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Аннотация
Цель работы заключается в исследовании институциональных основ повышения качества жизни 

населения в Республике Казахстан. Для достижения цели исследования в работе осуществлено теоретико-
методологическое обоснование институциональных механизмов повышения качества жизни населения. 
Наряду с индикаторами оценки эффективности институтов предложено использовать дополнительные 
критерии, отражающие специфические правила для функционирования институтов.  Систематизированы 
институты и их инструменты воздействия на качество жизни населения. Основное внимание в статье уделено 
исследованию роли государства в регулировании качества жизни населения. Показаны составные части 
системы государственного регулирования качества жизни, описаны основные его механизмы. Для оценки 
социальной политики в области повышения качества жизни населения проведен анализ государственных 
программ и стратегий. Для восполнения выявленных «пробелов», разработаны и обоснованы адаптированные 
к современным условиям предложения, приоритеты и предпосылки институциональных механизмов 
повышения качества жизни населения Казахстана.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления в процессе 
совершенствования законодательства в области осуществления социальной политики РК, а также учёными, 
докторантами и магистрантами, занимающимися исследованием проблем повышения качества жизни в 
Казахстане.  

Ключевые слова: качество жизни населения, институциональный подход к исследованию качества 
жизни, институциональные механизмы повышения качества жизни, государственное регулирование качества 
жизни.

Ақпараттық қоғам қалыптастыру жағдайында халықтың өмір сүру сапасын 
арттырудың институционалдық механизмдері

Түйін
Зерттеу мақсаты Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру сапасын басқарудың институционалдық 

тәсілдерін әзірлеуде жатыр. Зерттеу мақсатына жету үшін жұмыста халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың 
институционалдық тетіктерін теориялық және әдістемелік негіздеу жүзеге асырылған. Институттардың қызмет 
ету тиімділігін бағалау көрсеткіштерімен қатар, олардың қызмет етуінің арнайы ережелерін көрсететін қосымша 
критерийлерді қолдану ұсынылған. Халықтың өмір сүру сапасына әсер ететін институттар мен  олардың 
құралдары жүйеленген. Сонымен бірге мақалада халықтың өмір сүру сапасын реттеудегі мемлекеттің рөлін 
зерттеуге баса көңіл аударылған. Өмір сүру сапасын мемлекеттік реттеу жүйесінің компоненттері көрсетіліп, 
оның негізгі тетіктері сипатталған. Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту саласындағы әлеуметтік саясатты 
бағалау үшін мемлекеттік бағдарламалар мен стратегияларға талдау жүргізілген. Анықталған олқылықтарды 
түзету үшін қазіргі заманғы жағдайларға бейімделген Қазақстан халқының өмір сүру сапасын жақсарту 
бойынша ұсыныстар жасалып, оның институционалдық тетіктерінің басымдықтары мен  алғышарттары 
әзірленген және негізделген.

Зерттеу нәтижелерін Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатын іске асыру саласындағы 
заңнаманы жетілдіру үдерісінде тиісті мемлекеттік органдар, сондай-ақ халықтың өмір сүру сапасын жақсарту 
мәселелерін зерттеумен айналысатын ғалымдар, докторанттар мен магистранттар қолдана алады. 

Түйін сөздер: халықтың өмір сүру сапасы, өмір сүру сапасын зерттеудің институционалдық тәсілі, өмір 
сүру сапасын жақсартудың институционалдық тетіктері, өмір сүру сапасын мемлекеттік реттеу.

Institutional mechanisms for improving the quality of life of the population in the context 
of the information society development

Abstract
The purpose of the study is to develop institutional approaches to managing the quality of life of the population 

in the Republic of Kazakhstan. To achieve the goal of the study, there is  carried out a theoretical and methodological 
substantiation of institutional mechanisms for improving the quality of life of the population in the work. Along with 
indicators for assessing the effectiveness of institutions, it is proposed to use additional criteria that reflect specific 
rules for the functioning of institutions. Institutions and their instruments of influence on the quality of life of the 
population are systematized. At the same time, the main attention in the article is paid to the study of the role of the 
state in regulating the quality of life of the population. The components of the system of state regulation of the quality 
of life are shown, its main mechanisms are described. To assess the social policy in the field of improving the quality 
of life of the population, an analysis of state programs and strategies was carried out. To fill the identified «gaps», 
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proposals, priorities and prerequisites of institutional mechanisms for improving the quality of life of the population 
of Kazakhstan, adapted to modern conditions, were developed and substantiated.

The results of the study can be used by the relevant government bodies in the process of improving legislation 
in the field of implementing the social policy of the Republic of Kazakhstan, as well as by scientists, doctoral students 
and undergraduates engaged in researching the problems of improving the quality of life in Kazakhstan.

Key words: quality of life of the population, institutional approach to the study of quality of life, institutional 
mechanisms for improving the quality of life, state regulation of the quality of life.

Введение
В условиях информационного общества 

инновационные процессы становятся мно-
гогранными, включая технологические, орга-
низационные и социальные новации, которые 
формируют новый уровень качества жизни 
населения. Это обусловливает изменение век-
торов в формировании приоритетов, институ-
тов и механизмов реализации социальной 
стратегии государства, объективную необ-
ходимость коренного реформирования отрас-
лей и сфер, обеспечивающих необходимые 
условия жизнедеятельности людей и связан- 
ных с воспроизводством и развитием чело-
веческого капитала общества. Реализация  
данной цели связана с принципиально новым 
подходом к решению проблем обеспечения 
достойного качества жизни населения. В 
условиях перевода страны на инновационный 
путь развития необходимо, как формирование 
новых социальных приоритетов и институтов, 
так и использование новых механизмов в 
проведении социальной политики с позиций 
обеспечения стандартов благосостояния 
населения развитых стран. В настоящее 
время становится ясным, что повышение 
качества жизни населения требует выполнения 
совершенно иных задач по управлению 
развитием общества, связанных в первую 
очередь с самим человеком, развитию интелл- 
ектуального потенциала, способности созда-
вать новые знания и овладевать новыми 
технологиями, и в то же время продолжать 
обеспечивать основные традиционные сос-
тавляющие качества жизни. 

Литературный обзор
Являясь многоаспектной, многогранной 

и емкой категорией, качество жизни насе- 
ления охватывает практически все сферы 
жизнедеятельности населения. Основопо-
лающие аспекты проблем повышения качества 
жизни населения были сформулированы 
в работах зарубежных ученых, таких как  
Ф. Андруз, Дж. Гэлбрейт, Ф. Конверс,  
А. Маслоу, Э. Мэйо, Д. Макгрегор, A. Михелос, 
Л. Милбрейт, У.Роджерс,, С. Райт, Р. Эриксона 
и др.

Ретроспективный анализ публикаций 
по данной теме показывает, что работам, 
посвященным исследованию качества жизни 

предшествовали научные изыскания в области 
исследования благосостояния жизни. Так, 
Аристотель, И. Кант, А. Смит, Д. Рикардо, 
К. Маркс, П. Самуэльсон в своих трудах 
сформировали исходные представления об 
уровне благосостояния как об определенных 
стандартах уровня жизни. Дальнейшее разви-
тие этих представлений в западной научной 
среде происходили в исследованиях об уровне 
жизни и о проблемах его измерения. В науке 
СССР в это время развивалась теория образа 
жизни, которая соприкасалась с концепцией 
качества жизни в нынешнем представлении, 
хотя тогда этого самого понятия ещё не 
существовало. Позже когда термин «качество 
жизни» был введен в использование сначала в 
политической среде США, а затем и научной,  
в СССР учеными активно разрабатывались  
пути повышения уровня жизни населения. 

Проведенный обзор зарубежной лите-
ратуры позволил выявить, что многие авторы 
используют взаимозаменяемость качества 
жизни с другими понятиями, такими как 
благополучие, психологическое благополучие, 
субъективное благополучие, счастье, удов-
летворенность жизнью, моральное состояние, 
положительные и отрицательные эмоции, 
хорошая жизнь [1,2,3,4]. Другая группа 
авторов использует качество жизни как 
концепцию более высокого порядка, которая 
включает в себя другие концепции, такие как 
субъективное благополучие, удовлетворен- 
ность жизнью, положительный и отрицатель-
ный аффект [5,6,7]. Некоторые авторы связы-
вали психологический стресс и психологи-
ческое благополучие с качеством жизни, 
несмотря на многочисленные научные взыс- 
кания, которые противоречили этому пред-
положению [8,9]. Другие исследователи 
утверждали, что качество жизни - это  
многомерная концепция, которая пред-
ставлена   множеством континуумов, таких 
как удовлетворенность жизнью, а также 
положительные и отрицательные эмоции 
[10, 11, 12]. Ряд авторов отметили, что, не-  
смотря на разнообразие концепций, часто 
используемых для представления и/
или измерения качества жизни, между 
различными конструктами существует вы- 
сокая взаимная корреляция [13, 14, 15]. 
Несмотря на «бесчисленное количество» 
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конструкций, которые использовались для 
представления качества жизни, почти не 
предпринималось попыток навязать им 
эмпирический или теоретический порядок.  
На наш взгляд, это обусловлено при-
надлежностью исследуемой темы нескольким 
дисциплинам, ее многранностью, которая 
выражается в ее многообразии отдельных 
составляющих, а также существованием 
различных подходов к ее измерению. 

Не умаляя важность исследований 
различных аспектов качества жизни, мы су- 
жаем наше поле исследования и далее 
рассмотрим работы, посвященные способам 
повышения качества жизни. Некоторые авто- 
ры предлагают повышать качество жиз- 
ни населения с помощью научно-техни-
ческого прогресса, высокого качества и 
конкурентоспособности производимой про-
дукции Задесенец Е.Е., Федоров М.В [16,17].

В контексте нашего исследования 
представляет интерес тезис о том, что 
главным способом повышения качества жизни 
является организационно-экономический ме-
ханизм, в основе которого лежит качество 
государственного функционирования, рес-
урсосбережение, конкурентоспособность стра- 
ны [18]. Другие авторы считают, что для 
обеспечения роста качества жизни необходи-
мо повысить эффективность государствен- 
ной службы [19,20]. Здесь уместно про-
цитировать Аристотеля, который утверждал, 
что эффективность государственной службы 
измеряется уровнем благосостояния насе-
ления. Учитывая, что в те времена опреде- 
ление благосостояния населения подразуме-
вало уровень жизни и отчасти характеризо-
вало существенную составляющую качества 
жизни, можно утверждать, что качество 
жизни напрямую зависит от эффективности 
государственной политики. Бовард и Лёф-
флер исследуя качество государственного 
управления, для его оценки предлагали 
использовать не только результативность 
выполнения ключевых принципов управле-
ния, но и достижение ключевых областей 
качества жизни [21]. Таким образом, нет 
сомнения в том, что качество жизни населе- 
ния зависит от результативности госу-
дарственного управления. 

Несмотря на большую теоретическую 
и практическую значимость рассмотренных 
работ, в них не уделяется должного внима-
ния институциональным механизмам как 
одному из инструментов повышения качества 
жизни. Большинство рассмотренных работ 
рассматривают институциональные меры 
воздействия только в рамках государствен- 

ной социально-экономической политики. 
Однако государство может влиять на качество 
жизни в качестве формального института,  
тогда как существуют и неформальные 
институты воздействия. К сожалению, в 
настоящее время неформальные институты 
воздействия на качество жизни исследуются 
по его отдельным составляющим. До сих пор 
не предпринимались попытки построения 
целостной теории о влиянии неформальных 
и формальных институтов на качество 
жизни. Недостаточная разработанность этой 
темы создает затруднения в определении 
результативности и эффективности госу-
дарственной социально-экономической поли-
тики. В этой связи в настоящей статье будут 
исследованы механизмы повышения качества 
жизни в рамках институционального подхода.

Методы исследования
За основу исследования взят инсти-

туциональный подход к исследованию меха- 
низмов повышения качества жизни. 
Методологическую основу исследования 
составили общенаучные методы познания, 
в частности, методы экономического и 
логического анализа, системный метод, 
синтез. Научной базой исследования явля-
ются публикации зарубежных ученых, пос-
вященные проблемам повышения качества 
жизни населения в различных аспектах. 
Информационной базой исследования по-
служили законодательные и нормативно-
правовые акты Республики Казахстан.

Результаты и обсуждение
Одним из сравнительно недавних подхо-

дов к исследованию механизмов повышения 
качества жизни является институциональ- 
ный подход, включающий методы социоло- 
гии, экономики, политологии и юриспру- 
денции. Этот подход основан на понятии 
«институт» и его влиянии на качество 
жизни населения. Институты обеспечивают 
взаимодействие между людьми и организа-
циями, согласуют их ожидания [22]. Необхо-
димо упомянуть основную классификацию 
институтов, разделяющую их на формальные 
и неформальные. Под формальными инсти-
тутами понимаются такие нормы и обычаи, 
которые закреплены в виде нормативно-
правовых актов, законов, правил, инструкций. 
Как правило, формальные институты возни-
кают благодаря волеизъявлению какой-либо 
властной структуры, например, государства. 
Формальные институты подкрепляются 
структурами принуждения исполнения 
общественных правил – полицией, армией 
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и т.д. Неформальные институты – это при-
нятые в обществе, но не закрепленные 
законами или иными документами негласные 
правила поведения или деятельности. 
Неформальные институты формируются бла-
годаря исторически сложившимся обычаям и 
традициям и их устойчивость обеспечивается 
верой большинства людей в их необходи- 
мость и правильность.

Главный субъект, оказывающий наи-
большее влияние на общество и институты, в 
то же время также являющийся институтом – 
это государство и государственная власть как 
основной его инструмент. Государственная 
власть, в свою очередь, также опирается 
на институты, в основном связанные с 
прямым административным регулированием 
общественной жизни. Такими институтами 
административного регулирования являются 
учреждения, специально созданные людьми 
для удовлетворения публичных потребностей  
и интересов: органы муниципального 
управления, парламент, правительство, су-
дебная система, армия, полиция и т.д.

Одна из основных обязанностей 
институтов административного управления 
– создание определенного общественного 
порядка, поддерживающего необходимое 
людям качество жизни [23]. Этим институтам 
делегирована самая большая формальная 
власть для регулирования качества жизни и,  
как следствие, они же несут за это самую  
большую ответственность. С точки зрения 
государства под качеством жизни можно 
понимать личную безопасность, сохранение 
культуры и традиций, возможности для 
реализации человеческого потенциала, воз-
можность и безопасность труда, пенсионное 
обеспечение.

Ещё одной важной группой социальных 
институтов являются экономические инсти-
туты. Понятие «экономический институт» 
нередко понимается в широком смысле – 
как любая совокупность правил или норм, 
обеспечивающих достижение наилучшего 
результата при наименьших затратах ресур- 
сов. В более узком, специализированном 
смысле он понимается как нормы и 
правила, возникающие в ходе реализации 
отношений производства, распределения, 
обмена и потребления благ. Примерами 
экономических институтов можно считать 
частную собственность, производство, рынок. 
Экономические институты, хотя и не имеют 
прямой целью повышение качества жизни 
населения, непосредственно на него влияют в 
виде качества и количества производимых и 
потребляемых благ, характера распределения 
доходов [24].

Рынок сам по себе является комплекс- 
ным институтом, состоящим из институтов 
меньшего масштаба. При этом особенностью 
рынка как института является обилие 
неформальных норм и правил, регулирующих 
отношения между продавцами и покупате-
лями в процессе обмена благами. Примерами 
рыночных институтов являются конкурен-
ция, ценообразование, страхование, спрос, 
предложение. Рыночные институты влияют 
на качество жизни населения через качество, 
разнообразие и доступность товаров и услуг.

Помимо вышеназванных институтов, 
на качество жизни населения также без-
условно влияют социальные институты 
(здравоохранение, образование, наука, до- 
суг), духовные институты (религия, искус-
ство, культура). Все перечисленные инсти- 
туты существуют во взаимосвязи и взаи-
мозависимости и нельзя утверждать, что 
какой-то из институтов развивается изолиро- 
ванно. Происходит обмен эффективными 
практиками между институтами, адаптация к 
потребностям населения страны и объектив-
ным ограничениям внешней среды, диктуе-
мым геополитическими, экологическими, эко-
номическими и культурными факторами [18].

Институты постоянно модернизируются, 
в соответствии с изменениями требований 
населения в целом или его групп. Согласно 
утверждениям некоторых исследователей, 
основными институциональными предпо-
сылками повышения качества жизни являю-
тся: сохранение традиционных нерыночных 
институтов, устойчиво существовавших на  
протяжении длительных исторических пе-
риодов и эффективных в современных усло-
виях; адаптация традиционных институтов, 
неимманентных современной модели общес-
тва; восстановление традиционных инсти-
тутов, частично утраченных, но необходимых 
современной модели экономики; дополнение 
модели новыми институтами, необходимыми 
в условиях реализации концепции качества 
жизни [18].

Регулирование качества необходимо оце-
нивать, чтобы понять насколько эффективны 
устоявшиеся практики. Индикаторами оценки 
эффективности могут выступать как общие 
для любой такой оценки индикаторы, так 
и специфические для оценки институтов 
подходы.

Общие индикаторы оценки эффектив- 
ности существующих механизмов регули-
рования качества жизни населения делятся на 
социальные и экономические (таблица 1).
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Таблица 1 – Индикаторы оценки эффективности механизмов регулирования качества жизни населения

Социальные индикаторы Экономические индикаторы
1. Структура человеческого капитала 1. Объем производимой продукции
2. Качество человеческого капитала 2. Структура рыночного предложения
3. Эффективность функционирования социальной 
сферы

3.Производственные возможности экономики

4. Качество и объем социальных услуг 4. Объем инвестиций в экономику
5. Уровень социальной напряженности 5. Структура и размер государственного бюджета
6. Уровень благополучия населения

Помимо перечисленных выше общих 
индикаторов для оценки эффективности 
институтов необходимо использовать до-
полнительные критерии, отражающие спе-
цифические для функционирования институ-
тов правила.

Одним из основных таких критериев 
является доверие к институту. Доверие к 
институту – в некотором роде критерий  
спроса на него, доказательство наличия 
актуальных возможностей, которые предо- 
ставляет институт для всех людей или  
определенных групп населения, располагаю-
щих достаточными ресурсами, чтобы под- 
держивать институт. В свою очередь 
недоверие к институту – признак его 
неактуальности текущем общественным нуж- 
дам, возможно его ориентированности на 
слишком незначительные общественные 
группы. Наличие доверия к институту мож- 
но определить по распространённости 
института среди населения, отсутствию 
институтов-конкурентов (примером такого 
конкурента является теневая экономика для 
экономики, регулируемой государством).

Существует также понятие «транс-
акционных издержек», т.е. затрат, возникаю- 
щих в ходе взаимодействия людей и орга-
низация. Это понятие тесно связано с теорией 
контрактов и новой институциональной 
теорией [25].

Трансакционные издержки делятся на 
несколько видов: издержки сбора и обработки 
информации; издержки переговоров и приня-
тия решений; издержки контроля и издержки 
юридической защиты.

Эффективность регулирования качества 
жизни институтами также можно оценивать 
по уровню трансакционных издержек, 
которые сопутствуют функционированию  
этих институтов [26]. 

Помимо трансакционных издержек 
для анализа ученые-институционалисты 
используют экстерналии, или издержки для 
третьих лиц, не вовлеченных напрямую в 
анализируемую деятельность. Типичным 
примером экстерналии является загрязнение 

окружающей среды от работы промышлен- 
ных предприятий, от которого страдают жи-
тели местности, где эти предприятия нахо-
дятся. Такую традицию в институциональ- 
ной методологии заложил Рональд Коуз,  
английский экономист и один из осно-
воположников нового институционализма. 
Чаще всего, в центре внимания оказывают 
негативные эффекты для третьих лиц, в то 
время как положительные эффекты также 
могут распространяться благодаря дея-
тельности институтов. Примером такой 
положительной экстерналии может служить 
эффект антимонопольного регулирования, 
когда стабилизация цен, повышение качества  
и расширение доступного ассортимента то- 
варов испытывают не только потребители 
товаров бывшего монополиста, но и со-
путствующих им товарных категорий. Мно-
гие институты обладают компенсационным 
экономическим и политическим инструмен-
тами, способными нивелировать негативные 
внешние эффекты, такие как лоббирование 
интересов олигархических групп, ценовая 
дискриминация и др. [27].

Как уже было сказано ранее, государство 
обладает наибольшим влиянием на качество 
жизни населения, в силу больших полномочий  
и более широкого набора инструментов влия- 
ния, которые включают прямое адми-
нистративное вмешательство. Целью госу-
дарственного регулирования качества жизни 
является обеспечение непрерывного устойчи-
вого процесса формирования оптимальной 
с точки зрения качества жизни структуры 
потребностей. Такая структура способствует 
саморазвитию личности, сохранению здо-
ровья, духовному развитию человека, и соз-
дает организационно-правовые и финансовые 
условия для их удовлетворения. Понимая под 
государственным регулированием систему 
мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, направленных 
на обеспечение развития или движения чего-
либо с целью приведения его в определенный 
порядок или же систему, регулирование 
процесса формирования и удовлетворения 
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разнообразных потребностей индивидов  
можно представить, как социально-

экономическую систему, состоящую из двух 
взаимосвязанных подсистем: регулируемой и 
регулирующей (рисунок 1).

Регулирующая 
подсистема:

1. Законодательные органы
власти

2. Государственные и
региональные
контролирующие
органы

3. Совокупность органов
исполнительной власти
страны

4 . Структуры муници-
пальных органов власти

5. Совокупность
общественных
организаций

Различные 
методы и 

инструменты 
воздействия 
на качество 

жизни 
населения

Регулируемая 
подсистема:

1. Производственный
сектор экономики,
включая совокупность
объектов
производственной
инфраструктуры

2. Социальная сфера,
включая совокупность
объектов социальной
инфраструктуры

3. Финансово-кредитная
сфера как совокупность
инфраструктурного
комплекса

4. Территориальная
экологическая
инфраструктура

Н
А

СЕЛ
ЕН

И
Е

Примечание – Источник [23]

Рисунок 1 – Составные части системы регулирования качества жизни

Институциональное регулирование ка-
чества жизни со стороны государства, таким 
образом, происходит через меры и средства, 
создающие условия для поддержания ка-
чественное жизнедеятельности нынешних и 
будущих поколений, и реализации долгосроч-
ных планов качественного развития общест- 
ва. Оно включает в себя реализацию различ- 
ных программ и проектов, поддержание ста-
бильного функционирования экономической 
системы и экономических институтов, обес-
печивающих качество функционирования 
неэкономических институтов развития чело-
века [23].

Государственная власть регулирует ка-
чество жизни населения через политику, 
как совокупность различных функций. К ба- 
зовым функциям государства можно отнести 
следующие: создание и обеспечение условий 
для развития всех сфер общественной 
жизнедеятельности; обеспечение (охрана) 
целостности и стабильности общества, его 
территории; создание и обеспечение правовой 
системы как совокупности взаимосвязан-
ных, согласованных и взаимодействующих 
юридических средств, с помощью которых 

регулируются общественные отношения; 
охрана правозаконности во взаимоотношени-
ях власти и общества; гарантирование прав и 
свобод человека и гражданина; координация 
потребностей и интересов социальных 
слоев общества, определение приоритетов в  
его развитии; обеспечение национальных 
интересов в мировом сообществе [28].

В Казахстане государственные инсти-
туты занимают важную роль в регулирова-
нии социально-экономической жизни страны. 
Это утверждение основано на свидетельствах 
активного использования прямых адми-
нистративных методов управления, вклю-
чающих государственные программы, а также 
большой, по сравнению с другими странами 
ОЭСР, долей государственной собственности 
в экономике. Поэтому невозможно полноцен- 
но анализировать регулирование качества  
жизни населения РК без учёта его 
институциональных основ, представленных 
большим количеством государственных 
программ и законов.

Условно качество жизни населения мож- 
но разделить на несколько критериев, 
отражающих различные его аспекты. 
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Эти критерии взаимосвязаны, и нередко 
одни критерии влияют на другие, приводя 
к каскадным изменениям. Кроме того, 
существуют различные их классификации, в 
зависимости от подхода к самому понятию 
«качество жизни» или выделяемым харак-
теристикам для классификации. В рамках 
данной работы меры по регулированию 
качества жизни будут разделены в зависи-
мости от сферы жизнедеятельности челове- 
ка, которую они охватывают:

−	 социальная сфера представ-
лена вопросами общественной безопас-
ности, культурой, традициями, социаль- 
ным благополучием, воспитанием, здраво- 
охранением;

−	 экономическая сфера представле-
на вопросами занятости, производства, 
распределения, обмена, потребления;

−	 духовная сфера представлена 
отношениями в процессе формирования 
нематериальных ценностей, включая рели- 
гию, образование, науку, искусство.

Исходя из этой классификации можно 
разделить государственные программы (ГП) 
Республики Казахстан на три категории, а  
затем проанализировать их задачи и реализа-
цию в плане повышения качества жизни 
населения (таблица 2). Некоторые программы 
могут попасть сразу в две или три категории, 
так как охватывают несколько сфер жизни.

Таблица 2 – Государственные программы, являющиеся институциональной основой регулирования 
качества жизни населения РК, в разрезе потребностей

№ Экономическая сфера Социальная сфера Духовная сфера

1
ГП развития агропромышленного 
комплекса РК на 2017-2021 гг. 

ГП развития 
здравоохранения РК на 
2020-2025 гг.

ГП развития образования и 
науки РК на 2020-2025 гг.

2
ГП развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек».

ГП жилищного 
строительства «Нұрлы 
жер».

ГП развития и 
функционирования языков в РК 
на 2011-2020 гг.

3 ГП индустриально-инновационного 
развития РК на 2020-2025 гг.

ГП по противодействию религиозному экстремизму и 
терроризму

4 ГП развития туристской отрасли РК 
на 2019-2025 гг.

5 ГП «Цифровой Казахстан»
6 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года
7 Стратегия «Казахстан-2050»

Рассмотрим каждую программу по 
отдельности, от наиболее масштабных к 
наиболее специализированным.

Стратегия «Казахстан-2050» - это все-
объемлющий долгосрочный программный 
документ, определяющий основные нап-
равления развития Республики Казахстан до 
2050 года. Документ описывает все основ-
ные направления социально-экономического 
развития Казахстана и новый политический 
государства, являясь концептуальной основой 
для разработки всех остальных государствен-
ных программ и стратегий. Основными 
направлениями стратегии являются:

−	 переход к экономической политике 
нового курса – прагматизму на принципах 
прибыльности, возврата от инвестиций и 
конкурентоспособности. 

−	 всесторонняя поддержка предприни-
мательства как основной движущей силы 
национальной экономики.

−	 внедрение новых принципов со-
циальной политики, связанных с социальными 
гарантиями и личной ответственностью.

−	 ориентация современной системы 
образования, подготовки и переподготовки 
кадров на знания и профессиональные навыки.

−	 укрепление государственности и 
развитие казахстанской демократии.

−	 продвижение национальных инте-
ресов и укрепление региональной и глобаль- 
ной безопасности как основа внешней поли-
тики.

−	 новый казахстанский патриотизм 
как основа многонационального и 
многоконфессионального общества.

Каждое из направлений определяет 
круг задач, выполнение которых должно 
содействовать повышению качества жизни 
населения.

Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2025 года – 
документ среднесрочного государственного 
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планирования социально-экономической жиз- 
ни РК, сменивший Стратегический план 
развития Республики Казахстан до 2020 года. 
Стратегический план предполагает проведе-
ние семи системных реформ и семи систем- 
ных политик, взаимосвязанная реализация 
которых позволит достичь целей плана.

Системные политики:
−	 Стимулирующая макроэкономическая 

политика;
−	 Конкурентоспособность отраслей 

экономики;
−	 Развитый финансовый рынок;
−	 Активное привлечение инвестиций;
−	 Обеспечение высокого качества 

жизни;
−	 Зелёная экономика и защита 

окружающей среды;
−	 Проактивная внешнеэкономическая 

политика.
Системные реформы:

−	 Новый человеческий капитал;
−	 Технологическое обновление и 

цифровизация;
−	 Конкуренция и конкурентоспособный 

бизнес;
−	 Правовое государство и противо-

действие коррупции;
−	 Сильные регионы и урбанизация;
−	 Модернизация общественного созна-

ния;
−	 Государственный сектор как лидер 

изменений.
В списке политик отдельным пунктом 

значится обеспечение высокого качества  
жизни. Предполагается, что он будет 
достигнут через качественное и доступное 
здравоохранение, улучшение жилищных 
условий и повышение эффективности услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. Данная 
политика включает несколько задач (рису- 
нок 2).
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Рисунок 2 – Задачи политики обеспечения высокого качества жизни 
Стратегического плана развития РК до 2025 года
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Как будет показано далее, многие 
государственные программы, в частности, 
связанные со здравоохранением, жилищным 
строительством и социальным обеспечением, 
взяли за основу данный стратегический план.

Государственная программа «Цифровой 
Казахстан» - направлена на ускорение темпов 
развития экономики РК и улучшение качест-
ва жизни населения за счёт использования 
цифровых технологий, а также на создание 
условий для развития цифровой экономики 
будущего РК в долгосрочной перспективе. Так 
или иначе, каждая задача программы влияет на 
качество жизни населения, однако некоторые 
подразумевают его повышение более прямо, 
чем другие. Такими задачами, отвечающими 
за повышение качества жизни населения РК, 
являются:

1) Развитие электронной торговли,
прямо влияющее на доступность товаров 
конечным потребителям.

2) Развитие финансовых технологий
и безналичных платежей, увеличивающих 
безопасность операций с деньгами.

3) «Государство – гражданам», описы-
вающая комплекс мер по улучшению скорос-
ти и эффективности оказания государствен-
ных услуг населению, а также повышению 
прозрачности государственной деятельности.

4) Развитие «умных» городов, прямо
влияющее на комфорт городской среды для 
проживания жителей.

5) Расширение покрытия сетей связи и
ИКТ инфраструктуры, повышающая качество 
жизни за счёт доступа к сети Интернет и 
средствам связи.

6) Повышение цифровой грамотности
населения, улучшающие доступность ИКТ 
для населения РК через обучения навыкам 
пользования ИКТ.

В целом государственная программа 
«Цифровой Казахстан» предназначена 
улучшить практически все сферы социально-
экономической жизни РК через внедрение 
ИКТ, повышающих скорость и эффективность 
происходящих процессов. В терминах инсти-
туциональной экономики можно сказать, 
что программа направлена на снижение 
трансакционных издержек.

Государственная программа развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы направлена на  
обеспечение продовольственной безопас- 
ности страны через увеличение произ-
водительности труда в АПК, повышение 
его конкурентоспособности и экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Задачами 
программы, прямо влияющими на качество 
жизни населения, являются:

1) Обеспечение продовольственной без-
опасности.

2) Повышение эффективности исполь-
зования земельных ресурсов.

3) Повышение эффективности исполь-
зования водных ресурсов.

4) Повышение уровня удовлетворен-
ности условиями жизни населения, про-
живающего в сельской местности.

Влияние программы на качество жизни 
связано с обеспечением рационального и 
эффективного использования природных ре-
сурсов и полного внутреннего обеспечения 
продовольствием.

Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан на  
2020-2025 годы призвана обеспечить ка-
чественное и доступное здравоохранение 
для населения РК, что явно перекликается 
с задачами, поставленными Стратегией 
«Казахстан-2025» и Стратегическим планом 
развития РК до 2025 года.

Все задачи программы связаны с по-
вышением качества жизни населения, так как 
здоровье – неотъемлемая и важная его часть. 
Задачами программы являются:

1) Формирование у населения при-
верженности здоровому образу жизни и 
развитие службы общественного здоровья.

2) Повышение качества медицинской
помощи.

3) Устойчивое развитие системы здра-
воохранения.

Реализация госпрограммы позволит 
снизить уровень преждевременной смертнос-
ти от основных хронических заболеваний, 
материнской и младенческой смертности и 
повысить ожидаемую продолжительность 
жизни населения РК до 75 лет в 2025 году.

Государственная программы развития 
образования и науки Республики Казахстан 
на 2020-2025 годы ставит целью повышение 
глобальной конкурентоспособности казах-
станского образования и науки, а также 
увеличение вклада науки в социально-
экономическое развитие страны. Можно 
выделить следующие задачи программы, 
связанные с повышением качества жизни 
населения:

1) Обеспечить высокий статус профес-
сии педагога, модернизировать педагоги- 
ческое образование. Особенно сильно эта 
выполнение этой задачи улучшит качество 
жизни конкретной группы населения – 
педагогов, преподавателей.

2) Сократить разрыв в качестве
образования между городскими и сельскими 
школами, регионами, учебными заведениями, 
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обучающимися. Сокращение разрыва в 
образовании сделает вклад в сокращение 
разрыва в доходах и качестве жизни 
соответственно.

3) Обеспечить безопасную и комфорт-
ную среду обучения.

4) Обеспечить интеллектуальное, 
духовно-нравственное и физическое разви- 
тие обучающихся.

5) Укрепить интеллектуальный потен-
циал науки.

Реализация программы улучшит качество 
жизни населения в аспекте духовной жизни, 
расширит возможности интеллектуального и 
профессионального развития.

Государственная программа индуст-
риально-инновационного развития Республи-
ки Казахстан на 2020-2025 годы заявляет 
основной целью развитие конкурентоспо-
собной обрабатывающей промышленности РК 
на внутреннем и внешнем рынках. В данной 
программе можно выделить одну задачу, 
направленную на повышение качества жизни 
населения РК:

1) Увеличение объемов производства 
и расширение номенклатуры обработанных 
товаров, пользующихся спросом на внутрен- 
нем и внешнем рынках. Эта задача прямо  
связана с доступностью, качеством и раз-
нообразием товаров, доступных конечным 
потребителям на рынке, а значит, с качеством 
потребления и жизни в целом.

Государственная программа развития 
продуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 годы «Енбек» 
преследует цель содействия продуктивной 
занятости населения и вовлечения граждан 
в предпринимательство. Продуктивная заня-
тость и предпринимательства – один из 
факторов устойчивого экономического роста и 
развития, которые, в свою очередь, улучшают 
общее качество жизни населения. Расшире- 
ние возможностей трудоустройства и по-
вышения условий труда также улучшает  
жизнь населения. Таким образом, можно 
утверждать, что практически все задачи 
программы прямо влияют на качество жизни 
населения:

1) Подготовка кадров с учётом потреб-
ностей рынка труда.

2) Выделение целевых грантов для 
обучения молодёжи востребованным спе-
циальностям.

3) Обучение основам предпринима-
тельства.

4) Гарантирование доступных кредитов 
для предпринимателей и населения.

5) Активное содействие занятости 
населения.

6) Развитие цифровой площадки по 
трудоустройству.

Государственная программы жилищного 
строительства «Нұрлы жер» повышает 
доступность жилья для населения, что прямо 
коррелирует с задачей Стратегического плана 
развития РК до 2025 года. Как следствие, все 
задачи направлены на повышение качества 
жизни населения:

1) Строительство арендного жилья без 
права выкупа.

2) Строительство кредитного жилья.
3) Развитие индивидуального жилищно- 

го строительства.
4) Стимулирование строительства жилья 

частными застройщиками.
5) Строительство жилья с привлечением 

квазигосударственного сектора.
Государственная программа развития 

туристской отрасли Республики Казахстан на 
2019-2025 годы направлена на повышение доли 
туризма в ВВП РК. Хотя цель заявлена чисто 
экономическая, некоторые задачи программы 
заметно связаны с повышением качества  
жизни населения РК:

1) Обеспечение транспортной доступ-
ности туристических направлений и объектов.

2) Повышение качества и доступности 
туристических услуг.

3) Создание благоприятного туристи-
ческого климата.

Эти задачи увеличивают возможности 
для населения РК получить новый опыт за 
счёт внутреннего туризма, и как следствие, 
повышают качество его жизни.

Государственная программа развития 
и функционирования языков в Республике 
Казахстан на 2011-2020 годы задаёт основной 
целью гармоничную языковую политику, 
обеспечивающую полномасштабное функцио- 
нирование государственного языка как  
важнейшего фактора укрепления нацио-
нального единства при сохранении языков 
всех этносов, живущих в Казахстане. 
Взаимодействие языков – один из основных 
способов культурного взаимодействия, и как 
следствие, непосредственно влияет на качест-
во жизни населения. Среди задач программы 
можно выделить:

1) Совершенствование языковой куль-
туры.

2) Сохранение языкового многообразия 
в Казахстане.

3) Совершенствование и стандартизация 
методологии обучения государственному 
языку.

4) Стимулирование процесса обучения 
государственному языку.
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Государственная программа по проти-
водействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике Казахстан 
на 2018-2022 годы – одна из наиболее 
узкоспециализированных программ, целью 
которой является обеспечение безопаснос-
ти человека, общества и государства от 
насильственных проявлений религиозного 
экстремизма и угроз терроризма.

Все задачи программы так или иначе 
прямо влияют на качество жизни населения 
в одном из важнейших его аспектов – личной 
безопасности:

1) Совершенствование мер профилакти-
ки религиозного экстремизма и терроризма, 
направленных на формирование в обществе 
иммунитета к радикальной идеологии и ну-
левой терпимости к радикальным проявле-
ниям.

2) Снижение влияния внешних факторов 
на радикализацию населения Республики 
Казахстан.

3) Повышение эффективности выявле-
ния и пресечения фактов религиозного 
экстремизма и терроризма, в том числе путем 
совершенствования системы обеспечения 
деятельности специальных государственных и 
правоохранительных органов.

4) Совершенствование системы реаги-
рования на акты религиозного экстремизма 
и терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий.

На основании информации выше была 
сформирована таблица охвата вопросами 
повышения качества жизни государственных 
программ и стратегий (таблица 4).

Таблица 4 – Охват вопросами повышения качества жизни государственных программ и стратегий РК

№ Государственная программа
Кол-во задач или направлений, 

охваченных вопросами повышения 
качества жизни

Охват в %

1 Стратегия «Казахстан-2050» 7 из 7 100%
2 Стратегический план развития РК до 2025 года* 1 из 7 14%
3 ГП «Цифровой Казахстан» 6 из 17 35%
4 ГП развития АПК РК на 2017-2021 гг. 4 из 9 44%
5 ГП развития здравоохранения РК на 2020-2025 гг. 3 из 3 100%
6 ГП развития образования и науки на 2020-2025 гг. 5 из 11 45%
7 ГПИИР РК на 2020-2025 гг. 1 из 4 25%
8 ГП развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 гг. 6 из 12 50%

9 ГП жилищного строительства «Нурлы жер» 5 из 5 100%
10 ГП развития туристской отрасли РК на 2019-2025 

гг. 3 из 6 50%

11 ГП развития и функционирования языков в РК на 
2011-2020 гг. 4 из 9 45%

12 ГП по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 гг. 4 из 4 100%

Примечание – Значение обусловлено наличие отдельной политики/задачи, связанной только с 
повышением качества жизни населения.

Заключение
Государственные программы выступают 

основой для формирования проектов бюдже- 
тов и программно-целевого планирования 
развития экономики, при этом являются 
инструментами повышения эффективности 
государственного управления. Реализация 
основных направлений государственной 
политики по повышению качества жизни 
возможна лишь при совершенствовании 
государственного управления и проведении 
оценки эффективности государственных 

программ. Формирование социальных 
стандартов жизни полностью зависит 
от экономической политики государства. 
Обеспечение достойного качества жизни, 
соответствующего современным прогрессив-
ным взглядам, является приоритетной зада-
чей государства, роль которого значительно 
усиливается в последнее время. 

В целом, анализ государственных 
программ и стратегий показал, что в настоя- 
щее время на государственном уровне 
отсутствует утвержденная государственная 
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программа или концепция повышения 
качества жизни с четкой постановкой 
задач и критериями оценки эффективности 
реализации, отсутствуют такие программы и  
на региональном уровне. Между тем считаем,  
что для ликвидации наиболее острых 
региональных диспропорций и постепенного 
снижения дифференциации регионов Казах-
стана по качеству жизни населения, необхо- 
дима разработка региональных программ 
повышения качества жизни населения.  
Так, например, в России предпринимаются 
отдельные попытки и уже имеется опыт 
разработки и реализации региональных 
программ и концепций улучшения качества 
жизни населения.

Современная социальная политика госу- 
дарства должна быть направлена на социаль-
ную поддержку семьи, материнства и детства  
и призвана смягчить существующие 
неотложные социально-экономические проб- 
лемы в стране. В Казахстане основной фор-
мой социальной поддержки семей с детьми 
является денежная, которая осуществляется 
преимущественно через пособия, ежемесячн- 
ые выплаты и компенсации, материальную 
помощь и др. При этом она носит фрагмен-
тарный характер: финансовая поддержка в 
основном направлена на стимулирование 
рождения ребенка, а не на оказание поддер-
жки в процессе его последующего воспита- 
ния и развития. Существующие едино-
временные выплаты при рождении ребенка 
носят краткосрочный характер и не способны 
устранить масштабы бедности, особенно в  
сельской местности. Также ситуация усу-
губляется нестабильной экономической 
ситуаций в стране, которая снижает возмож-
ность качественной жизни населения, особен-
но наиболее уязвимых категорий населения 
– детей, многодетных семей, малоимущих  
семей с детьми. Поэтому необходимо пре-
дусмотреть разработку государственной прог-
раммы по поддержке многодетных и непол- 
ных семей, охватывающую следующие меры:

−	 дальнейшее совершенствование сис-
темы социальных пособий на детей;

−	 изменение размера адресной со-
циальной помощи, обеспечивающего 
минимальную продовольственную корзину;

−	 обеспечение государственными дет- 
скими учреждениями дошкольного и вне-
школьного воспитания;

−	 программы по обеспечению бес-
платного питания детям в дошкольных 
учреждениях и школах; 

−	 создание необходимых условий для  
повышения самообеспеченности семей про-
дуктами питания и др.
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