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Аннотация. Статья посвящена вопросам бедности, социального неравенства и  жизнен-
ных возможностей (шансов) индивидов. Качественные и количественные методы измерения 
(оценки) жизненных возможностей используются для анализа эффективности социальной 
политики в России, позволяя с их помощью выявить достижение определенного материаль-
ного благосостояния и качества жизни для наиболее типичных групп населения по уровням 
доходов, образования, продолжительности занятости в профессиональных группах. Тем са-
мым обеспечивается анализ возможностей для получения более высокого социального ста-
туса, доступа к  качественной медицинской помощи, надежным страховым институтам. 
Доступность для индивидов знаний, социальных услуг, занятости отражает не только их 
потенциальные возможности, которые могут быть реализованы в будущем, но и описыва-
ет текущее положение дел: неравномерное распределение ресурсов, порождающее бедность 
и  социальную разобщенность. В  статье предлагается рассматривать триаду вопросов 
«бедность —  социальное неравенство —  жизненные возможности» в едином контексте, что 
является методологическим инструментарием для выработки социальной политики госу-
дарства. Для ликвидации институционального отставания в социальной сфере Российской 
Федерации требуется качественно улучшить управление бюджетными средствами, что 
возможно только при комплексном подходе, позволяющем использовать эффективные меха-
низмы, институты и формы взаимодействий предпринимательского сообщества и государ-
ства. В этой связи представляется наиболее целесообразным сосредоточиться на дальней-
шем развитии таких управленческих механизмов, как бюджетирование, ориентированное 
на результат; программно-целевые методы осуществления бюджетной политики; государ-
ственно-частное партнерство в области финансирования социальных услуг населению; ак-
туарные методы в системе пенсионного и медицинского страхования.
Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, жизненные возможности (шансы), че-
ловеческий потенциал (капитал).
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Теоретические положения концепции 
равенства жизненных возможностей

Темы бедности и социального неравен-
ства —  сквозные в  истории социальных 
наук. Их применение основано на концеп-
циях абсолютной, относительной, субъек-
тивной бедности, измеряемых на индиви-
дуальном уровне и на уровне домохозяйств 
(семей). Борьба с  бедностью не означает 
решения проблем с  социальным неравен-
ством. Требуется обеспечить их миними-
зацию с  помощью такого общественного 
ориентира как равенство жизненных воз-
можностей. По мнению, немецкого ученого 
У. Бека, сегодня преобладает неравенство 
не столько в  форме эксплуатации, сколь-
ко в форме игнорирования властью и бога-
тым слоем значительной части населения 
практически во всех вопросах его жизнеде-
ятельности [1. С. 440].

Социально-экономическое содержание 
равенства жизненных возможностей от-
ражает вложения в  человеческий потен-
циал (капитал), обладание набором ре-
сурсов, средствами доступа к социальным 
институтам и  формам социальной защи-
ты. Формирование специализированных 
форм и институтов страхования социаль-
ных рисков, возможностей индивидов по-
лучить образование и доступ к качествен-
ной медицинской помощи носит объек-
тивный характер. Вместе с тем, надо учи-
тывать и личные усилия индивида с пози-
ции его особого мышления, способностей, 
поведения (действий и бездействий).

Важный вклад в  разработку концеп-
ции жизненных возможностей внесли 
французский социолог П. Бурдье и  бри-
танский экономист А. Сен. П. Бурдье в ис-
следованиях, посвященных теории соци-
ального пространства, излагал свое пони-
мание факторов, влияющих на структуру 
обществ, которая определяется не толь-
ко экономическими условиями, но и воз-
можностями социальных групп, владе-
ющими различными видами капитала 
(прежде всего, экономическим и культур-
ным капиталом) [2. С. 103–104]. А. Сен раз-
работал новаторский подход определения 

роли благосостояния при предоставле-
нии индивиду возможностей реализовать 
свой потенциал. Для этого Сен предлага-
ет, во-первых, оценивать все блага, к  ко-
торым индивид имеет доступ, а,  во-вто-
рых, сопоставлять возможные вариан-
ты использования этих благ и  выбирать 
те из них, которые ему наиболее подхо-
дят: «Так же, как размер бюджета инди-
вида позволяет ему приобретать потре-
бительские товары, так и набор способно-
стей (сapabilities) в наборе жизненно-важ-
ных функций и целей индивида отражает 
его возможности (availability full) исполь-
зовать их.» [3. С. 39].

Выбор вариантов использования благ 
индивидом, по мнению Сена, в  значи-
тельной степени зависит от трех обстоя-
тельств: 1) индивидуальных характери-
стик человека (пол, уровень грамотности, 
интеллект) и  его личностных предпочте-
ний в процессе реализации своих жизнен-
ных стратегий; 2) состояния внешней, по 
отношению к  человеку, социальный сре-
ды (уровня развития институтов доходов 
населения, образования и  здравоохране-
ния в той или иной стране, стандартов со-
циальной защиты населения, наличия со-
циальных лифтов); 3) природно-климати-
ческих условий проживания, развитости 
социальной инфраструктуры и  системы 
общественных благ. С  целью социальной 
защиты индивида, по его мнению, в  ка-
ждой стране правительство должно опре-
делить набор базовых функциональных 
возможностей (питание, доступ к  чистой 
воде и минимальной медицинской помо-
щи, обеспечение приемлемым жилищем). 
Что касается возможностей более высоко-
го уровня, то к ним Сен относит «возмож-
ность жить в  безопасной среде», «полу-
чить образование», «иметь доступ к обще-
нию в местном сообществе» [3. С. 45–47].

Концептуальные подходы 
к разработке методов измерения 

жизненных возможностей

Измерение жизненных возможностей 
(шансов) —  это задача, которая решается на 
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основе вероятностных методов оценки до-
стижения отдельными индивидами и  со-
циальными группами стандартов достой-
ного труда и  качества жизни. В  одном из 
документов Международной организации 
труда (МОТ) еще в  первой четверти про-
шлого века отмечалось: «Будучи равными 
перед законом и теоретически свободными 
распоряжаться своей жизнью, индивиды 
на деле равны и свободны лишь тогда, ког-
да уверены, что будут иметь средства к су-
ществованию. Свобода не спасет человека 
от нищеты, если единственным источни-
ком его дохода служат мускулы или мозги, 
и он лишился того или другого» [4. С. 126]. 
Иными словами, противостоять рискам 
материальной необеспеченности можно 
только на основе трех составляющих: лич-
ных усилий индивида, солидарной взаи-
мопомощи общества и государства.

Методы оценивания жизненных воз-
можностей включают, прежде всего, ана-
лиз базовых характеристик состояния 
экономики, демографического положения 
и уровня безработицы, а также их долго-
срочных прогнозов по различным сцена-
риям. Это связано с тем, что форма отно-
шений занятости оказывается определя-
ющей для жизненных шансов человека, 
поскольку предполагает различные воз-
награждения, стимулы и мотивации. Тем 
самым, занятость трудовой деятельно-
стью и  место индивида в  системе разде-
ления труда определяют его возможности 
реализовать жизненные шансы [5. С.  40]. 
Данный метод измерений позволяет про-
водить качественные оценки жизненных 
шансов людей в  рамках больших групп 
(классов, социальных сословий).

Применять данный метод в  полной 
мере для России было бы неправильно, 
поскольку условия занятости в  экономи-
чески развитых странах (ЭРС) и  России 
сильно отличаются. «Дело в том, что в си-
стеме оплаты труда в России работодате-
ли до сих пор ориентируются в  большей 
степени на «кнут», чем на «пряник» и ка-
кие бы то ни было бонусы в системе тру-
довых контрактов распространены мало. 
Так, например, даже простейшую их фор-

му —  дополнительные социальные блага 
(жилье, транспорт, медицинскую помощь, 
питание, ссуды и  тому подобное) —  полу-
чали в 2013 г. всего 9,6% работающих рос-
сиян» [6. С. 205–215].

При определении возможностей на реа-
лизацию жизненных шансов важно учиты-
вать специфику социально-трудовых от-
ношений. Например, занятость с  оформ-
лением правовых процедур (трудовой до-
говор, наличие прозрачных процедур вы-
платы заработной платы и  страхования 
ее утраты) или теневую занятость —  без 
оформления трудовых отношений. Кроме 
того, в России важно учитывать не просто 
занятость, но и  ее вид: государственный 
или частный сектор. Так, у  работающих 
в государственном секторе России удель-
ный вес тех, кому предоставляется и опла-
чивается отпуск, больничный лист и  т. п. 
составлял 76,3%; на приватизированных 
предприятиях со значительной долей го-
сударственной собственности это доля со-
кращается до 61,7%; в  частном секторе —  
до 32,6% [7. С. 127]. Зачастую наличие ка-
ких-то дополнительных благ, например, 
доступ к  более качественной медицин-
ской помощи в  ведомственной поликли-
нике, как правило, связано с корпоратив-
ным социальным пакетом.

Важнейшими факторами, влияющи-
ми на реализацию жизненных возмож-
ностей в  современном социуме, являют-
ся: доступность граждан к  рабочим ме-
стам с  достойной заработной платой; со-
циальная защита работающих от профес-
сиональных рисков (возможность работа-
ющих граждан сохранить свое здоровье); 
охват работающих граждан пенсионным 
страхованием, позволяющим получить 
приемлемую по размеру пенсию; доступ-
ность граждан к  системе качественного 
здравоохранения; доступность граждан 
к комфортному жилью; доступность граж-
дан к системе качественного образования.

Следует отметить, что теоретиче-
ские и  практические вопросы измерения 
(оценки) жизненных шансов разработаны 
в современной России в различной степе-
ни. Так, для большинства сфер жизнеде-
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ятельности отсутствуют не только коли-
чественные индикаторы и  стандарты, но 
и качественные. В лучшем случае имеют-
ся минимально-допустимые показатели 
в  области заработной платы, условия вы-
платы пособий по безработице и  семей-
ных пособий. В  то же время для ряда со-
циальных сфер имеются качественные 
и  даже количественные показатели. На-
пример, для «доступности медицинской 
помощи» имеется законодательное закре-
пление. В  Федеральном законе «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в  Россий-
ской Федерации» 1 есть Статья 10. «Доступ-
ность и  качество медицинской помощи», 
в которой приведены показатели органи-
зации системы здравоохранения.

Методологические наработки и  ста-
тистический материал имеются в  обла-
сти доступности жилья, что означает воз-
можность приобретения жилья и опреде-
ляется по доле расходов суммарного до-
хода семьи на приобретение жилья и еже-
годные платежи по процентам ставки 
банка за кредит. Доступность жилья для 
населения можно определить как инте-
гральную категорию, в которой соедине-
ны основные социально-экономические, 
демографические характеристики регио-
на, параметры кредитно-финансовой си-
стемы. На практике основным показате-
лем состояния рынка жилья с точки зре-
ния возможности приобретения квартир 
гражданами является коэффициент до-
ступности жилья [8. С. 635–638]. В Феде-
ральной целевой программе «Жилище» 
предложены два соответствующих по-
казателя: а) коэффициент доступности 
жилья (соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры общей 
площадью 54 м2 и среднего годового со-
вокупного денежного дохода семьи, со-
стоящей из трех человек); б) доля семей, 
имеющих возможность приобрести жи-
лье, соответствующее стандартам обе-
спечения жилыми помещениями, с помо-

1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-
ФЗ (ред. от 06.03.2019 г.) // КонсультантПлюс: [сайт]. —  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121895/ (дата обращения: 02.09.2020).

щью собственных и заемных средств.
Согласно МОТ2 перечень социальных га-

рантий, которые рекомендуется обеспечи-
вать гражданам, включает: а) доступ к на-
ционально установленным видам услуг, 
составляющие важнейшие виды медицин-
ской помощи, соответствующие критери-
ям наличия, доступности, приемлемости 
и качества; б) гарантированные доходы на 
детей не ниже национально установлен-
ного минимального уровня, позволяющие 
обеспечить доступ к  питанию, образова-
нию, уходу и  любым другим необходи-
мым услугам; в) гарантированные доходы 
не ниже национально установленного ми-
нимального уровня для лиц экономически 
активного возраста, не способных полу-
чать достаточный доход, в частности в ре-
зультате болезни, безработицы, беремен-
ности и  родов, утраты трудоспособности; 
г) гарантированные доходы не ниже на-
ционально установленного минимального 
уровня для лиц пожилого возраста.

Международные сравнения свидетель-
ствуют, что в России по некоторым видам 
социальных расходов, их величины можно 
сопоставлять с уровнями в ЭРС, однако по 
совокупности они составляют примерно 
60% от объема средств, которые тратят ЭРС 
на эти цели. При этом многие формы соци-
альной поддержки населения отсутствуют 
либо находятся в  зачаточном состоянии. 
Во многом это связано с  кардинальными 
структурными переменами в  экономике 
и общественными преобразованиями, осу-
ществляющимися в России на протяжении 
последних 30  лет. Формирование новых 
институтов идет в  России медленно и  не-
последовательно, что не позволяют про-
водить реформы, направленные на созда-
ние современной структуры социальных 
институтов. Ключевую роль здесь призва-
но сыграть государство, способное осуще-
ствить институциональное строительство 
в  экономической и  социальных сферах, 
 2 Социальное обеспечение для всех: стратегия Междуна-
родной организации труда; создание минимальных уров-
ней социальной защиты и всеобщих систем социального 
обеспечения. Краткое описание / Международная органи-
зация труда; Группа технической поддержки по вопросам 
достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Евро-
пы и Центральной Азии. —  Москва: МБТ, 2013. —  С. 18–19.
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обеспечить системные условия для форми-
рования системы доходов населения, соци-
альной защиты и  страхования, здравоох-
ранения, образования, ЖКХ.

Данное отставание особенно замет-
но в  сфере финансирования социальной 
политики, что отчасти объясняется от-
сутствием в советский период ряда меха-
низмов и институтов, которые в ЭРС были 
сформированы к  50-м годам прошлого 
века. Тогда произошло становление совре-
менных социально-страховых, государ-
ственно-обеспечительных и  коллектив-
но-профессиональных форм социальной 
защиты, базирующейся на принципах со-
циальной ответственности за материаль-
ное положение населения работодателей, 
работников, местных и  федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Для ликвидации институционально-
го отставания в  социальной сфере России 

требуется качественно улучшить управ-
ление бюджетными средствами, что воз-
можно только при комплексном подходе, 
позволяющем использовать эффективные 
механизмы, институты и  формы взаимо-
действий предпринимательского сообще-
ства и государства. В этой связи представ-
ляется целесообразным сосредоточиться 
на дальнейшем развитии таких управлен-
ческих механизмов, как бюджетирование, 
ориентированное на результат; программ-
но-целевые методы осуществления бюд-
жетной политики; государственно-част-
ное партнерство в  области финансирова-
ния социальных услуг населению; актуар-
ные методы в системе пенсионного, меди-
цинского страхования. Особо следует вы-
делить в  этой связи социальный бюджет, 
позволяющий рационализировать бюд-
жетные расходы, повысить эффективность 
бюджетного процесса в целом.
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Abstract. The article is devoted to the issues of poverty, social inequality and life opportunities 
(chances) of individuals. Qualitative and quantitative methods of assessing life opportunities are 
used to analyze the effectiveness of social policy, allowing identification of the real opportunities 
to achieve certain levels of material well-being and quality of life for the most typical groups of 
the population in terms of income, education, duration of employment in professional groups.This 
provides a more accurate analysis of the opportunities to achieve a higher level of education, social 
status, access to quality medical care, reliable insurance institutions. Accessibility of knowledge, 
social services, employment, social networks to individuals, reflects not only their potential that can 
be realized in the future, but also describes the current situation: uneven distribution of resources 
generating poverty, social disunity. The article proposes to consider the triad of issues “poverty —  
social inequality —  life opportunities” in a single context, which is a new methodological tool for 
development of social policy of the State. To eliminate the institutional gap in the social sphere in 
Russia, it is necessary to improve the quality of budget management, which is possible only with 
an integrated approach that allows the use of effective mechanisms, institutions and forms of 
interaction between the business community and the State. In this regard, it seems most appropriate 
to focus on the further development of such management mechanisms as results-based budgeting; 
program-targeted methods of implementing budget policy; public-private partnership in the field of 
financing social services to the population; actuarial methods in the pension and health insurance 
system.
Keyword: poverty, social inequality, life opportunities (chances), human potential (capital).
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