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поставщиком остаются муниципалитеты и региональные органы 
управления. В начальный период становления системы социаль-
ного обслуживания необходимость подобной «монополии» была 
очевидной. Однако условия меняются, и возникают предпосылки 
для появления на этом «поле» новых «игроков». К числу таких 
предпосылок относятся:

– медленное, но неуклонное повышение стандартов качества 
жизни всех слоев населения, в том числе групп, считающихся со-
циально уязвимыми;

– количественный и качественный рост организаций неком-
мерческого сектора (общественных), которые вполне могут соста-
вить конкуренцию государственным учреждениям в оказании 
социальных услуг отдельным категориям населения;

– рост доходов предпринимателей и распространение запад-
ных норм и стандартов участия бизнеса в социальных акциях и 
благотворительной деятельности в целях формирования положи-
тельного имиджа компаний.

Таким образом, в ближайшие годы ожидается вовлечение в 
сферу оказания социальных услуг организаций как некоммер-
ческого, так и коммерческого сектора, что, в свою очередь, потре-
бует активизации работы по созданию нормативной базы и разра-
ботке стандартов их деятельности.

Т.Г. Бахматова
кандидат экономических наук, доцент

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Понятие социальной защищенности населения является 
чрезвычайно широким и многогранным. В самом общем смыс-
ле оно включает различные проблемы, связанные со степенью 
удовлетворения базовых человеческих потребностей в обществе. 
В данной статье будет рассмотрено лишь несколько проблем, но-
сящих методический характер: неоднозначность понимания ос-
новных категорий социальной защищенности; преобладание ко-
личественных стратегий в исследовательской и управленческой 
деятельности; недостатки и ограничения методик измерения и 
оценки уровня жизни.

Неоднозначность понимания основных категорий соци-
альной защищенности. В отечественной практике изучения 
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социальной защищенности существует определенный редукци-
онизм, который проявляется в том, что сложное понятие соци-
альной защищенности сводится преимущественно к проблемам 
бедности и проблемам неконкурентоспособности отдельных 
групп населения. Причем понятие бедности трактуется, как пра-
вило, очень узко и описывается через категорию «абсолютная 
бедность» и различные ее аспекты. К тому же существует разрыв 
между научными, исследовательскими подходами к социальной 
защищенности и бедности и учетно-статистическими. Особенно 
это относится к российской практике. Кроме того, некоторые по-
нятия являются неоднозначными, что затрудняет их перевод в 
разряд официальных понятий и показателей.

В рамках исследовательских традиций, ведущих начало еще 
от работ П. Таунсенда, бедность трактуется двояко: как «состоя-
ние, при котором индивид или семья испытывают нехватку ре-
сурсов либо для поддержания своего здорового состояния (то есть 
абсолютная бедность), либо для достижения уровня жизни, кото-
рый рассматривается в данном конкретном обществе как прием-
лемый (то есть относительная бедность)»1. 

Помимо категории «бедность» для определения степени со-
циальной незащищенности используются понятия «социальная 
эксклюзия», «депривация», «дискриминация». Категория «со-
циальная эксклюзия» является относительно новой и дискусси-
онной в российской науке. Дискуссионность обусловлена тем, что, 
во-первых, трудно подобрать русский эквивалент данного терми-
на. В качестве такового используются следующие варианты: ис-
ключенность, отверженность, нуждаемость. Во-вторых, в России 
только приступили к проведению пилотных исследований, так 
или иначе связанных с проблемами социальной эксклюзии. Сре-
ди значимых работ, в которых делается попытка теоретического 
осмысления социальной эксклюзии с учетом реалий нашего об-
щества, можно назвать исследование Н.Е. Тихоновой. Масштабы 
эксклюзии в российском обществе оцениваются данным автором 
на основе специального индекса. Применение методики оценки 
социальной эксклюзии к результатам общероссийского обследо-
вания домохозяйств показало, что свыше 40% населения России 
являются социально исключенными в той или иной степени2.

1 Лоусон Т., Гэррод Д. Социология: А–Я: слов.-справ. / пер. с англ. 
К.С. Ткаченко. М., 2000. С. 29.

2 Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // 
Мир России. 2003. № 4.
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Неоднозначным является определение соотношения понятия 
«социальная эксклюзия» с такими близкими понятиями, как 
«депривация», «относительная бедность», «дискриминация». 
Наиболее четко суть термина «социальная эксклюзия» была 
раскрыта П. Абрахамсоном: это особое состояние «выпадения» 
из мейнстрима, нахождение внизу и вне общества1. Такая фор-
мулировка социальной эксклюзии подразумевает включение в 
анализ проблем дискриминации, депривации в экономической, 
политической, образовательной областях, сфере занятости, ме-
дицинского и социального обслуживания и т.п. Причем соотно-
шение категорий «депривация», «социальная эксклюзия», «дис-
криминация» может оцениваться по-разному (от рассмотрения в 
качестве синонимов до обоснования необходимости четкого раз-
граничения), что зависит от уровней, целей анализа, авторской 
позиции. Так, на макроуровне социальная эксклюзия часто соот-
носится с проблемами дискриминации в том или ином обществе. 
На микро- и мезоуровнях социальная эксклюзия анализируется 
с использованием категории «депривация». 

Дискуссионной является и оценка соотношения понятий «от-
носительная бедность» и «социальная эксклюзия». С одной сто-
роны, можно быть социально исключенным, не будучи бедным. 
Особенно это характерно для современной России, когда, напри-
мер, относительно небедный индивид может испытывать чувство 
лишенности, фрустрации в связи с отсутствием возможности ре-
шить проблемы здоровья, безопасности, образования детей и т.п. 
Поэтому целесообразно в таком случае социальную исключен-
ность отделять от бедности, выделяя группы людей в зависимос-
ти от вида и/или степени эксклюзии. С другой стороны, можно 
быть бедным, не будучи социально исключенным. 

По нашему мнению, бедность, эксклюзия, депривация, диск-
риминация — очень тесно связанные понятия, характеризующие 
различные аспекты социальной защищенности, и методологичес-
кие подходы к анализу этих явлений должны быть комплексны-
ми. Достижение однозначности в понимании ключевых катего-
рий позволит сделать методики оценки и учета данных явлений 
более обоснованными, практически значимыми. 

Выбор исследовательской стратегии, наиболее целесооб-
разной для изучения социальной защищенности. Такого рода 
проблема очевидным образом возникает в начале реализации 
каждого исследовательского проекта. Понятно, что в идеале нуж-

1 Общественные науки. 2001. № 2. С. 158–166.
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но выбрать метод, наиболее адекватный поставленным задачам. 
Но, во-первых, само понятие адекватности в исследовательской 
практике относительно. Во-вторых, существуют трудности объ-
ективного и субъективного характера, ограничивающие возмож-
ности выбора наиболее подходящего метода.

Попытаемся сформулировать стандартные и схематичные 
представления о потенциале качественных и количественных ме-
тодов. Количественные методы целесообразно применять в сле-
дующих случаях:

– прогнозирование социальных явлений, выявление тенден-
ций в решении массовых проблем;

– описание объекта, установление причинно-следственных 
связей между переменными;

– изучение макроявлений, институциональных процессов.
Количественные методы имеют такие преимущества, как точ-

ность измерения определенных заранее переменных, объектив-
ность, высокая мера доказательности, широкий круг изучаемых 
вопросов, возможность сохранения анонимности.

Качественные методы используются тогда, когда плохо рабо-
тают количественные подходы или их вообще нельзя использо-
вать, например в случаях, когда:

– возникает новая проблема и нет возможности формулиров-
ки гипотез исследования до начала его проведения (как принято 
в количественных исследованиях);

– изучаемая проблема (группа) уникальна;
– изучаются микроявления, значимые случаи;
– необходимо понимание смысла действий людей, т.е. того, 

как они сами (а не исследователи) видят социальный мир;
– исследуются проблемы, слабо поддающиеся измерению.
Преимуществами качественных методов является возможность 

представить мир таким, каким он существует для исследуемых, а 
не для исследователя, а также то, что они позволяют рассматривать 
проблему с максимальной глубиной и детальностью, сохранением 
структуры обыденной жизни. Сбор данных при этом не ограничен 
предварительно сформулированными категориями анализа.

Безусловно, как количественные, так и качественные методы 
имеют недостатки и ограничения. Для количественных методов 
они состоят в следующем: ряд явлений в принципе невозможно 
формализовать, измерить; требуются относительно высокие ор-
ганизационные и материальные затраты на проведение исследо-
вания и обработку результатов; контакт исследователей с реаль-
ным миром ограничен. Сторонников качественной методологии 
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обычно упрекают в низкой мере доказательности результатов, 
субъективизме исследований, узости изучаемых вопросов, увле-
ченности «художественным» описанием проблем.

Существует целый ряд и общих проблем, возникающих при 
проведении как качественных, так и количественных исследова-
ний. Так, объективность суждения исследователя — в принци-
пе недостижимое понятие. Другое дело, что при использовании 
качественных методов анализа факторов, влияющих на потерю 
объективности, больше, чем при использовании количественных 
методов. Кроме того, всегда будет существовать разрыв между 
результатами исследования и их интерпретацией, презентацией. 
Общей проблемой является и наличие крайностей, т.е. чрезмер-
ная увлеченность либо статистическими методами, либо литера-
турностью описания. Несоблюдение требований к проведению 
исследований, научная недобросовестность и непрофессионализм 
одинаково часто обнаруживаются как среди «качественников», 
так и среди «количественников».

Для нивелирования слабых сторон отдельных методов и уси-
ления сильных обычно используют их определенное сочетание. 
Целый ряд успешных эмпирических исследований доказывают 
обоснованность такого подхода. Но проблема, о которой забыва-
ют многие ученые-практики, состоит в том, что методы должны 
быть увязаны с определенными теоретическими предпосылками, 
и это нужно изначально оговорить. Поэтому самостоятельным и 
неоднозначным является вопрос о возможностях интеграции ко-
личественных и качественных теоретических подходов к иссле-
дованию. Дискуссия по этому вопросу имеет долгую историю, но 
многочисленные дебаты по-прежнему протекают остро и позиции 
участников остаются достаточно непримиримыми. 

В связи с этим конструктивной представляется позиция 
В.А. Ядова, который, обобщая результаты исследовательской 
практики, выделяет несколько стратегий совмещения различных 
теоретических подходов к пониманию социальных процессов, до-
казывая не только возможность, но и конструктивность такого сов-
мещения. Ученый, на наш взгляд, должен думать прежде всего о 
полезности, значимости и обоснованности полученных им данных. 

Каждый из методов сбора информации в рамках той или иной 
исследовательской стратегии также имеет свои области наиболее 
предпочтительного применения, свои ограничения и преимущес-
тва. Мы попытались проанализировать возможности отдельных 
методов при исследовании социальной защищенности населения, 
учитывая при этом особенности предметной области (табл.).
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ц
и

-
ал

ьн
ы

х
 я

вл
ен

и
й

, 
вы

я
вл

е-
н

и
е 

те
н

д
ен

ц
и

й
 в

 р
еш

ен
и

и
 

м
ас

со
вы

х
 п

р
об

л
ем

.
О

п
и

са
н

и
е 

об
ъ

ек
та

, 
у

ст
а-

н
ов

л
ен

и
е 

п
р

и
ч

и
н

н
о-

сл
ед

с-
тв

ен
н

ы
х

 с
вя

зе
й

 м
еж

д
у

 
п

ер
ем

ен
н

ы
м

и
.

И
зу

ч
ен

и
е 

м
ак

р
оя

вл
ен

и
й

, 
и

н
ст

и
ту

ц
и

он
ал

ьн
ы

х
 п

р
о-

ц
ес

со
в

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

м
ас

ш
та

-
бо

в,
 д

и
н

ам
и

к
и

 б
ед

н
ос

ти
, 

х
ар

ак
те

р
а 

п
от

р
еб

л
ен

и
я

, 
д

и
н

ам
и

к
и

 д
ох

од
ов

 и
 р

ас
-

х
од

ов
.

И
зу

ч
ен

и
е 

ф
ор

м
, 

п
р

и
ч

и
н

 
со

ц
и

ал
ьн

ой
 э

к
ск

л
ю

зи
и

.
И

зу
ч

ен
и

е 
п

р
об

л
ем

, 
св

я
-

за
н

н
ы

х
 с

 р
еа

л
и

за
ц

и
ей

 
со

ц
и

ал
ьн

ы
м

и
 с

л
у

ж
ба

м
и

 
св

ои
х

 ф
у

н
к

ц
и

й

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о-
м

е-
то

д
и

ч
ес

к
и

е 
и

 м
ет

од
о-

л
ог

и
ч

ес
к

и
е 

ог
р

ан
и

-
ч

ен
и

я

1
 С

оц
и

ал
ьн

ая
 п

ол
и

ти
к

а 
и

 с
оц

и
ал

ьн
ая

 р
аб

от
а 

в 
и

зм
ен

я
ю

щ
ей

ся
 Р

ос
си

и
 /

 п
од

 р
ед

. 
Е

. 
Я

р
ск

ой
-С

м
и

р
н

ов
ой

, 
П

. 
Р

о-
м

ан
ов

а.
 М

.,
 2

0
0

2
. 

С
. 

2
3

9
.
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О
гр

ан
и

ч
ен

и
я

, 
п

р
о-

бл
ем

ы
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
С

во
бо

д
н

ое
, 

п
ол

у
ст

-
р

у
к

ту
р

и
-

р
ов

ан
н

ое
 

и
н

те
р

вь
ю

, 
н

ар
р

ат
и

в-
н

ое
 и

н
те

р
-

вь
ю

И
сс

л
ед

ов
ан

и
е 

и
н

д
и

ви
д

у
ал

ь-
н

ы
х

, 
а 

н
е 

ти
п

и
ч

-
н

ы
х

 х
ар

ак
те

р
и

с-
ти

к
 с

оз
н

ан
и

я

И
зу

ч
ен

и
е 

у
н

и
к

ал
ьн

ой
 

п
р

об
л

ем
ы

 (
гр

у
п

п
ы

).
И

зу
ч

ен
и

е 
м

и
к

р
оя

вл
ен

и
й

.
П

он
и

м
ан

и
е 

см
ы

сл
а 

д
ей

с-
тв

и
й

 л
ю

д
ей

, 
т.

е.
 т

ог
о,

 к
ак

 
он

и
 с

ам
и

 в
и

д
я

т 
со

ц
и

ал
ь-

н
ы

й
 м

и
р

И
зу

ч
ен

и
е 

п
он

и
м

ан
и

я
 

со
д

ер
ж

ан
и

я
 п

р
оц

ес
со

в 
эк

ск
л

ю
зи

и
, 

д
еп

р
и

ва
ц

и
и

 
и

н
ф

ор
м

ан
та

м
и

 (
п

р
оя

в-
л

ен
и

я
, 

и
н

д
и

к
ат

ор
ы

).
 

И
зу

ч
ен

и
е 

от
н

ош
ен

и
й

 в
 

си
ст

ем
е 

«
со

ц
и

ал
ьн

ы
й

 
р

аб
от

н
и

к
–

к
л

и
ен

т»

Б
ол

ее
 с

ер
ье

зн
ы

е 
тр

еб
ов

ан
и

я
 к

 о
тб

ор
у

 
и

 п
од

го
то

вк
е 

и
н

те
р

-
вь

ю
ер

ов
. 

П
р

об
л

ем
а 

и
сп

ол
ьз

о-
ва

н
и

я
 т

ех
н

и
ч

ес
к

и
х

 
ср

ед
ст

в 
д

л
я

 ф
и

к
са

-
ц

и
и

 н
ев

ер
ба

л
ьн

ой
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
и

. 
Б

ол
ьш

ая
 т

р
у

д
ое

м
-

к
ос

ть
 и

 з
ат

р
ат

н
ос

ть
 

м
ет

од
а.

П
р

и
вн

ес
ен

и
е 

в 
и

с-
сл

ед
ов

ан
и

е 
п

р
ед
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-

р
и

те
л

ьн
ог
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п

он
и

м
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н
и

я
 я

вл
ен

и
я

 
Ф

ок
у
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у
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п
а

П
ол

у
ч

ен
и

е 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
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ьз
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п
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и

н
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м
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к
и

Г
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и
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зв
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и
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ов
ед

ен
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ф
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п
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л
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и
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ы

м
и
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от
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и
к
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и

 
д

л
я
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п

р
ед

ел
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и
я

 п
р

об
л

ем
 

со
ц

и
ал

ьн
ог

о 
об

сл
у

ж
и
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н
и

я
 и

 н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 р
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ви
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я
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 и
л

и
 и

н
ой

 с
ф

ер
ы

 
со

ц
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ал
ьн

ой
 р

аб
от

ы

П
р

об
л

ем
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«
и

зв
л

еч
е-

н
и
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»

 с
оц

и
ал

ьн
ог

о 
и

з 
и

н
д

и
ви

д
у

ал
ьн

ог
о.

 
Т

р
у

д
н

ос
ть
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об

л
ю

д
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н
и

я
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ал
ан

са
 м

еж
д

у
 

во
зм

ож
н

ос
тя

м
и
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п
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ел
ан

и
я

м
и
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ак

аз
-

ч
и

к
а 

и
 т

р
еб

ов
ан

и
я

м
и

 
к

 п
р

ов
ед

ен
и

ю
 ф

ок
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у
п

п
ы
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О
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ан
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ч
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и
я
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п

р
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 п

р
и
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и

я
Э
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н
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ос
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од
 э

к
-

сп
ер

тн
ы

х
 

оц
ен

ок
)

П
р

ог
н

оз
и

р
ов
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н

и
е 

те
н

д
ен

ц
и

й
, 

п
ол

у
ч

ен
и

е 
об

ос
-

н
ов

ан
н

ы
х
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ц

ен
ок

 
д

и
ск
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и
он

н
ы

х
 и

 
н

ов
ы

х
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р
об

л
ем

П
р

ов
ер

к
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д
ан
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ы

х
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п
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у
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ч
ен
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ы

х
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р
у

ги
м

и
 м

ет
од
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м

и
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п
р

ог
н

оз
и

р
ов

ан
и

е 
те

н
-

д
ен

ц
и

й
 р

аз
ви

ти
я

 о
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ек
та
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л
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 я
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ен
и

я
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и
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х
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д
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тс
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у

ет
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р
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и
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О
п

р
ед

ел
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п

р
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и
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и
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и
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н
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й
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и
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ьн
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ф
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оц

ен
к
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ф
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ти
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ос
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м
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р
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я
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й
 п

о 
п

ов
ы

ш
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н
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ю
 у

р
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н
я
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оц

и
ал

ьн
ой
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щ
и

щ
ен

н
ос

ти

П
р

об
л

ем
а 

от
бо

р
а 

л
ю

д
ей

, 
к

от
ор

ы
х

 
д

ей
ст

ви
те

л
ьн

о 
м

ож
-

н
о 

п
р

и
зн

ат
ь 

эк
сп

ер
-

та
м

и
 в

 т
ой

 и
л

и
 и

н
ой

 
об

л
ас

ти

В
к

л
ю

ч
ен

-
н

ое
 н

аб
л

ю
-

д
ен

и
е

И
сс

л
ед

ов
ан

и
е 

р
еа

л
ьн

ог
о 

п
ов

е-
д

ен
и

я
 л

ю
д

ей

В
ы

я
вл

ен
и

е 
н

ес
к

ол
ьк

и
х

 
ф

ок
у

со
в 

в 
н

ов
ой

 и
л

и
 у

ж
е 

об
оз

н
ач

ен
н

ой
 п

р
об

л
ем

е.
П

р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

см
ы

сл
а 

д
ей

ст
ви

й
 т

ак
и

м
, 

к
ак

и
м

 
ег

о 
ви

д
я

т 
и

н
ф

ор
м

ан
ты

И
зу

ч
ен

и
е 

п
р

ак
ти

к
и
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сл
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и
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ей

ся
 в
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и
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ем

е 
«

со
ц

и
ал

ьн
ы

й
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от

н
и

к
–

к
л
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ен

т»

О
гр

ан
и

ч
ен

н
ос

ть
 в

оз
-

м
ож

н
ос
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й

 н
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л
ю

д
а-
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л

я
. 

С
у

бъ
ек

ти
вн

ос
ть
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-
п

р
и

я
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я
. 

В
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м
ож

-
н

ос
ть

 в
м

еш
ат

ел
ьс

-
тв

а 
н

аб
л

ю
д

ат
ел

я
 в

 
ес

те
ст

ве
н

н
ы

й
 х

од
 

со
бы

ти
й

.
С

у
щ

ес
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ен
н

ое
 в

л
и

-
я

н
и

е 
эм

оц
и

й
 и

 п
ер

е-
ж

и
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н
и

й
 н
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л

ю
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л
я
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а 

во
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р
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я
ти
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и

н
ф

ор
м

ац
и

и
.

П
р

об
л

ем
а 

ф
и

к
са

ц
и

и
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
и

.
П

р
и

вн
ес

ен
и

е 
в 

и
с-

сл
ед

ов
ан

и
е 

п
р

ед
ва

-
р

и
те

л
ьн

ог
о 

п
он

и
м
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н

и
я

 я
вл

ен
и

я
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О
гр

ан
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ч
ен

и
я
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п

р
о-

 
бл

ем
ы
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р

и
м

ен
ен

и
я

Д
и

ск
у

р
с-

ан
ал

и
з

И
зу

ч
ен

и
е 

п
р

о-
ст

р
ан

ст
ва

 з
н

ач
е-

н
и

й
 и

 с
м

ы
сл

ов
, 

вк
л

ю
ч

ен
н

ы
х

 
в 

к
у

л
ьт

у
р

н
ы

й
 

об
м

ен

В
ы

я
вл

ен
и

е 
ос

н
ов

ан
и

й
 

вы
ск

аз
ы

ва
н

и
й

.
П

он
и

м
ан

и
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у
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ов
и

й
 

со
зд

ан
и

я
 т

ек
ст

а

И
зу

ч
ен

и
е 

вл
ас

тн
ы

х
 о

тн
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ш
ен

и
й

 в
 о

бл
ас

ти
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оц
и

ал
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н
ой

 з
ащ

и
ты
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И
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ч

ен
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к
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р

ы
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п

р
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л
ем
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к
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 с

ф
ер

е 
со

ц
и

ал
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ой
 з

ащ
и

ты

С
у
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ос
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н
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л

и
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Т

р
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д
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м
к

ос
ть
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н

ал
и

за
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Н
ев

оз
м

ож
н

ос
ть

 и
с-

сл
ед

ов
ан

и
я

 б
ол

ьш
ог

о 
ч

и
сл

а 
д

ок
у

м
ен

то
в

К
он

те
н

т-
ан

ал
и

з 
д

о-
к

у
м

ен
то

в

В
то

р
и

ч
н

ое
 и

сс
л

е-
д

ов
ан

и
е 

со
ц

и
ал

ь-
н

о-
эк

он
ом

и
ч

ес
-

к
и

х
 п

р
оц

ес
со

в,
 

и
х

 р
ез

у
л

ьт
ат

ов

П
ол

у
ч

ен
и

е 
н

аи
бо

л
ее

 
об

щ
и

х
, 

об
ъ

ек
ти

вн
ы

х
 

к
ол

и
ч

ес
тв

ен
н

ы
х

 о
ц

ен
ок

 
п

о 
и

сс
л

ед
у

ем
ой

 п
р

об
л

е-
м

е 
в 

к
ор

от
к

ое
 в

р
ем
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О
бе
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ен
и

е 
р

еп
р
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ен
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та
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вн

ос
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 и
 д
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то

ве
р

-
н

ос
ти
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н

ф
ор
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и
и

А
н

ал
и

з 
х
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ак

те
р

а 
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-

щ
ен

и
я
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р
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ст
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м
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-
во
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ф
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м
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р
об
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ц
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д

и
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н

ал
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ы
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у
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в
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ов

ер
х

н
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ть
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л
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за
. 

С
н

и
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ен
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ъ
ек
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ос
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 о
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ен
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 в
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ед
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к
 и
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л

ед
ов
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ел

я
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л

я
ю

щ
ег

о 
см

ы
сл

о-
вы

е 
ед

и
н

и
ц

ы
 а

н
ал

и
за
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р
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р
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та
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е 
со
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вл
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н
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я
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ан

н
ы

х
 в

н
еш
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ег
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и
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у
тр

ен
н
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о 

ан
ал

и
за

И
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л
ед

ов
ан

и
е 

д
и

ск
у
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и

-
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н
ы

х
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Специфика рассматриваемой предметной области состоит в 
следующем. Социальная сфера и научное осмысление процес-
сов, в ней протекающих, находятся в нашей стране в стадии 
становления. Профессионализация и специалистов в области 
социальной работы, и руководителей органов социальной за-
щиты еще далека от завершения. Кроме того, многие проблемы 
с трудом поддаются или вообще не поддаются формализации и 
измерению в силу их новизны, уникальности и т.п. Для изуче-
ния таких проблем целесообразно применение качественных 
методов.

Так, одним из результативных и отработанных методов ис-
следования в условиях информационной и социально-эконо-
мической неопределенности является экспертный опрос. Этот 
метод хорошо работает тогда, когда необходимо дать оценку ма-
лоизученных проблем, сделать обоснованный прогноз развития 
процесса (если с помощью статистических методов это сделать 
невозможно), принять адекватное и значимое управленческое 
решение. При соблюдении необходимых требований к отбору эк-
спертов и проведению исследования данный метод позволяет по-
лучить обоснованные и достоверные результаты.

Применяя количественные методы, можно решить те задачи, 
которые ставятся перед количественными исследованиями. На-
пример, анкетный опрос, как отмечалось в таблице, использует-
ся для изучения массовых проблем, поддающихся измерению. К 
ним можно отнести исследование уровня жизни населения. По-
добное исследование является мониторинговым, проводится с по-
мощью стандартного инструментария, позволяющего проследить 
изменения в уровне жизни различных социальных групп и слоев 
населения и определить категории населения, нуждающиеся в 
социальной поддержке. 

Проблемы статистического измерения и оценки. Досто-
верность и качество информации во многом зависят от применяе-
мой в той или иной стране официальной методики исследования 
социальной защищенности, корректности и полноты соответс-
твующих показателей. 

В России особое внимание обычно уделяется изучению и из-
мерению показателя абсолютной бедности как важного объекта и 
индикатора социальной политики. Уровень абсолютной бедности 
в нашей стране оценивается на основе индекса численности бед-
ного населения. Бедными считаются люди, среднедушевой доход 
которых ниже так называемой черты бедности (прожиточного 
минимума). Определение прожиточного минимума в России име-
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ет методические недостатки, что представляет собой отдельный 
вопрос для обсуждения.

Кроме уровня бедности устанавливается величина дефици-
та дохода (в процентах от общего денежного дохода населения). 
Этот показатель трактуется еще как показатель глубины беднос-
ти. Анализ величины дефицита дохода позволяет дать оценку 
процессов, которые нельзя оценить, используя только показа-
тель уровня бедности (например, изменение положения абсолют-
но бедных, когда уровень доходов повышается, но еще не достиг 
прожиточного минимума). Однако наиболее информативные дан-
ные о душевом дефиците дохода «не входят в число официально 
публикуемых»1.

Особенностью российской практики является и то, что нет 
официальных данных, позволяющих определить величину так 
называемой экстремальной бедности. В соответствии с критери-
ями Всемирного банка черту такой бедности составляет доход 
2,15 дол. в день. Уровень экстремальной бедности в России оце-
нивался в 2003 г. в пределах 1–5%2. Экстремально бедные — это 
особая группа населения, имеющая свою субкультуру, стратегии 
и тактики поведения. Эта группа должна стать предметом спе-
циального исследования, так как выведение людей из состояния 
крайней хронической бедности — очень трудная, но принципи-
ально важная задача социальной политики в любом государстве. 

Помимо экстремальной бедности в нашей стране статистичес-
ки не измеряется и относительная бедность. В ряде стран относи-
тельная бедность не только представляет собой категорию науч-
ного анализа, но и закреплена как официальное, законодательно 
определяемое понятие. В большинстве случаев к относительно 
бедным относятся люди и домохозяйства, доход которых ниже 
среднего уровня доходов в стране. 

Очень важным является анализ так называемой немонетар-
ной бедности, изучаемой с помощью депривационного метода. 
Масштабы такой бедности в России существенно возросли, что 
выражается в снижении доступа к услугам систем здравоохра-
нения, образования, увеличении числа нуждающихся в жилье и 
т.п. Депривационный метод основан на «сравнении материаль-
ного положения конкретного домохозяйства с определенными 

1 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития: докл. о развитии че-
ловеч. потенциала в РФ за 2005 г. С. 40 // http://www.undp.ru.

2 Там же. С. 35.
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стандартами, являющимися не абсолютными, а относительными 
критериями… Такие исследования охватывают: доступность пи-
тания, наличие одежды, соответствующей природно-климати-
ческим условиям, доступность услуг системы здравоохранения и 
образования, качество жилищных условий, безопасность жизни 
и имущества, занятость и условия труда, обеспеченность средс-
твами коммуникации и пр.»1. Официальные статистические ис-
следования депривации позволят более действенно оказывать 
соответствующую помощь, устанавливать границы и оценивать 
динамику немонетарной бедности.

 Особую проблему в России составляет отсутствие информа-
ции, необходимой для исследования, или недостаточный доступ 
к ней. Так, наиболее обоснованным и распространенным во всем 
мире методом сбора информации о бедности является обследова-
ние домохозяйств, позволяющее дать оценку распределения на-
селения страны, регионов по уровню жизни. При этом чаще все-
го оценивается потребление домохозяйства в целом. Примерами 
такого рода обследований являются обследования жизненного 
уровня (LSMS) Всемирного банка. В России подобные исследо-
вания проводятся, но либо по недостаточной выборке, либо как 
точечные исследования (РМЭЗ, НОБУС). К тому же данные та-
ких исследований фактически недоступны и публикуются лишь 
выборочно, что делает затруднительной исследовательскую ра-
боту в этой области.

Итак, совершенствование методических подходов к анализу 
социальной защищенности, на наш взгляд, предполагает:

– использование для анализа категориального аппарата, 
адекватного сложности и многоаспектности данной проблема-
тики;

– активное применение не только количественных, но и ка-
чественных стратегий исследования социальной защищенности 
в их интеграции, что существенно повышает потенциал аналити-
ческой и практической деятельности в этой области;

– совершенствование методики статистического учета и оцен-
ки бедности, уровня жизни, что обеспечивает возможность прове-
дения сравнительных международных исследований, позволяет 
расширить информационную базу аналитических исследований, 
повысить результативность управленческих воздействий.

1 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. С. 45.


