов на каждого члена 
семьи в соотношении с прожиточным минимумом, соотношение ресур-
сов наиболее и наименее обеспеченных групп населения, уровень бедно-
сти, объем и структура расходов и доходов. Из всего перечня показате-
лей, входящих в состав данного индикаторного блока, рассмотрим только 
основные показатели денежных доходов, которые затрагивают интересы 
и запросы всего населения страны.  

С 2016 года стоимостные показатели приведены в масштабе цен, дей-
ствующих с 1 июля 2016 г. после деноминации (уменьшение в 10000 
раз)1. 

Таблица 1 
Динамика денежных доходов населения Беларуси за период с 2010 по 2017 год 

  (в белорусских рублях) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Денежные 
доходы 
населения, 
млрд. руб, с 
2016 г. – 
млн. руб. 

108467,7 165713,9 321570,8 442285,8 526275,8 562891,1 58705,4 64106,9 

Денежные 
доходы в 
расчете на 
душу насе-
ления, тыс. 
руб. в ме-
сяц, с 
2016 г. – 
руб в месяц 

952,4 1457,7 2831,4 3893,6 4628,9 4943,1 514,9 562,4 

Реальные 
располагае-
мые денеж-
ные доходы 
населения, в 
процентах к 
предыдуще-
му году 

114,8 98,9 121,5 116,3 100,9 94,1 93,1 102,8 

                                                                        
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.belstat.gov.by. Дата доступа: 22.10.2018. 
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Более точный показатель изменения доходов является их объем в 
расчете на душу населения – в 2017 году – 562,4 руб. в месяц. Социоло-
гические исследования, проведенные Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в июне 2018 года, зафиксировали, что три четверти денежных 
доходов среднестатистической белорусской семьи (75,4%) составляет 
заработная плата, 9,6% дохода приходится на дополнительный зарабо-
ток (вторая работа, подработка и др.), 7,5% – поступления от личного 
подсобного хозяйства. Поэтому так заинтересовано реагирует большин-
ство населения республики на динамику заработной платы, средний 
размер которой, по расчетам правительства, должен составить тысячу 
белорусских рублей в месяц к концу 2018 года. 

Однако рост цен на товары первой необходимости обгоняет в Бела-
руси темпы роста заработной платы. Поэтому на вопрос, «как измени-
лось материальное положение вашей семьи по сравнению с прошлым 
годом», только 18,3% респондентов ответили, что оно улучшилось, 
38,8% – не изменилось, но гораздо большее количество опрошенных – 
39,12%, то есть каждые четверо из десяти, заявили, что оно ухудшилось. 
Больше половины опрошенных социологами граждан Беларуси (50,6%) 
в июне 2018 г. отметили, что их в наибольшей степени беспокоят цены 
на продукты и другие товары первой необходимости. В этом заключает-
ся одна из самых серьезных социально-экономических проблем, кото-
рые требуют безотлагательного решения властными структурами страны 
для обеспечения достойного качества жизни своих граждан. 

Благосостояние человека чаще всего подрывается частично или пол-
ностью, если человек нездоров. Поэтому здоровье личности и нации – 
это высшая ценность и одновременно важнейший приоритет социаль-
ной политики государства. Понимание важности совокупности показа-
телей, характеризующих эту ценность человеческой жизни, укоренилось 
в мироощущении человека, от них зависит чувство уверенности в зав-
трашнем дне, их улучшение порождало ощущение перспективы улуч-
шения характеристик качества жизни населения страны. В данный ин-
дикаторный блок входит большая группа взаимосвязанных показателей. 
Наиболее важные из них: 1) численность врачей и младшего медицин-
ского персонала в расчёте на 10 тыс. населения; 2) коэффициент рожда-
емости (число родившихся за данный год в расчете на 1 тыс. населе-
ния); 3) коэффициент смертности (количество умерших за данный год в 
расчете на 1 тыс. населения); 4) коэффициент младенческой смертности 
(число умерших в возрасте от одного года на 1 тыс. родившихся); 5) ко-
эффициент смертности от самоубийств на 100 тыс. человек определен-
ного пола и возраста; 6) общая оценка различными группами населения 
состояния своего здоровья; 7) удовлетворенность населения состоянием 
медицинского обслуживания; 8) ожидаемая средняя продолжительность 
жизни при рождении (число лет). 

Этот второй индикаторный блок фиксирует как позитивные, так и 
негативные тенденции. К числу первых относятся: рост численности вра-
чей всех специальностей в расчете на 10 тыс. населения с 45,9 в 2000 г. 
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до 53,2 в 2015 г., соответственно численности среднего медицинского 
персонала со 122,8 до 126,5, числа амбулаторно-поликлинических орга-
низаций с 1843 в 2000 г. до 2325 в 2015 г. В докладе ВОЗ «Мировая ста-
тистика здравоохранения» (2016 г.) отмечено, что в Беларуси обеспечен 
100%-ный доступ граждан к медицинским услугам. Все это привело к 
снижению заболеваемости населения по большинству болезней в расчете 
на 100000 человек (например, по болезням системы кровообращения за 
2010-2015 г. с 2920,1 до 2559,1, по психическим расстройствам – с 2387,9 
до 2262,4), но одновременно возросло количество болезней эндокринной 
системы и расстройств питания – с 738,6 до 838,3, новообразований – с 
1137,5 до 1197,6. В Беларуси зафиксированы самые низкие среди стран 
СНГ показатели младенческой и материнской смертности. В структуре 
общей численности рожденных доля вторых и последующих детей, в со-
поставлении с 2010 г., в январе-июле 2018 г. возросла с 47 до 66%. 

Однако далеко не все в системе здравоохранения достаточно благо-
получно. Июньский социологический опрос 2018 г. показал, что 39,01% 
опрошенных обеспокоены состоянием своего здоровья. 30,6% опро-
шенных (респондентов возрастной группы старше 50 лет – 45,5%) вол-
нуют качество медицинского обслуживания и дороговизна лекарств. 
Почти треть участников опроса (31,2%) вынуждены отказаться от необ-
ходимых лекарств из-за высоких цен на них, 32,3 – жалуются на фор-
мальное отношение медперсонала к пациентам, а 15,2% - на низкую 
культуру обслуживания и исчезновение с белорусского рынка импорт-
ных медпрепаратов. 

Третьим блоком показателей, характеризующих качество жизни насе-
ления страны, является достаточно высокий, соответствующий мировым 
тенденциям, уровень образования, в том числе его качества. В данный 
индикаторный блок входят следующие показатели: 1) количество учре-
ждений дошкольного образования, численность содержащихся в них де-
тей, качественные характеристики дошкольного образования; 2) количе-
ство учреждений общего среднего образования и учащихся в них, каче-
ство обучения и воспитания в них; 3) число учреждений профессиональ-
но-технического образования, обучающихся в них, качество их подготов-
ки к профессиональной деятельности; 4) число учреждений среднего 
специального образования и обучающихся в них, качество их подготовки 
к труду по специальности; 5) количество учреждений высшего образова-
ния и обучающихся в них студентов, качество их подготовки к трудовой 
деятельности; 6) количественно-качественные характеристики непрерыв-
ного образования и самообразования; 7) оценка учащимися и их родите-
лями качества и значимости образования. 

В условиях возрастания значимости сетевизации современного образо-
вания важнейшим направлением совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса в школе, колледже и особенно в вузе становится фор-
мирование и последующее практическое применение креативности обуча-
ющимися. Данный процесс включает в себя несколько взаимосвязанных 
компонентов, среди которых наиболее существенное значение имеют: 
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а) самостоятельная и творческая переработка нарастающих потоков новой 
информации, позволяющих увидеть в обычном что-то необычное и инте-
ресное; б) появление на этой основе новых знаний и идей, казавшихся 
ранее невероятными; в) неожиданная догадка о возможности нового, ра-
нее не встречавшегося подхода к решению возникшего вопроса, пробле-
мы, которая называется эвристичностью. Охарактеризованные особенно-
сти креативности проявляются в творческой деятельности победителей 
школьных и студенческих олимпиад по математике, физике, химии, био-
логии, информатике и другим наукам. 

Расширяющееся использование сетевых структур в учебном процессе 
приводит к тому, что личность, включенная в данный процесс, имеет 
дело преимущественно не со знанием как таковым, а со знанием, обле-
ченным в определенные образы и принявшем некоторую сетевую орга-
низацию. Двумя действующими лицами между контурами развертыва-
ния учебно-воспитательного процесса, выступают преподаватель и обу-
чаемый человек. Приверженец и последователь кастелевской теории се-
тевого общества французский социолог Бруно Латур, исходя из таких 
суждений, сформулировал концепцию секторно-сетевой организации 
информационно-коммуникационных взаимодействий. Его поддержива-
ют и развивают М. Каллон, Б. Сивиринов, Е. Малов и др. Примени-
тельно к учебному процессу в условиях расширяющегося использования 
в нем сетевых структур данную концептуальную версию можно визуали-
зировать в виде рис. 1. 

 
 

Рис.1. Концептуальная модель учебного процесса 
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Все эти нововведения создают предпосылки и благоприятные усло-
вия для продвижения образовательной системы к переходу от «парадиг-
мы запоминания» к умению генерировать новые идеи и ставить ориги-
нальные проблемы, находить нестандартные варианты решений, рабо-
тать в динамично меняющейся среде, создавать и внедрять инновации в 
производство и социальную сферу2. 

Конечно же и преподаватель, и ученик (студент) взаимодействуют не 
как два изолированных существа, а общаются друг с другом в более или 
менее обширной социально-информационной среде: класс, группа, 
курс, факультет, школа, вуз. Поэтому создание информационной среды, 
удовлетворяющей запросы и потребности как учеников (студентов) и их 
родителей, так и преподавателей в получении обширного спектра новых 
знаний, а также необходимых условий для освоения или достижения 
информационных технологий является актуальной задачей развиваю-
щейся системы образования. 

Важное значение имеет оценка учащимися и их родителями того, в 
какой мере полученное образование помогает им справляться с жиз-
ненными проблемами. В процессе произведенного в Беларуси социоло-
гического опроса установлено, что, к сожалению, менее трети опро-
шенных (29,68%) отмечают: хорошее образование помогает им в боль-
шинстве жизненных ситуаций. Каждый четвертый из респондентов 
(25,37%) утверждает, что полученное образование помогает только в не-
которых ситуациях, а 16,37% считает, что оно не помогает вообще (при 
28,58% участников опроса, не сумевших или не пожелавших честно 
сформулировать свою позицию по данному вопросы). Социологические 
данные свидетельствуют, что оптимизм в оценках количественно-
качественных изменений в сетевизации образования вполне уместен, но 
он должен быть умеренным и не исключать критический подход. 

Четвертый индикаторный блок, характеризующий качество жизни, 
составляют показатели, отражающие в своем взаимодействии уровень и 
качество развития культуры в стране. В их составе такие компоненты, 
как динамика развития учреждений культуры и численности людей, ре-
гулярно (редко) их посещающих. Среди них: а) количество публичных 
библиотек, число их пользователей, число пользователей в среднем на 
одну библиотеку; б) количество клубных учреждений и людей, посеща-
ющих их и работающих в них; в) количество музеев, в том числе по 
профилям, предметов выставочного фонда, число посещений музеев за 
год (в тысячах человек); г) количество театров, число их посещений за 
год (в тысячах человек); д) количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность, численность организованных туристов, 
посещающих Беларусь и выезжающих за рубеж в течение года (в тыся-
чах человек); е) количество санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, численность размещающихся в них (в тысячах человек) в 
течение года. 

                                                                        
2 I съезд  ученых Республики Беларусь. Стратегия «Наука и технологии: 2018-2040» // Минск. 

Изд. «Беларуская навука».  2017. С. 28–30. 
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По всем этим показателям в последние годы наблюдается суще-
ственное приращение. Например, число посещений музеев за период 
2010–2017 гг. выросло с 4989,7 тысяч до 6664,6 тысяч, то есть в 1,34 ра-
за. Такое изменение качества жизни вызвано серьезными трансформа-
циями. Одна из наиболее важных – возрастание значимости культурно-
го кода в социокультурной обусловленности различных социальных 
процессов, так или иначе влияющих на качество жизни. Особенно от-
четливо это проявляется в стремительном распространении так называ-
емой электронной культуры, в которой основным носителем культур-
ной информации – образов, стилей, сюжетов и т.д. – становятся теле-
видение, интернет или смс-сообщения. Многообразие социальных сетей 
создает новую социокультурную палитру в обществе, поскольку инфор-
мационно-коммуникационные потоки могут пересекаться по разным 
траекториям, реконструироваться по различным параметрам, быть более 
плотными и редкими, стержневыми и ризоматическими, постоянными 
и спорадическими, эксклюзивными и массовыми. Такое разнообразие 
открывает возможности большей, чем на прежних этапах социокультур-
ной динамики, широкого выбора интернет-пользователями своих ори-
ентаций, предпочтений, привязанностей в сфере культуры. 

Одна из отличительных особенностей воздействия компьютера на 
формирование и развитие культуры заключается в том, что молодые 
люди, чрезмерно активно и длительное время осуществляющие потреб-
ление интернет-сообщений, зачастую воспринимают и усваивают ин-
формацию не в последовательно-содержательно-смысловом виде, а в 
форме клипа (клип – сконцентрированные в интегрированный образ на 
определенную тематику кадры видеоролика небольшого масштаба, со-
здаваемого в качестве сопровождения музыкального, литературного 
произведения или реального сюжета). В итоге изображаемый на экране 
текст (информационное сообщение, рекламное объявление, или, тем 
более, роман) не читаются целиком, из них выхватываются наиболее 
броские, яркие эпизоды или события, происходит поверхностное усвое-
ние получаемой информации, не улавливается общий смысл и сущность 
сюжета. Таким путем формируется так называемая «клиповая культура», 
создающая искаженное восприятие произведения культуры, иллюзию 
знания всего обо всем, поверхностное, а иногда и кажущееся, обманчи-
вое понимание сюжета или героев того или иного творения искусства. 

Необходимо учитывать и негативную с точки зрения формирования, 
воспитания и развития личности особенность электронной культуры, 
заключающуюся в таком использовании коммуникативных простран-
ственно-сетевых структур, которое несет в себе не только речевое бес-
культурье, но также и пренебрежение и просто бесстыдное нарушение 
правил проведения публичного диалога. 

Вот здесь-то и проявляется позитивная конструктивная роль культурного 
кода нации. Он проявляется в качестве исторически сложившейся и разви-
вающейся системы социокультурных коммуникаций, интегрирующих в ди-
намически эволюционирующую целостность духовно-нравственные, семей-
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но-бытовые, природно-географические, хозяйственно-экономические, гео-
политические, смысложизненные особенности, принимаемые как обще-
принятые нормы самоидентификации людей, независимо от их этнической 
принадлежности и передаваемые из поколения в поколение посредством 
обучения и воспитания, сохранения и воспроизводство исторической памя-
ти народа. Культурный код отличается совокупностью качественных уни-
версальных характеристик, выполняющих человекоформирующую и чело-
вековозвышающую роль в становлении стереотипов поведения, жизненных 
позиций, социальных ожиданий, мировоззренческих и смысложизненных 
предпочтений и ожиданий индивидов и их социальных групп в свойствен-
ных данному народу культурно-цивилизационных границах. Именно он со-
ставляет ту своеобразную «охранную грамоту», которая сохраняет и воспро-
изводит через смену эпох, нововведений и мод самое ценное достояние ка-
чества жизни – идентификационную сущность данного народа, самобыт-
ность его ментальности, духовно-нравственную сущность и ценностные 
ориентации его как подлинного гражданина, патриота соей отчизны. 

Важными для качества жизни индикаторным блоком и входящими в 
его состав показателей является жилищная и имущественная обеспечен-
ность людей. Самый существенный показатель в этой жизненно важной 
для человека сфере составляет обеспеченность квадратными метрами жи-
лья, приходящимися на одного среднестатистического жителя страны. 
Белорусское государство уделяет самое серьезное внимание жилищному 
строительству. Начиная с 1995 года неуклонно возрастают его количе-
ственная и качественная характеристики. Если в 1995 г. его объем выра-
жался в 19,7 кв.м, то в 2001 г. – 21,7 кв.м, в 2005 г. – 22,5 кв.м, а в 
2008 г. – 23,6 кв.м. Одновременно удовлетворяются запросы граждан на 
обеспечение более качественными жилищными условиями. Примеча-
тельно, что общий рост жилплощади в Минске и других крупных городах 
республики в последние годы происходит за счет приобретения трехком-
натных квартир и увеличения доли более благоустроенных «однушек». 
А давайте вспомним, сколько раздоров во многих семьях, вплоть до раз-
водов, возникает ежегодно из-за жилищной неустроенности, и тогда 
жизненная значимость названных показателей представится более рель-
ефной и осязательной. 

Для повышения комфортности проживания людей и одновременного 
снижения затратности по основным ресурсам в Беларуси разрабатыва-
ется и применяется концепция «умного дома». Это – высокотехнологи-
ческая система, позволяющая объединить все коммуникации в строя-
щемся и уже действующем доме в одну систему и поставить ее под 
управление искусственного интеллекта, программируемого и настраива-
емого под потребности и пожелания хозяина и /или проживающих в 
этом доме людей. В этой системе предусмотрено управление климат-
контролем и вентиляцией, управление приборами в отдельных помеще-
ниях, контроль и управление бытовыми приборами, контроль открытия 
дверей, извещение о несанкционированном проникновении, управле-
ние отоплением, управление освещением, контроль открытия окон, 
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обогрев кровли и водостока, защита от пожара. Распространение этой 
технологической инновации окажет позитивное воздействие на разви-
тие социальной сферы, в частности, на повышение комфортности усло-
вий жилищно-коммуникативного хозяйства для людей.3 

Очень существенное значение для качества жизни имеет также иму-
щественная обеспеченность. Происходят значительные трансформации 
в распределении благ населения Беларуси по соотношению среднеду-
шевых располагаемых доходов с бюджетом прожиточного минимума. 
Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни пока-
зывает, что если в 2000 г. располагали имущественной обеспеченностью 
ниже бюджета прожиточного минимума 41,9% семей, в 2005 г. – 12,7%, 
то в 2018 г. – только 5,7%. Правда, субъективные оценки своей имуще-
ственной обеспеченности, как показали социологические исследования, 
проведенные в июне 2018 г., бедного человека вдвое превышают пока-
затели обследования домашних хозяйств: считают себя «бедным челове-
ком» 11,73% опрошенных граждан республики. К числу людей среднего 
достатка относит себя 41,34% респондентов, а богатым и обеспеченным 
человеком считают себя 6,25% опрошенных белорусов. 

Широкое применение категории «качество жизни» началось в 70–80-х гг. 
ХХ века в русле экологизации (инвайроментализации) развития социаль-
ных и экономических теорий. Поэтому при исследовании рассматриваемо-
го социального феномена существенное значение имеет шестой блок по-
казателей, которые в своей совокупности характеризуют состояние окру-
жающей среды. Сюда входят такие компоненты, как динамика сброса за-
грязненных сточных вод, выбросы загрязняющих атмосферу веществ, за-
щита лесов от вредителей и пожаров, уровень формирования, использова-
ния и обезвреживания токсичных отходов производства, инвестиции в ос-
новной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов, уровень удовлетворенности 
населения состоянием окружающей среды. 

Седьмой блок индикаторов, характеризующих качество жизни, со-
ставляют показатели, выражающие профессиональный успех и самореа-
лизацию личности. Сюда входят такие показатели, как ощущение удо-
влетворенности условиями труда и жизни в целом, уровень обеспечен-
ности прав и свобод личности, уверенность в будущем, ощущение со-
циальной комфортности, социальной защищенности, степени реализа-
ции жизненных стратегий. 49,1% опрошенных считают возможности 
реализовать себя в профессии удовлетворительными, 19,3% – хорошими 
и почти столько же (19,9) – плохими. На вопрос о том, на что вы рас-
считываете в своем стремлении самоутвердиться и добиться успеха в 
жизни, 18,3% респондентов ответили: «на свое образование, знания», 
41,2% – «на свое трудолюбие», 15,5% - «на свои способности, таланты», 
20,3% – «на свою целеустремленность, настойчивость», и только 12,5% 
респондентов надеются на удачу, счастливый случай. 

                                                                        
3 Костюкевич А. Окна смотрят в завтра / А. Костюкевич. // СБ Беларусь сегодня. 2018.24.04. 

№77 (25484). С.12. 
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Среди профессионально удовлетворенной своей деятельностью соци-
альной группы (а она самая многочисленная) уровень социальной са-
мореализации 86% опрошенных связывают с применением своих спо-
собностей, 68% – с общением с интересными людьми, обладающими 
богатым духовным миром, 56% – с реализацией чувства собственного 
достоинства, 48% – удовлетворением чувства свободы. Характерно, что 
из общего массива опрошенных граждан считаю, что профессиональные 
знания и умения помогают успешно справляться с возникающими жиз-
ненными проблемами во всех или в большинстве ситуаций 40,26% ре-
спондентов, полагают, что лишь в некоторых ситуациях 30,59%.  

Качество жизни определяется не только теми материальными и ду-
ховными благами, которыми располагает индивид, социальная группа 
или общность, но и теми неблагополучиями, которые осложняют или 
могут осложнить их жизнедеятельность. Поэтому восьмой блок показа-
телей, способных в своей совокупности отразить негативные, неблаго-
приятные аспекты качества жизни, составляют своеобразные «антибла-
га», которые выпадают на долю человека. Сюда относятся общая чис-
ленность и доля безработных в составе трудоспособного населения, 
численность зарегистрированных преступлений, состав лиц, совершаю-
щих преступления, доля в составе населения лиц, испытывающих тре-
вогу за безопасность своей жизни, здоровья, имущества от преступных 
посягательств, уровень обеспокоенности населения состоянием пре-
ступности в стране и т.п. 

Картина криминальности в Беларуси вызывает умеренный оптимизм. 
За период с 2007 по 2017 год включительно по данным МВД Беларуси ка-
чество зарегистрированных преступлений снизилось со 180427 в 2007 г. до 
966676 – в 2012 г. и до 86326 – в 2017 г. Особенно разное снижение отме-
чено по кражам – со 103182 до 37121 (в 2,7 раза), грабежам с 7747 до 1891 
(в 4,1 раза), изнасилованиям и покушениям на изнасилование – с 336 до 
184 (в 1,8 раза). Но уровень одних преступлений снижается, а других – 
увеличивается. Так, например, количество преступлений, связанных с 
наркотиками, возросло за тот же период с 4452 до 5481, количество случа-
ев взятничества увеличилось с 1066 до 1922. 

Поэтому белорусское государство, которое оценивается широкой обще-
ственностью и вошло в самосознание населения республики как «государ-
ство для народа» ведет непримиримую, бескомпромиссную борьбу против 
всех видов преступлений, в первую очередь против наркобизнеса и кор-
рупции. Например, в 2018 г. за коррупционные преступления были при-
влечены к уголовной ответственности 95 руководящих медицинских ра-
ботников, включая заместителя министра здравоохранения. 

Девятый индикаторный блок показателя качества жизни составляет 
непреложное осуществление властными структурами принципа спра-
ведливости и внимательного отношения к людям, к каждому человеку. 
Именно этот принцип составляет лейтмотив, магистральный путь осу-
ществления социальной политики подлинно демократического государ-
ства и местных органов управления и самоуправления, призванных в 
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своей повседневной деятельности претворять в действительность чело-
векоориентированную заботу о практической реализации свойственного 
каждому человеку стремления и достойному качеству жизни. 

Особенность белорусской модели социально-экономического разви-
тия заключается в том, что она предполагает сильную социальную по-
литику государства. Такая политика включает в себя в качестве неотъ-
емлемых и важных компонентов приоритетное инвестирование в здоро-
вье человека, в его образование, профессиональное и культурное разви-
тие, а также адресную социальную помощь экономически уязвимым 
слоям населения. Именно на такой основе можно осуществить гармо-
низацию общественных отношений и рациональное, справедливое регу-
лирование доходов. В современных условиях оптимальным соотноше-
нием доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения 
является величина их расхождения в пределах между цифрами 5 и 6. 
Сейчас в Беларуси она составляет 3,7 раза. В конечном счете, этот ас-
пект системной модели социально-экономического развития страны 
ориентирован на решение приоритетной задачи и достижение высшей 
цели государства – обеспечение высокого качества жизни населения. 
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