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лючом к пониманию категории качества 
жизни может служить изучение потребно-
стей человека как основной движущей силы 

жизнедеятельности. Определение качества жизни – 
сложный и неоднозначный процесс, так как он, 
с одной стороны, зависит от состава и величины по-
требностей общества и людей, а с другой – ограни-
чивается возможностями по их удовлетворению. 
Речь идет о жизни как целостном, едином феномене, 
в котором ее отдельные аспекты могут быть выделе-
ны лишь силой абстракции в целях более детального 
изучения потребностей человека. Вопрос о качестве 
жизни – это вопрос о структуре потребностей чело-
века, способах и уровне их реализации. Качество 
жизни в этом случае действительно можно оценить, 
установив систему оснований и критериев такой 
оценки. 

Потребности, по общепринятому определению, 
представляют собой необходимость, нужду или не-
достаток в чем-либо для поддержания жизнедеятель-
ности организма, человеческой личности, социаль-
ной группы, общества в целом. Большинство эконо-
мистов рассматривали и рассматривают потребности 
главным образом как конкретные предметы, блага 
и услуги, то, в чем нуждается человек, что ему необ-
ходимо для его жизнедеятельности. Эта точка зрения 
вполне оправдана самим характером экономической 
науки. Абстрагируя ее от человека, можно количест-
венно определять, измерять, оценивать потребность. 
Такое содержание понятия «потребность» уже давно 
служит основой общепринятого определения уровня 
жизни как степени удовлетворения потребностей 
человека, измеряемого прежде всего размером его 
дохода, позволяющим потреблять определенное ко-
личество товаров, благ и услуг. Подход к потребно-
стям как предметам, благам и услугам, в которых 
нуждается человек, имеет важное инструментальное 
значение, однако он далеко не полно отражает со-
держание потребности.  

Потребность человека заключается в необходимо-
сти утоления голода или жажды, а не в конкретном 

продукте или напитке. Потребности человека рас-
сматриваются как внутренняя причина его жизнедея-
тельности, а основной причиной деятельности высту-
пают интересы человека, являющиеся формой выра-
жения и способом реализации потребностей субъекта. 
В переводе с латинского языка интерес означает 
«имеет значение, важно», это совокупность представ-
лений об удовлетворении потребностей, а также от-
ношений к жизненно важным обстоятельствам, целям, 
перспективам, мотивам поступков. Выделяются инте-
ресы экономические – объективные мотивы деятель-
ности людей, отражающие их место в системе обще-
ственного производства, и социальные интересы – 
реальные причины социальных действий, событий, 
свершений, стоящие за непосредственными побужде-
ниями – мотивами, помыслами, идеями – участвую-
щих в этих действиях индивидов, социальных групп, 
сообществ. Интересы человека в духовной сфере вы-
ступают в виде ценностей, определяющих уровень 
социальности его поведения, соответствия этого пове-
дения принятым в обществе нормам права и морали, 
и являются характеристикой направленности челове-
ческой деятельности.  

В этой связи интересна модель влияния уровня 
и качества жизни населения на мотивацию его жиз-
недеятельности, предложенная Бобковым В. Н. [1], 
где объединяются понятия «потребность – интере-
сы – ценности» и актуализируется, по мнению авто-
ра, пирамида потребностей А. Г. Маслоу для трак-
товки качества жизни (см. рис. 1). 

Стороны треугольника, по мнению Бобкова В. Н., 
отражают характеристики, связывающие соответст-
вующие вершины. Левая сторона треугольника  
П – КЖ характеризует степень развития и удовле-
творения потребностей (уровень жизни). Правая сто-
рона Ц – КЖ отражает связь между ценностями 
и качеством жизни, выражает образ жизни, домини-
рующую направленность поведения. Основание тре-
угольника – линия П – Ц – интерпретирует основные 
источники социально-экономической активности 
населения в «свернутом» виде. Отрезки пунктирной 
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линии КЖ – И отражают высоту качества жизни от-
дельной группы населения. 

Диалектическое единство и противоречие по-
требностей и интересов человека находится в основе 
всего социального развития, а уровень развития 
и степень удовлетворения всего их комплекса пред-
ставляет собой ни что иное, как качество жизни. 
Именно процесс возвышения потребностей и расши-
рение свободы выбора человеком способа их удовле-
творения является основой движущей силой и целью 
развития современного общества. «Чем больше пре-
пятствий для реализации человеком своих интересов, 

тем меньше у него свобода выбора своей деятельно-
сти, ниже качество жизни, меньше возможностей для 
реализации своего конституционального права на 
достойную жизнь и свободное развитие» [2]. При-
знавая качество жизни как социально-экономичес-
кую категорию, наиболее логичным представляется 
ее определение как степени удовлетворения ком-
плекса потребностей, результата реализации интере-
сов и ценностей социального субъекта, это система 
оснований оценки качества жизни. И нас в дальней-
шем интересует возможность представления и оцен-
ки качества жизни населения. 

 
 Качество жизни (КЖ)  

высокообеспеченные     самоактуализация 
среднеобеспеченные     ориентация на достижения 
низкообеспеченные     безопасность 

бедные     выживание 
Потребности (П)  Интересы (И)  Ценности (Ц) 

Рис. 1. Модель влияния уровня и качества жизни населения  
на мотивацию его жизнедеятельности 

Рассмотрим формы группировки и упорядочива-
ния человеческих потребностей. Анализ типов и рее-
стра человеческих потребностей Мерея Г. [9], Хол-
ла К. и Линдсея Г. [5], классификации базовых по-
требностей Симонова П. В. и Ершова П. М. [4] по 
витальным, социальным и идеальным классам по-
зволяет сделать ряд выводов. 

• Первая группа потребностей (потребностей 
с биологическими корнями) включает в себя первич-
ные витальные потребности: воздух, питье, пища, 
одежда, укрытие, размножение. Проявляются данные 
потребности в формах, обусловленных естественны-
ми нуждами организма (физиологией). Потребность 
в источнике дохода для удовлетворения витальных 
потребностей «выливается» в ряд вторичных виталь-
ных потребностей: потребность в оплачиваемой ра-
боте, в знаниях и навыках, в транспорте и связи. 
Первичные и вторичные витальные потребности 
удовлетворяются в формах, обусловленных не толь-
ко содержанием самой потребности, но исторически 
и социально обусловленных стандартах. 

• Человеку свойственны и собственно социаль-
ные потребности, принадлежащие второй группе 
и прямо вытекающие из связи индивида с общест-
вом. Они включают в себя потребности в определен-
ном социальном положении и статусе, в благоприят-
ных межличностных отношениях, в деятельности, 
уважаемой обществом и получающей общественное 
признание. При неудовлетворенности какой-либо 
витальной или социальной потребности у человека 
возникает ощущение дискомфорта, а то и несчастья. 

Весомый вклад в понимание комплекса человече-
ских потребностей и их упорядочения внесли иссле-
дования в области теории мотивации. Большое рас-
пространение получила «позитивная теория мотива-
ции», сформулированная в 50-х гг. XX в., а в период 
1954–1970 гг. дополненная основоположником гума-
нитарной психологии А. Г. Маслоу [3, 8]. Он сгруп-
пировал потребности по семи группам, определил их 

иерархию, полагал, что потребности ранжированы 
по приоритету, что наблюдается эволюция структу-
ры потребностей в зависимости от развития индиви-
да по мере перехода от общей цели выживания или 
обеспечения жизненного минимума к целям более 
высокого порядка, еще не удовлетворенным. Данный 
подход развивался Э. Аллордом [6], напрямую рас-
сматривающим группировки потребностей в связи 
с формированием качества жизни и полагающим, что 
качество жизни достигается за счет удовлетворения 
трех базовых потребностей: «иметь», «любить» 
и «быть». Каждая из указанных групп потребностей, 
с точки зрения Э. Аллорда, обладает своим реальным 
потенциалом, и чем более развиты потребности лич-
ности, социальной группы и общества в целом, тем 
более высокие требования предъявляют они к каче-
ству своей жизни. Элементы упорядочивания по-
требностей присутствуют и в исследованиях потре-
бительских интересов и ценностей. Реестр ценностей 
М. Рокича [10] выделяет базисные, терминальные 
и инструментальные ценности. Суммарные терми-
нальные ценности уточняет Л. Кайле [7]. Функцио-
нальные, социальные, эмоциональные, эпистемиче-
ские и условные типы потребительских ценностей 
выделяют Дж. Шетт, Б. Ньюманн, Б. Гросс [11].  

Но вернемся к теории А. Г. Маслоу, так как имен-
но в ней присутствует понятие «мера удовлетворен-
ности потребностей» чрезвычайно продуктивное, 
с нашей точки зрения, при осмыслении качества жиз-
ни, жизни как непрерывной деятельности по удовле-
творению широкого спектра различных потребно-
стей. Согласно учению А. Г. Маслоу об иерархии 
потребностей реалистичным является введение по-
нятия «мера удовлетворенности потребностей», при-
том что низшие потребности всегда удовлетворены 
в большей мере, чем высшие. «Если в целях нагляд-
ности воспользоваться конкретными цифрами, пусть 
и условными, то получится, что у среднестатистиче-
ского гражданина физиологические потребности 
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удовлетворены на 85 %, потребности в безопасно-
сти – на 70 %, потребность в любви – на 50 %,  
потребность в самоуважении – на 40 %, а потреб-
ность в самоактуализации – на 10 %» [3, с. 99]. Сле-
дует подчеркнуть, что когда А. Г. Маслоу указывает 
на иерархию препотентности, речь не идет о некой 
жестко фиксированной структуре потребностей. 
В действительности иерархия потребностей вовсе не 
так стабильна, но базовые потребности большинства 
исследуемых людей, как показало большое количе-
ство эмпирических данных, в общем виде подчиня-
ются описанному выше порядку. При этом, как пра-
вило, у среднестатистического человека они имеют 
бессознательную природу, следовательно, согласно 
позитивной теории мотивации речь должна идти 
не о неком уровневом равнобедренном треугольнике, 
а о неком уровневом прямоугольнике (см. рис. 2), 
в который «вписывается» иерархическая «ступенча-
тая пирамида» удовлетворения потребностей. 
И ложным направлением является трактовка иерар-
хии семи описанных выше групп потребностей как 
их конкретной зависимости, а вывод о том, что воз-
никновение потребности возможно только после 
100%-го удовлетворения нижележащих потребно-
стей, является ошибочным. 

 
VII            
VI              
V            
IV                
III            
II            
I            

 
 – удовлетворенные 

потребности соответст-
вующего уровня 

 – неудовлетворенные 
потребности соответст-

вующего уровня 

Рис. 2. Иерархическая «семиступенчатая пирамида» 
удовлетворения потребностей 

Нами изложены подходы к пониманию сущности, 
группировке и взаимообусловленности биологиче-
ских, экономических, социальных и духовных по-
требностей человека; мы можем отметить следую-
щее: установлен широкий спектр, комплекс различ-
ных человеческих потребностей; взаимодействие 
потребностей и интересов создает иерархию потреб-

ностей, последовательность или иерархичность по-
требностей имеет место, но она нестабильна, жестко 
фиксированной иерархичной структуры потребно-
стей нет; комплекс человеческих потребностей имеет 
бессознательную (умозрительную) природу, непо-
средственному счету и измерению не подлежит; го-
ворить о меньшей или большей мере удовлетворения 
возможно (см. рис. 3), но прямые способы ее измере-
ния не найдены; человек, социальные общности, об-
щество в целом обладают собственными потребно-
стями, интересами и ценностями, которые находятся 
в диалектически противоречивом единстве и не тож-
дественны друг другу; приоритетность индивиду-
альных, коллективных, общественных потребностей 
и интересов с точки зрения биологического, эконо-
мического и социального развития изначально не 
задана и зависит от конкретной социально-экономи-
ческой ситуации в стране, регионе и городах; по-
требности удовлетворяются в формах, обусловлен-
ных не только содержанием самой потребности, но 
исторически и социально обусловленных стандартах 
(ориентирах качества жизни), мера которых также не 
определена. 

На основе анализа природы комплекса человече-
ских потребностей нами предлагается модель пред-
ставления оснований и критериев оценки КЖН, от-
ражающая (см. рис. 4): взаимодействие потребно-
стей, интересов и ценностей, которое создает 
иерархические комплексы потребностей в разрезе 
подоходной формы социальной дифференциации; 
наличие «меньшей» и «большей» меры удовлетворе-
ния комплекса потребностей; представление катего-
рии качества жизни как площади ступенчатой пира-
миды удовлетворенного комплекса потребностей 
отдельных социальных групп или общности населе-
ния в целом; возможность представления и дальней-
шей оценки «минимального», «социально обуслов-
ленного» стандартов качества жизни населения; по-
требности выступают как требование человека 
к внешней среде и своему внутреннему состоянию, 
их удовлетворение происходит в процессе потребле-
ния, а данный процесс допускает прямое измерение. 
На основе анализа комплекса потребностей найден 
альтернативный подход к представлению и оценке 
категории качества жизни населения.  

 
VII             
VI             
V             
IV            
III          
II      
I   

 
 – удовлетворенные потребности 

соответствующего уровня  

VII              
VI            
V          
IV        
III      
II    
I  

 
 – неудовлетворенные потребности 

соответствующего уровня  
Рис. 3. Иллюстрация «меньшей» и «большей» меры удовлетворения комплекса потребностей 
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                   КЖН                

Самоактуализация 
VII 

                                 

Эстетическая 
ориентация VI 

                                 

Познавательная 
ориентация V 

                                 

Ориентация 
на достижения IV 

                               

Социализация III                              
Безопасность II                            
Выживание I                          

Потребности             Интересы           Ценности 
     – неудовлетворенные потребности     – удовлетворенные потребности 
                                     
   – качество жизни социальной группы «низкообеспеченные» 
                                     
   – качество жизни общности населения города в целом 
                                     
   – «социально обусловленный» стандарт качества жизни, предположим социальной группы «обеспеченные» 
                                     
   – качество жизни социальной группы «высокообеспеченные» 

Рис. 4. Модель представления оснований и критериев оценки качества жизни населения 
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