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Аннотация. Актуальность статьи обусловливается признанием качества жизни насе-
ления бесспорным приоритетом и ключевым фактором социально-экономического раз-
вития региона, с одной стороны, и необходимостью непрерывного совершенствования ма-
тематических и экономико-статистических методов его моделирования и оценки – с дру-
гой. Несмотря на обилие методологического и методического инструментария для оцен-
ки качества жизни в разрезе его видов и сфер закономерно прогнозирование их дальней-
шего развития и детализации, адаптации под нужды конкретного региона, запросы кон-
кретных органов власти. Целью статьи является рассмотрение возможностей матема-
тического моделирования качества жизни населения региона, задачами – исследование 
отечественной и зарубежной практики, применяемых в этой связи методов и моделей, 
изучение их преимуществ и недостатков, разработка авторской модели оценки качества 
жизни населения на основе экономико-статистических методов и ее апробации на при-
мере Кемеровской области. Аналитическая база была сформирована на основе собран-
ных за 16 лет (2003–2018 гг.) 25 социально-экономических показателей, 16 из которых 
характеризуют качество жизни населения, 9 – уровень экономического развития и затра-
ты на социальную сферу. Далее собранный эмпирический материал был проанализиро-
ван в трех разрезах: изучена общая динамика показателей качества жизни, масштаб и 
синхронность их изменения в кризисные периоды в экономике; проведен корреляцион-
ный анализ взаимосвязи показателей качества жизни и уровня экономического разви-
тия, затрат на социальную сферу; осуществлен регрессионный и факторный анализ ме-
тодом главных компонент качества жизни населения и влияния на отдельные его эле-
менты индикаторов уровня экономического развития. Результаты исследования позво-
лили констатировать синхронное проседание практически всех показателей качества 
жизни населения в кризисные периоды в экономике в 2009, 2015–2017 гг. Корреляцион-
ный анализ выявил наиболее тесную взаимосвязь показателей уровня экономического 
развития и затрат на социальную сферу с демографическими показателями, индикато-
рами развития здравоохранения, культуры, охраны экологии, правопорядка. Факторный 
анализ позволил расчленить показатели уровня экономического развития базовых и 
индексный факторы (по содержательной характеристике входящих в них индикаторов). 
Результаты факторного анализа качества жизни позволили выявить три фактора: обу-
словливаемый экономически в значительной степени и охватывающий первичные по-
требности; обусловливаемый экономически в средней степени и охватывающий вторич-
ные потребности; уровень безработицы.  

Статья написана при поддержке внутривузовского гранта ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 
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Abstract. The relevance of the article is determined by the recognition of the quality of life of 
the population as an indisputable priority and a key factor in the socio-economic development 
of the region, on the one hand, and the need for continuous improvement of mathematical and 
economic-statistical methods of its modeling and evaluation, on the other. Despite the abun-
dance of methodological and methodological tools for assessing the quality of life in the con-
text of its types and spheres, it is natural to forecast their further development and detailing, 
adaptation to the needs of a particular region, and requests from specific authorities. The aim 
of the article is to consider the possibilities of mathematical modeling of the quality of life of the 
region’s population, the tasks are to study domestic and foreign practices, the methods and 
models used in this regard, study their advantages and disadvantages, develop an author’s 
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model for assessing the quality of life of the population on the basis of economic and statistical 
methods and its testing on the example of the Kemerovo region. The analytical base was 
formed on the basis of 25 socio-economic indicators collected over 16 years (2003-2018), 16 
of which characterize the quality of life of the population, 9 – the level of economic develop-
ment and costs for the social sphere. Further, the empirical material collected was analyzed in 
three sections: the general dynamics of the indicators of quality of life, the scale and synchro-
nism of their changes in crisis periods in the economy were studied; a correlation analysis of 
the relationship between indicators of quality of life and the level of economic development, 
the costs of the social sphere; Regression and factor analysis was carried out using the main 
components of the quality of life of the population and the impact on its individual elements of 
indicators of the level of economic development. The results of the study made it possible to 
ascertain the synchronous subsidence of almost all indicators of the quality of life of the popu-
lation during crisis periods in the economy in 2009, 2015-2017. Correlation analysis revealed 
the closest relationship between indicators of the level of economic development and social 
spending with demographic indicators, indicators of the development of health care, culture, 
and the protection of the environment of law and order. Factor analysis made it possible to 
separate the indicators of the level of economic development of the basic and index factors 
(according to the meaningful characteristics of their indicators). The results of the factor analy-
sis of the quality of life revealed three factors: to a large extent economically determined and 
covering primary needs, to a medium degree economically determined and covering secon-
dary needs, the unemployment rate. 
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1. Введение. Повышение качества жизни – 

бессменный и бесспорный приоритет, ключе-
вая стратегическая задача развития террито-
рий любого уровня [1; 2]. Под качеством жиз-
ни населения мы понимаем степень удовлетво-
рения жизнеобеспечивающих, социальных и 
духовных потребностей человека [3]. Управ-
ление качеством жизни на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровне немыс-
лимо без использования современных систем 
математического и компьютерного моделиро-
вания [4; 5]. Внедрение системы управления 
качеством жизни с опорой на соответствую-
щие программные продукты позволяет орга-
нам власти выявлять закономерности измене-
ний и связи между ними, формировать верное 
представление о приоритетах развития, соли-
дарную ответственность за всё происходящее 
на территории [6; 7].  

2. Обзор литературы. Общие подходы к 
исследованию качества жизни разделяются в 
рамках такой ключевой дихотомии, как выде-
ление объективного и субъективного его видов. 
Объективное качество жизни изучается извне 
и преимущественно на основе открытых ста-
тистических данных о различных сферах обще-
ственного бытия (известны методики С.А. Ай-
вазяна, В.В. Косова, В.В. Дробышевой, Б.И. Ге-
расимовой), субъективное – оценивается изнут-
ри как ощущаемая удовлетворенность различ-
ными аспектами жизни в основном с помощью 
социологического инструментария, различных 

опросников (наиболее популярные методики 
разработаны А.А. Щербаковой, А.А. Забавской, 
Т.Н. Савченко, Г.М. Головиной, С. Любомир-
ски, Е. Динером и К. Райаном). Существуют 
также попытки интегрировать оба подхода, 
предпринятые сотрудниками Научно-исследо-
вательской лаборатории по проблемам качест-
ва жизни – М.Н. Алферовой, В.П. Бабинцевым, 
А.Л. Беловым, а также независимыми исследо-
вателями – М.Ш. Салимовым, Е.В. Панкрато-
вой, В. Глатзером и Х. Мора [8]. 

Сложность моделирования систем управ-
ления качеством жизни, формирования меха-
низмов целеполагания и пересмотра критериев 
управления, а также средств поддержки при-
нятия стратегических решений для социально-
экономических систем различного уровня обу-
словливает необходимость поиска новых ме-
тодологических подходов. Сегодня всё более 
широко используются методы оптимизации в 
математических моделях различных социаль-
но-экономических систем, экспертная оценка 
и прогноз качества жизни населения, развива-
ется универсальный математический и ком-
пьютерный инструментарий и его применение 
для новых форматов пространственного раз-
вития [9]. 

Для имитации поведения сложных соци-
ально-экономических систем, к которым отно-
сятся и муниципальные образования, более все-
го подходят быстро прогрессирующие агент-
ориентированные модели (АОМ) [10]. Основ-
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ная идея, лежащая в основе моделей этого клас-
са, заключается в построении вычислительно-
го инструмента, представляющего собой со-
вокупность агентов с определенным набором 
свойств и позволяющего проводить симуля-
ции реальных явлений. От объектно-ориенти-
рованных моделей АОМ отличаются «актив-
ностью» своих элементов, каждый из которых 
обладает не только заданным набором лично-
стных характеристик («ресурсов»), но и целе-
вой функцией («интересами»), на основе чего 
имитируется его реакция на изменения внеш-
ней среды, затрагивающие сферу его интере-
сов («поведение»). Появление АОМ можно 
рассматривать как результат эволюции мето-
дологии моделирования, а именно перехода от 
мономоделей (одна модель – один алгоритм) 
к мультимоделям (одна модель – множество 
независимых алгоритмов). Таким образом, 
АОМ – искусственное общество, состоящее из 
взаимодействующих самостоятельных аген-
тов, поэтому данный инструмент позволяет 
смоделировать систему, максимально при-
ближенную к реальности. В настоящее время 
обозначились две основные тенденции разви-
тия АОМ: суперкомпьютерное моделирование 
и разработка АОМ на базе геоинформацион-
ных систем [11; 12].  

Отдельные исследователи применяют ког-
нитивные модели для описания качества жиз-
ни. Когнитивные карты как метод исследова-
ния впервые были предложены Робертом Ак-
сельродом в 1976 г. [13]. Они предназначались 
для моделирования, анализа ситуации и при-
нятия решения в ситуациях с высокой степе-
нью неопределенности. Дальнейшее развитие 
когнитивных карт наблюдается в направлении 
совершенствования аппарата анализа и моде-
лирования, например в работах Э.А. Трахтен-
герца и Л.Н. Столярова [13; 14].  

Когнитивное моделирование активно ис-
пользуется в исследованиях проблем энерге-
тической безопасности. Когнитивная карта – 
это вид математической модели, представлен-
ной в виде графа и позволяющей описывать 
восприятие человеком или группой людей ка-
кого-либо сложного объекта или системы. Из 
теории графов в когнитивных картах исполь-
зуются три понятия: циклы, пути и компонен-
ты. В частности, элементы изучаемой системы 
называются концептами, в графе они представ-
ляются вершинами, причинно-следственные 
связи – направленными дугами. Таким образом, 

когнитивное моделирование – мощный иссле-
довательский инструмент, который позволяет 
охарактеризовать составляющие и структуру 
сложных систем, к которым можно отнести 
качество жизни в силу его субъективного ха-
рактера. С учетом этого авторами адаптирован 
метод когнитивного моделирования в области 
исследования качества жизни [15]. 

Большинство же математических моделей 
качества жизни населения базируется на эко-
номико-статистических методах обработки ста-
тистических данных открытых источников [16]. 
Так, широкий перечень показателей для оценки 
качества жизни использует рейтинговое агент-
ство «РИА Рейтинг», среди которых 61 пока-
затель, объединенный в 10 групп: уровень до-
ходов населения; жилищные условия населе-
ния; обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры; экологические и климатиче-
ские условия; безопасность проживания; де-
мографическая ситуация; здоровье населения 
и уровень образования; освоенность террито-
рии и развитие транспортной инфраструкту-
ры; уровень экономического развития; разви-
тие малого бизнеса1. 

При этом применение большого количе-
ства индикативных показателей для достовер-
ного исследования качества жизни населения 
не только значительно осложняет процесс са-
мого исследования, но и увеличивает срок его 
проведения. Применение в исследовании ми-
нимального количества индикативных показа-
телей вызывает опасение, что полученные ре-
зультаты сомнительны и не вполне достовер-
но описывают объективно существующую 
реальность2. 

Многие исследователи пытаются опреде-
лить математическими методами зависимость 
между уровнем экономического развития и ка-
чеством жизни населения [17]. Так, Е.Д. Ем-
цева, В.О. Морозов, Э.З. Черкасова построили 
соответствующее уравнение регрессии, кото-
рое характеризует наличие прямой зависимо-
сти ВРП от коэффициента «брачности», про-
цента работающих в организациях, среднеме-
сячной заработной платы, площади жилищно-
го фонда, оборудованной водопроводом и цен-
тральным отоплением, оборотов общественно-
го питания, розничной торговли и объемов 
бытовых услуг, и обратной – с оставшимися 
факторами. В работе использовались обрабо-
танные с помощью пакета STATA статистиче-
ские данные по 80 регионам за 2008–2013 гг. 
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(6 лет), построены регрессионные модели сквоз-
ных регрессий и регрессий по главным компо-
нентам [18]. 

Известна система оценки качества жизни 
С.А. Айвазяна, выделяющего пять основных 
сфер качества жизни: качество населения (опре-
деляемого через возможности воспроизводства 
здоровья, формирования семей, высокого уров-
ня культуры и образования, квалификации), бла-
госостояние населения (характеризующегося 
стандартно бюджетом домохозяйств, обеспе-
ченностью частной собственностью, инфра-
структурой, самодостаточностью территории 
в экономическом развитии), качество социаль-
ной сферы (анализируемой посредством рас-
смотрения условий труда, безопасности, при-
знаков социальной патологии, социально-по-
литического здоровья), качество экологической 
ниши (обусловленной состоянием воздуха, во-
ды, почв, разнообразия флоры и фауны, экоси-
стем), природно-климатические условия (опре-
деляемых наличием и объемом природных ре-
сурсов, климатических условий, числом при-
родных катастроф) [19]. Рассмотренная мето-
дика является одной из наиболее комплексных 
и включает в себя свертку частных показателей, 
доступных в открытых источниках статисти-
ческой информации, однако и наиболее трудо-
емкой, требующей специальной подготовки. 

Математическое моделирование приме-
нимо также к оценке субъективного качества 
жизни, которое, по мнению ряда ученых, по-
зволяет сформировать более точную картину 
удовлетворенности человека различными ас-
пектами своего бытия [20]. В данном случае 
может использоваться формирование индиви-
дуальной когнитивной карты своего качества 
жизни на основе расстановки приоритетов раз-
личных сфер и их оценки в качественном от-
ношении [21]. Целый ряд исследований каче-
ства жизни и отдельных его сфер основан на 
методах аппроксимации (прогнозирования бу-
дущих значений на основе предыдущих дан-
ных) [22; 23]. Данный метод заложен в том чис-
ле в регрессионный анализ данных о качестве 
жизни населения. 

Как следствие, можно констатировать 
большое многообразие моделей оценки качест-
ва жизни населения и его составляющих, од-
нако преобладают экономико-статистические 
модели, опирающиеся на открытые источники 
информации как наиболее полные, информа-
тивные и удобные в применении. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В своем исследовании качества жизни мы так-
же сосредоточились на оценке с помощью ма-
тематической и экономико-статистической об-
работки открытых данных о социально-эконо-
мическом развитии региона. В целях анализа 
качества жизни населения Кемеровской об-
ласти нами была изучена динамика 25 соци-
ально-экономических показателей Кемеров-
ской области, открыто публикуемых статисти-
ческими службами, 16 из которых характери-
зуют качества жизни, 9 – уровень экономиче-
ского развития и затраты на социальную сфе-
ру. Аналитическая база охватывает период в 
16 лет (2003–2018 гг.) и включает последние 
из имеющихся данных федеральных и регио-
нальных органов статистики. Обработка дан-
ных производилась в программах SPSS (вер-
сия 19,0), Statistica, MS Excell.  

Все показатели качества жизни были раз-
биты на два блока в зависимости от того, рост 
или снижение их способствуют улучшению 
качества жизни. Среди показателей, рост ко-
торых положительно сказывается на качестве 
жизни, приняты следующие: 

• естественный прирост (убыль) населе-
ния, промилле; 

• ожидаемая продолжительность жизни, 
лет; 

• миграционный прирост (убыль) на 10 тыс. 
чел. населения; 

• реальные денежные доходы, руб.; 
• численность врачей на 10 тыс. чел. насе-

ления; 
• численность студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на 10 тыс. чел. населения; 

• число зрителей в профессиональных те-
атрах на 1 тыс. чел. населения; 

• охват детей дошкольными образователь-
ными учреждениями, в процентах от числен-
ности детей соответствующего возраста [24]. 

В качестве показателей, снижение кото-
рых положительным образом сказывается на 
качестве жизни, исследованы следующие: 

• отношение числа разводов на 1 тыс. 
браков; 

• масштаб бедности, %; 
• коэффициент фондов; 
• уровень безработицы, %; 
• общая заболеваемость, %; 
• коэффициент младенческой смертности; 
• выбросы в атмосферу от стационарных 

источников, тонн на душу населения; 
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• число зарегистрированных преступле-
ний, на 100 тыс. чел. населения. 

Разделение показателей на два блока в за-
висимости от того, рост или снижение их влия-
ет на качество жизни населения, позволило при-
менять к каждому из блоков специализирован-
ные формулы для стандартизации данных. При-
ведение данных к единой шкале (стандартиза-
ция) позволяет унифицировать размерность 
представленных значений показателей, обес-
печить лучшую возможность их сопоставле-
ния, а также – расчета интегрального показа-
теля качества жизни с учетом того, что ряд 
индикаторов влияет на его повышение, а ряд – 
на снижение. 

Для нормирования показателей был при-
менен метод минимакса. Для показателей, 
рост которых положительно влияет на качест-
во жизни населения, использовалась формула: 

min

max min

,i
j

X XX N
X X

−
= ×

−
 

где jX  – нормированное значение; iX  – ис-

ходное значение; max min, X X  – максимальные 
и минимальные значения соответственно; N – 
число наблюдений. 

В таком случае, чем выше значение ис-
ходной переменной, тем выше ее значение по 
шкале нормированных значений. 

Для показателей, снижение которых по-
ложительно влияет на качество жизни, приме-
ним другую формулу: 

max

max min

.i
j

X XX N
X X

−
= ×

−
 

Следовательно, чем выше исходное зна-
чение показателя, тем ниже будет его норми-
рованное значение в новой шкале. 

Далее авторами были рассчитаны значе-
ния интегрального показателя качества жизни 
как среднеарифметическое от нормированных 
значений всех социальных показателей, при-
веденных к сопоставимому виду. 

Следующей задачей исследования было 
выявление зависимости показателей качества 
жизни от динамики индикаторов уровня эконо-
мического развития, в качестве которых были 
рассмотрены индекс физического объема ВРП 
на душу населения (в процентах к предыдуще-
му году), индекс промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году), число пред-
приятий и организаций, число созданных пере-
довых производственных технологий, удель-

ный вес расходов на социально-культурные ме-
роприятия в общем объеме расходов консоли-
дированного бюджета (в процентах), индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капи-
тал (в процентах к предыдущему году), удель-
ный вес убыточных предприятий (в процен-
тах), ВРП (в сопоставимых ценах), инвестиции 
в основной капитал (в сопоставимых ценах). 

Для описания «тесноты» взаимосвязи ко-
личественных показателей в математическом 
анализе традиционно использовался показа-
тель корреляции, представляющий собой меру 
зависимости переменных, вероятностной или 
статистической. Корреляция Пирсона опреде-
ляет степень, с которой значения двух пере-
менных «пропорциональны» друг другу.  

На третьем этапе анализа нами был при-
менен факторный анализ методом главных 
компонент для выделения ключевых факторов 
из числа показателей уровня экономического 
развития и затрат на социальную сферу, влияю-
щих на интегральный показатель качества жиз-
ни населения. Данный математический метод 
призван выявить латентные переменные, влияю-
щие на качество жизни населения, и сгруппи-
ровать частные экономические показатели. 

4. Результаты исследования. Расчет ин-
тегральных значений по каждому блоку пока-
зателей качества жизни представлен в табл. 1 
(в скобках указано число показателей). 

Динамика составляющих индекс качества 
жизни интегральных показателей за 2003–
2018 гг. отображена на графике. 

Как видно из представленных данных, 
практически все показатели качества жизни по 
укрупненным блокам имеют схожую динами-
ку: рост до 2007–2008 гг. сменяется резким 
снижением в 2009 г., после чего снова следует 
рост до 2013–2014 гг., некоторое снижение в 
2015–2017 гг. и снова плавный рост в 2018 г. 
Указанная динамика не прослеживается толь-
ко в отношении демографических показате-
лей, которые демонстрировали плавный рост 
до 2013 г., затем перешли в некоторое колеба-
ние с 2014 г. (периода введения экономиче-
ских санкций) и наметили тенденцию к сни-
жению вплоть до 2018 г. Предполагается, что 
демографические показатели могут реагиро-
вать с некоторыми запозданием на общие со-
циально-экономические процессы. 

Следовательно, в динамике укрупненных 
показателей качества жизни наблюдается два 
кризисных периода: первый острый в 2009 г. и 
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второй сглаженный – в 2015–2017 гг. Данные 
периоды совпадают с границами экономиче-
ских кризисов в России: мирового финансово-
экономического кризиса 2008 г. и менее явно-

го (и не всеми признаваемого) санкционного 
кризиса 2014 г. Именно после указанных пе-
риодов наблюдается видимое сокращение по-
казателей качества жизни. 

 
Т а б л и ц а  1. Интегральные показатели по отдельным блокам качества жизни 

T a b l e  1. Integral indicators for individual life quality blocks 

Годы Демогра-
фия (5) 

Уровень 
жизни (3) 

Образо-
вание (2)

Здравоохра-
нение (2) 

Культу-
ра (1) 

Рынок 
труда (1)

Эколо-
гия (1) 

Охрана 
правопо-
рядка (1) 

Индекс 
качества 
жизни (16)

2003 0,012 1,371 0,412 0,755 0,000 0,000 0,917 1,000 0,355 
2004 0,192 1,710 0,463 0,779 0,015 0,000 1,000 0,964 0,446 
2005 0,223 1,983 0,529 0,805 0,000 0,316 0,664 0,728 0,467 
2006 0,333 1,899 0,554 0,608 0,152 0,658 0,569 0,556 0,489 
2007 0,564 2,009 0,578 0,628 0,121 0,921 0,203 0,387 0,555 
2008 0,616 1,848 0,566 0,618 0,061 0,816 0,075 0,074 0,520 
2009 0,602 1,088 0,505 0,385 0,288 0,026 0,310 0,000 0,406 
2010 0,585 1,779 0,472 0,503 0,333 0,211 0,287 0,137 0,476 
2011 0,655 1,653 0,435 0,664 0,591 0,421 0,327 0,062 0,533 
2012 0,631 1,725 0,532 0,500 0,561 0,711 0,392 0,126 0,546 
2013 0,641 1,435 0,562 0,437 0,864 1,000 0,392 0,211 0,569 
2014 0,574 1,539 0,533 0,387 1,000 0,947 0,442 0,251 0,556 
2015 0,687 1,584 0,519 0,119 1,000 0,553 0,402 0,215 0,529 
2016 0,567 1,500 0,459 0,222 1,000 0,500 0,378 0,380 0,497 
2017 0,597 2,005 0,489 0,220 0,894 0,711 0,000 0,425 0,527 
2018 0,496 2,033 0,500 0,279 0,985 0,974 0,241 0,580 0,553 

 

 
Интегральные показатели по блокам качества жизни 

Integral indicators for life quality blocks 
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Наиболее явно очерчивают указанную ди-
намику кризисных явлений в экономике такие 
блоки, как рынок труда (уровень безработицы), 
охрана правопорядка (число зарегистрирован-
ных преступлений), экология (выбросы в атмо-
сферу), а также общий индекс качества жизни. 
В средней степени – показатели культуры, здра-
воохранения, образования – т. е. социальной 
сферы. Примечательно, что показатели здра-
воохранения стали ухудшаться уже с 2011 г. 
(до 2014), что помимо кризисных явлений, ве-
роятно, связано также с другими факторами. 

Всё это обусловливает высокую степень 
взаимосвязи показателей качества жизни и 
уровня экономического развития. Оценим дан-
ную зависимость с помощью корреляционного 
анализа. В число показателей уровня экономи-
ческого развития также был включен показа-
тель затрат на социальную сферу (в относитель-
ном выражении) как потенциально значимый 
фактор влияния на качество жизни населения. 

Результаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи показателей уровня экономического 
развития и качества жизни населения неодно-
значны. Демографические показатели увели-
чиваются по мере роста объема ВРП и инве-
стиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах (0,8 и 0,64 соответственно). Показатели 
сферы здравоохранения напрямую коррелиру-
ют с индикаторами индекса физического объ-
ема ВРП (0,61), отрицательно – с показателями 
удельного веса расходов на социально-куль-
турные мероприятия (–0,75). Последняя взаи-
мосвязь требует отдельного изучения. 

Показатели сферы культуры имеют явную 
взаимосвязь только с удельным весом расходов 
на социально-культурные мероприятия (0,92). 
Индикаторы экологии улучшаются по мере 
роста удельного веса убыточных предприятий 
(0,76) и снижения ВРП в сопоставимых ценах. 
Видимо, в ухудшающихся экономических усло-
виях предприятия меньше заботятся об эколо-
гии. Показатели охраны правопорядка улуч-
шаются по мере роста индекса физического 
объема ВРП (0,65), удельного веса убыточных 
предприятий (0,65), снижаются при росте эко-
номических показателей в абсолютном выра-
жении – ВРП и инвестиций в основной капи-
тал в сопоставимых ценах (–0,84 и –0,65 соот-
ветственно).  

Среди экономических показателей корре-
ляция наблюдается между ВРП в сопостави-
мых ценах и удельным весом убыточных пред-

приятий (–0,91), а также – между ВРП и инве-
стиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах (0,68). Среди показателей качества жиз-
ни наибольшую корреляцию с другими груп-
пами показателей имеют демографические ин-
дикаторы (со сферой здравоохранения, куль-
туры, экологии, охраны правопорядка). Эта же 
группа показателей в наибольшей степени кор-
релирует с экономическими показателями (ин-
декс физического объема ВРП, удельный вес 
убыточных предприятий, ВРП и инвестиции 
в основной капитал в сопоставимых ценах). 
Имеют зависимость от основных экономиче-
ских показателей в абсолютном выражении 
(инвестиции в основной капитал, ВРП в сопо- 
ставимых ценах) показатели охраны экологии и 
правопорядка. Однако в случае числа зарегист-
рированных преступлений, возможно, корреля-
ция ложная в связи с постепенным общим сни-
жением их количества в анализируемый период. 

Совсем не имеет значимых корреляций 
блок показателей уровня жизни, однако два из 
трех его частных показателей (масштаб бедно-
сти, коэффициент фондов) имеют взаимосвязь 
с отдельными экономическими показателями 
(особенно – масштаб бедности). Отсутствие зна-
чимых корреляций наблюдается также по укруп-
ненным блокам показателей образования, здра-
воохранения, рынка труда. Показатели культу-
ры взаимосвязаны только с уровнем расходов 
на социально-культурные мероприятия. 

Выводы по результатам корреляционного 
анализа в большинстве своем логичны, но мес-
тами – противоречивы. Не все корреляции ра-
ционально обосновываются, что требует до-
полнительных исследований и, вероятно, свя-
зано с искажением данных в процессе стан-
дартизации, переводом отрицательно влияю-
щих на качество жизни показателей в обрат-
ную шкалу. 

Результаты факторного анализа показате-
лей уровня экономического развития позволи-
ли выделить два главных фактора (табл. 2). 

Полученные факторы отмечены в програм-
ме Statistica красным шрифтом как значимые, 
кроме Индекса промышленного производства, 
который тем не менее логично входит во вто-
рой фактор. С содержательной точки зрения 
первый фактор вобрал в себя базовые абсо-
лютные показатели экономического развития 
(далее будет помечен как «базовый»), второй – 
индексные показатели (далее будет помечен 
как «индексный фактор»). 
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Т а б л и ц а  2. Результаты факторного анализа показателей 
уровня экономического развития и затрат на социальную сферу 

T a b l e  2. The results of factor analysis of indicators 
of the economic development level and expenses for social sphere 

Фактор 1 Значение Фактор 2 Значение 
Удельный вес убыточных предприятий –0,926 Индекс физического объема ВРП 0,862 
ВРП в сопоставимых ценах 0,934 Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал 0,844 

Инвестиции в основной капитал 0,782 Индекс промышленного производства 0,638 
Собственное значение фактора 2,946 Собственное значение фактора 1,965 

 
 
Попытка построить уравнение регрессии 

интегрального качества жизни на основе вы-
деленных экономических факторов не увенча-
лась успехом. Однако, удалось построить каче-
ственные уравнения регрессии, демонстрирую-
щие влияние факторов экономического разви-
тия на отдельные показатели качества жизни.  

Естественный прирост. Построенное 
уравнение регрессии имеет высокий коэффи-
циент детерминации ( 2

скорR = 0,723), что озна-
чает, что 72,3 % изменчивости естественного 
прироста населения обусловливаются дина-
микой выделенных двух факторов экономиче-
ского развития: 

1 20,59 0 245 0,167y , f f= − + , 
где 1f  – базовый фактор экономического раз-
вития; 2f  – индексный фактор экономическо-
го развития. 

Оба фактора были отмечены в Statistica 
как значимые (F(2, 12) = 19,316; p < 0.00018; 
станд. ошибка 0,17839). 

Реальные денежные доходы населения. 
Построенное уравнение регрессии имеет высо-
кий коэффициент детерминации ( 2

скорR = 0,738), 
что означает, что 73,8 % изменчивости реаль-
ных денежных доходов населения обусловли-
ваются динамикой индексного фактора эконо-
мического развития: 

20,611 0,255 .y f= +  
Фактор был отмечен в Statistica как значи-

мый (F(1, 13) = 40,483; станд. ошибка 0,15011). 
Отношение числа разводов на 1 тыс. 

браков. Построенное уравнение регрессии 
имеет средний коэффициент детерминации 
( 2

скорR = 0,555), что означает, что 55,5 % измен-
чивости отношения числа разводов на 1 тыс. 
браков обусловливаются динамикой факторов 
экономического развития: 

1 20,563 0,196 0,128 .y f f= + +  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 9,738; станд. ошибка 
0,19812). 

Масштаб бедности. Построенное урав-
нение регрессии имеет высокий коэффициент 
детерминации ( 2

скорR = 0,862), что означает, что 
86,2 % изменчивости масштаба бедности обу-
словливаются динамикой факторов экономии-
ческого развития: 

10,644 0,255 .y f= +  
Фактор был отмечен в Statistica как значи-

мый (F(1, 13) = 88,588; станд. ошибка 0,1015). 
Коэффициент младенческой смертно-

сти. Построенное уравнение регрессии имеет 
достаточно высокий коэффициент детермина-
ции ( 2

скорR = 0,598), что означает, что 59,8 % из-
менчивости коэффициента младенческой смерт-
ности обусловливаются динамикой факторов 
экономического развития: 

2 10,444 0,199 0,102y f f .= − +  
Индексный фактор был отмечен в Sta-

tistica как значимый, уровень доверительно-
го интервала для базового фактора совсем не-
много превышает пороговое значение в 0,05 
(F(2, 12) = 11,413; p = 0,050643; станд. ошиб-
ка 0,17491). 

Выбросы в атмосферу от стационарных 
источников. Построенное уравнение регрес-
сии имеет средний коэффициент детермина-
ции ( 2

скорR = 0,543), что означает, что 54,3 % из-
менчивости выбросов в атмосферу обусловли-
ваются динамикой факторов экономического 
развития: 

1 20,424 0,188 0,1y f f .= − +  
Только базовый фактор был отмечен в 

Statistica как значимый (F(2, 12) = 9,3136; 
станд. ошибка 0,18524). 
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Число зарегистрированных преступле-
ний. Построенное уравнение регрессии имеет 
высокий коэффициент детерминации ( 2

скорR = 
= 0,878), что означает, что 87,8 % изменчивости 
выбросов в атмосферу обусловливаются дина-
микой факторов экономического развития: 

1 20,368 0,244 0,175y f f .= − +  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 51,523; станд. ошиб-
ка 0,11). 

В отношении остальных показателей ка-
чества жизни (ожидаемая продолжительность 
жизни, миграционный прирост, численность 
врачей на 10 тыс. чел. населения, численность 
студентов на 10 тыс. чел. населения, число зри-
телей в профессиональных театрах на 1 тыс. 
чел. населения, охват детей дошкольными об-
разовательными учреждениями, коэффициент 
фондов, уровень безработицы) качественную 
регрессионную модель на базе выделенных 
факторов экономического развития построить 
не удалось.  

Применение факторного анализа качест-
ва жизни методом главных компонент в про-
грамме Statistica позволила выделить три ос-
новных фактора качества жизни. 

Фактор 1 состоит из показателей, обу-
словленных экономически в значительной сте-
пени и охватывающих уровень удовлетворе-
ния первичных потребностей населения. Фак-
тор 2 включил показатели, обусловленные эко-
номически в средней степени и охватывающие 
по большей части вторичные потребности лю-
дей (социальные, духовные), социальную сфе-
ру в целом. Фактор 3 включил всего один по-
казатель качества жизни – уровень безработи-
цы, – который, как продемонстрировал пред-
ставленный выше анализ, имеет слабую взаи-
мосвязь с изменением основных экономиче-
ских показателей. При программируемом со-
кращении количества факторов до двух фак-
тор 3 исчезает.  

Собственные значения факторов показы-
вают корреляционную зависимость показателя 
с фактором (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Основные факторы качества жизни 

T a b l e  3. Main factors of quality of life 
Показатели Собственные значения 

Фактор 1 
Естественный прирост, промилле 0,914 
Ожидаемая продолжительность жизни 0,700 
Реальные денежные доходы –0,817 
Общая заболеваемость –0,914 
Коэффициент младенческой смертности 0,707 
Число зарегистрированных преступлений –0,902 

Фактор 2 
Численность врачей на 10 тыс. чел. населения –0,851 
Численность студентов на 10 тыс. чел. населения –0,877 
Число зрителей в профессиональных театрах на 1 тыс. чел. населения 0,716 
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями 0,792 
Отношение числа разводов на 1 тыс. браков –0,796 
Масштаб бедности –0,782 
Коэффициент фондов 0,971 

Фактор 3 
Уровень безработицы 0,901 

 
 

На основе полученных результатов фак-
торного анализа была предпринята попытка 
построить новые регрессионные уравнения на 
предмет взаимосвязи каждого из факторов ка-
чества жизни с выделенными факторами уров-
ня экономического развития. 

Фактор 1 качества жизни – показатели 
удовлетворения первичных потребностей, зна-
чительно экономически обусловленных: 

1 2–0,114 0,626 0,359y f f .= − −  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 9,597; станд. ошибка 
0,616). 

Построенное уравнение регрессии имеет 
средний коэффициент детерминации ( 2

скорR = 
= 0,551), что означает, что 55,1 % изменчиво-
сти первого фактора качества жизни (уровня 
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удовлетворения первичных потребностей) обу-
словливается динамикой факторов экономиче-
ского развития. 

Второй и третий факторы качества жизни 
не имеют высокого коэффициента детермина-
ции с выделенными факторами экономическо-
го развития. 

5. Выводы. Таким образом, в результате 
проведенного эмпирического анализа показа-
телей качества жизни и уровня экономическо-
го развития Кемеровской области за 2003–
2018 гг. удалось сформировать ряд значимых 
уравнений регрессии, описывающих влияние 
экономических факторов как на общее качест-
во жизни, так и на его отдельные показатели. 
Результаты факторного анализа показателей 
уровня экономического развития позволили 
провести их содержательную дифференциа-
цию на два фактора – базовый и индексный, а 

также – получить на базе выделенных факто-
ров новые регрессионные модели взаимосвязи 
с отдельными показателями качества жизни. 

Как можно видеть, математическое моде-
лирование качества жизни населения региона 
и выявление его взаимосвязи с экономически-
ми показателями дают зачастую противоречи-
вые и не всегда логично объяснимые резуль-
таты. Однако при этом изучение данной темы 
крайне важно для развития территории, так как 
позволяет выработать новые механизмы улуч-
шения жизни людей. 

 
Примечания 
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ни. М.: РИА Рейтинг, 2014. 24 с. 
2 См.: Исследование качества жизни в россий-

ских городах: отчет о НИР / Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ; рук. А.Н. Зубец. М., 2014. 
162 с. 
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