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В статье рассматривается проблема бедности в Брянской области. С помощью инструментов 

автоматизированного управления социальными системами проанализированы основные показатели 
социальной депривации, выявлены закономерности в углублении бедными своего положения. Показана 
хабитуализация бедности на данных социологического исследования, проведена связь между экономическими 
последствиями пандемии коронавируса и структурой доходов бедного населения. На основе социологического 
исследования ситуации с пандемией сделаны выводы и сформированы предложения по стабилизации 
положения бедного населения в Брянской области. 
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The article discusses the problem of poverty in the Bryansk region, using tools for automated management of 

social systems analyzes the main indicators of social deprivation, reveals patterns in the deepening of the poor by their 
position. Habitualization of poverty is shown on the basis of a sociological study, a connection is made between the 
economic consequences of the coronavirus pandemic and the income structure of the poor, based on a sociological 
study of the pandemic situation, conclusions are drawn and proposals are made to stabilize the situation of the poor in 
the Bryansk region. 
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Сегодня в социологической науке с особой остротой встаёт проблематика исследования 
бедности, что обусловлено прежде всего возросшим вниманием со стороны государства к 
этому вопросу. Структуризация и глубинное исследование феномена необходимо для 
корректировки государственной политики в данной сфере. В рамках этой статьи, с 
использованием данных социологического исследования, проведённого авторами, на основе 
методов автоматизированного управления социальными системами предпринята попытка 
определить основные характеристики структуры бедности в Брянской области и предложить, 
с учётом специфики социальной обстановки, набор мер для повышения эффективности 
государственной политики в области регулирования уровня бедности. 

В ходе исследования было опрошено 1319 домохозяйств, в которых проживают 4788 
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граждан. Место проведения опроса: территории 27 муниципальных районов и 6 городских 
округов Брянской области. Выявлено, что в составе бедных семей граждане трудоспособного 
возраста составляют 52,2 % (2499 человек) от всех опрошенных. 

По оценке Группы Всемирного Банка, бедность – это «выраженное снижение 
благосостояния». В свою очередь, благосостояние – это материальное обеспечение (доход и 
имущественное положение), физическое и психологическое благополучие (состояние 
здоровья и ощущение счастья), образование и возможность принимать участие в жизни 
гражданского общества [1]. Суть явления бедности в том, что люди не имеют возможности 
жить достойной жизнью, у них наблюдается дефицит ресурсов, представляющих ценность в 
данном обществе и помогающих улучшить социальное положение и статус. Из этого 
следует, что проблема бедности имеет двойственную природу и может быть отнесена как к 
экономическому, так и к социологическому полю.  

Для разграничения характеристик рассматриваемой проблемы применяются разные 
теоретико-методологические подходы к анализу и оценке уровня бедности. Социологи 
исходят из трех основных концепций: абсолютной, основанной на формальном соответствии 
доходов установленному минимуму средств существования; субъективной, основанной на 
оценках собственного положения самими людьми; относительной, предполагающей, что при 
всём различии потребительских стандартов установление единого минимального «порога 
бедности» зависит от среднего уровня жизни конкретной страны. 

До недавнего времени официальные представления о бедности в России базировались в 
основном на её абсолютном понимании, т.е. на сопоставлении среднедушевого дохода с 
установленным в регионе прожиточным минимумом, что, конечно, позволяло достаточно 
четко просчитать число бедных домохозяйств и проанализировать их распределение в 
условиях конкретной местности, но не учитывало определённых социальных особенностей 
этого явления. Так, например, данные, исходящие из сопоставления «прожиточного 
минимума» и душевых доходов россиян, не всегда адекватны реальной ситуации с 
бедностью, поскольку в современных условиях сведения о доходах, предоставляемые 
гражданами, не всегда могут считаться достаточно надежными. 

С 2018 года Росстат начал учитывать также и показатель относительной бедности. В 
качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который 
составляет 40 % (50 или 60 %) от национального медианного дохода. Население ниже этого 
порога является бедным [2]. 

Наряду с объективными показателями, составляющими некую, уже сложившуюся в 
обществе норму, при определении бедности учитываются и субъективные ощущения 
индивидов. Так, анализ отношения людей к уровню достигнутого ими благосостояния 
позволяет выявить их основные приоритеты в хозяйствовании и мотивы при совершении тех 
или иных действий, направленных на преодоление жизненной ситуации. Понятие бедности 
при этом конкретизируется в понятие депривации – состояния, при котором люди лишены 
возможности удовлетворять какую-либо свою потребность [3].  

Обратившись к нашему исследованию, мы можем увидеть, что свое благосостояние как 
не связанное с материальными трудностями субъективно оценили 6,8 % респондентов, в то 
время, как по информации Федеральной службы государственной статистики на 29.04.2020 в 
Брянской области численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, оценивается в 13,8 % от всего населения. На 
основании сопоставления этих данных мы можем сделать вывод, что прожиточный минимум 
воспринимается населением, скорее, как минимальная сумма для выживания, но не как 
условие полноценной жизни. Таким образом, мы понимаем, что для объективной оценки 
уровня благосостояния населения нужно учитывать те социальные депривации, которые 
происходят вследствие недостатка доходов.  

По результатам нашего исследования были выделены следующие ярко выраженные 
социальные депривации: 
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Таблица 1. Основные социальные депривации, вызванные бедностью  
 

Возможность 

Процент 
опрошенных, который 

способен 
удовлетворить её 

Оплатить ежегодный отпуск в течение недели вне дома 3,7 
Регулярное (1 раза в месяц) участие в мероприятиях досуга и 
отдыха с оплатой билетов 2,4 

2 пары хорошо сидящей обуви (в том числе всесезонная пара) 6,4 
Совместный ужин (обед) с друзьями (родственниками) 1 раз в 
неделю/1 раз в месяц 6,7 

Позволить себе компьютер и доступ к интернету для личного 
пользования дома 9,3 

Тратить небольшие суммы денег (в пределах 1000 руб.) на 
собственные нужды каждую неделю 9,8 

 
Очевидно, что основная масса опрошенных не может позволить себе определенный 

уровень комфорта и рекреации. Каждая  такая депривация в отдельности свидетельствует об 
определенном признаке лишения в какой-либо области жизнедеятельности человека, а 
концентрация большого количества деприваций в одном домохозяйстве – о бедности 
домохозяйства и исключении его из общепринятого стандарта потребления. 

Наиболее уязвимую группу составляют семьи с детьми, в т.ч. многодетные семьи, 
неполные семьи, студенческие семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов или детей с 
ограниченными возможностями здоровья: в этих домохозяйствах наблюдается очень 
высокая концентрация и большая распространённость разного вида деприваций. 

Для того, чтобы повысить материальное благосостояние своей семьи 9,9 % 
опрошенных подтвердили, что готовы экономить на развлечениях и отдыхе, т. е. они 
привычно отказывают себе в отдыхе, что, несомненно, ведёт к быстрому исчерпанию 
физических ресурсов человека и соответствующему снижению трудоспособности. Если мы 
обратимся к данным о здоровье членов семьи респондентов, то в основном здоровыми себя 
называют только 16,5 % опрашиваемых. При этом, только 37,4 % выполняют полностью все 
предписания врача (анализы, исследования, препараты и пр.). Таким образом, низкие доходы 
провоцируют повышенную нагрузку на здоровье человека, что в свою очередь делает его 
менее конкурентноспособным на рынке, усугубляет его морально-психологическое 
состояние и закрепляет его бедность, переводя её в статус хронической. Это подтверждают 
результаты исследования – в стесненных материальных условиях от 3-х до более 10-ти лет 
проживают 74 % респондентов. 

Полученные показатели наглядно демонстрирует наслоение социальных проблем, 
связанных с бедностью, закрепление текущего положения дел с очевидным ограниченным 
набором возможностей его исправить. Бедность респондентов постепенно приобретает 
застойный характер, поэтому существует опасность того, что в будущем это может привести 
не только к накоплению у них дефицита текущих доходов, но и существенно поменять их 
круг общения и менталитет.  

Тем не менее, результаты опроса свидетельствуют, что несмотря на глубину и 
продолжительность бедности, подавляющее большинство респондентов не готово 
окончательно принять на себя социальную роль бедных: намерение изменить текущее 
материальное положение присутствует у 81,3 % опрошенных. Среди семей, живущих в 
стесненных материальных условиях от 6 до 10 лет, предполагают менять существующее 
положение 84,8 %. Таким образом, мы можем вести речь о таком явлении бедности, когда 
сами бедные не воспринимают своё положение как критическое. 
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Социологи предлагают объяснение подобной ситуации с помощью теории П. Бурдье о 
«хабитуализации» [4]. Согласно этой теории, хабитус (habitus) есть ни что иное, как «система 
диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и его представления. Он 
позволяет агенту спонтанно ориентироваться в социальном пространстве и реагировать 
более или менее адекватно на события и ситуации…» [5]. 

Применительно к рассматриваемому нами явлению бедности можно отметить, что у 
представителей страты «бедных» формируется соответствующий хабитус как результат их 
деятельности в этом статусе. 

Специфика такой бедности связанна с предрасположенностью индивида не соотносить 
своё бедственное материальное положение с потерей своего социального статуса. Исходя из 
этого, индивид не считает себя бедняком, по его представлениям, он просто ограничен в 
возможностях, и поэтому он стремится максимально себя реализовать. Ключевой фактор в 
этом направлении – подавляющее большинство опрошенных имеют постоянную работу. 
Феномен «работающих бедных» особенно характерен для работников бюджетной сферы, в 
т.ч. сферы государственного и муниципального управления, социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, культуры. Низкий уровень оплаты труда в этих сферах 
наиболее часто называется среди причин того, что семья имеет малые доходы (83,8 %). 
Можно сделать вывод, что низкооплачиваемая работа автоматически по всем материальным 
показателям относит индивида к страте «бедных», но характер этой работы позволяет 
индивиду воспринимать себя в другой социальной страте, в основе которой показатель 
интеллигентности. На самоопределение человека в этом случае оказывает влияние его 
стремление к образованию и самообразованию, повышению уровня квалификации и т.п. 

Результаты исследования показали, что 69,5 % респондентов указали, что не 
сталкиваются с трудностями при продолжении обучения детей после 11 класса. И только 
6,2% иногда сталкиваются с подобными трудностями. Желание респондентов дать своим 
детям высшее образование любым путём, вплоть до попадания в ситуацию 
закредитованности, является показателем их стремления во что бы то ни стало сохранить 
свои социальные позиции. Образование, в их глазах, не только способно приподнять 
человека над статусом «бедного», но и может позволить ему в дальнейшем найти более 
высокооплачиваемую работу (важным требованием к профессии 66,7% опрошенных назвали 
подходящий заработок). Образование, таким образом, приобретает особое значение: даже 
если в последующем индивид не будет работать по специальности, наличие 
соответствующего диплома повлияет на его самоутверждение.  

Рассмотрим также структуру расходов опрошенных семей. 
Как видно из данных опроса, наибольший вес в структуре расходов семьи составляют 

траты на питание (около 30,6 % от общих расходов), причём 59,5 % респондентов иногда 
ограничивают питание из-за нехватки денег, а 25,8 % делают это на постоянной основе. 
Питание вообще является очень важной статьей расходов опрошенных жителей Брянской 
области. Это тем более важно подчеркнуть, что выделение бедных по доле расходов 
домохозяйств на питание является одной из важнейших и широко распространенных 
методик выявления бедных. На втором месте по расходам у наших респондентов находится 
оплата жилья и коммунальных услуг (около 12,7 % от общих расходов). Надо отметить, что 
ситуация с высокими и все растущими платежами за ЖКХ, сэкономить на которых семьи 
практически не могут, сказывается на бедных очень тяжело. Большую роль также играют и 
расходы на приобретение одежды и обуви (около 12,3 % от общих расходов), при этом важно 
отметить, что 24,7 % опрошенных считают высокие цены на продукты питания и вещи 
причиной того, что семья имеет малые доходы.  

Анализируя структуру расходов, можно сделать вывод, что большинство семей 
производят траты в основном с учётом сегодняшнего дня, не инвестируя в долгосрочную 
перспективу. Низкий доход не позволяет им приобретать необходимую для жизни мебель, 
детям посещать достаточное количество секций, тратить нужное количество средств на 
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развлечения. Причиной тому служит высокая доля насущных ежедневных расходов, которые 
составляют значительную долю семейного бюджета.  
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Рис. 1. Структура расходов семей 

 
Из нижеприведённой таблицы источников средств к существованию семьи следует, что 

семья стремится использовать все доступные ей источники дохода. 
В структуре доходов важную роль играют субсидии и другие безвозмездные выплаты 

государства гражданам, поскольку, господдержка позволяет многим семьям выдерживать 
определённый уровень материального обеспечения. Безусловно, такая роль государственной 
поддержки позволяет людям надеяться на улучшение своего материального положения в 
будущем: они имеют возможность рассчитывать хотя бы на небольшую, но постоянную 
поддержку от государства. 

Если актуализировать эти показатели и связывать их с сегодняшним днём, то, конечно, 
невозможно оставить без внимания ухудшающуюся экономическую и социальную ситуацию 
для населения в связи с пандемией COVID-19. Так в другом нашем исследовании, связанном 
с распространением коронавирусной инфекции (n = 1107), 53,7 % от числа опрошенных 
указывают, что их денежные средства или скоро закончатся или уже закончились. Такое 
положение дел выступает как фактор риска именно для бедного слоя населения, поскольку в 
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ситуации имеющейся надежды на преодоление бедности, кризисная обстановка может 
нивелировать подобные ожидания, что грозит формированием социальной эксклюзии. 

 
Таблица 2. Источники средств к существованию семьи 

 

Вид источника Процент 
опрошенных 

Заработная плата в денежной форме 79,8 
Пособия на детей и другие денежные субсидии, компенсации, льготы 52,6 
Пенсия всех видов 14,3 
Деньги, подарки, вещи от родственников, других частных лиц       15,8 
Алименты 11,2 
Стипендии 7,9 
Доходы от продажи продуктов с ЛПХ, собранных грибов, ягод, продуктов 
охоты, рыболовства 4,6 

Пособие по безработице 3,9 
Доход от предпринимательской деятельности 3,0 

 
Социальная эксклюзия - это исключение или ограничение доступа индивидов к 

жизненно важным социальным институтам, таким как труд, образование и др., что не 
позволяет им получать экономические ресурсы, необходимые для поддержания адекватного 
уровня жизни (своего и своей семьи) [6]. Усиление этого феномена чревато появлением в 
структуре бедных особых групп или индивидов, которые не способны преодолеть свою 
жизненную ситуацию, и она плавно перетекает в многопоколенную бедность, которая 
особенно опасна в плане формирования т. н. андеркласса. 

Социальный состав андеркласса американский социолог У. Уилсон определяет так: 
«индивиды, которым не хватает опыта и умений и которые или переживают период 
длительной безработицы, или не входят в состав рабочей силы; индивиды, участвующие в 
уличных преступлениях, а также те, чье поведение отклоняется от нормы в любой другой 
форме; домохозяйства, долго живущие в бедности и/или в зависимости от помощи 
государства» [7]. 

Очевидно, что появление в российской действительности такого класса резко усложнит 
борьбу с бедностью, поэтому первоочередной задачей власти в области социальной 
политики должна стать выработка системы мер по предотвращению социальной эксклюзии, 
прежде всего, это предоставление услуг содействия занятости через систему создания 
рабочих мест и переобучение. 

Из данных опроса связанного с исследованием влияния карантина на занятость видно, 
что 62,1% опрошенных так или иначе столкнулись со снижением дохода во время пандемии, 
а как следует из табл. 2, заработная плата в денежной форме является основным источником 
доходов населения. Такая картина демонстрирует, что решение проблемы бедности сегодня 
задача уже не стратегическая, а оперативная. Соответственно, должны быть приняты меры с 
учётом вышеозначенных смысловых точек. 

Таким образом, бедность в Брянской области – в основном бедность работающего 
населения; несмотря на свое материальное положение респонденты выражают намерение 
изменить его; в борьбе с бедностью нужно учитывать не только количественные, но и 
качественные показатели; важным приоритетом у населения является получение высшего 
образования; ситуация с пандемией коронавирусной инфекции создаёт угрозу для 
усугубления ситуации и требует оперативных управленческих решений как на 
региональном, так и на федеральном уровне. 

Для того, чтобы максимально детально исследовать габитус бедности в регионе и в 
стране в целом, мы предлагаем использовать методику фокусированного интервью, которая 
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позволит сложить в единый массив социальные, экономические и психологические 
предпосылки формирования бедности. В области социальной политики необходимо 
выдерживать последовательный вектор на увеличение доли расходов на рекреацию и досуг у 
граждан. Это может быть реализовано при помощи налоговых инструментов и механизмов 
государственного финансирования индустрии.  

53

19

73

43

10
10

46
43

162

6 13

Влияние пандемии на занятость в Брянской области

На работе отменили премии/бонусы 
(полностью или частично)

Мне снизили заработную плату

Перевели на неполный рабочий 
день/неполную рабочую неделю

Потерял(-а) работу

Меня отправили в неоплачиваемый отпуск

Мне задержали заработную плату

У компании/организации, в которой я 
работаю, существенно снизился доход

Компания, в которой я работал(-а),  временно 
приостановила работу

Ничего не изменилось

Получаю больше обычного 

Я работаю дистанционно

 
Рис. 2. Влияние пандемии на занятость в Брянской области  

Однако основной приоритет должен быть отдан увеличению доходов каждого 
человека. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 
января 2020 года уделил особое внимание теме повышения уровня доходов граждан. 
«Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и 
это очень плохо. Это одна из наших проблем, которые мы, безусловно, должны решать, но 
решать мы это должны на основе роста производительности труда и роста ВВП, это 
совершенно очевидно», - сказал Путин [8].  

Что можем предложить мы, исходя из выводов проведенных исследований? Действия 
органов управления должны быть организованы в двух плоскостях. Первая-это не допускать 
маргинализации через систему образования, здравоохранение, рынок труда; вторая – 
адресная помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. 

Мы убеждены, что необходимо преодолеть зависимость граждан от уровня заработной 
платы путём стимулирования их предпринимательской активности. Часто бывает так, что 
порог входа на рынок непреодолим для бедных граждан. Это потребует от государства 
добавления к уже существующим социальным программам дополнительных. На наш взгляд, 
такие программы лучше всего реализовывать на площадках учреждений высшего 
образования, так как именно эти учреждения, как свидетельствуют результаты опроса, 
пользуются наиболее высоким спросом у населения. При ВУЗах могут быть созданы 
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проектные направления и/или стартапы, позволяющие студентам во время процесса 
обучения одновременно совершенствовать свои навыки ведения бизнеса и управления 
проектами. В таком случае, учебные заведения выступят своеобразной площадкой по сбору и 
анализу основных текущих потребностей региона, а студенты под руководством кураторов и 
научных сотрудников смогут создавать проектные решения, которые затем будут 
продвигаются на рынок под брендом ВУЗа. Это позволит обучающимся увеличить свой 
собственный доход, начать формировать свои портфолио и претендовать в будущем на более 
высокооплачиваемую работу. ВУЗы, в свою очередь, смогут привлечь больше финансовых 
средств. Такая мера позволит значительно увеличить деловую активность в области, что 
положительно скажется на среднем уровне зарплаты и количестве актуальных рабочих 
вакансий. Соответственно, таким образом, могут быть преодолены вызовы пандемии 
коронавируса и стабилизирована ситуация с уровнем бедности населения в Брянской 
области.  
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