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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современное общество испытывает 

многомерные явления: экономические кризисы, проблемы терроризма, военные 

действия, вопросы бедности. Феномен бедности волнует человеческое 

общество с давних времен. Но, несмотря на это, в современном мире данная 

социальная проблема по-прежнему остается актуальной, так как бедность 

продолжает оставаться неотъемлемой чертой любого общества, в том числе и 

российского.  

Проблема бедности в настоящее время свойственна для России, как на 

государственном, так и на региональном уровне. Бедность в современной            

России проявляется в различных формах: в значительной доле населения с          

доходами ниже прожиточного минимума, в высокой дифференциации 

населения по уровню заработной платы и доходов, в наличии большой группы 

населения социального риска попадающих в число бедных, в возрастающей 

дифференциации регионов по уровню жизни.  

Сегодня во всем мире идут активные дискуссии среди ученых, политиков, 

общественности о причинах бедности, ее различных проявлениях в странах с 

различным уровнем жизни, разнообразных стратегиях помощи бедному 

населению.  

Степень научной разработанности проблемы. Бедность — социальное 

явление, пронизывающее всю историю развития человеческого общества. В 

западной мысли впервые феномен бедности был осмыслен с точки зрения 

социального блага и социального зла представителями античной науки. 

Древнегреческий философ Платон размышлял над разделением людей на 

бедных и богатых. В своем труде «Политика» ученик Платона – Аристотель, 

рассмотрел вопрос о необходимости социального неравенства. Основными 

причинами, порождающие бедность, античными философами были выделены 

конфликты, войны, рост потребностей и жадность. 

В социологической науке феномен бедности через призму социал-

дарвинистского подхода изучали такие мыслители, как Т. Мальтус,  Г. Спенсер,    
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Ж. Прудон, основываясь на принципах борьбы за существование и естественного 

отбора. Бедность в рамках концепции «географического детерминизма» 

исследуется в трудах Ш. Монтескье, Э. Реклю, отмечая, что уровень бедности 

зависит от географических и климатических условий.  

Ученые К. Маркс и Ф. Энгельс объясняли бедность с точки зрения 

социального зла, которое возникло в результате распределительных 

отношений.  

С конца XIX века данной проблеме начинают уделять особое, в том 

числе, и научное внимание. Методологические основы определения населения 

с позиций бедности и богатства были предложены В.И. Лениным в работе 

«Развитие капитализма в России». 

Теоретический анализ бедности, как социального феномена с 

рассмотрением таких аспектов, как: генезис, причины, особенности 

воспроизводства бедности, представлен в работах российских социологов            

Л.А. Беляевой, С.Н. Быковой, Э.И. Валича, Л.Т. Волчковой, Л.А. Гордона,               

Л.Г. Зубовой, Т.И. Заславской, А.А. Калинина, Н.М. Римашевской,                              

В.С. Сычевой. 

Изучением и сопоставлением различных подходов к измерению бедности 

и ее основных характеристик занимались следующие ученые:                             

Т.Ю. Богомолова, Н.В. Бондаренко, Л.Н. Овчарова, Н.Е. Тихонова,                         

О.И. Хайруллина и др.  

 Особый интерес вызывают исследование социальных аспектов бедности 

в рамках поколенческого аспекта, внешние и внутренние факторы 

поддерживающие бедность проанализированы в работах зарубежных ученых  

Г. А. Азима, Р. К. Пейн.  

Содержание межпоколенческого взаимодействия, особенности 

жизнедеятельности совместно существующих поколений и их реакции на 

новые вызовы социума рассмотрены в трудах саратовских социологов                     

М.Э. Елютиной, Н.В. Шахматовой. 
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Осознание важности проблемы бедности, необходимости ее объективной,  

комплексной оценки и формирования эффективной региональной политики 

преодоления бедности обусловливает значимость научных исследований в 

данной области и обосновывает актуальность данной темы. 

Объект исследования – бедность как социальное явление. 

Предмет исследования – бедность в представлении различных 

поколений. 

Цель исследования – анализ современного состояния бедности как       

социального явления в ракурсе поколений.  

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

 проанализировать социологические теоретические подходы к  

определению и измерению бедности как социального явления; 

 раскрыть содержание понятия «поколение» как социологическую  

категорию; 

 дать современную характеристику бедности в российском 

обществе; 

 выявить особенности понимания и проявления бедности в 

представлении разных поколений на региональном уровне. 

Эмпирической базой исследования выступают: данные официальной 

статистики Росстат за период 2021-2023 гг., результаты исследований, 

проведенные ведущими социологическими центрами ВЦИОМ (2021 г.), ФОМ 

(2022 г.) результаты авторского социологического исследования, проведенного в 

декабре-январе 2021 года методом анкетирования (N=200) по квотно-

территориальной выборке, а также результаты авторского социологического 

исследования, проведенного в январе-феврале 2023 года методом 

индивидуального глубинного интервью (N=6), с целью выявления особенностей в 

представлении о бедности как о социальной проблеме в ракурсе поколений. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, ставятся цель, задачи, определяются теоретико-

методологическая и эмпирическая основа исследования.  

В первом разделе «Бедность как социальное явление: теоретические 

основания» были рассмотрены подходы зарубежных и отечественных 

социологов об определении и измерении бедности как социального явления.  

Рассмотрены разнообразные социологические подходы XIX-ХХ веков, 

расширившие теоретическую базу изучения феномена бедности и 

рассматривающие его с позиции закономерного явления социальной жизни 

общества. Английский социолог Г. Спенсер отмечал, что бедность – это 

положительное и закономерное явление, которое стимулирует экономическое 

развитие. 

Немецкий социолог Г. Зиммель в своей статье «Экскурс о чужаке» писал: 

«С точки зрения социолога, бедность – это не отсутствие ресурсов. Беден тот, 

кто из-за недостатка ресурсов получает общественную помощь и ее следовало 

бы получать в соответствии с существующими социальными нормами» 1.  

В ходе изучения понятия «бедность» ученые и исследователи выявили, 

что бедность, как проблема, способна проявляться не только в материальном 

положении конкретного индивида, но и общества в целом, в духовном, 

социальном. Данный аспект исследования бедности привел к тому, что ведущие 

мыслители XIX века впервые начали говорить о формах и критериях бедности, 

разделяя ее на абсолютную, относительную, объективную, субъективную, 

временную, постоянную и др. 

Категория «бедность» получила в СССР официальное признание лишь в 

конце 80-х гг. XX в. Вместе с тем, на протяжении нескольких десятилетий 

советского периода достаточно подробно исследовалось положение так 

                                                             
1  Цит. по: Ярошенко, С.С. Теоретические модели бедности// Рубеж. 1996. – №8-9.                          

–    С. 132. 
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называемых «малообеспеченных» слоев населения. Изучению различных 

аспектов жизни малообеспеченных домохозяйств посвящены труды целой 

плеяды социологов, среди которых следует отметить работы Г.С. Саркисяна, 

Н.П. Кузнецовой, Л.А. Гордона и других авторов. 

Классик мировой и российский социологии Питирим Сорокин в работе 

«Социокультурная динамика» под бедностью индивида подразумевает «его 

неравную позицию относительно остального общества в обладании какими-

либо ресурсами, а, точнее, в отсутствии таковых. Основой такой стратификации 

выступает неравномерное распределение или отсутствие власти, богатства, 

влияния и социальных ценностей, среди членов того или иного сообщества2».  

Многочисленные подходы к изучению бедности позволяют выявить еще 

один аспект – поколенческий. Каждое поколение взрослеет в уникальных 

исторических обстоятельствах, отличается личностными характеристиками, 

которые влияют на формирование общих черт и жизненных установок в 

пределах возрастной группы. Поэтому анализ поколений представляется 

важным при изучении бедности как социального явления.  

Во втором разделе «Поколение как социологическая категория» 

проанализированы подходы исследования поколения как социологической 

категории, а также рассмотрена теория поколений Н. Штрауса и Хоува, на 

примере российского общества. 

Зарубежными учеными во второй половине XIX – начало ХХ веков 

поколение рассматривалось в рамках формирования позитивистко-

натуралистической ориентации, как механизм эволюции общества, а смена 

поколений как движущая сила исторического процесса и причина 

происходящих в истории событий.  

В работах современного последователя данного направления и 

испанского социолога Х. Ортега-и-Гассета, поколение рассматривается в 

качестве фундаментальной исторической категории, позволяющей понять 

                                                             
2 Сорокин, П. А.  Социальная и культурная динамика. – М.· Академический проект, 2020 г.             

– С.302 
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динамику и характер исторических перемен. По мнению европейского 

мыслителя, поколение – это динамический компромисс между массой и 

индивидом, который представляет собой самое важное историческое понятие и 

является, так сказать, той траекторией, по которой движется история. 

Английский социолог К. Мангейм в первой половине ХХ века 

предпринял попытку, представить поколение как социальную группу, поставив 

вопрос о понимании того, какие отношения связывают людей, образующих 

одно поколение. Делая вывод о том, что  феномен поколений представляет 

собой один из основных генетических факторов динамики исторического 

развития. 

В отечественной науке исследовательские наработки в плане изучения 

поколений продолжались в течение ХХ века такими социологами, как                

Кон И.С., Кравченко А.И., Левада Ю.А., Сорокин П.А., Семенова В.В., 

Шахматова Н.В. 

В работе И.С. Кона «Социология личности». Говорится о 

множественности понятия «поколение», указывается, что поколение и 

возрастная группа — далеко не одно и то же. 

В начале XXI века появилось новое направление — социология 

поколений. Саратовский социолог, профессор Н. В. Шахматова внесла большой 

вклад в рассмотрение проблемы поколений, определения категориального 

аппарата социологии поколений. Одной из задач, поставленных в монографии 

саратовского ученого, являлось выявление генезиса и научной 

содержательности понятия «поколение», в результате чего профессор              

Н.В. Шахматова предлагает авторскую социологическую интерпретацию 

понятия «поколение». 

Проанализировав существующие взгляды, можно сформулировать 

определение поколения в рамках комплексного подхода. Под поколением 

понимается организованная социальная общность, чьи внешние границы 

детерминированы как минимум возрастным, ценностным и функционально-

ролевым критериями.  
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По-прежнему актуальной является теория поколений  американцев 

Уильяма Штрауса и Нила Хоув, которые впервые заговорили о теории 

символических поколений: «молчаливое поколение», «беби-бумеры», 

«поколение Х», «миллениалы», «зумеры». В основу данной теории лег тот 

факт, что системы ценностей у людей, выросших в разные исторические 

периоды, различаются.  

В третьем разделе «Формирование представлений о бедности в 

ракурсе поколений» анализируются данные исследований о причинах, 

проявлениях, пониманиях и динамике бедности в ракурсе поколений. Автором 

бакалаврской работы, в 2021 г. и в 2023 г., были проведены количественное и 

качественное исследования, раскрывающие поколенческие особенности 

понимания бедности жителей Саратовской области. Основными индикаторами, 

определяющие характеристику бедности в ракурсе поколений были уровень 

дохода, оценка материального положения, период ощущения бедности, 

определение понятия «бедность» и причины бедности. 

В ходе количественного исследования, было опрошено 200 жителей 

(молодежь и среднее поколение) г. Саратов по квотной выборке.                                 

В соответствии с выборочной совокупностью в опросе приняло участие (45%) 

мужчин и (55%) женщин. Возраст респондентов варьировался от 18 до 55 лет. 

Определяя уровень доходов респондентов г. Саратов, результаты 

исследования показали, что у представителей молодежи (22,4%) и 

респондентов среднего поколения (20,4%)  средний доход колеблется от 20001 

до 30000 руб. в месяц. Среди тех, у кого уровень дохода составляет до 8000 руб. 

равное количество молодежи (7,5%) и среднего поколения (7,5%), что является 

ниже границы уровня бедности. Полученные данные помогают нам выявить 

уровень бедности, который выражается в размере дохода, обеспечивающий 

прожиточный минимум.  

Полученные результаты авторского исследования позволяют утверждать, 

что смена критериев оценки качества жизни происходит со сменой этапов 

взрослости. Из приведенных данных больше половины респондентов среднего 
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поколения (50,5%) определяет свое материальное положение, как «денег 

хватает только на продукты и одежду, а на товары длительного потребления 

финансовых ресурсов уже не хватает», что позволяет сделать вывод о том, что 

данная категория людей находится в зоне потребительского риска, что в 

будущем может способствовать состоянию бедности.  

Приведенные данные авторского исследования позволяют сделать вывод 

о том, что молодое поколение оценивает ситуацию бедности скорее 

субъективно, прежде всего, из-за непонимания серьезности проблемы и в силу 

своего возраста, бедность для них определяется в невозможности обладать 

такими благами жизни как не иметь личный автомобиль, приобретать 

брендовую одежду, невозможность путешествовать и др. В то время как 

среднее поколение оценивает ситуацию объективно, учитывая в первую 

очередь важные первичные потребности человека. 

Рассматривая содержание качественного авторского исследования, было 

выявлено, что представители старшего поколения предстают в социальном 

плане наиболее уязвимыми перед неожиданностями, случайностями и 

вызовами жизни социума. Это, в свою очередь, требует рассмотрения пожилых 

людей как группы риска подвергающихся современным социальным 

проблемам, в том числе и бедности. 

Основными причинами бедности в Саратовской области, по мнению 

информантов старшего поколения, являются: низкая заработная плата и 

безработица, отсутствие рабочих мест. Старшее поколение, в отличие от 

молодежи и среднего поколения, отмечает нехватку промышленных 

предприятий на территории Саратовской области. По их мнению, возрождение 

промышленных предприятий позволит обеспечить население рабочими 

местами, повысит производство, уровень доходов жителей и в регионе будут 

работать свои жители.  

На вопрос: «Как Вы определяете для себя понятие бедность?», 

большинство информантов ответили, что понятие бедность относительное и 

стоит различать материальную и духовную бедность, тогда как молодежь и 
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среднее поколение, определяют бедность только как материальную проблему. 

Итак, бедность, по мнению представителей старшего поколения, - это 

состояние человека, когда у него нет возможности удовлетворить свои 

первичные потребности. 

Таким образом, проводимые автором исследования определили, что 

бедность как социальное явление и проблема не ограничивается только низким 

уровнем доходов. Для молодого поколения высокий уровень благополучия 

отождествляется с деньгами, личным материальным благополучием, деловым 

успехом. Для среднего поколения – это покупка и обустройство собственного 

жилья, достойная работа, имидж, путешествия, широкий круг общения.                

Для старшего поколения материальный достаток семьи и сохранение интереса к 

жизни, вполне является достаточным для существования в этом мире.  

Молодое поколение в силу своего возраста, амбиций, представлений о 

перспективах развития их будущего, более оптимистичны в ситуации с 

бедностью сегодняшнего дня, нежели чем то, как в реалиях представляют и 

сталкиваются с данной проблемой представители среднего и старшего 

поколений. Однако при этом представители всех трех поколений верят в 

созидательное и процветающее будущее российского общества.  

В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения бедности в поколенческом аспекте, а также формулируются 

основные итоги проведенных исследований.  

В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета, гайд 

интервью, таблица интерпретация данных интервью). 
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