
- LSM126
March 1998

Статистическоеисследование
уровня ж изни населения
Рабочий документ � I4 126 R

РУК ОВО Д СТВО ПО П Л АНИ РО ВАНИ Ю И ПРОВЕДЕНИ Ю
ОБСЛ ЕД О ВАН И Я УРОВНЯ Ж И ЗНИ (ОУ Ж )

А manual for planning and
mplementing the Living Standards

Measurement Study survey

г� �., �� f , F � � ,�4 ���, � k г̀: t � '! г`1 Е �_� , �' ' � !
р�С̀, , � Е �� � � � ;;

� L' : � W.. :1 `1 "� �� Е д .`.' � г:

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Р3' КОВОД СТВО ПО ПЛАНИ РОВАНИ Ю И П РОВЕД ЕНИ Ю
ОБСЛЕДОВАНИ Я 3' РОВНЯ Ж И ЗНИ ( ОУЖ )



Статиr гическоеисследованиеуровня�ю�зни

Проводимое Всемирным банком с 1980 г. Статистическое исследованиеуровня
жизни ( СИ УЖ ) призвано найти методы , позволяюиi иеулучш итьструктуруи качество
данныходомаш ниххозяйствах, собираемыхстатистическими службами развиваю иi ихся
стран . В задачи исследованиявходитболееактивноеиспользованиеданныходомаш них
хозяйствахпри формированиигосударственной политики , вчастности разработкановых
методовизмерениядинамикиуровняжизни , определениевоздействия как проведенных,
таки предлагаемыхмер , атакжеобеспечениеболеечеткого взаимодействия между
составителямистатистическихобследований , аналитиками и специалистами
государственныхслужб.

Промежуточныерезультаты исследований издаютсявсериирабочихдокументов
СИ УЖ . Эти публикации включаютважныеобследования, охватываюиi иеразпичные
аспекты программы сбораданныхСИУЖ исообиi ения обусовершенствованныхметодах
примененияданных Обследованияуровняж изни ( ОУЖ ). В последнихпубликацияхсерии
содержатся конкретныерекомендации опостроеЕt ииобследований, вопросникови
обработкеданных, атакжедемонстрируютсяш ирокиевозможности анализапроводимой �
политики спомоиiью данныхОУЖ .
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П РЕД И СЛ О ВИ Е

В процессевыработки лолитичсских рсш сний правитсльствснныеорганы долж ны
знать отол� , какэти рсш ения ловлияют на населенис ихстран . О твсты на нскоторыс изэтих
важныхвопросов л[ ожнополу�i итьтолько поданныл[ обслсдо�заниядоn �аш ниххозsi � ст�з. К
такил[ вопросал[ относятся: ктобсдсн , ктобогат, и по�гсл[ у'? Кто пользустсsгуслугал�итаких
государственных структур , как ш колы , больницы , сельскохозяйственные консультативные
службы , и такилt и програлt лгалt и как социальное обсспс�гснис и государствснныс пснсии по
старости? И лгею тли возлtож ностьтс, кто нс пользустсsгуслугалt и этих структур и програл� Ч ,
полу�гитьаналоги�iнысуслуги вчастнол[ секторс? Какиы образол[ домаш нисхозs гйствал�сняют
своирешенияо толt, каколt у�v генуселt ьи работатьисколько, кудаотправлs гтьдетсй вш колуи
отправлятьли ихвш колувообшс, и сколькозаводитьдетей? Дляответанаэти �зопросы
требуется полу�i итьданныеобследованийдолгаш ниххознйств, охваты�заюш ихлt ного�гислснные
аспекты функционированиядомаш негохозяйства. Донедавнеговрел[ ени такиеобследования
были весьл[ аредки вразвивающ ихсястранах. Програ� [ л[ аОУЖ былана�iата i з1980- � � годув
целяхпоошрсниясборанапсжныхданныхизобследованийдомаш ниххозяйстви
усоверш енствования использования результатовтаких обследо�заний в процессе принsгтиs �
поли�гически! среш ений . ПсрвыеОУЖ бьцги проведены �зКот- д ' И вуаре�з19R5 году и ззПсрув
1985j86 годах . С техпорбылопроведеносверх 40 ОУЖ в 19 странах, и внастояшееврелts г
новыеОУЖ ужепроводятсяили планируютсяецдев 9 странах.

ОУЖ предоставляютвысокока�t ественные, своеврелгенныеи всеобъеилющ иеданныео
большинствеаспектовфункционированиядол[ аш негохозs гйст�за ( потребление, доходот
деятеs ьности нарынкетруда, ведениеселгейногопредприятия или се� t ейногоподрs гдав
сельском хозяйстве, влапениеимуш естволг, л[ играция , здоровье, образование, питание,
фертильностьиантропол[ етрика). ОУЖ превратилисьвл[ощ ный инструментанализа
эконол�ическихреш ений долгаш ниххозяйств и последствий социально- эконолt и��еской
политики государства. ИспользованиеданныхОУЖ приоценкеуровнябедностиспособствует
тол[ у, � i тоусилия развив� цдихсястран поборьбесбедностью будутпредпринил�атьсsгна
ос новеконкретной инфорл[ ацииобуровне, причинахи последствияхбедности . Этиданные
используютсяправительственныл[ иорганал[и разли��ныл[ испособалtи , как nps �лto, так и
косвенно. В БоливииданныеОУЖ использовалисьплясодействия правительствувоценке
государственной програл[ лr ы трудоус�гройствавэтойстране. НаЯл[ айксправитсльст�зо
воспользовалосьданнылtи ОУЖ дляпересл[ отрапрогралtлt ы продовольственныхталонов. В
Ю жнойАфрикеправительствоиспользовалоданныеОУЖ при выработкерефорлt систел[ ы
налогооблож ения .

ОУЖ претерпели изл[ енениясте�i ениелt врелt ени . В началеосновной при�i инойих
проведения былооказаниеподдержки проведению исследований , тогдакак внастояцдееврелt я
они вгораздобольшей степени проводятся исходяизинтересовэконолt и��еской политики .
'Точнотак жесоврелt енем лt енялосьи содержаниеОУЖ ; различалисьонии постраналt. Т' акой
гибкости и приспособленности кусловиялt конкретной страны способствоваларазработка
вопросниковдля ОУЖ помодулям . Положительноевлияниенаобследования возылt елотакже
развитиекомпьютерныхтехнологий . В рамкахпрограл[ л[ ы ОУЖ потребовалосьразработать
специальнсе программнсе обеспечениедля соз,дания первыхвопросников. В настоs�шееврелся
такоепрограммноеобеспечениеимеетсявсвободнойпродаже. Вовремя проведения первых
обсле.дованийв Кот-д ' Ивуареи Перуосущ ествлениевводаданныхпри помоц�и персональных
компьютеров, работаю щихврегиональныхофисах, было вновинку, вособенностисучетол[
того, чтоэлектричествозачастую производилосьгенераторал[ и , работаюцдилси нагазе. В
рамкахпроводимого внастоящ еевремя ОУЖ вНепалевводданныхосуществляетсяналt естах,
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при полсощ и портативны х колспью тсров, питающ ихся от псрсносныхсолнсчных батарсй. В
1995 году Танзания впервыс вм ирс позволила полгсш снисданных, полу��снных в происссс
проведенияОУЖ вэтой стране, наколt пьютерной сети Интернетсиелью облегчениsгкнилt
доступа ученых со всего лгира.

Заинтересованностьвпроведении ианanизеобследазаний , подобныхОУ>! С
значительновозрослапосравнснию сначanьнылгпсриодолгпровсдсниятакихобслсдований. В
настояш ее врелся они проводятся по вселгу лгиру, и такой объелгработы невозлгож но вы полнить
исключительно усилиялt иотделаОУЖ Вселгирногобанка. Посколькулгногисизтех, кто ь
настояш ее врелгя работает над проведениелгновых обследо�заний типа ОУ Ж , недостатолно
знаколi ы с ранеепроведенны лги обследогзанияци , i заж но обеспечить ш ирокиьi доступ к толt у
опы ry, которы й был полу�ген в результате работы на лгестах в псрi зыедесятьлст про�зсдениs г
ОУЖ . Данноеруководствопредставляетсобойоднуизпопытоксi зести восдино и
распространить опыт проведения ОУ Ж . Основное внилгание здесьуделs гетсsгпроиессу
планированияобследованияи выполнению работы налtестах. В настояш есвpe лtsi проi зодится
всесторонний анan изсодерж ания вопросников и способов колгбинированиs гразли�гны х
�содулей и , кролсетого, недавнобыл усоверш енствован происссдокулгентированиs ги
распространения набораданных, лоли r енныхвходеобследованиi"t, прошедш ихтестирование
на� гестах.

, �� � , ������ �
Лин Ск}*а�гер

Д иректор
Департалгентастратегическихисследований
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КРАТКИ Й О БЗО

В настояш слt руковопстверазъяснястся процссс планировапия, тсхничсскис процспуры
и стандарты , используелt ьl св обслспованиях уроi зня ж изни пол�аш них хозяйств (OYiK),
вклю чая такж с разъяснсниетого, �гто такиспроцсдуры прспусматри�i аю т, почслry они
прилt еняю тся, 1t каким образолt их слсдуетвы полнять. Отвсто� � на вопрос " Ч то'?" яi злs[ ется
непосредственноеописание процепур и стандартов. Разъsi сненис, которое приi зопитсs гi зответ
на вопрос " П очелt у?", полt ож ст читатслю понять важ ностьразт iчных процспур. Кро� гстого,
ссли какой-mtбo ихаспскт необходилt о излt снить или исклю чить вопрспслснноii странс, то
знаниетого, что илt енно панная проиедура позволяет постичь, ��ожет оказаться полсзны лг
планирую щ елt у обслепование в вы бореальтернативной стратегии для постижениs� той ж сиели.
О твет на вопрос " К акилt образолt?" препставляет собой ясные инструкции , атакже прилt еры
способов адаптирования проиедур к условиялt разны х стран , вкоторы хnpoiio п� t л4tc ьО УЖ .
Н еслt отря нато , чтопрепставленныевнастояшеаt руковопствеуроки извле�гены изопь[ та
провепения ОУ `iIC, � tногиеиз� тихуроков прилt енимьl к сал�ы � � разны � t обслепогзания� � и, t з
первузо о� l ередь, к телt, которыеотли�гаются колt плексны лt характеролt, и гпе контролю ка� i ества
уделяется пер i зостепенносзначенис.

Освешаелt ыевпаннолt руковопствевопросъгвклю�iаюттехни�гескиеаспекты
составления и тестирования вопросника и лt етопъгфор� t иронаниs гвыборки. П риt зопs гтсs[ такж е
успеш но себя зареко� tендовавш иепроцедурьl работъгнаместах, равно как и процепуры
управления даннъп t и . П редлагаются такж еидеи о возлi ож ны хнаправленияханализаданньl х.
В рук.овопство аключенократкоеописаниеметодовоценки существуюшего налгестах
статистическогопотенциала. В руковопствепрепставлены общ иерабо� t ие планы и бюпж етъг, с
те� i, чтобы патьприблизительную оцснкувремени , необхопил�ого навьl полнснискаждого
проиессаистатей , которыенеобходилtовключитьвбюджет.

Д анноеруковопство будет полезны лt ш ироколt у кругуспеииалистов, работаю ш их в
рамкахпровепении ОУЖ , вклю�l аяперсонал статисти�гескогоинститута, агентствапо
планированию , университетаилилt еждународногоагентстваразвитиsг, которысзаняты в
проиессеразработки , финансирования, выполнения и анализиро�iаниярезультатов
обследования, атакжетехническилt полt ощ ника:�t, незнаколt ылt спрактикой про�зепениsгОУЖ .
Авторы настояш его руковопствастре» илисьсоставитъеготакиц образолi, чтобы всеего �гасти
были понятны и неспециалисталt.
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БЛ А ГО Д АРСТВЕН НО Е СЛ О ВО

Д анный документ представляс- гсобой поггытку письменно зафиксироватьустную
традицию Обследований уровня жизни ( ОУ Ж ). В этом емыслеан�горы настоящего
руководетваявляютсянесоздатслями приведенныхзиссьидсй, аекоресчем - то вродеписцов.
Представленная здесьпрактика pa зpafia �гыва�гасьн�гечснисрядалет�, нходеобсуж дений и
работы наместах, сучастием многочисленныхспег[ иалис�гови ведомсгв. М ы вы раж аем здесь
благодарность бывш им и нас�гояцгим сотрудникдм отдслаОУЖ Вссмирногобанказаих
неоценимый вклад вопределениекомплексапредставленных вруководетвесоображ ений,
наш им коллегам изуниверситетовзасоветы и о�гзывы , которысони давали втечениецелого
рядалет, многим ведомствам , предос- гавлявцtим техническую помощ ьи финансированиедля
обследований , и впервую очередьведомствам , выполнявшим обследования .

Нам такж ебылаоказанапомоцгьвсоздании данного руководствасостороны многих
людей . Эммануэл Хименезпредоставил средстваивремяи воодуш евлял нас, указывая на
важ ностьстоящ ей перед нами задачи. М артаАйнсворф даланам возмож ностьиспользоватьее
записи по ОУ Ж . М артаАйнсворф, ГарольдОлдерман , АннаМ ария Арриагада, БенуБидани,
ГауравДатт , Пол Глевве, Кристиан Грутерт, Стивен Хауэз, Л уизаФеррейра, Эммануэл
Хименез, Дин Д ж оллиффи , Тим М арчант , П . Б . К . М урфи , Райлин Оливер, Д жованнаП ренуш и,
ЛаураРолингз, КрисСкотт, Киннон Скотт, Ж ак ван дерГааги Роберт Воспредоставили
многочисленныеполезныекомментарии кпервым вариантам данной работы . М арта
Айнсворф, Пол Глевве, Кристиан Грутерти Эммануэл Хименезеделали краткий обзор
проводимыхили исследований , который использовался вглаве7. Стефани Фаул
отредактировалаработу. Карлодел Ниннонаписалаприлож ениеХ . Дж им Ш афер оформил
работу. Перевод подготовлен отделом переводовВсемирногобанка.
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ГЛАВА 1. ВВFДЕНИ Е

А . С одерz аин е насгоящ его руководст ва

В настоящ ем руководстве разьясняетс я процесс плани рования, а такж е техни ческие
процедуры и стандарты , применяемые к Обследовани ям уровня жиэни ( ОУЖ ) домаш ин х
хоэяйств. В руководстве даютс я ответы на такие вопросы , как: что дости гаетс я за счет
применени я данныхпроцедур, почемуони используютс я и каким образом их можи о выпапнять.
В ответ на вопрос "что" приводитс я описание процедур и стандартов. Уяснени е "почему"
поможет читателю понять эначени е различных процедур. Кроме того, при воэни кновени и
необходимости пересмотреть или отмени ть какой- либо иэ аспектов обследовани я в какой-либо
стране, пони мани е плани рую щим обследовани ецелей данной процедуры может способствовать
нахождени ю альтернати вной стратегии для дости жения той жецели . В ответна вопрос " каким
образом " приводятс я ясныеинструкции и примеры применени я процедур в разныхстранах, где
проводились ОУЖ . Несмотря на то, что представленные здесь уроки иэвлечены из опыта
проведени я ОУЖ , многие из эти х уроков примени мы к обследоваин ям вообщ е и в частности к
тем , которые отличаютс я комплексным характером. Они примени мы также к обследоваин ям , в
которыхконтролькачестваиграетважную роль.

Настоящ ее руководство разрабатьп�апось в рамках более ш ирокой ини циативы по
документироваин ю , оценке и усоверш енствоваин ю ОУЖ . Оно разрабатьп�апось не как
отдельнсе , изолироваин се пособие, а как материап, призваин ый хотя бы частично заполни ть
существующ иев этой области пробелы . Плаин рующему ОУЖ придетс я использоватьцелый ряд
другихдокументов, помн мо настоящ его руководства. Основные rлкиедокументы приводятс я во
вреэке 1.1, а болееподробный списоклитературы представлен в Приложении II.

В настоящ ем руководстве приводитс я разъяснени е техин ческих аспектов
формати ровани я и тестироваин я вопросни ка, способов составлени я выборки , а raio кe примеры
эфсректи вных процедур в области сбораданных наместах и управлени я базамн дани ых. Вкратце
излагаютс я и соображени я авторов относительно возможных направлени й в анапизе данньпt.
Краткий раздел посвящ ен изложени ю рекомендаций по оценке статистического потенциапа на
местах. Типовые рабочие програмпкы и бюджеты обследоваин й приводятс я для того, чтобы дать
читателю представлени е о примерной длительности каждого процесса и статей, которые
необходимо закладывать в бюджет.

Авторы настоящ его руководства не ставили перед собой задачи осветить
инсти туционапьные факторы разработни обследоваин я, содерж ание вопросни ков или анапиэ
данных. В ходе подготовни настоящего руководства отдел ОУЖ 1 Всемн рного банка начап
проведени е крупномасцr габного исследоваин я, реэультатом которого будет отдельнсе пособие,
где будутосвещ аться данныевопросы . Окончаин е работы над эти м прсе ктом ожидаетс я в 1998
году, а предварительные варианты пособия можи о будет папучать начиная с 1996 года. Кроме
того, некоторые техни чесни е вопросы представлены в настоящем руководстве в обобщ еин ом
виде ( например, создаин е выборни и антропометричесни е замеры ), по которым уже сегодня
сущ ествует обильная информация. В П риложени и II приводитс я список рекомендуемой
литературы наэтутему.

� Н азваниеотдела, отвечаащегоза тi роведениеОУЖ и его место в орr дноtрамме Всемхрного банка нескапькораз
менялисьзапоследние 15 лет. В настоящ еевремя он называетс я О r делом по ю просам бедносr и и людских ресурсов
Департамента по тi роведению исследованнй вобпасси экономической папитикн. В наст оящем рукою дсгве испапьзуетс я
упрощ еннсе название °отдел, отвечаю щнй за тi роведениеОУЖ ".
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Б . Накого рассчаrанонac,� +osmqee руков�qдст во

НасТоящее руководство расс�пt тано на ш ирокую аудиторию спсциалистов , участвующ их в
под� отовке ОУЖ , включая сотру,Ф -гиков стати сти чесни х атентс тв и преподавателей ВУЗов,
заняl ъпсвразработх е

Врезка 1.1: Крiатю sй слясок слравоцной литср iатуры

Участвую щим в разработх е ною ло ОУЖ необходимо использовать целый ряд докуменr ов. Н иже даны
неко�горые рекомендации. В П риложенни II прию дитс я более пали ый список материалов с аннотациями и
полным оли санием публю саций.

М ятернапы ло ОУЖ

Рабочиедокументы по ОУЖ можно приобрести в ни ижном магазни е Всемирноло банка, в других книжных
магазни ах многих стран мира, продающ их �ry бликации Всемирноло банка, и ю многих бибпит �еках.
Планирующ ие новые ОУЖ моry гполучить ма�гериапы, помеченные звездочкой, в отделе ОУЖ Всемирноло
банка Заявни необходимо направлять по электронной почте по дt[ресу: LSMS� worldbank.org, или по факсу
202-522-1153 на отдел ОУЖ (I.SMS Surveys), нли в письме, по адресу: I.SMS Surveys, PRDPH, World Bank,
1818 Н Street, N.W., Washington, D.C. 20433

По ю просам ни ституциона.тшной стратегни :
ISMS Working Рарег80 ( Рабочиезагпsсни по ОУЖ , No. 80)

По ю просам формати рования ю проснин ов:
настоящеерукою дство

По состаапению ю просников:
ISMS Working Papers 24, 34, 90 ( Рабочие записни по ОУЖ , No. 24, 34, 90)
образцы ю просников, использовавш их ся вдругих странах*
пересмотренныепротnтьптныемодули , публикация ко�горых ожидаетс я в бли жайш ее время'

По ю просам планирования рабагы по сбору данныхнаместах:
настоящ ее Рукою дство

По ю просам управпения базами данных:
HflC1�OSII Ц Ce Р У IСО НО Д С'I' в0
примеры Основных ни формаци онныхдокуменr ов' по друп�п�i сz ранам

П о опьпу создания анапитическдло по���енциала
исследования наконкретных примерах разных стран'

Hexoтnpбre лос обия, изданнЬrеА llied Sш vey Prograuls

Обзор обследований социальных аспектовструк�урной перестройки:
Делайн и др. (1992) об И нтегрированных обследованиях
М арчант и Грутерт (1991) о П риоритс тх ых обследованиях
Волд (1995) об обследованияхуровня жизни в тгределахотдельноro района

Программой ООН по созданию по���енциала в обпасти проведения наци онаr шных обследований домаш них
хозяйствбыл издан ряд материалов, которыемоry гпредстаапятьинтерес и вчасгноетх :

UNNHSCP (1986 а) о проведении ан7ропомеl рических замеров
UNNHSCP (1982) о погрешносттос, несвязанных с выборкой
UNNHSCP 1986Ь об основах выбо ни и с выбо ни
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Врезка 1.2. � руководство для � талелей, которые имею т возможнос тъ тrро� татъ только
отдельньте Уасти насл�ящ елоруководства

Всем участвующ им в разработх е ОУЖ полезно знать, каким образом ero разпичные аспекты сосrпвпяют
единсе целсе . Понимание стратс гических вопросов по каждому аспекту обследования повысит
эффекти вность совместх ой работы тцганирую щ их обследование, членов рабочих групп и аналити ков, а
резульr птом этой работы будет обследование, вы поли еннсе на вы соком качественном уровне. П оэтому
всем членам рабочей группы , занятьпк в разработх е ОУЖ , рекомендуетс я ознакомиться с максимально
возможным объемом настоящет руководства. Разработчикам обследования следует избегать подхода, при
котором они оt раничиваются прочтением только той главы , которая имеетнепосредственнсе отнош ение к
их работе. Тем , кто не сможет прочитать все руководство, необходимо прочитать главу, имеющ ую
непосредственнсе отнош ение к их участку работы , аrпкжеследую щ иечасти руководства:

Глава '� : обзор ОУЖ - бегло ознакомиться со всеми разделами
Глава :i: разработх а вопросника - разделы А, Б и бегло ознакомиться с разделом В
Глава 4: создание выборки - разделы А и Б
Глава $: работанаместах по сборуданньпс- раздел А
Глава б: управпение базами данньпс- разделы А и Б
Глава 7: начало анали заданньпс- бегло ознакомиться с разделом А
Глава 8: сос rав;тение бюджеrа и рабочей программы - бегло ознакомиться со всеми разделами

проведеин и и анализе даин ых ОУЖ , а такж е международны е органи зации , финансирую щ ие
обследовани е., и консультантов по оказаин ю технической помощ и , не знакомых с практикой
проведени я ОУЖ . Авторы ставили перед собой задачу написать все разделы настоящ его
руководства языком , понятным неспециалистам .

С цепью облегчеин я читателю задачи по нахождени ю нуж r гых ему частей настоящ его
докум��нта, информацияв руководствеоргани зованаследующ им образом :

� краткиерекомендации приводятс я во врезке 1.2;
� основные идеи приводятс я втезисной формев началекаждой главы ;
� в начале каждой главы даетс я описани е структуры главы и указываетс я аудитория, на

которую онарассчитана;
� главы структурированы таким образом , что информация, с которой необходимо

ознакомиться всем читателям , представлена в начале главы , тогда как информация,
пргдставляющ ая интерес преимуществеин о ддя членов техин чески х групп с более узкой
специализацией , приводитс яв последующ их частях главы .

В . Н екоторы е предпапоисения , заповсен�п�ге в руководетве

В процессе разработки обследовани я возникает необходимость приин мать целый ряд
стратегических реш ений, и все они не могут обсуждаться в настоящ ем руководстве. Даин ые
вопрагы рассматриваютс я в других публикациях, каro рые ужевьnцли или выйдут в ближайш ее
время. Однако выбор, который необходимо сделать по многим вопросам , влечет за собой ряд
последствий ддя описанны х в настоящ ем руководстве разделов плани ровани я обследовани я.
Поэтому в настоящ ем разделе кратко приводятс я эти вопросы и заложенные в руководстве
решекия. Такие реш ени я могут рассматриваться в качестве " базового сценария" при
выполнеин и ОУЖ . Окончательные программы формируютс я путем добавлени я или вычета
элемеr гтов базового сценария. Н иже приводятс я принятые в руководстве предположения
относительно эти х стратегически хреш ений :

ГОД И ЧНАЯ И М Н ОГОЛЕТНЯЯ ЛРОГРАМ М А . В настоящ ем руководстве приводитс я
описание годичного ОУЖ . В случаеповторения обследований разв год или разв два года, при
проведении каждого раунданеобходимо лредпринимать бальш инство шагов, предпринятых лри
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проведении предыдущ их раундов. Н екоторы е из них вы полняю тс я легче других, требуя
меньш его объема техки ческой помощ и и нового оборудования. П ри этом их содержание не
меняетс я, таким образом настоящ ее руководство полностью применимо к мн оголетни м
прсе ктам .

АН А ЛИ З ДAIiIibX, К ОТОРЫ Й Ii ЕОБХОД И М 0 ВКЛЮ УА ТЬ В ЛРОЕК Т. В
настоящ ем руководстве внимание в первую очередь уделяетс я вопросу производства данных,
хотя зачастую прсе кты вклю чают также больш ую долю анализа. Таки м образом , руководство
являетс я определенного родагидом к одному изкомпонентов более крупного прсе кта или же к
первому прсе кту, который впоследствии будет дополняться другими прсе ктами, в которых
акцент ставитс я на анализеданных.2

В КАКОМ ОЕЪЕМ Е Н ЕОЕХОД И М О СОЗДАВА ?' Ь М ЕС ?"Н Ы Й Л О ?'ЕН ЦИАЛ .
Необходимо повторить, что в настоящем руководстве за основу принимаетс я наиболее узксе
определение прсе кта. Выполнение приведенного здесь сценария предполагает определенную
подготовку. Это вклю чает полномасшт абную подготовку специалистов по сбору данньl х на
местах, серьезную подготовку управляю щ его базами дан l-t ых. П редполагаетс я также обучение на
рабочем местеуправлsпощ его прсе ктом и управляющ его сбором данных на местах в процессеих
взаимодействия со специалисrами , предоставляющими техни ческую помощ ь. В ра.�кках
прсе ктов, выделsпощ их создание местного потенциапа, можно предусматриватьдополни тельнсе
обучение персонапа, участвующ его в разработх е, формати ровани и , составлении выборки ,
управлении базами данныхи анапизеданных.

И СТО УН ИК ФИНАН СИРОВАНИ Я . Термин "прсе кт" используетс я примени тельно к
обследованию на протяжени и всего руководства, как если бы предполагалось изыски ватъ
отдельный источни к его финансировани я. Это обычно правильно по отношени ю к ОУЖ , хотя
страны , конечно же, могли бы ф инансировать их за счет бю джетю �iх средств. Х арактер
источни ка финансировани я не отраж аетс я сущ ествени ым образом на представляемой в
настоsn цем руководствеинформации .

АГЕН ТСТВО , ОТВЕЧАЮ � ЕЕ ЗА 1 � � ОВЕД ЕНИ Е ОБСЛ ЕД ОВАН ИЯ . В руководстве
предполагаетс я , что обследование будет проводиться центральным государственным
стати сти чески м агентс твом , хотя в некоторых странах оно может проводиться ВУЗом либо
частной исследовательской фирмой . В абсолю тном больш инстве ОУ Ж для этого было избрано
государственнсе стати стическсе агентс тво.

Л ОС ТОЯНН Ы Е И ВРЕМ ЕН Н Ы Е СО Т� УД Н ИК И . И наконец, существует вопрос о
распределении труда - какой объем работы необходимо возлагать на постоянных сотрудни ков
статистического агентс тва, и какой объем работы должен быть предоставляться лицам ,
работающ им по кратх осрочным контрактам . В целях создания инсти туционапьного потенциапа
предпочтительно возлагать больш ий объем работы на сотрудни ков постояин ого ш тата
стати сти ческого агентс тва. Предоставлени е больш его объема работы лицам , работающ им по
кратх осрочным контракrам , может ускоритъ выполнение обследования и , в зависимости от
выплачиваемой заработной платы , способствовать привлечени ю высококвапифицированных
работников. В руководстверассматриваетс я вопросо ш r ате сотрудни ков в целом , независимо от
того , явлsпотс яли они постоянными сотрудниками стати сти ческого агентстваили нет.

2 Отдел Всемирногобанка, отвечаю щ ий за т�роведение ОУЖ , внастоящ еевремя проводитоценку и пересмотр механизмов
аналиэаданных вОУЖ , результаты которой должны быть пr говы в 1996 т ду.
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глАвА г: os зor оs слЕ, довАин й vРовня 3ки зин нАснпнни я

Основ� гепапоzенин

� Целью обследовани й уровня ж Ft зни населени я ( ОУЖ ) являетс я оценка комплексного
денежного показателя благосостояни я и его распределени я; описание других ( неденежных)
аспектов благосостояни я; описание системы доступа к социальным услугам и пользования
ими ; сбор данr гых для изучени я детерминантов важт-п� с социально-экономически х
покаэателей , а rаюке реа�щ ии домаиt �iих хозяйств наизменени е экономически х условий или
государственньпспрограл,аи.

� ОУЖ представляют собой интегрировапнь�е обследования, охватываюццs е ряд тем .
Вопросни ки к ОУЖ позволяхr гполучать развернутые показатели потреблени я, а таю ке, как
правило, развернутые показатели доходов. Они всегда затрагивают целни ряд отраслевьпс
вопросов, как правило , в сфере здравоохранени я, просвещени я, питани я и ферти льности .
Вопросни ки для районньпг обследований позволяют изучить экономически е условия
домаип�их хозяйств, попавцпi х в выборку. С помоц� ю вопросников для ценовьпс
обследований собираетс я информация о ценах наосновные товары , которые приобретаются
домаипi ими хозяйствами rаки х районов. В некоторьпt случаsдt специальные вопросни ки
используютс ядля проведени яопросав медицински хи учебных заведени ях.

� С целью сведени я до мини мума оцпi бок и задержек в процессе сбора и обработки
информации , в ОУЖ применяетс я цпi рокий набор методов контроля качества.
Рассмотрени ю этого вопросапосвяцденаосновнаячастьдаин ого руководства.

� М ногне обследовани я из группы ОУЖ отличаютс я от прототипного обследования одни м
или нескольки ми аспектами , rлки ми , как цель, содержани е или контроль качества. Это
естествени о, поскольку хаждсе обследование приспособлено к условиям времени и места
его проведени я.

В настоящей главе кратко излатаютс я цель и содержание ОУЖ , а rлю ке фаt сr оры ,
влияюццТе на их эволю цию . Этн вопросы будут подробно рассмотрены в сопроводительном
руководстве, которсе плани руетс я подготовить в допапнени е к настоящ ему Руководству.
Поэтому дани ые аспекты представлены з,десь в кратком изпожении. Те, кто знаком с
содержанием ОУЖ , могут пролистать, или бегло просмотреть эту главу, всем остальным
рекомендуетс яеепрочитать.

А П рспт вин се обследованне жRзнеин ого уровня

Ниже рассматриваетс я прототипнсе ОУЖ . Оно основано на опыте проведени я целого
ряда подобных обследовани й. При рассмотрени и разпичньпс концепций в руководстве
приводятс я примеры и пояснени я из эти х обследовани й . В действительности , многие
обследовани я из группы ОУЖ отличаютс я от прототипного одни м или несколькими
свойствами , посколькуперед ни ми ставятс я несколько иныецели или вследствие возни кающ их
инсти туциональных или бюджетю �тхограничений. Тот факт, что обследовани еиспользуетс ядля
иллюстрации какого- либо конкретного вопроса, не означает, что все аспекты даин ого
обследования абсалютно иденти чны аспектам прототипного ОУЖ .
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ц� оvж
Цель ОУЖ заключаетс яв получении данных, необходимыхдля планирования, анализа и

контроля за реализацией экономической полити ки и социальных программ с целью
определеин я их влияин я на жизненный уровень домаш f п�[ х хозяйств и в первую очередь, на
жизненный уровень неимущ их слоев населения. Д�гя дости жеин я этой цели данные должны
быть интегрированньи�цt, своевременными и пригодр�гымн для анализа самых различньnt
вопросов, который зачастую проводитс я многими аналити ками , и в котором использую тс я
разнообразныеприемы и методы .

Что касаетс я содержани я, ОУЖ позволяют получить целостную карти ну благосостояин я
домашнего хозяйстваи исследовать егодетерминанты . Обследования разрабатьп; аютс я исходя из
той предпосылки , что недостаточно лиш ь выявить проблему, необходимо научиться ее
разреш ать. Так , например, выявлеин е количества бедных, мест их проживания и характера их
занятий составляет лиш ь часть обследования. Д�гя разработки эффективных в стоимостном
отнош еин и решени й , специалисты по планированию дапжны таю ке болеедетально разобраться
в причинах бедности и вызываемых ею последствиях, атакже в том , какое влияин е оказывают
на нее изменени я в государствеин ой полити ке. То же относитс я и к другим проблемам ,
например, неграмотности или недоеданию .

П оэтому вопросин ки для ОУЖ позволяютполучитьинтегрироваин ый набордаин ьпс. Во-
первых, они составлены таки м образом , чтобы можно было измерить распределеин е
материальных благ и уровень бедности в странах, где распространено натуральное сельское
хозяйство, неформальные семейные предприяти я, сезоин ая занятость и выплаты в неденежной
форме. Во-вторых, оин дают информацию о схемах доступа ко многим услугам ,
предоставляемых государством : образованию , зцравоохранени ю , снабжени ю электроэнергией,
системам водоснабжени я и канализации . В -третьих, оин должны помочь в изучеин и реакции
домаш них хозяйств на изменени я экономически х условий и государственных программ ,
например, каки м образом изменени ецен на основную сельскохозяйственную продукцию может
сказаться на благосостоянии домаш них хозяйств, или как может измеин ться пользование
медицински ми услугами , предоставляемыми государством , если плата за ин х возрастет. В-
четверlъvt, они призваны содействоватьпроведеин ю сложного анализа взаимоотношени й междry
различнылцs аспекrами благосостояин я домаш него хозяйства, таки х, например, как влияин е
доходов домаш него хозяйства на определеин е детей в учебны е заведеин я, влияин е образования
на уровеньрождаемости или влияин есостояин я зцоровья населени яназанятость.

Д� я того, чтобы даннные обследования можно было использовать ддя анализа
экономической полити ки , оин должны быть свежими. Сущ ествуюццtй порядок проведеин я
ОУЖ позволяетполучатьдан� -�ьае, которыеможно использоватьддя анализапримерно черезтри
месяцапослезавершени я ихсборанаместах, как показано вглавах 5 и 6.

Н аконец , наиболее важный оцryтимьпi результатпрсе ктов ОУЖ рассматриваетс я не как
набор стандартныхх таблиц , акак набор данных, которыми могут пользоваться многочисленные
потребители ддя получеин я ответов на целый ряд различt гых вопросов. Насыщ енный
стати стически й сборни к, в котором излагаютс я основные выводы по многочисленньпчt аспектам
благосостояин я, охваченным в ходе обследования, конечно же, являетс я полезным справо=п�ым
материалом и должен составляться в ходе обследования. Однако в больш инстве случаев ддя
проведеин я более глубоки х исследований , необходимых ддя работы в области бедности и
экономического анализа в целом , недостаточно наличия данных в табличной форме. Д�гя
решеин я некоторых из эти х вопросов необходимо применени е новейших способов расчета и
моделирования ( имеюцрt х, как правило, многоаспектный характер), требующ их
непосредствеин ого взаимодействия между аналити ком и данными. Кроме того, во многих
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случаsпспри проведени и такого анализатребуютс я знани я конкретньпсвопросов в той или иной
отрасли , каro рыми , конечно же, не могут обладать органы стати сти ки . П озтому необходимо
предоставить все данные в распоряжени е специалистов по анализу из других органи заций .
Только таки м образом можно добиться вторичного результата обследовани й - более глубокого
пони мани я бедности , социальной полити ки и поведениядомаш ниххозsп� ств.

Примеры наиболее распространенных применени й даtп�п�тх ОУЖ приведены во врезках
2.1 и 2.2. В разделе Г , глава 7, приведено много других примеров различных видов применени я
данных, получеин ыхв результатеОУЖ .

Читатель, вероятно, уже обрати л вни мани е на то, что вопросни ки ддя ОУЖ включают модули
по темам , которыезачастую являютс яобъектом специализироваин ьпсобследовани й , втом числе
и таки х распространени ых и зарекомендовавших себя, как обследовани я трудовых ресурсов,
доходов и расходов, демографически е обследования и обследовани я состояни я здоровья.
Информация по какой- либо конкретной теме, собираемая с помощью модулей ОУЖ , не
являетс я столь глубокой , как информация, собираемая с помощ ью специапизированных
обследовани й . Выборки в ни х могут быть меньш его объема, в результате чего точность
измерени я важнейш их конечных показателей может оказаться меньш ей , чем при
специализированных обследовани ях. Однако, поскольку в ходе ОУЖ собираетс я информация
по многим аспектам благосостояни я, эти обследовани я не только позволяют иметь в сжатом
виде информацию о многочисленных аспектах благосостояни я, но и изучать взаимодействие
эти х различных факторов.

ОУЖ и другие виды обследовани й могут сводиться в еди ную программу обследовани я
домашни х хозяйств самьnк различным образом в зависимости от потребностей страны и
имеющ ихся ограни чительных факгоров. На Ямайке ежегодно проводитс я ОУЖ в местном
(модифицироваин ом ) варианте, который увязан с один м кварталом квартального обследовани я
трудовых ресурсов. С целью придани я програли�е закончеин ого вида один раз в 3-10 лет
проводятс я обследовани я грамотности , применени я контрацептивов, доходови расходов. В ряде
стран ( Рулп� ;ия, Россия, Латвия и Литва) одногодичные ОУЖ используютс я ддя того, чтобы
опробовать апьтернати вные варианты реформировани я или замены проводи мых в настоящ ее
время обследовани й. В некоторых странах, например, в Перу, в результате осущ ествлени я
одногодичньix прсе ктов получен времеин ой ряд данt п� с. В соответс твии с прсе ктом
"Социальные аспекты преобразовани й" африкански м странам рекомендуетс я проводить каждые
3-5 лет интегрированныеобследовани я ( которые во многом сходны с ОУЖ ), а в период между
ни ми - приоритетt п� е обследовани я ( которые, как правило, исследуют те же самые общ ие
темы , однако здесь применяютс я гораздо менее подробные вопросни ки и выборки больш его
объема).

Содержани еволрасни ка

Д� я того, чтобы собратьданные, соответс твуюцц�епоставленным целям , при проведени и
ОУЖ используютс я три различных вида вопросни ков: (1) вопросни к ддя обследовани я
домаш ни х хозяйств, содержащ ий вопросы к членам домаш ин х хозяйств о различных аспектах
благосостояни я хозяйства, в первую очередь, о пrnреблени и , доходах и пользовани и
социальными услугами ; (2) вопросни к ддя районных обследовани й , с помощ ью которого
проводитс я опрос руководи телей этого района, заин мающих ключевые посты , или групп
населени я района об имеющ ейся инфраструктуре и услугах, оказываемых жителям района; (3)
вопросни к ддя ценового обследоваин я, в котором задаютс я вопросы продавцам о ценах на
определенные виды товаров. Информация, которая собираетс я с помощью эти х вопросни кои,
представленаво врезке 2.3. Крометого, внекоторыхслучаяхддя сбораинформации об учебных
или медицински х заведени яхиспользуетс ячетвертаягруппавопрос ни ков.
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Врезка 2.1: Лрим ер� тнанбалеер�аслростр�анени ол� ислапьэованиядаю� тх ОУЖ

Олределение сдостатvqной тnqноствю :

численности неимущ их ;
распределения материапьньпсблаг;
переменных, отражаю щ их папожение многих граждан или домаш них хозяйств в выборке, ratc их как
процентза�i я�гости , процентстрдцающ их от недсе дания и средниеуровни поzребления;

Оrzисаниеили анализ:

характеристю сразличных социапьно- экономических групп;
доступа к основным услугам , оказываемым государством ( медицинсксе обеспечение, образоваине,
водоснабжение, электроэнергия, дорож t[ ая сеть) или папьзоваиня ими;
участи я вкрупных государственных программах;
распределения налогов или дота[ � гпо группам наиболеечасто поlребляемыхтоваров;
взаимодействия между различными аспектами благосостояния, та�а�пки как аrп�тsгние здоровья на
обеспеченность трудовыми ресурсами, впияние образования родителей на качество питания детей или
на заработки;

Д олwл�ит� lьныедsнныеобы 4но требую тся для.�

оценни воздействия, оказываемого врезульта're реа.пизации программ;
изучення эффективности программ встоимостном отношенни ;

Объем выборни цпя лроведення ОУЖ обы 4но недостнтnq ен цпя.'

измерения переменньпс, касаю щих ся немногих домаш них хозяйств нли отдельньпс J п�щ , тата�vс как
детс кая смерти ость, характер заболеваемости , масштабы межгосударственной миi рацни ;
оли сания или анапиза государственньи программ , напраапенньпс лишь на незначитеrrп, ную часть
населения;
оли сания небагп, ш их соци аrп, но-экономических групп или re ографических районов.
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Вреэка 2.2. �И слапьзовани еданл� и ОУЖ вцелях информирования лр�авитi ельстваотносительно
вьrборалолитини

Данные ОУЖ испогп, зуютс я для выяснения жизненного уровня и результатов государственной политиь�и.
Н иже прию дятс я краткие примеры , демонстрирующ ие, как ими папьзуютс я правительства и организации по
оказанию помощ и.

В 1989 г. правительство Ямайки рассматривало ю прос о целесообразнос ти прекращ ения доти ровання цсн
на ос новные продукты пкгания и развертывания программы обеспечения продуктами по продовольственным
карточкам ( далее по тексту -" программа"). Пока прин ималос ь реш ение, были опубликованы данные ОУЖ .
Анали з показал, что от общего дотирования цен в богп, ш ин стве случаев в выигрыш е оказывали сь ю все не
бедные, в то время как от проведения указанной программы в богп, ш ей степени выигрывагпs бедные. Такой
анализ помог правительству приступить к выпапнению программы реформ . Далее, по заказу правительства
был проведен углубленный анализ данных ОУЖ с целью определения кали чества семей, нуждаю щ их ся в
оказанни помощ и ддя приобретения набора продуктов мин имальной продовольственной корзин ы и объема
такой помощи . Э гу ин формацию правтrreльство испопьзовало для прин ятия реш ения относ ительно
установпения новьnс критериев, дающ их праю на участи е в программе, и размеров помощ и. И хотя,
ю зможно, приведенный выш е пример явпяетс я самым конкретх ым примером разою т испапьзования
данных правитr пьством Я майки, эти данные были испапьзованы таюке ддя принятия реш ений по друr им
ю прос ам , как, например, изменениедотац�п'1 накерос ин или целесообразность создания аптс чных ки ос ков в
государственных по.ш�гкгкттп�цi иках (и, если целесообразно, то каким образом), изучение пос ледствий
повьш i ення тиz аты за папьзование государственным медицин ским обслуха� ванием и т. п. Обследование
прою дитс я наежет дной ос нове, и точно таюке ос ущ еств,пяетс я контрольуровня бедности .

В результатеобследования, проведеннот в 1993 г. в Ю хаi ой Африке, впервые были получены полные и
достоверные данные по всей тс рриторни страны , вклю чая бантустаны . Обследование бьи о заверцгено
незадолro до пос ледних выборов. Как ною е прави�гельство, так и ученые- исследоватс гп� незамедлительно
вьс пользовали сь этими данными в ш ироких масш табах. П ервым плодом этот труда явнлся обш ирный
стати стический спраю чник, затс м совместными усилиями М ин истерства реконструкцни и развити я и
Всемирноro Банка был сос rьвпен профиль беднос ти и подгаro впены другие исследования и оi четы . В
результате проделанной работы стало ю зможным перейти от обсуждения характера и масш табов беднос ти в
стране к обсуждению мер по снижению уровня беднос тх . Так, например, было реш ено разреш ить дос туп
маподьпк женщ ин ам, проживаю щим в сельской местнос ти , к программам общ ественных работ, пос кольку
данные свидетельствовали о том , = гго эта группа зачастую откос нлась к катеro рни куждаю щ их ся и могла
получить помощ ь в уходе за детьми. Кроме тот , пос кап�ку данные обследования показа�t и дос тижение
высокот уровня адре.сности в реали зации программы предоставпения пенсий по ю зрасту, основные усили я
были перенесены на реформирование других программ, в которых эт гуровень мог оказаться значительно
ниже.

Данные обследования, полученные в 1994 г. в Эквадоре, были испальзованы прежде всего ддя оценки
беднос ти . Эта работа ос уществпялась Всемирным Банком в 1995 г. и предсlавпяла собой сосrлвную часть
прою дивш их ся в то время совместх ых с правите.пьством мероприятиv°спо разработке поли тики снижения
уровня бедности . Выю ды о�счета были представпены Кабин еl у мин истров. В результате ш ирокоro
обсуждения был выявпен ряд ю прос ов, по которым правитетшство выразило пожелание провести
дополи ительньп3 анали з мер экономической потц�п�ю а� . В бт fl кайшие нескапько месяцев будут определены
меры по ос ущ ествлению такоro анали за. Первым направпением, по каroрому, очевидно, будут
использоваться данные, станет пересмоi р т. н. " карт бедности " ( распределение уровня бедности по
территориальным един ицам ), на основанни которых осущ естапяетс я ацреснос ть многих тосударствениьnс
программ . Как обычно, нынеш ние карты беднос ти сос тавпены на ос нованни данных перели си населения,
т. к. это позвапяет разбить тс рриторию на небwп�ш ие ireографически е районы ( паррохии). Однако
взвеш ивание переменных, применяемых для получения сложных показателей беднос ти , обязатс льно долж iro
произю диться в каждом отдельном случае, пос кольку в данных перели си не содержитс я непос редствеii} той
ин формацни относ ительно потребления или доходов. Поскапьку данные ОУЖ содержат показа�remi доходов и
расходов, а таtокепоказа�re ли , которые присутс твуют в перели си населения, rакиеданные обследования будут
использованы ддя содействия в отГю ре и взвеш иванни показателей, которые предполаг�аетс я применять в
пересмотренньи картах беднос ти , ос нованных на перели си населения. Э ro доткно помочь правительству
болееточно совать п аммы .
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ВОЛ РОСН ИК И Д ЛЯ ОБСЛ F., Д 'OBAHИ fI Д ОhIАШ Н ИХ Х ОЗЯЙ СТВ . С помощ ью
вопрос ни ковдля ОУЖ домашни х хозяйствпроизводитс я сбор данных по нескольни м ос новным
аспектам благос ос тояин я домашних хозяйств, как показано во врезке 2.3. Более подробно все
вопрос нини , используемые во Вьети аме, представлены в краткой форме в Приложени и I. В
полном объеме вопрос ник для обследования домаш них хозяйств в Кот- д' Ивуар излгожен в
работе Грутерта (1986 г.), гдетаюке приведенаего аин отация. В трудеАйнсуорта и др. (1992 г.)
можно ознакомиться с вопрос ни ком для обследовани я домаш ни х хозяйств, который
используетс яв районеКатера, Танзани я.

П ос кольку ос новной целью ОУЖ являетс я измерени е благос ос тояни я домашних
хозяйств, в вопрос ни ках ос обени о пристальнсе вни мани е уделяетс я характеристи кам
потребления. зОни содержат подробные вопрос ы относ ительно денежных расходов, стоимос ти
продуктов питани я , выращ енных на своих участках или полученных в качестве подарка, и
впадени я жильем и товарами длительного пользоL, ния ( например , автомобилями , телевизорами ,
велос ипедами и сти ральными машинами) с тем , чтобы можно было установить их
пользовательскую стоимость.4

Пос кольку пони мани е поведени я домаш него хозяйства и выявлени е причин беди ос ти
также являютс я важ r о; тми целями ОУЖ , в ходе обследования собираютс я данные по самым
различным показателям доходов. В отнош ени и лиц , занятых в формальном секторе, вопрос ни ни
содержат подробные вопрос ы , касаюццi еся заработка, премий и различных видов компенсаций
в натуральной форме. Задаютс я вопрос ы о работе по совместительству, а также об ос новной
работе. На уровне домашни х хозяйств подробные модули о сельскохозяйственных и малых
предприяти ях призваны спос обствовать получени ю оценочных даин ьl х о чистом доходе
домашних хозяйств от этих видов деятельности . Учитьаваютс я и другие источин ни различных
доходов, такие как полученные частные трансферты ( например, на содержание детей или
переводы издругихстран), гос ударственные социальныевыплаты ( в денежной или натуральной
форме), различные пос туплени я ( например , выигрыш и лотерейных призов) и доходы в видс
процентов набанковсни евклады .

Для того, чтобы проанализировать взаимоотнош ени е различных аспектов качества
жизни домаш ни х хозяйств, таких как влияни е уровня образовани я родителей на питани е детей
или сос тояни я здоровья на занятость, необходимо собрать в каждом домаш нем хозяйстве
несколько видов аr раслевы х данных. В отраслевы е модули вклю чены вопросы по здоровью ,
образовани ю , ферти льнос ти , антропометрии и миграции .

Отраслевые модули преди азначены для измерения небольш ого количества важнейших
показателей (r аких как питани е, прививки , распространеин ос ть желудочно- ни шечных
заболеваний у детей , прием в учебные заведени я), измерени я пользования услугами , которые
могут повлиять на эти показатели , а таюке для дополнени я информации , содержаиt ейся в
ос тальной части вопрос ни ка, в целях изучени я причин, по которым домаш ни е хозяйства
пользуютс я этими услугами и факторов, влияю щ ихнаэти показатели .

з В большни стве ОУЖ по исследованию благосостояння применяются показатепи, основанные на потреблении.
Однако полуцаеыь[ еданные содержатдост аточно ниформацю t для нспопьэовання н других поквзателей благосост ояния
домаш них хоэяйств ( см . глевве н Ван дер гааг, 1988 г.).
4 Эти товары не потребляютс я полностью сразухе по приобретенни, �nк�t пользу�отся в течениедлитепьного периода
времени. Учитывая лраво собственности на такиетовари , блатосос.тояниедомаш него хозяйст ва мов�етосновн ваться наих
расчетной ежегодной арендной ст оимости. ОУЖ пазвопяютсобратьданные, достаточннедпя условного начислення
арендной стоимост и находяцi ю сся в част ной собсr венност и виsлья итоваров ддхтльного пользования.
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в� г.з.- м� в� п� � ,� оvж
М Респондент Теиа

Во�� осю дг.ц� обr�а�4олгвrпс� до� га®лдr ха� rдйств

Сос тавдомаш него хозяйства Главадомаш него хозяйства/ Список членовдомашнего хозяйства,
ос новной респондент демографичесни еданные, ин формация

о родителsn свсехчленовдомаш нет
хозяйства

М одули потреСиения

Расходы на продукты Член домаш него хозяйства, Расходы на продукты питания за
питания располагаю щ ий наиболее последние 14 дней и запос ледние 12

полной ин формацией месяцев; пагребленнепроизведенной в
хозяйстве продуtщ ии за пос ледние 12
месяцев

Непродовольственные Член домаш него хозs дfгства, Расходы запос ледние 14 дней и за
расходы располагаю щ ий наиболее пос ледние 12 месяцев; материаrп�ная

полной ин формацией помощ ьдругг� к домаш ним хозяйствам
?I Си�гье Главадомаш негохозяйства/ Типжнлья; расходы нажиJп3гцно-

ос новной респондент коммунальныеуслуги
Товары ддитс льного Член домаш негохозяйства, Перечень товаровдрп�п�ельного
пользования располага�ощ ий наиболее пользования и их харакгеристюса

полнойинформацией
М одули, связанные с
,цоходаии

Самосro ятс льная занятость Член домашнего хозsдf гства, Доходы , расходы и имущество по трем
вне сельского хозяйства располагающ ий наиболее самьnк ваакtгьпк видам денгельности

полной ни формацией по домашних хозяйств
каждому изтрех видов
деятс �ш нос ти

Сельскохозяйственно- Член домаш него хозяйства, Земля, сеr гьскохозяйственные
ж ивотноводческая располаrающ ий наибапее культуры , доходы и расходы от
деятс льнос �гь полной ни формацией растениеводства и животноводства;

перечень скота и
сельскохозяйственного оборудования

Экономическаядеят� ,r сьнос ть Всечлены домашнего Занятость, доходы и время занятости
хозяйствав возрасте 7 лет и на ос новной работеи pa6are по
старше ( всевзрослыечлены совместительству за пос ледние7 дней
дагnкны отвечать и запос ледние 12 месяцев; трудовая
самос �гоятельно) деятельнос тьза прош лые периоды ;

перерывы взаняl �ости за пос ледние 12
месяцев; время, проведеннсе дома

Другиедоходы Член домаш него хозsдf гства, Доходы издругих источних ов, включая
располагающ ий наибапее материальную помощ ьотдругих
поли ой ин формацией хозsп'l ств

Сбереження и кредкты Член домаш него хозяйства, Сбережения и чистая задолженнос ть на
располагающ ий наибапее день проведения интервью ;
полной информацией харакreристика �сепогаш енньи ссуд,

предос rавтt енньпсими членам
домаш нет хозяйства, и непоrаш енных
сс д, по енньnсотних
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О rрв� певые иоду�и

Образование Главадомаш неro хозяйства/ Уровеньобразования и расходы на
ос новной респондент образование всех членовдомаш него

хозяйствав возрасте 5 лет и старш е;
ин формация об уровне образования
всехдетей, неявпяю щ их ся членами
домаш него хозяйства, в возрастедо 30
лет

Здравоохранение Всечлены домаш него П wп�зование медицинскими услугами
хозяйства ( за маполетних и расходы налечениеза последние4
детей ответы дают родитс ли ) недели; пwп�зование

профилактическими услугами и
связанные с ними расходы за
пос ледние 12 месяцев

М играция Все члены домаш неro М есто рождения, время и нынешнее
хозs дl гствав возрасте 15 лет и место прож ивания, причин ы первот и
старш е последнет переездов

Ф ертw п�ность Однадевупrка/ женщ ин а в К - во родов, пwп�зованиеуслугами ддя
возрасте 15 и старше, матери и ребенка, продоJшатгельность
выбраннаяметодом кормления грудью последнет
г.лучайнот отбора хаiворожденнот ребенка

Ан� опомеl рия Данныео росте и весе всех членов
домаш него хозяйства

Boirpoc яsпr, � р�вйп�пгого обс� �едоваю v�

Вопросникдля районнот
обследования

Демография Руководительобщ ин ы / Численность, рости этнический сосrлв
района общ ин ы

Экономика и ин фраструктура Руководитr � rь общ ин ы/ Виды экономической деятельности,
района доступ к пользованию дорожной сетью ,

электроэнергией, водоснабж ением ,
тосударственными услугами общ ет
назначения, такими как общ ественньаi
транспорr, почтаи т.д.

Образование Директор учебнот заведения Расположениеи характеристюса
или руководитель общ ин ы / учебных заведений, обслуживающ их
района членов общ ины / района

Здравоохранение М едицинскиеработники или Расположениеи характеристюса
руководитег�ь общ ины / медицин ских заведений ,
района обслуживаю щ их членов общ ин ы /

района
Сельсксе хозяйство Консультангповопросам М етоды ведения сельскот хозяйства,

сельскот хозяйства или доступ к сельскохозяйственньпк
РУководитель обгцины / УслУгаМ
района

Ценовой воri росяяк

Рынки, магазины Ц ены на часто приобреrаемые товары
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ВОЛРОСНИ КИ Д ЛЯ РАЙ ОН Н ОГО ОБСЛFДОВ.4 Н ИЯ . С целью сокраи�еин я объема
вопросин кад,пя обследоваин я домацп�их хозяйств в этом вопросин ке собираетс я информация о
местных условиях, которые являютс я общ ими д, пя всех домаш ни х хозяйств района. Таки е
вопроснини обычtt о испапьзуютс я в сельской местности , где легче определи ть местные
обицгны . В эти вопросин ни , как правило, включаютс я вопросы о местонахождеин и и качестве
близпехсацц�[ х медицинских и учебньас заведеин й , состояни и местной инфраструктуры ,
например, дорожной сетн , исТочников топли во- и водоснабжеин я, наличии электроэнергии ,
средствсвязи и местfпях условияхи методахведеин ясельскогохозяйства.

ВОЛ РОСН ИКИ ДЛЯ ЦЕН ОВОГО ОБСЛ F, ДОВАН ИЯ . В тех странах, где цены в
значительной степеин меняютс я в зависимости от регионов, важно собирать информацию о тех
ценах, по которым домаш ние хозяйства факгически платят за товары и услуги .5 С помоц[ ью
вопросников ддя обследования цен собираетс я информация о ценах на самые важные товары ,
которые домаи tнее хозяйство ( особеин о беднсе ) дапжно приобретать и которые имеютс я в
бапыцом капичествепо всей стране. Информация о ценах собираетс я на рынках и в матазинах
того района, в котором распапожены домаш ин е хозяйстваданной обцl ины .

ВОЛ РОСН ИК И Д ЛЯ ОБСЛF,ДОВ.4 НИЯ 3' ЧРЕ .3if �ДЕН И � : В некоторых случаях ддя
сбора подробной информации об учебных или медицннских заведеин ях разрабатываютс я
специапьные вопросин кн. Тани е вопросин кн использовапись, по крайней мере, в течеки е
одного года при проведении обследовани й в Кот-д ' Йвуаре, Гане, М арокко, на Ямайке и в
Танзаt �п3и.

В остальной части руководства упоминаетс я " вопросин к", как будто ддя получеки я
информации о домаш них хозяйствах, домаип�их хозяйствах в граин цах определеин ого района,
ценах и учреждеин ях сущ ествует только один инструмент, а не несколько. В концептуапьном ,
если нев физическом , плане зто верно. При определеин и содержаин я вопросин ка специаписты
далжны добиться тот , чтобы получаемая информация служила анапнтически м целям
обследоваин я, асбор ееосущесталялся эфсректи вно. При форматировани и ко всем вопросин кам
применяютс я одни и те жепринципы , хотя в одни х вопросин ках некоторые способы и методы
м oryr применяться цпi ре, чем в других. Одинаковые принципы применяю тс я и в отнош еин и
обработкх даин ых. Иногда может применяться различный порядок работы с вопросником ,
однакоделаетс я это неиз- законцептуапьныхрасхождеин й , аизсоображений удобства.

Вопросин ки , испапьзуемыев различных странах, значительно отличаютс я друготдруга. б
В некоторьосслучаsи рассматриваемыез,десь параметры мотуr иэменяться или опускаться исходя
из целей обследования или условий в стране. Тем не менее преоблапают обцц�tе черты , а не
разпичия.

Контр�аль каУества

Помимо обццt хцелей и одинакового содержаин я вопросников ОУЖ , в ин хиспользуетс я
обш ирный набор процедур , разработанных с целью сведения к миин муму ошибок и задержек
при сборе и обработке данных. Основани е ддя использовани я эти х процедур и спос обы их

S Сы . Равальон н Бнданн, 1994 г.
6 Полпа�[о обычннх нэыененнй втс рыннолоr ни , неабходимыхдля прнспособяення ю просника к конкретной стране,
сущ ест вуатследую щие важние разпичня: (1) некоториестрани нскпючнпн ряд ыодулей; (2) в тt ределахкаэ�сцой ыодели
сr епень детапнзацнн сипьно разлнчаетс я; (3) непосредственниеконечниеантропоые� рнческнехарактеристю си ( рост,
висота, обьеы бицепсов, поэнавательниеспособности ) н r руlт ы респондентов, в которых проводилисьэти эаыеры ,
отличалнсь; (4) вотгросннкн цен, доыаш них хозяйств в границах определенного района нли спецнальниею проснини
ныелн разпнчный обьеы ; (5) некоторриеО УЖ увяэани сдруi � огобследованняыи . В таких случаях ввотгросник для ОУЖ
не вкпки[акпся некоториеыодули, сбор ни форыации по каt ориы осуцiест вляетс я вувяэанноы сним обследовании. Затем
набори даннихдвух абследованнй обьедкнякrr сяс цепью проведения анan иза.
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реализации подробно рассматриватотс я ни же. В сж атом внде эи[ементьа контроля качества
сводятс я к следующ ему:

Ф ОРМ А Т ВОЛ РОСН ИК 9. Д�пя получени я информации о домаш нем хоэяйстве и
различньnсего членах и видах деятельнос ти применяетс я стандартнни бумаж fпяй вопрос ни к .
Вопросники составлены тани м образом , чтобы свести к мини муму ош ибки интервью ера и
других сотрудни ков, участвую ццгх в проведени и обследования. В ни х используетс я
предварительнсе кодировани еи ш ироко применяетс ячеткая система пропуска вопросов.

ВЫ БОРК 9. При приняти и реш ени й об объеме выборни ос обсе вни мание уделяетс я
необходимос ти минимиэацни техни чесни х ош ибок. В сочетании с анапитичесни ми целями
обследовани й , это приводит к выборкам малых объемов, как правило, порядка 2-5 тысяч
домаш ни х хозяйств.

СБОР ДАН Н Ы Х НА М ЕС ТАХ . Сбор даннык на местах и их ввод ос уцдествляютс я
децентрализовано и под оченьжестким контролем . В работеучаствует небольш се число хорош о
подготовленных интервьюеров, которые зани макr гся сбором данных на местах в течение всего
года. И нтервюьеры дважды пос ещ аюткаждсе домаш неехоэяйство сдвухнедельньn� перерывом .
В ходекаждого пос ещ енияс различt � членами домаш него хозяйства проводитс я ряд "мини-
интервью ". Пос колькука»ц[ ый вэрослый член домаш него хоэяйства сам отвечаетнакасаюш иеся
его вопрос ы , ош ибни , которые могут бьать привнесены лицами , уполномоченныл�п�
респондентами отвечать на вопросы от их имени , или в реэультате усталос ти респондентов,
сведены к мини муму.

УIIРАВЛЕН И Е БАЗОЙ ДАНН Ы Х . Ввод и чистх а данньисос уцдествляютс я на местах
одновремени о со сбором данных. Как правило, это делаетс я в местных отделах, занимающ ихся
проведени ем обследований . П о мере ввода данных, с помощ ью программы ввода данных
ос ущ ествляетс я ряд проверок их качества. Это поэволяет исправить ош ибни или
несоответс твия, выявленные в первой половине вопрос ника, во время повторного посещ ени я
домаш негохоэяйсr ва.

17ланированиеи состаQлени ебюджета

Важньn� отличительным приэнаком ОУЖ ( и одной изпричин их успеш ного проведег-пi я)
являетс я огромнаяроль аналитиков в разработкевсего обследования. Аналитини , которые будут
фактичесни пользоваться получаемылш дант- шn�i и , не только определяют содержание
вопрос ника, но также внос ят свой вклад и в апробирование его на местах, и в подготовку
специалистов, работаю щ ихнаместах, и впроведени евыборни , и в управлени е базой данных.

Программа работ по проведени ю ОУЖ делитс я на три этапа. Продолжительнос ть згапа
планирования сос тавляетобычно около года, работунаместах плани руетс я заверш ать в течени е
полного года, а на первоначальный аналитический этап по подготовке статистического
справочин ка, документи рованию данных и проведению другой аналитической работы может
пон� цобиться около ш ести месяцев.

Лица, отвечающ ие за плани ровани е обследовани й (например , чдt татели данного
документа), должны понимать, что многие виды деятельнос ти , связанные с планированием
обследовани я, ос ущ ествляютс я параллельно, и что реш ения, прини маемые по одни м вопросам ,
влияют на другие вопрос ы . В пос ледуюцдих главах разъясняетс я выполнение самых важных
видов деятельнос ти ( сос тавлени е вопрос ни ка, сос тавлени е плана выборни и ее проведение,
подготовка работы на местах, подготовка системы управлени я базой данных и продумывание
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анализаданньix). В главе8 подробнорассматриваетс я продолжительнос�ъ каждого иэ� r их видов
деятельности в зависимости отконкретин х условий , а r лioxe ихвэаимоувязаин ость по времени .

Что касаетс я официальных бюджетов, выделяемьпt на ОУЖ , то, в зависимости от
страны , их размер колеблетс я в бапьш ом диапазоне - от 155 тысяч долларов до 3 миллионов
долларов. В бапьш инстве случаев они составлsпот порядка 750 000 -
1 000 000 долларов, однако "прсп 'отипный" всеобъемлю ц� й бюджет, который рассматриваетс я в
главе 8 даин ого руководства, составляет 1 300 000 долларов. Такие больцt ие расхождени я
объясняютс я тремя причинами . Во-первых, значитс льная часть ресурсов зачастую
предоставляетс я в натуральной форме национальным стати сти чесни м агентс твом или
иностраин ой органи зацией , оказываюцдей содействие в фин ансировани и обследовани я, и ,
следоватс льно, не включаетс я в бюджет. Во-вторых, объем испапьзуемьпt ресурсов разпичен в
разных странах в зависимости от плана обследовани я и имеющ ихся институциональных
возможностей . В- третьих, стоимость едини цы ресурсов, полученных из местных источин ков, в
разньпсстранах r лioxe значительно отличаетс я.

Б . б rклоненнн ar прогr агп п�оr ообспедованвя

ОУЖ - это нестати чный и единообразный продукт. Каждсе изобследоваин й уин кально
всвсе м роде, аразличия между ни ми порой значительны . В этом можно убедиться напримерах,
приведенныхв таблице 2.1. Здесь представлены обследовани я, которыеобладают

некоторыми или всемн характеристиками , присуцц�i ми ОУЖ . � В будущ ем ожидаетс я рост числа
и диапазонаразличий .

Общ яе .варианты

Нижевкратком видеизлагаютс я наибапееобцi не варианты прототипного обследовани я.

УСВ ЧВНН Ы Й ВОП РОСН ИК . В ряде случаев вопросник сущ ественно сокращ ен, что
ограничивает диапазон возможного анализа. Самьп� распространенньп3 выход изпапожеин я -
отх азаться отпопьггок испапьзоватьдоход вкачествехарактеристи ки благосостояин я

� И мехrr ся и другнеобследования, перед которымн сrавятс я насr апько же схож ые с " прототю пгым" ОУЖ цели, что и в
приведенньи в данной таблице примерах. Гlримерами такмхобследований мoryr служнгь ннтеi рнрованные обследования,
прою дила�ге вГамбин , Гвни ее, на М адагаскаре, в Сенеiапе и У i анде при поддержкенроекта "Социальныеаспекты
пересгройни " прою дил� ге Все лаi рным банколt, атакже обследования се мейной жи зни в М алайэни и И ндонезни ,
спонсороМ каr орьи выступаеткорпорацня РАНД . Эти обследования схояа , однакоздесьони не расслtатривакпся, т. к.
авторы нераспшгаt ают досr аточной ни формацней об их проведеннн ддя их включения в качест ве примеров внасr оящ ее
Рукою дсгво. Схохаlлцt такжеявпяхrrся обследования, организованные " Лрограммой политики продою льст вия и
т пання" Корнелла в Гвни ееи М озамбике, атакжеобследовання, проведенные вРоссни и Pecrry6r[ икеКиргнзст ан
Центром народонаселения университета ш татаСеверная карапни а. Л ос колькуыы достаточно хорошо ос ведомлены в
ю просах их проведення, внаст оящ еы Рукою дст ве приводятс я примерами иээтю собследованнй .
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Таблида 2.1: ОЛисаниеобследований тила ОУЖ Ло с ам а
Основная цн о л�ация Соде жвняе

Волросннк
дпя оGсввд

К - во К-во ОGгем Вопросннк дом . хаэ- вв Волросник
Год нервого проведен-х дом . хаэ- Граф нк вонросннки дпя преде� rax дпя Л роверки
обг� rедоввнн обс,�едов-7t до в в проведення дпя обг� rедов обгледован определенноr обгледовs н. уровня А rпроно-

ана я. н в выбо ке о а Ланель дом , хоз- ва . цен о йона � tгений ованяяб м яя
БерегСлоновой 1985/86 4 1600 несьroд ротационн полный да да нет нет все
Кости
Пс v 195 � 19Si'S6 1 � 12 �) весьгод нет полный да да }ter нет нет
Гана 1987/S8 2 3200 весьroд иет полный да да здравоохран 9-55, м , ч, Р все

ение/
об азование

М ав итания 1987 2 1488 весь тд нет полный да да нет нет все
Боливия 1989 5 10000 поэтапно нет сеченный нет нет нет нет нет
Ялtайка 1988 8 2000- поэтапно нет усецемный нет нет ни огда 7-18, м, ч дети < 5

6000
М арокко 1990/91 1 3360 весь roд нет полный да да здравоохран 9-69, ч,м <11,

ение дители
Пакистан 1991 1 4800 весьт д нет полный да да здравоохран нет <5, мать

енне /
_ об азование

� 11еру 199U/ 91/ 1991 1 1�00/ поэтапно S � / 90/ 91/ полный нет нет нет нет дети <5
94 2200/ 94 Лима;

3�U0 91-9 д вдр.
лrerras

Венес��эi а 1991 3 1 � 000 иоэтапно да ��се чм tный нет неr нет нет дети <5
Вьетнам 1992/ 93 1 4500 иесьт д нет полный ца да нет нет все, м/ ж /

д
Н ика arva 1993 1 4200 поэтапно нет сеценный да да нет нет дети <5
Гайана 1992 93 1 5340 поэтапно нет сеценный нет нет нет нет дети <5
Танзания- 1993 1 5200 поэтаrгно нет усецемный да нет нет нет нет
национатьt гсе .
Танзания - 1991 4 S00 nесь т д 4 периода расш иренн да да здравоохр., нет все
район Кагера образован.,

знахари,
неправит.
о г- ции

10л,� i анА� � пка 1993 1 9000 поэтаггпо исг по� ны ii да да нет некото . дети <5

д И сследователям , заинтересованным в использовамии данныхэтих обследований, рекомендуем обратитьсяк работеГроша и Глевве (1995 г.)
6 В граф е " П роверка vровня образования": циф ры означаю т рам ки возраст а, к которому приыеняется; м - математика; ч - чтемие; Р - проверка прогрессивных маlриц
Равена.



домашнего хозяйства и изучить, на каком выборе останавливаетс я домашнее хозяйство ддя
палучени я доходов. В некоторых случаях вопросни ни для обследоваин я домаи[ ни х хозяйств в
грани цах определени ого района или вопросни ни для обследования цен не используютс я.
Другой , менее распространенный вариант заключаетс я в том , чтобы приспособить структуру
стержневого и ротациони ого модуля к лп-i оголетнему плану обследования. в С пом оц�ью
стержневого вопросни ка можно измерить потреблени е и ограничени се количество других
показателей благосостояни я и пользования услугами. При этом каждый год с помощ ью
специально разработанного модуля углублени о исследуетс я определени ая тема. Такой подход
способствует поддержани ю некоторых (но не всех) возможностей межотраслевого
взаимодействия, чтоявляетс я одной изцелей вопросни кадляпроведени япрототипного ОУЖ .

Лю бые изменени я вопросин ка влияю т на вид анализа, который можно проводить с
испальзованием получени ых даtпi ых, однако это не обязательно влечет за собой изменеин е
способов и методов проведеин я выборни , сбора данных на местах или управлени я базой
дагп-i ых. Поэтомуэтотвопросдалеев Руководственерассматриваетс я.

РАЗОВОЕ ИН ТЕРВЬЮ . Некоторыми планами обследовани я предусматриваетс я
однократнсе посещ ени е каждой деревни или домаипi его хозяйства. До недавнего времени это
имело место только в тех случаях, когда вопросни ни были существеин о урезаны . В проводимом
внастоящеевремя обследовани и в Непале, при сохранеин и полного объемавопросни ка, каждая
деревня будет посещ аться один раз. В тех случаяас, коr да это удобнее ддя членов домацд{его
хозяйства (но не по причине строгого протокола обследовани я), опрос каждого домаш него
хозяйствабудетпроводитьсяв несколькоприемов.

При проведени и разовых интервью обычно невозможно осуществлять общ епринятые
проверки качества данных, полученных в результате первого интервью , и вносить в ни х
поправки в ходе второго интервью . Есть и другие незначительные последствхя проведения
разовых интервью для сбораданных наместах и управлени я базой данных, о чем пойдет речьв
главе 5. Кроме того, при разовом посещ ени и домаидtего хозяйства изчезает возможность
восстановлени я в памяти членами домацпi его хозяйства информации за проци ый период
(междудвумя интервью ), что влияетнаизмерение потреблени я.

АК ТИВН Ы Й П ЕРИ ОД СБОРА Д ,4 НН Ы Х НА М ЕС ТАХ . В некоторых странах вместо
проведения сбора данных на местах в течени е целого года он проводитс я в течени е всего
нескольких недель или месяцев. Что касаетс я анализа, то такой подход сужает возможности
изучения сезони ости и сказываетс я на расчете значени й доходов и потреблени я в пересчете на
год. Крометого , он серьезно отражаетс я на организации сбора дан�-гьпсна местах и управлении
базой да�-пi ых, что будетрассмотренов главе 5.

РЕФ ОРМ Ы П РОВОД ИМ Ы Х ОБСЛЕД ОВА НИ Й . Н аконец , некоторые страны частично
используют опыт проведени я ОУЖ ддя реформн рования действующ их обследовани й , а не для
проведени я ОУЖ в палном объеме. Некоторые из ни х ввели в вопросни ни дополни тельные
модули , другие приспособили к своим условиям некоторые особени ости сбора данных на
местах или управления базой данныхв целях улучш ени яихкачества, либо ускореин я обработки
данньпс, ав рядеслучаев сделано и то, и другсе .

РазвитиеОУЖ

В Руководстве представлена информация по тем моментам , полезность каro рых была
доказана обследованиями , проводивцпамися в течение последни х 10 лет. П редполагаетс н, что

8 Обслецования сприменением ст ержи евого и ротационного модуля рассматривакr гся Грош (1991 г.) на примере
Ямайки и всемирны�и Банком (1993 г.) на примере И rщонезии.
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многсе из прошлого опьr га будет ислапьзоваться и в будущ ем , хотя спос обы претворения в
жизнь поддерживаемых здесь принципов будут меняться. Основныепредлолагаемые изменеЕ-пt я
заключаю тс я в следующ ем :

И ЗМ ЕНЕН ИЕ ЦFЛ И . П ервые ОУЖ ос уществлялись как исследовательски е прсе кты .
Их первоначальная цель заключалась в том , чтобы определить, возможно ли собрать
всеобъемлю щ иенаборы данных. В качестве второй цели сrавилос ь проведение исследования в
целях лучш его понимани я поведеин я домацл�их хозяйств и его значения ддя разработки
гос ударственныхпрограмм . Особый упор делался на анализдетерминантов благос остояния и их
взаимодействия, а не на точнос ть измереин я ряда аспектов благосос тояния. П ос ле успешного
проведеин я первых обследований и получения полезных результатов анализа их данных,
должнос тныелица, ответственныезапринятие политически хреш еин й , и их советки ки поняли ,
что даtлi ые обследоваин й могут оказаться весьма полезными при формировани и политики .
Особеин о цеин ыми были признаны показатели благос ос тояния населеин я и пользовани я
гос ударствеин ьn ии услугами . Некоторые результаты более комплексных исследоваин й
детерминантов благос ос тояния и влияния мер экономической политики были также признаны
цеfп-t ылц�гсо стороны практиков, хотя, пожалуй, в меньш ей степени, чем ученымн кругами .

П еремены в моти вации проведения обследоваин й ведут к изменениям в них самих и к
значительным различиям между ин ми в разньпсстранах. Происходит некоторая ацаптация их
содержания. Зачастую имеетс я необходимость в получеин и точных оценочных показателей не
нанациональном , анарегиональном уровне. Дгпя этоготребуетс я гораздо больш ая выборка, что
ставитпод вопрос поддержани е качестваи полноты даин ых надолжном уровне. Вин маин е чащ е
уделяетс я развитию местныхвозможнос тей , вотнош ении как сбора, так и анализаданньпt.

СМ ЕНА Д ЕЙ С ТВУЮ Щ ИХ ЛИЦ . За пос ледин е 5 лет сос тав действующ их лиц ,
участвующ их в реализации новых обследований , претерпел сущ ественныеизменеин я. В первые
годы проведения ОУЖ отдел Всемирного банка, занимающ ийся ОУЖ , одновремеин о исполнял
мн ожество обязаннос тей . Обычно он являлся инициатором проведения обследовани я в
конкретной стране, зачастуr о оргаин зовывал финансирование и управлял им , оказывал всю
необходимую техническую помощ ь и часто бьи основным пользователем данных. Сегодня эти
обязаин ости распределены поцелому ряду действующихлиц . Так, уже несколько обследоваин й
типа ОУЖ были разрабоrлны без какого-либо участия вьпценазванного отдела Всемирного
банка. Его мн огочисленные функции передаютс я национальным органам планирования ,
оперативным сотрудникам Всемирного банка, другим международным оргаин зациям или
консультантам .

П ос кольку эти альтернативные меры являютс я новыми и разнообразны лц� , может
возникнуть необходимос ть в модификации институциональных методов, использовавшихся
ранее, применительно к некоторым видам деятельнос ти , таким как сос тавлениевопрос ника или
организация сбора даин ых на местах и управления базой данных. Специалистам по
плаин роваин ю обследоваин й , читатощ им это Руководство, понадобитс я определеин ая доля
воображения, чтобы определить, каким образом применять изложеннъt е здесь рекомендации к
институциональной структуреопределеин ой страны .

М ЕН ЯЮ ц�АЯ СЯ ТЕХН ОЛОГИЯ . При проведении обследования реш ение мн огих
пратстически х вопрос ов в значительной степени зависит от имею щейся технологии . Любсе
технологическое новш ество сказываетс я на управлении обследоваин ем , оказаин и технической
помощ и и технической подготовке, а порой и на затратах. Три вида изменений в технологии -
усоверш енствованные програлцкы ввода даин ыас, наличие больш его количества переносных
технически х средств и опрос домаш ки х хозяйств с использоваин ем компью теров - могут
повлиять на способы проведения ОУЖ в будущем . В настоящ ее время уже рассматриваетс я
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введени е эти�с новшеств, тогда как еще больш ее количество технологичесни х изменений
находитс я настадрtи разрабагки .

Коммерчесни е пакеты вводаданньпсмогут в скором будущ ем замени ть программы ввода
данf шvс, разработа�пi ые в расчете на конкретнот потребителя, которые до настоящ ет времени
использовались для ОУЖ . П осле тот , как эти пакеты будут приняты на вооружени е, объем
техин ческой помощи или подт товни , необхо,rц�гмый для пользовани я програмп� � nк
обеспечени ем , может сократи ться, но по-преха�гему будет ва�ин о добиваться наtгдежащ его
пони мани я концептуалы� ис вопросов в работе с нерархичесни ми структурами файлов и в
определени и диапазонови проверок насоответс твие.

Техни чесни е средства достигли в свсе м развитии такого уровня, что стапо возмо� nк
осуц[ествлять ввод даfп� пснаместевместо тот , чтобы эта функция выполнялась в центре. Это
внесет изменени я в некоторые аспекты повседневнот управлени я сбором данньигна местах и
контроля за качеством . Во время составлени я настоящ его Руководства, такая система уже
применяетс яв обследовани и, проводимом в Непале.

Дости жени я в компьютерной технологии позволяют сделать ещ е более амбициознсе
предложени е. И нтервьеры могут вводить данные непосредствеин о в переносной компьютер в
ходе опроса, что делает бумаяа� nй вопросни к абсолютно ненуяа-п�nк. Такая система бьи а
опробована в Боливии и плани руетс я ее апробировани е для обследовани я зни зни семей в
Индонезии в 1996 г. Отмена бума� сот вопросни ка потребует выработни фундаментально
новых подходов к привлечению всех необходимых специалистов к составлени ю вопросни ка,
органи зации и контролю сбора даг�п�гьпt на местах, создани ю системы контроля качества и
управлени ю базой данных.

19





i � о

ГЛАВА 3. РАЗРАЕОТКА ВОГI РОСНИ КА

О сновин е плпоzени я

� Зад,ача по определению содержаин я вопросин ка, с учетом стратегически х требовак�+й ,
возлагаетс я нааналити ков.

� Ф орматировани е вопросин ка являетс я нелегкой задачей , а успех обследовани я во
мнотом зависит от правильного форматироваин я. Этой работой дол� заин маться
исключителы t о специалисты по плани ровани ю обследовани я, которые не долж� гы
перепоручать еесотрудин кам более ин зкото звенаили делопроизводитс лям .

� Успехобследовани я таю ке обусловлен его тестировани ем наместах.

� Порядок составлеин я вопрос ин ка приводитс я в цитируемых работах, с которыии
специалистам по плани ровани ю обследовани й необходимо ознакомиться. В периую
очередь сюда относятс я работы Грутэрт (1986) и Айнсуорти Ван дер Гааг (1988), а таю ке
и в новый комплектпереработа�-п� псмодулей вопросни ка, работа на,д которыми должна
заверш итьсяв 1998 тоду. Заверш еин ечернового вариантаожидаетс як 1996 тоду.

Тем , кому не приходилось зани маться анализом даFи-п�ис, полученных в результате
использовани я составлени ого ими вопросин ка, может показаться , что разработка вопросин ка
являетс я простой зап�ачей. Однако это не так. В начале этой главы рассматриваетс я процесс
разработки вопросин ка. Далее подробно обсуждаетс я составлеин е подходящего ддя работы
формата. Всем специалистам по плани ровани ю и проведеин ю обследовани й рекоменду�отс я
ознакомиться с разделами А и Б , тогда как специалисты , не зани маюцц�i еся непосредствени о
разработкой вопросин ка, могут бегло ознакомиться с разделом В . Ж елающим более подробно
ознакомиться с историей вопроса и с общими проблемами разработки вопросин ка
рекомендуетс яознакомиться спрограммой UNNHSCP(1985) вкачествевводного пособия.

А Сqцер�каниевопросника

Наиболеевахаi ыла� проблемами разработки вопросин ка sд3лsпотс я цели анапиза и методы
измереин й . Н асамом деле эти вопросы настолько важны , что в других документах по ОУЖ оин
рассматриваю тс я аr дельно. Разъяснеин е сrандартов ОУЖ ддя определеин я целей обследоваин й
и вытекаю цц i х из ин х информационных потребностей приводитс я в работах Грутазрта (1986),
Айнсуорта и Ван дер Гаага (1988). В работе Делайна и др. (1992) приводитс я схожее
Интегрироваин се обследоваин е, проведеин е которого в странах Африки обеспечиваетс я по
лиин и npcexra Социальные аспекты структурной перестройки . Составлеин ю вопросин ков по
ОУЖ предwествовала подгаro вка ряда рабочих документов по вопросам измереин й в ОУЖ .
Папный перечень рабочих документов приведен в Приложеин и III. В ходе подготовки
настоящ его руководства аr дел Всемирного банка по ОУЖ приступил к исследовани ю опыта
сбора да} п�ых на местах за первые 10 лет с целью определеин я возможных изменеин й
вопросников, которые могут быть вызваны изменеин ем целей ОУЖ либо необходимостью
повыш еин я их точности . Ожидаетс я, что первые результаты дани ого анализа будут
опубликованы в 1996 году. Заинтересоваин ым специалистам рекомендуетс я с ними
ознакомиться.
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Б . Р�азработка вопросt и�пса

Пожалуй, важнейцпiм фактором , обеспечивающим высоксе качество вопросника,
являетс я привлечени е специалистов соответствую щей квапификации к работе по ето
разработке. Вторым важЕ[ ейш им фактором являетс я предоставлени е достаточното количсства
времени и допущ ени е многократt ш ас повторов в процессе раэработни вопросни ка. Трстьим
крити чесни м элементом являетс ятести роваин евопросни канаместах.

дЕй ствvю щ И Е лИ цА

АНА I7И ТИ КИ . Роль анапити ка в работе по создаин ю вопросни ка трудно переоценить.
Успех проведени я ОУЖ в значителы {ой степени зависит от участи я анапити ков в разработке
вопросни ков.

Составлени е вопросни ка и координи роваин е информации , поступающ ей из другнх
источни ков, как правило, лучше всето поручить неболыцой группе анапити ков, которые
долж [л; гобл� цать двумя свойствами: во-первых , они долж [л;гзнать, какая темати ка представляет
полити чесни й и анапити чесни й интерес ддя страны ; во- вторых, у ни х должен быть опыт
использоваин я даf п-i ьпсанапогичных обследоваин й по различным темам . В состав группы может
входить специапист из государствеин ого органа по плаин ровани ю , специапист из научной
сферы и специапист, участвовавш ий в проведени и анапиза или разрабагке ОУЖ в другнх
СТранаХ.

Важно, чтобы специаписты , входящ ие в состав группы по разрабагке вопросни ка,
хорош о знали местные условия. Предпочти тельно, чтnбы основная ответс твенность 6ьvra
возпожена на местньпсаналити ков. Они привносят в работу глубоксе знани е обществеин ого
уклада конкретной страны и проводимых в стране программ ; им таiаке известно, каким
вопросам следует уделить первоочереднсе вни маин е. Они могут быть знакомы с
проводивш имися ранее в этой стране обследоваин ями по ряду вопросов, которые
предполатаетс я исследовать в рамках ОУЖ , что облегчк т им работу по написани ю и
кодированию вопросов. Крометого, они знакомы скругом людей и оргаин зациями , с которыми
необходимо поддерживатьсвязь впроцессеподготовни обследоваин я.

Иногда целесообразно привлекать к работе по составлени ю вопросни ка иностранных
анапити ков, особеин о в случаs лс, когда местные анапити ни не знакомы с обследованиями ,
имеюццt ми те же цели , что и ОУЖ . Инострат-п-i ые анапити ни могут использовать успе�тгнь, й
опыт, полученный при проведени и других ОУЖ . Таксе сочеrани е местного и зарубежи ого
опыта наилучш им образом обеспечивает рационапьнсе использование прошлого опыта и
позволяет исклю чить слепсе ти ражи роваин е старых вопросни ков, не приспособленньix к
сегодняцп-п�гм условиям страны .

Верояти о, в больцtинстве ОУЖ допускапся перекос в сторону недостаточного
использования вкл� ца местtп�х специапистов. Когда же такой вкл� ц использовапся, то чаще
всего он исходил от сотрудников стати сти чесни х органов ( занимающ ихся сбором и обработкой
даин ьпt), а не от анапити ков, занимаюцц�[ хся вопросами социапьной полити ни , или
правительственных и научных учреждений ( пользователей данных). Зачастую статистики
недостаточно осведомлены в вопросах отраслевой полити ни и программ . Они могут
усовершенствовать систему классификации и предварительного кодироваин я, однако они не
всегдадостаточнокомпетенти ы для оказаниясодействия в определени и приоритетных задач.

РАЗРАБО ТЧИКИ Л ОЛИ ТИ КИ . Группа, отвечающ ая за разработку вопросни ка, должна
обеспечитьучасти еразработчиков полити ки и руководителей программ в процессе определсния

22



основных и второстепенных целей Обследовани я. Н а первом эrапе необходимо определить
спектр вопросов, которые будут охвачены Обследовани ем . Это позволит определить уделы�
вес разпичных модулей в вопросин ке. Затем можно определить наибапее важные вопросы по
секторам . После того, как намечена общ ая схема, составителям вопросов r � оке, возможно,
потребуетс я подробно ознакомиться с ходом реan изации конкретю � спрограмм . Это означает,
что может возин кнуть необходимость в проведеин и консультаций с техничесни л,а�[
специ алистатьп� иэ разпичных органи зацнй . По получеин и всей необходимой информации
можно приступить к работе по составлению вопросника. Во вреэке 3.1. показано , как
постепени о возрастаетпотребностьв больш ей степеин деrализации наразных эrапах процесса.

Нередко э�rлпу установлеин я адекватной связи и проведеин ю консультаций с
разрабагчиками политини не уделяетс я достаточного внимани я. Неспеци алистам зачастую
нелегко читатьслож�п� i вопросин к и ещ етруднее представить себе, кани евидьаанализа можно
провести на основани и полученныхданных. Поэтомупредпочти телы t о, наряду сдемонстраци ей
вопросин ка, ознакомить разработчиков папитини и руководителей програлцк с образцами
таблиц или сдругнми видами анan иза, которыемогутбыть получены наего основе.

Врезка 3.1. Уровни деталsrзации при определении содержани явопросниха

Составпение ю просника предпалагает переход от осознания важности глобальных проблем к
детальной разработке конкретных ю просов. В данной врезке показаны последовательные уровни
lребуемой детализаtц�пt.

О iсновньr ецели
О пределить цепи; например, провести обследование бедности; изучить впияние государственной
папитю си на домаш ниехозяйства.

М еж rnраслевот7' баланслриорител�в
О предепить приоритетные ю просы ; например, распредепение ценовых дотаций на
продовальственные товары; эффект от изменения досryпности или стоимости услуг
государственноro здравоохранения и образования; эффект от изменения экономическоro климата
вследствие структурных преобразований или перехода от плановой экономики к ры ночной.

Вну�риrnраслевой бапанс лриорит� го в
В рамках системы просвещения опредепить, какие факторы играют самую важную рапь в сzране
на данном этапе: уровни и детс рмни анты зачисления в учебные заведення, слабая посещ аемос ть,
процесс обучения и разпичие показателей в зависимос ти от папа; апияние срока обучения на
доходы , получаемые в формапьном секгоре и в сельском хозяйстве, а также наскалько велико
таксе различие и существуетли оно вообще; ка�гегорни детс й, имеющих доступ к учебникам или
папучаю щ ие бесплатные ш капьные завтраки или стю i ендии ; размер внос имой роди re лями платы
заобучениедет�ей.

Сос тав� ениеволросовдля оGеле,дования конкретных лроFлем или лрограмм
К примеру, когда принимаетс я реш ение исследовать категорни детей, папучаю щ их бесплатно
учебники, составителю ю просов необходимо знать число де�гей, которым вы ,q аютс я учебники;
долж ны ли учебники предоставпяться государством каждому ребенку в отдельности мли нескапько
детей даro кны совместно папьзоваться учебником ; разрешаетс я ли брать учебники домой или же
ими можно пальзоваться �гапько в классе; предусматриваетс я ли их испальзовать в тс чение одного
roда ft ди нескальких лет; продаютс я ли они или вьдд�аютс я бесплатно; сроки , в которые учебники
дапжны бытьвыданы ; и являютс яли учебники, купленныев книжньпсмагазинах, лучшеили хуже
тс х ч�г�о досrаапяютс я ебными заведениями.
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Это могут быть макеты таблиц или примеры работы , проделани ой в другнх странах на
основе аналогичных вопросов. Когда плани руетс я проводить повторные обследовани я в
последую щ ие ro ды , отчет, сосrавленный по результатам первото года, представляет собой
материал, по которому необходимо получ�гть рекомендации и замечани я разработчиков
полити ни . Эти рекомендации и замечани я будут использованы в последующ ей работе. В
качестве дополни тельноro стратегическото хода можно узнать у разработч�i ков политики,
какие вопросы представляют для ни х интерес. Затем специалист по обследовани ю на
основании получеин ых запросов может сформулировать соответствующ ие вопросы или
разработатьмодули в вопросни ке.

СБОР И ОБРАБО ТКА Д .91 У1УЫ Х . Специалист по обработке данньисиграет важЕгую
роль в процессе разработки вопросни ка. Нередко процесс обработки даг�п�п�ис может быть
значггтельно упрощ ен путем внесени я незначительных изменени й в компоновку волрос ни ка
или в последовательность изпожени я в нем вопросов, не преуменьш ая при этом его
аналитическоro содержания. Специалист по обработке данных должен rt редставлять
замечани я и рекомендации по каждомувариантувопросни ка. (см . врезку 3.2)

Важно таюке полу�лiть замечани я управляющ его сбором данных на местах по таким
вопросам , как четкость инструкций интервью еру, правильность кодов пропуска вопросов и
однородность формата. Безусловно, существует определеин ая напряжеин ость в отнош ени ях
между аналити калц3, стремящимися полу�л[ ть наиболее полную информацию , и
управляющ ими сбором даг�п�шпсна местах, которые, вероятней всего, видятвсе недостатки и
лишь немногнепреимущ ествадлиин оro и сложноro вопросни ка, так как интервьеры обычно
не проводят анализа собираемой ими информацни .

Врезка 3.2. � Синергязм злемент в лря состаапеням волросняка

М ежду разпичными аспекrлми сос тавления вопросника сущ ествует высокая степень син ерr изма:
определение аналитического содержания, упрощ ение работы по сбору даn� а;.. на местах,
спецификация данньn с и контроль качества. П риведенный ниже пример о семейном родстве
(аre ц/ мать) в перечне ОУЖ илгпострнрует, как одно изменение может спос обствовать дос ти�кению
всех цепей.

П рнменение традиционноro метода сос таапения перечня домаш него хозяйства предусматривает, в
первую очередь, определение главы домашнего хозяйства. Затем выясняютс я родственные оти ошения
между главой и каждьnк членом домаш него хозsдlгства. В случаях, когда семейная струкz ура яапяетс я
сложной, может возникать необходимос ть в прнмененни баг� ш оro количества кодов и родственные
оти ош ения между разпичными лицами часто ос таютс я неясными. Н апример, явпяетс я ли сестра
главы домашнего хозяйства матерью нли тс тей r и емянника главы домаш него хозяйства?

В 1985 году в КпtL д' И вуаре сос тавитель программы вю да данных преддож ил дополи итеасьно
вклю чить в вопросник отдельные конкрети знрующ ие вопрос ы , пос ле трад�иционного вопроса о
'родственных оти ош ениях с главой домаш него хозяйства. Вопрос ы позволяют уточнить, присутс твуют
ли в домаш нем хозsп�сстве супруг( а), аre ц и мать каждого члена хозяйства, и если да, то каковы их
иденти фикаци онные коды . Специали ст по обработх е данных преддожил вклю чить эти ю прос ы с
целью обеспечения эффектквного кокгро� t я согласованности переменных ю зрасга, папа, семейного
положенияиродственныхотношеннй сглавойдомашнегохозяйства. Эro изменениепозволи ло rакже
упрос тить работу по сбору данных на местах пугем упрощ ения кодов, обозначаю щ их переменную
родственных отнош ений с главой хозяйства. Однако, пожалуй, самый важный вклад был внесен в
области анали за. Сведения о том , какие члены домаш него хозяйства являю тс я родк re лями детей в
хозяйстве, оказались папезными при моделировании детерминантов благосос тояния ребенка, в
ос обеннос ти учитывая распределение ресурсов внуi ри домаш него хозяйства. Э гаг вопрос даже не
включался в аналитическую повестку дня до внесения этого изменения. Соверш енно очевидно, что с
тех пор рекомендуетс я применять з1у систему.
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На конкретном примере можно показать, с каки ми рисками сопряжен неправильный подбор
специалистов для разработки вопрос ни ка. Вопрос ник для первого года ОУЖ на Ямайке (1988
год) бьи в ос новном сос тавлен инос траt п� n�ц� специалистами по оказани ю техни ческой
помоццt, чьи знани я о проводимьпс на Ямайке социальньпс программах бьии весьма
ограни чены . Несмотря на то, что вопрос ин к в ос новном обеспечил эффективнсе дос тижеин е
поставленных аналитически х целей и бьvг хорош о сформатирован , в конечном счете в нем
оказапос ь три ва�xi�ьix програлn�ц�ьис прос чета. Во- первых, в раздеде потребдеин я один из
ос новньпсдотируемьпспродуктов питани я бьи объединен с один м из ос новньпснедотируемьпс
продуктов питани я, в результате чего при проведени и обследоваин я распределени я дотаций на
продукты питани я возни кли трудности и , вероятно, неточности , хотя изменени е политики
дотироваин я продовольственных продуктов бьио один м из первос тепенных вопрос ов, который
широко дискути ровался в то время. Во- вторых, за базисный период на получени е
продовольственньах карточек бьи принят месяц , хотя карточки выдавались тапько раз в 2
месяца, что опять же создало трудности в обследоваин и распределени я субсидий, что являлос ь
важЕшn� вопрос ом в тот период. В-третьих, модуль, использовавш ийся в секторе прос вещ ени я,
бьи практически аналоти чен модулю , использованному в предыдуицtх ОУЖ , целью которых
бьи о изучени е факторов, определяющ их зачислени е учащ ихся в начальную школу. Пос кольку
зачислени е учащ ихся в начальную школу на Ямайке являетс я всеобццt м , не бьио получено
интересной информации и бьиа упущ енавозможнос ть изучени я важ i- п,� t для Ямайки вопрос ов,
таких как ежедневная пос ещ аемость, охват программами по обеспечени ю учебни ками и
оргаин заш 3я ш кольного питани яили структураприемав средню ю школу. К счастью , ямайски й
вариант ОУЖ проводитс я ежегодно. Таки м образом , эти недос татки бьи и устранены в
вопрос ни ках, сос тавленных на второй год проведени я обследоваин я. Более того , они бьи и
ос вещ ены в прсе кте отчета за первый год. Таки м образом , эти недос татки пос лужили
наглядньn к примером важнос ти вклада рядаспециалистов, занятых в оргаин зации и проведени и
обследоваин я, начинаясо второго года. В конечном итогеэто имело важ t-t ьzтй учебный эффект.

И ТЕРА :ТИ ВНЫ Й ЛРОЦЕСС

Составлени е вопрос ни ка являетс я длительным процессом . Первоначальный вариант
должен детально рассматриваться различными заинтересоваFпiьn�ц� сторонами . При сос тавлени и
следующ его вариантавопрос ни каучитьп;аютс я всекритически е замечаин я. Этот процессможет
повторяться несколько раз. М ожет потребоваться письменный перевод вопрос ин ка (см . врезку
3.3.). М ожно также провести семинар с пос ледующ им внесени ем дополни тельных изменени й .
Затем проводитс я тестироваин е вопрос ника на местах, с пос ледующ ей доработх ой . В
зависимос ти от количества внесенных изменений может возин кнуть необходимос ть в
проведени и повторноготести рованиянекоторых частей вопрос ни ка.

В этой связи есть смысл рассмотреть ряд конкретных показателей масштаба доработок,
которые могут ос уцдествляться на каждой стации. В подавляющ ем большинстве случаев
замечаин я инос транных специалистов по техни ческой помощ и зани мают 20 и более страин ц
(через 1 интервал), по неточнос тям формулировок или формати роваин я вопрос ников, даже
когда те находятс я на третьей или четвертой стапии разработки. Нередко двсе или более
специалистовпредставляют свои замечания, изкоторых лиш ь приблизительно половина может
совпадать, тогдакак ос тальные замечания оти ос ятс я к недоработх ам , которые бьи и пропуцдены
другими специалистами . Когда изменени я внос ятс я непос редствеин о в вопрос ни к, лиш ь в
редчайш их случаях попадаютс я страницы , не содержащие исправлени й в ранних вариантах.
Работа по сос тавлени ю вопрос ника по ОУЖ в Никарагуа, в ходе которой не возникало
труднос тей , заняла 9 месяцев, и результатом этого труда явилась внуш ительная стопка
различныхвариантов вопрос ника.
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Врезка3.3 Л еревсt цволросни ка

П еревод вопрос ни ка может быть необходим по трем причинам , которые оказывают
различнсе воздействие на порядок проведени я обследоваин я. Зачастую очень важно
проводить работу по обследовани ю на нескольни х яэыках. Во многих странах, в которьпt
распространено два или несколько яэыков, ддя контроля качества работы по сбору дан t-t ьnt
на местах необходимо обеспечить использоваин е письменньах анкет устного опрос а,
переведениьпс на опти мальнсе количество яэыков. Важность этой предпосылни
проиллю стрированав работе Скотrа и др., (1988). Илцi был проведен эксперимент с целью
определени я частотности ошибок интервьюера при устном переводе во время сбора
информаци и на местах: например, при использовани и вопрос ни ка, составлеин ого на
английском яэыке, ддя проведени я интервью на яэыке тагалог или себуано или при
использоваин и вопрос ни ка на французском яэыке ддя проведени я интервью на яэыке
баоулеили диоула. Интервьер допусти л в 2-4 раза больш е ош ибок при устном переводе во
времясбораданных наместах, чем при наличии письмеин ого переводавопрос ни ков.

П исьменнъп� перевод делаетс я в тех случаях, когда необходимо, чтобы окончательный
вариант вопрос ни ка существовал на нескольни х яэыках. При этом предварительные
варианты вопрос ни ка разрабатьп�аютс я только на официальном яэыке. В опти мальном
случае вопрос ни к затем письмеин о переводитс я и тести руетс я во время сбора данных на
местах на всех яэыках, на которьпt он будет сущ ествовать в окончательном варианте. В
действительности , тести роваин е вопрос ни ка часто проводитс я с использовани ем только
устного перевода вопрос ни ка на официальном языке. Таким образом , формулировни на
местном яэыке, используемые в процессе тести ровани я вопрос ни ка, могут не
соответс твовать в точности дословным формулировкам , выработанньик позднее ддя
письменных переводов на местные яэьпаs. Н есмотря на несоверш енство этого метода, он
часто рассматриваетс я как приемлемая альтернати ва, при помош ,и которой преодолеваютс я
сложности тести рования вопрос ни ка наразных яэыках.

Тра,гц[циоин о при письмеин ом переводевопрос ни ков, перевод делаетс я с яэыка, накотором
они были составлены , на яэык( и), на котором ( ьпс) они будут использоваться, а затем
осущ ествляетс я их обратный перевод на язык оригинала. По заверш ени и обратного
перевода необходимо сравнить 2 варианта на язы ке оригинала. В тех случаях, когда имею тс я
различия в формулировках или смысле, необходимо откорректи ровать перевод. Первый
перевод должен быть написан лицом или группой лиц , энакомых с предметом
обследоваин я. Обратt п,i й перевод должен быть подготовлен специалистом , который не был
непосредствеин о зацействован в работе по составлени ю вопрос ни ка, с тем , чтобы
энакомство спредметом невлияло написьменный перевод.

Болыцинство вопросни ков для ОУЖ печатаетс я только на официальном ( ьпt) яэыке( ах)
страны , а ддя проведени я опрос а на наиболее распрос траненных местных яэыках
используютс я группы интервьюеров со энаин ем нескольни х яэыков. В этом случае
несколько ключевых вопрос ов или фразмогутбытьпереведены на эти яэьпаs и вклю чены в
руководство интервьюера. Для проведения интервью на менее распрос траненных яэыках
может потребоваться использоваин е местныхпереводчиков. В этом плане ОУЖ находились
в рамках общ епринятой практи ни обследоваин й, однако они не отвечали последним
требоваин ям контроля качества. Требовани я к контролю качества определяютс я в
Всемирном обследовании ферти льности , авторы которогоисходили иэтого, что воr грос ни ки
следует составлять на лю бом яэыке, на котором говорит более 10% респондентов,
оказавшихся в выборке, и что анкета устного опрос а на яэыке, на котором проводитс я
опрос , должнаохватыватьнеменее 809b выборни .

26



Тот факт, чтn в некоТорых случаях иностранные специалисты по оказанию техни ческой
помощ и не владеют основным яэыком страны в такой степени , чтобы оказать помощ ь в
составлени и вопрос ни ка непосредствеин о на официальном яэыке страны , являетс я ец�е
одним основанием для письмеин ого перевода. Например, вопрос ни к по ОУЖ во Вьетнаме
был составлен на двух яэыках - английском и вьетнамском . И наоборот, в латино-
американских странахвопрос ни ки по ОУЖ составлялись, как правило, непос редствеин о на
испанском яэыке. Когда в процессе сос тавлени я вопрос ни ка требуетс я его письменный
перевод, воэни кает необходимостькорректи ровать перевод каждого варианта, на что может
потребоваться дополни тельнсе времяи средства.

И наконец , перевод вопрос ни ков с официального яэыка страны , в которой проводитс я
обследовани е, на один или нескалько международных языков (английский , испанский или
французский) ддя международного научного сообц�ества, может стимулировать аналиэ
данных, что может представлять интерсс ддя местxi ях разработчиков политики . Эти
переводы могуг быть выполнены по завершеин и подготовки окончательного варианта
вопрос ни ка, при этом обратного переводаможно неделать.

Яэык вопрос ов всегда должен быть прос тьn� и дос тупным . Предпочтени е следует отдавать
разговорным оборотам , а не нау=п�ьn � или официальным формулировкам . Разпичие между
разговорным и письмеин ым яэыками и сложнос ть дос тижения сбалансироваин ого
сочетани я прос тоты и точнос ти могут быть эначительно бапьш ими в местных яэыках, и
ос обеин о в тех, которые редко используютс я ддя письма. Поэтому при переводе следует
уделять особсе вни мани е такой сбалансированности . Продемонстрируем на следую ц�ем
примере проблему, которая может воэни кнуть. Вопрос наиспанском яэыке "Estuvo enferma
en 1as ultimas cuatro semanas?" дос ловно оэначает: " Болел ли респондентв течени епос ледних
4- ех недель?" Однако, на распрос транеин ом в Чили яэыке, этот вопрос мог бы быть понят
как вежливый эвфемиэм , буквально оэначаюцщ й : менструировалали женщиназапос ледни е
4 недели? Еще более сложная проблема с формулировкой была выявлена при проведени и
тести ровани я вопрос ни ка в Непале. Очевидно, наибапее нейтральная формулировка
вопрос а на непальском " Болели ли вы?" ближе к эначени ю " Обращ ались ли вы к врачу?"
То, что смысл з� цаваемого вопрос а отличался от предполагаемого, стало ясно топько пос ле
того, как несколько респондентов ответили :" Нет, я не мог поэволить себе обрати ться к
не " то естьдавалсянеп ильный ответнавоп "болели ли вы?"

Замечани я и рекомендации всех заинтересованных сторон могут быть получены за счет
установления тесных неофици альных контактов. Тем не менее, во мноти х случаях
рекомендуетс я дополнить процессформальными элементами .

Одни м иэ вариантов являетс я создани е комитета пользователей. Он может выполнять
ряд функций:

� форума, позволяюц�его сбалансироватьразпичные цели обследовани я;

� механиэма, посредством которого любсе заинтересоваин се лицо или органи зация могуг
представитьсвои предложени я по обследовани ю ( череэсвсе го представителя в комитете
или обращ аясь непос редствеин ок комитетув целом);

� члены комитета помогают установить контакт с сотрудниками и облегчают дос туп к
информации в своих организациях, что необходимо ддя группы , занятой в разработке
вопрос ни ка;
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� механизма доведени я инф ормации о планах и результатах обследовани я до
разработчиков политики 9 ;

. ввиду того , что члены комитетасведущи в вопрос ах полити ки и знакомы ссодержаин ем
обследовани я, они обладают необходимой квалификацией для ускорени я процесса
анализаданных.

Комитету пользователей не следует брать на себя чрезмерных полномочий по
техни ческом у и непос редственному руководству работой по подготовке обследовани я. Так,
например, ком итет не должен вплоти ую зани маться вопрос амн формата вопрос ни ка или
прини мать реш ени я относ ительно марки компьютеров, закупкой которых зани маетс я
органи зация, проводящ ая обследовани е. Комитет скорее должен оказывать содействие в
определени и целей обследовани я, которые обусловливают содержани е вопрос ни ка, сос тавлени е
планавыборки и издержни .

Председателем комитета пользователей может быть представитель гос ударствеин ой
органи зации по планироваин ю , а сопредседателями могут быть представители плановых и
статистически х органов. В сос тав комитета должны входить представители отраслевых
мини стерств, интересы которых больш е всего отражены в обследовани ях ( тани х, как
мини стерства здравоохранени я, прос вещени я, социального обеспечени я, сельского хозяйства, а
rаюкемини стерстваповопрос ам семьи и положени я женщин). В сос тав комн тета r аюке следует
включитьчленов научного сообщ ества, занимаю щихся вопрос ами политики ( изуни верситетов,
независимых научt го- исследовательски х институтов и международных органи заций по
развитию ). Оптимальным являетс я вариант, при котором лица, участвующ ие в деятельнос ти
комитета, знакомы с практикой проведени я обследовани й, интересуютс я направлени ямн ,
которые являютс я предметом изучени я ОУЖ , и представляют соответс твуюц[ие подразделени я
своих оргаин заций. Если это невозможно, то целесообразно выбирать членов комитета скорее
на ос нове их интересов и компетентнос ти , нежели на ос нове их оргаин зациоин ой
принацлежнос ти .

П роведени е официального семинара таюке являетс я полезным средством . В докладах
могут содержаться разъяснени я планов обследоваин я, включая цели, вопрос ни ки , планы
выборки и подходы к проведени ю сбора даин ых на местах. Доклады также могут содержать
определенную общ ую информацию по ОУЖ , проведенным в других странах. В докладах четко
определяетс я, каки е из решени й явлsпотс я окончательными и не подлежат изменени ям, и по
каким элементам необходимо получить замечани я и рекомендации . Обычно необходимо указать
на доработки , которые были сделаны с момента раздачи вопрос ни ка участни кам семинара до
начала его работы . Обсуждени е должно больш ей частью сос редоточиваться на получени и
рекомендаций и замечани й по содержаин ю вопрос ни ков и напланах по проведени ю анализа. В
семн наре должны участвовать представители всех заинтересованных правительственных
оргаин заций , ряда мести ых нау�п�го-исследовательски х институтов и международных
оргаин заций по развитию . Преимущ ество семинара перед неофициальнымн встречами и
комн тетом пользователей заключаетс я в том , что в нем участвует больш ее количество
специалистов. Кроме того, специалистам , представляю щ им рекомендации, нет необходимос ти
представлять комментарии в письмеин ой форме - они могут представить свои замечани я .
непос редственнонасеминаре.

9 Беэусловно, необходимо такжезадейст вовать идругие дополнительные механизмы .
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ТЕС ТИ РОВАН И Е ВОЛ РОСН ИКА НА М ЕСТАХ

Теетирование вопросни ка на местах являетс я одни м из наиболее важ t-i ых этапов в
лодготовкеобследовани я. Тести ровани епроводитс ястем , чтобы удостовериться, что вопросни к
лозволяет лолучить необходимую информацию . Проведени е тести ровани я вопросни ков для
ОУЖ направленонаопределени еацекватности вопросни ков на 3- ехуровнях:

На уровне волрос ника в целом . Позволяет ли вопросни к проводить сбор требуемой
информации в полном объеме? Не являетс я ли информация, собраин ая в различных разделах
вопросни ка, противоречивой? Нетли случаев двойного учетанекоторыхпеременных?

На уровне отдельньrх модулея". Позволяет ли модуль собирать необходимую
информацию ? Были ли учтены все основные виды деятельности ? Учтены ли все основные
условия жизни , виды сельскохозяйственной деятельности и источни ки натурального и
денежного дохода? Несодержитс я ли в волросникевопросов, не имеющ их прямого отнош ени я
к лредметуобследования?

На уровне отдельных волрос ов. Являетс я ли четкой формулировка вопроса? Допускает
ли вопрос двусмысленные ответы ? Возможны ли альтернати вные толковани я? Бьии ли
предуг� цаны всеответы ?

При тестировании волросни ка важнодости чь полного охвата всех основных социально-
экономических групл. Например, домаш ни е хозяйства в выборке должны включать как
сельские, так и городские домаш ин е хозяйства, лиц , занятьпс в формальном секторе,
неформальном секторе и фермеров; фермеров в основных агроэкологических регионах и
производственных системах ( занимающ иеся инди видуалы�ой трудовой деятельностыо,
коолераторы и рабочие, получающ иезарплату) и т. д. Неследуетот5иратьдомаш ни е хозяйства с
помощ ью случайной выборки. Наоборот, необходимо специально вклю чать различные ти пы
домаип�п�i х хозяйств, что позволит наблюдать самые разные ситуации во время тести ровани я
вопросни ка, которые, вероятно , могугвстречаться входепроведени я обследовани я.

Обычно при тести ровани и вопросни кадля ОУЖ проводитс я опрос около 100 домаип-t их
хозяйств. М ожетвозин кнуть необходимос тьв пос ещ еин и дополин тельныхдомаш ин х хозяйств и
проведени и лишь части чного опроса с целью получени я достатони ого количества ответов по
некоторым разделам вопросни ка. Например , в первоначально выбраt пi ых 100 домаш ни х
хозяйствах может не оказаться дос таточного количества беременных женц�ин или болевших за
месяц до проведения опроса для эс� екти вного тести ровани я этих модулей . В таком случае
необходимо найти домаш ин е хозяйства, в которых есть беременные женцц�ны или больные и
провести опрос с использовани ем модуля о состояни и здоровья.10 Натести ровани е вопрос ни ка
обычно уходит около 1 месяца. Если предусматриваетс я составлени е окончательного варианта
вопросни ка на двух или нескольких языках, для тести роваин я требуетс я больше времени ,
пос кольку необходимо провести тести рованиекаждого вариантавопросни канаместах.

1 о д дьтернатнвным подходом явпяетс я продление базисных периодов во врелгя тс ст ирования ю просника. Н апрнмер,
вмест о тоro; чтобы задать вопрос " Перенеслн лн вы бапезиь илн травму за последнне 3о дней?", как это делается при
дейст витепьном обспедованнн, ни огда целесообраэней спросить " Перенеслн лн вы бапезнь нпн травму за последню с12
месяцев?" илн " Когда в последннй раэ вы перенесли бапезнь или травму?" При таком подходе упрощ аетс я процедура
нахождения досrаточнот числа лнц для тестирования модуля, однако он не поэвопяет абсолкпно точно определить,
юкекпся лм у нюс проблемы , связанные с запомни анием ни формацни , поскольку пернод временн, за который
запраш ивается ни формация, используемнй прн проведении тесгирования, будет продолж нтельней пернода, указанного в
окончательном варианте вопросиика.
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Ж елательно, чтобы окончательнсе тести рованиевопросин ков ( охватприблиэительно 100
домаш них хоэяйств) было папномасшт абным , однако и тести роваин е в меньш ем масштабе
позвапяет собрать дсе таточно больш ой объем информации . Исходя иэ прошлого опыта, опрос
первыхже 10- ти домаш ин х хоэяйств, вероятно, позволит выявить половинупроблем . Некоторсе
время назадпри тести ровании вопросникаинсе транные специалисты по оказаин ю техин ческой
помощи собрали дсе таточнсе количество материала для ссе тавлеин я замечаин й по одному
модулю ( объемом в б страниц), в реэультате опроса всего лиш ь 3- ех домаш ни х хоэяйств.
Небольшие тесты такого рода могут быть исключительно полезньnки для тести роваин я новых
или сложных модулей , предшествующ его болееполномутести роваин ю вопросникав целом .

В ссе тав рабочей группы , участвующ ей в тести роваин и вопросин ка на местах, должны
входить ведущие сотрудники ценТрального an парата, опытнъте интервьюеры или инспектора по
сборуданньпсна местах и аналити ки , участвовавш ие в ссе тавлеин и вопросин ка. П олеэно также
включать специалистов , имеющ их опытучасти я в других ОУЖ . Сотрудин ки должны работать в
группах, в ссе тав которых необходимо включатьпредставителей , обладаюцдt х опытом в каждой
иэсоответс твующихобластей .

Число групп , участвую ицt х в тести роваин и вопросин ка, должно быть ограни ченньам . В
ходе проведеин я тести роваин я необходимо обеспечить контакт между группами , с тем , чтобы
оин могли обмеин ваться мнеин ями по проблемам , с которыми оин сталкиваютс я, и по
реш еин ю эти х проблем . П ожалуй, наилу�ш i им образом зто дсе ти гаетс я за счет работы всех
групп , участвую ц� tх в тести роваин и вопросин ка, в течеин е первых нескольких дней в одном иэ
крупньах городов. Это поэволяет группам встречаться в конце рабочего дня, когда выявляютс я
первые и нередко самые крупные недоработки в прсе кте вопросин ка. Договореин се ть по
переработкевопросин кадсе ти гаетс я в процессепроведеин я тести рования.

При каждом опросе в ходе тести роваин я должны присутс твовать респондент,
интервьюер и аналити к или старш ий специалист по проведеин ю обследоваин я. В процессе
тестировани я допусти мо такти чно прерывать опрос с целью нахождеин я более точной
формулировки вопроса или ответов, закодированных для него ( безусловно, в ходе реального
обследоваин я опросы должны проводиться конфиденциально, и при зтом следует
придерживатьсяформулировки , записаин ой в вопроснике).

Интервьюеров для проведеин я тести роваин я следует подбирать из чк сла опытных
сотрудников оргаин зации . Предполагаетс я, что участин ки тести роваин я в целом имеют опыт
проведеин я опроса, знакомы с се новной методикой ведеин я опроса и спсе обны отличить
проблемы , вызванные недоработками в вопросин ке, от проблем , связаFп� псс недостаточиъnк
ознакомлеин ем с ин м . Основнсе вин маин е при подготовке персонала необходимо
ссе редоточить на целях обследоваин я, структуреи формате вопросин ка. Н едельная подготовка
обыч}го являетс ядсе таточной.

На завершающ ем этапе тестироваин я одну или две недели следует уделить аналиэу его
реэультатов и дсе ти жеин ю соглаш еин я по внесеин ю необходимых иэменеин й. П о сущ еству,
группа, участвую щая в тести роваин и , должна проанализировать все модули в вопросин ке и
обсудить лю быевоэин кшие проблемы . Тот факт, что на опрос уходит слиш ком много времеин ,
не должен вызывать излишнего беспокойства, псе кольку при должной подготовке
интервьюеров и их энакомстве с вопросником время, необходимсе для проведеин я опроса,
резко сокращ аетс я, ссе тавляяобычно половину ( или и того меньш е) времеин , потребовавш егсе я
при тести ровании вопросника.
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Н ет необходим ости вводить в систему данные по результатам тести ровани я, так как
выборка настолько мала и не случайна, что принятие каких- либо реш еин й на основе
полученныхстати стическихданных являетс я затруднительным . 11

Ли� ое участие старш его персонала ( включая аналити ков) имеет очень больш се
значени е как при тестировании вопрос ника, rак и при проведени и ето оценки . Примером тому
может служить следующ ий случай . В одной изстран до проведени я тестирования вопрос ни ка
руководитель стати стического бюро утверждал, что сбор информации об имущ естве семей
окажетс я невоэмож t-t ьц�t, поскольку респонденты будут опасаться, что информация будет
использована в целях налогообложени я. М одуль был включен в тести ровани е, и при этом не
воэникло ин каки х чреэмерных сложностей . Однако основной оппонент модуля не
присутс твовал при тести ровании , а некоторые специалисты , участвовавш ие в тести ровани и , не
смогли присутс твовать на итоговом обсуждении модуля. Н есмотря на удачный опыт по сбору
данных, модуль был исклю чен иэ вопрос ника, в основном в силу того , что ключевые
специалисты , ответс твенныезаприняти ереш ени й , не участвовали навсех этапах процесса.

Вероятно, в реэультате тести рования потребуетс я ввести целый ряд мелких иэменеин й ,
вклю чая изменение формулировок вопрос ов, формата вопрос ин ка и кодов ответов. Если
рекомендуетс я сущ ественно доработать структуру вопросин ка или методы иэмереин й ,
необходимо провести повторнсе тести рование вопросов, подвергш ихся эначительным
изменег�пt ям . Поэтому в некоторых случаях предпочтительно начать тести ровани е на месте с
альтернати вны х вариантов исклю чительно сложнъи , спорны х или ва�кi-i ых модулей вопросин ка.

Оптимальным являетс я тести ровани е вопрос ни ков ддя райоин ого обследовани я
домаипiих хоэяйств и ддя обследования цен одновремеин о или почти одновремеин о с
тестировани ем вопрос ни ка ддя обследования домаш них хозяйств. 3то позволит участвую цдим в
работе аналити кам рассматривать палученную информацию в совокупнос ти и учитывать тот
факт, что иэменения одного инструментаможет оказывать влияни е на другие. 3то можеттагаке
сократи ть дорожные расходы , поскольку тести ровани е вопросни ков ддя Райоин ого
обследования домаш них хоэяйств и ддя Обследования цен следует проводить в нескольки х
населенных пунктах.

Факти чески опыт проведени я ОУЖ показал, что тести ровани ем вопросни ков ддя
Райони ого обследования домашних хозяйств и Обследовани я цен часто пренебрегаю т, отдавая
предпочтени е тести рованию вопрос ни ков домохоэяйства. Тести ровани е модулей райоин ого
обследовани ядомаш ни х хоэяйствили ценовых модулей может проводиться позднее, отслучая к
случаю , или вообщ е не проводитс я. Н е случдйно пользователи данны х высказы ваю т больш е
нарекани й по данным орайонном обследовани и домашних хоэяйств и по ценовым даFпдым , чем
по данны м о домаш ни х хозяйствах. Если ввиду временных ограничени й целесообразней
проводить тести рование вопрос ни ков по отдельности , то по меньш ей мере следует обеспечить
полноценнсе тестированиекаждого иэних.

В некоторых случаях подробные вопрос ин ки ддя обследовани я учреж ,дени й отличались
такой же сложностью , что и вопрос ин ки ддя обследовани я домаш ин х хоэяйств. Тести ровани е
вопросни ков по обследованию учреждений являетс я необходимым и оно фактически всегда
проводитс я. Н еобходимо обеспечить посещ ение учреждений в каждой из основных категорий ,
которые могут представлять аналити ческий интерес. Н апример, с целью тести ровани я
вопрос ни ка ддя обследовани я учреждений здравоохранени я, целесообразно пос ети ть
государственные пункты здравоохранени я, государственные клини ки , кабинеты частныхх

11 Тем не менее, результаты тестирования вопросника будуг предстаапять собой папезный матеg иал для тест ировання
протраммы ввода данных.
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практикующ их врачей , государственныеи части ые больни цы , как в сельски х, так и в городски х
районах. Поскольку тести ровани евопросни ков по обследованию учреждени й уже само по себе
являетс я серьезным и трудсе мким предприяти ем , целесообразней проводить его отдельно от
тести ровани ядругих вопрос ни ков.

В . Ф орматвопросника

Ф ормат вопрос ни ка имеет больш се эначение, пос кольку он поэволяет четко определить
цели анализа. Более того, опти мапьный формат поэволяет сни эить до мини мумакак возможные
ошибки интервью ера, так и ош ибки , допускаемые при вводе данных, способствуя тем самым
повьnцени ю качества даин ьпси операти внос ти доступа к ни м . В то время как определеин ая
частьсодержания вопрос ни каподдежитизменению в зависимости отусловий различных стран,
практически вся информация, полученная по форматам вопрос ников при проведени и ОУЖ ,
примеин ма к другим странам . В этом разделе излагаютс я характеристи ки , которые необходимо
воспроизводить во всех ОУЖ (фактически они представляю т практически й интерес и ддя
другихобследований).

FДИ Н ИЦ Ы НАБЛЮ Д ЕНИЯ . Успешность сос тавлени я сложного вопросни ка для
проведени я обследовани я в значительной мере зависит от выбора соответс твующ их едини ц
наблюдени я. Зачастую это прос то: нan ример, пол и воэраст вполне определеин о являютс я
атрибутами людей , тогда как кровельный материап жилищ а являетс я атрибутом домацдi его
хоэяйства.

Однако в некоторых случаях может быть не вполне очевидным , какой уровень
наблюдени я являетс я самьци естественным . Н an ример, для сбора информации о домацд�гем
скоте, находящемся в собствеин ости сельски х домаш них хозяйств, исследователь мог бы
выбрать для наблюдени я отдельных животных и регистрироватьтаки е характеристи ки , как вид,
порода, возраст и размер. Или исследователь мог бы отмети ть виды животt-t ы х, а затем зддать
фермеру вопрос относительно количества этих ж ивотньпс, накодяц� t хся в его собственности ,
расходов на отх орм и т д. Точнсе определени е едини ц наблюдени я исключительно важно при
проведени и ОУЖ ввиду огромного количества используемых едини ц . Н an ример , при
проведени и обследовани я состояния здоровья населени я и развити я ( район Кагера) только в
одном вопрос ни ке по домацд�гему хозяйству содержan ось 22 отдельные едини цы наблюдеин й
(см . вставку 6.1).

Выбор едини цы наблюдени я в значительной степени определяетс я предполагаемьам
аналити чески м использовани ем информации . Суждени е разработ�п�гка обследовани я
относительно стоимости и надежности полученной информации может r акже окаэать влияни е
на выбор. Н an ример, если целью обследовани я являетс я иэучени е зависимости заработной
платы от уровня образовани я, то необходимо собрать данные о доходак на индивидуапьном
уровне, так как уровень образовани я может быть исследован только наиндивидуапьном уровне.
С другой стороны , если анапити ческая цель предусматривает исследовани е бедности в районе,
то информация о доходе на уровне домашнего хозяйства являетс я достаточной . Тем не менее,
сбор информации по каждому источни ку дохода и предприяти ю домаш него хозяйства в
отдельности , с последующ им ее суммированием для определени я дохода домаш него хоэяйства,
представляетс я целесообразней на том основании , что эт r метод позволяет получить более
точную информацию , чем информация, получеин ая при ответе на обц�ий вопрос о совокупном
доходедомацдi его хоэяйства.

ИД ЕН ТИ ФИКА ТОРЫ Каждый объект наблюдени я при проведени и обследовани я
должен бытьиденти фицирован . Для этого обычно необходимо 2 или 3 отдельных кода. Первый
код всегда обозначает домашнее хозяйство. Второй код обоэначает лицо, вид деятельности или
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земельньп�[ участок. В некоторьпсслучаях третий уровень оти оситс я, например , ко всем детям ,
когда-либорожденньnч женццt нами домаш него хоэяйства, или к акти вам каждого предприяти я.

Важность нацлежащ их иденти фикаторов настолько очевидна, что трудно допусти ть
воэмо�ин ость появлени я ош ибок , тем не менее это случаетс я. П ри проведени и одного
обследовани я состояни я з,доровья населени я вопросни к состоял иэ 2- ух скрепленных страни ц .
На одной страницесодержалась информация о домаш нем хозяйстве, на другой - информация о
его членах. С целью облегчени я ввода дант � с страницы вопросни ка бьии разъединены . К
сожалени ю , на странице, содержащ ей информацию по членам домашнего хозяйства, не бьио
указано иденти фикатора домаш него хозяйства, что не позволило увязать все дино 2 части
обследовани я.

Иденти фикатор , используемьпг для обозначени я домашнего хозяйства и свода всех
данньиспо нему, должен быть кратни м , чтобы не зани мать лиш него места и избежать ош ибок
при многократном переписьшании или перепечатке длинного кода. Стати сти ческие
органи зации во всем мире с�ремятс я иденти фицировать домашнее хозяйство посредством
длини ого ряда цифр и букв, обозначающнх географическсе расположени е и процедуру
проведени я выборки. Это громоздкий и дорогостоящ ий метод; нередко для перечислени я
нескольких сот домаш ни х хозяйств используютс я десять и более цифр. Целесообразней
использовать простой порядковый номер, записываемьgt или проставляемый в виде ш тампа на
первой странице вопросни ка. Этаг номер следует присваивать всем даFп�ым , собраин ым по
определени ому домаш нему хозяйству. Безусловно, географическсе положени е,
городской/ сельский статус, коды выборки и т.д. являютс я важ fi ьnки показателями и их
необходимо включать в переменгпяе, регистрируемые по каждомудомаш нему хозяйству, однако
ихнеследуетиспользоватьдляиденти фикации домашнегохозяйства.

Возможные пути совершенствовани я способа присвсе ни я регистрациони ого номера
домашнему хозяйствупредусматривают:

� предварительную распечатку номера в ти пографии , что позволит избежать какого- либо
дублированиярегистрационного номера;

� распечатку регистрациони ого номера на каждой странице вопросни ка, что позволит
правильно скомпоноватьвопросни к вслучае разъединени ястрани ц;

� использовани е контрольньах цифр12 в регистрациони ом номере для вьаявлени я ошибок
при переписывани и номера.

Там , где это возмо�ин о, иденти фикационгпяе коды для второго и третьего уровней
наблюдения следует предварительно печатать на страницах вопросника, к которьам они
оти осятс я. Например, индивидуапьный иденти фикационньп� код печатаетс я на каждой
страни це, на которой производитс я сбор данньпспо члену домашнего хозяйства. При этом
исключаетс я пропуск кодов и сни жаетс я возможность возни кновени я ош ибок в процессе
переписывани я. Примертани хкодов приведен вкрайней левой колонкерис. 3.1.

�г В кодовоМ ноМере, как наrt ример 49-601- ббб-3, послединй ноыер явпяетс я контрапьной цифрой. Эта цифра
папучается в реэультатс использовання алгорн r ыа, состоящ его ю ряда арифМетическнх дейст внй. Н иже прнведен пример
апгорнr ыа контрапьной цифры . Каждая цифра уыно� етс я на число, рависе ее ыест у в поспедовательност и, и реэультаты
суммирукпся. Эта сули�а делитс я на конкретисе число и ост агок вычнгаетс я ю этого числа. В реэультатс выводитс я
контрапьная ш гфра. М горитмы контрапьиьосцифр пост рсе ны такнМ образоМ , чтобы часто повторяwщ иеся ош ибни , такне
как перенос нли пропуск щ tфр, давапи неправнльнук� контрапьнук� цифру.
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С ТРУК ТУРА ВОП РОСН ИКА . Вопросни к для ОУЖ составляетс я таким образом , что для
опроса каждого домаш него хоэяйства необходим только один вопросин к. Такой подход
отличаетс я от системы , нередко применяемой при проведени и менее сложньлсобследовани й . В
некоторых обследовани ях используетс я один вопросни к для домашнего хозяйства в целом и
отдельный комплект индивидуапьных вопросин ков. Это требует безош ибочной регистрации
идентификационных кодов во всех вопросниках. Несмотря на постояин се стремление к
соверш енству, оно тем не менее редко дости жи мо, и некоторые вопросин ки создают риск
неправильного свода. Степень сложи ости видна на примере исследования Российского
продольного мониторингового обследовани я. Были приняты меры для обеспечения точного
кодировани я и свода, однако величина привнесеин ой ош ибки оказапась эначительной . В
первом раунделетом 1992 годабыло получено на34b меньш е индивидуапьных вопросни ков , чем
предполагапось. Индивидуапы�[ ые вопросин ки были основаны на вопросин ках домаш него
хоэяйства. К лету 1993 года, в третьем раунде обследовани я, расхождени евозросло почти до 9,5
9b.

В тех случаях, когда в домашнем хозяйстве имеетс я больше одной едиин цы анапиза,
требуетс я создани етаблицы . Например, домашнее хозяйство включаетнесколько человек и ему
таю ке может принаддежать несколько земельных участков или на нем выращиваетс я несколько
разпичных сельскохозяйственных культур. Таблица в каждом иэ зти х случаев разрабатьшаетс я
та�аi м образом , чтобы вопросы располагапись в ееверхней части , а единицы наблюдени я ( люди ,
земельные участки или сельскохозяйственные культуры ) по сторонам в ин жи ей части таблицы .
Примеры приведены на рисунках 3.1 и 3.4-3.7. При этом следует отмети ть, что
идентификационный код для едиин цы наблюдени я печатаетс я с левой стороны таблицы на
каждой странице, либо заноситс я интервьюером в первую капонку. 13 В таблицах для членов
домаш нето хозяйства строки разпичаютс я с помошью чередуюц� ихся заштрихованных и
незаштрихованных блоков или пуr ем распечатки вопросин кав цвете, при этом каждый ряд или
несколько рядов имеют свой цвет. Это позволяет интервьюеру записывать ответы в нужную
сТРоку�

Исключительно крупные домашни е хозяйства нередко настолько мн огочисленны , что в
таблице не хватает строк для записи всех их членов. В тани х случаях необходим второй
вопросин к для обследовани я домашнего хозяйства. При этом следует обеспечитьиспользовани е
правильных номеров для обозначеин я домаш ин х хоэяйств и его членов. Например, во втором
вопросин ке следует измеин ть номера, обозначаюц�ие членов, тани м образом , чтобы вместо
едиин цы оин начинаписьс 16. Подобные случаи представляют собой потенциапьный источин к
ошибок , поэтому по мере возможи ости необходимо оставлять достаточно строк для занесеин я
всех членов домаш него хоэяйства, что позволит до мини мума сократи ть количество ош ибок. В
вопросникахдля ОУЖ обычнопредусмотрено от 12 до 15- ти строк .

�э Необхо,ц�а�[о сократить до �а[ ниМул�а чнспо занесеннй идентнфикацнонного кода ннтервьк�ером вручную , поскольку
это увеличиваетвероятностьош ибок.
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В случая�с, когда проводитс я одно наблюдение на едини цу анализа, вопросы ,
оти осящ иеся к этой едини це, заносятс я в одну колонку в ниж ней части страницы . 14 Н априм ер,
обы =п�со на одно домаш нее хозяйство приходитс я только одно жилищ е.15 Эт г простой формат
можно использовать для записи вопросов по качеству или другим характеристикам жилья. На
рис. 3.2. представлена первая страница вопросника по раз,делу жилищ ных расходов из
Обследоваин я состояния здоровья и развития ( Кагера). Этаг формат зачастую также
используетс я в вопросни ках по Райони ому обследованию домаш ин х хозяйств, так как в ни х
часто включено только одно наблюдени енаединицу анализа.

К ОН ЦВЛ 7УАЛЬНАЯ С ТРУК 7УРА ВОЛ РОСН ИКА . Вопросни к разделен на несколько
частей, или модулей . Каж l ц�л� модульхарактеризуетс я �динством темы , как, нan ример, трудовые
ресурсы или предметы длительного пользования. ', Каж ,дьай модуль также относится к
специфической едини це наблюдения, будь то члены домаш него хозяйства,
сельскохозяйственныекультуры или статьи расходов.

При проведении ОУЖ в первую очередь за�даi отс я вопросы перечня с тем , чтобы
определить список лиц , которых необходимо включить в последующ ие разделы вопросни ка.
Затем сразличньn еi и членами домаш него хозяйства прbводятс я мини опросы . При зтом кажд� й
член дает ответы по каждому примеин мому к нему модулю - нan ример, здравоохранеин я,
образоваин я, занятости и т. д., преждечем интервьюер может перейти к проведени ю следующ его
мини опроса. Позтому порядок модулей в вопросин ке�'�, и порядок вопросов в модуле тщ ательно
продумываютс я. Это должно способствовать установлеин ю взаимного доверия ме� ду
проводящим опрос и респондентом , структурирован� ю интервью понятным ддя респондента
образом и облегчеин ю практи ческой работы по сбор� данных на местаас. В начальной части
вопросин ка содержатс я относительно простыемодули:', жилье, з,доровье и образоваин е. М одули ,
по которьnк требуетс я установлени е бальш его взаимного доверия, как, нanример сбережени я
или фертильность, содержатс я в заключительной � асти вопросин ка. М одули потреблеин я
рассматриваютс я во время второго посещени я кластеара, тогда как целью первого посещ ени я
являетс яопределени еначалапериодаэапоминаин яинс� ормации о покупках продуктов питани я.

СТРАН ИЦА ЛВРВ ЧНЯ . Страин ца перечнн печатаетс я таки м образом , чтобы
разворачиваться влево от страин ц , содержаир�tх имен� членов домаш него хозяйства, при зтом
строки ддя записи членов домашнего хозяйства на�срдятс я по одной лиин и с позициями в
вопросин ке.1 б В ОУЖ зто обы =п�со осущ ествляетс я �а ечет применеин я четьарех различных
методов, как показано нарис. 3.3.

� При использовани и первого метода листы , преди{ествую щие перечню , короче обложки и
листов, следующ ихза перечнем , какпоказано в формате 1.

� Второй , наиболее распространенный метод, ; приведен в формате 2. П еречень
разиорачиваетс я за рамни вопросника и его обложек . В обоих форматаас перечень
располагаетс я позад�г страниц , содержащ их имена членов домаш него хозяйства, что
позволяетинтервьюеру видетьего, когдаз� цаютс я � опросы членам домашнего хозяйства.

1 а Ф актхческн на ст ранице мoryr быть напечатаны 2 или более колонок в целях эконолацсбумаги, однако колонкн не
взанмосвязаны.
15 В соаr ветсr вии с культурным укладом некоторых с�ран , члены одного домаш него хозяйства мoryr проживать в
нескольких отдельных палатках, хижни ах или постройках. В этом спучае необходимо реш ить, что важнее: регист рировать
каждсе сооружениев отдельности или же вопрособ атрибуrах жилмц�ного сосrояння в целоы более акlуд�[ ен.
1 ь Слуr гя годы поспе сбора данных на ыестах ни огдаделакr гся фотокопни вопросника дпя работы аналхr иков в случае
использовання все хоригиналов вопросников. В таких спучаях фор�гат перечня обычно уменьшаетс я до ст андартного листа
бумаги, чго скрываетero ист инный разыер, явпяю щийся важныы фактором повыш ення точност и рабаr ы интервьккра.
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� В ходепроведени я Обследования здоровья населени я и развити я в Танзани и ( район Кагера)
был преддожен новый метод, позволяющий извлекатьперечень извопросни ка, как показано
в формате 3. 3го оказалосьполезным , посколькупланировалось проводитьобследовани ев 4
этапа. Н апервом этапеобследовани я перечень помещ алсяв конверт, закрепленный в конце
вопросни ка. В начале второго этапа перечень извлекался из первого вопросни ка и
помещался в конверт в конце второго вопросни ка. Таким образом , за членами домашнего
хозяйства сохрамялся тот же иденти фикационный код на всех этапах. Ряд
коин рети зирую щ их вопросов гаранти ровал соответс твующ ий учет членов, прибывш их или
выбывш их из домашнего хозяйства, родившихся или умерш их между циклами
обследовани я. После 4- ех циклов опросов, проведенных в течени е двух лет, ни один из
перечней небыл угерян .

. Вопросин к , использовавш ийся в Туни се, проиллюстрирован в формате 4. Он имеет
кин жнсе , а не альбомнсе расположение страниц и прош ит спиралью ддя их полного
разворота. Таким образом , при развороте двух страни ц полный размер " страницы "
вопросин ка составляет 11 х 17 дюймов. Переченьразворачиваетс я влево.

Для различных едиин ц анализа в одном вопросин ке можно использовать более одного
перечня. В случаях, когда на один уровень анализа приходитс я несколько страни ц вопросов и
особеин о когдатаблица содержит больш се количество строк , необходим развернутьп�[ перечень.
Например, можно создавать перечни выращ иваемых сельскохозяйственных культур или списка
землевладеин я.

IIРЕД ВАРИ ТFЛ ЬН ОЕ К ОД ИРОВАНИ Е . Числовой код присваиваетс я возможным
ответам практи чески на все вопросы и интервью ер регистрирует только код ответа по
вопросни ку. Больш инство кодов указаны непосредствеин о в клетке, содержащ ей вопрос. В
случаях, когда перечень кодов являетс я ддинным и относитс я к нескольким вопросам , коды
указьпзаютс я в специальной клетке на поле каждой страницы , где они необходимы , или на
обороте предыдуцдей страни цы ( при этом коды видны во время заполнени я страни цы
интервьюером). Примеры обеихситуаций приводятс я нарис. 3.4.

Обычно вручную необходимо кодировать не более десятх а вопросов. Процедура
предварительного кодирования обеспечивает ввод данных в компьютер непосредствеин о с
заполнеин оговопросни ка, устраняятем самым трудсе мкиеоперации по воспроизведени ю кодов
в таблицахвводаданных, которыемогутприводить к ош ибкам .

В ходе предварительного кодировани я необходимо , чтобы возможные варианты
отличались четкостью и простотой . Необходимо, чтобы оин были взаимоисклю чающ ими ,
исчерпывали все возможные ответы и не допускали занесеин я всех респондентов в одну
категорию . Необходимо таю ке, чтобы категории включали достаточнсе ддя работы количество
респондентов. Разработка нддлежащ их кодов ответов требует хорош его знани я исследуемого
явлени я и тщ ательного тестировани я на местах. Стандартньц�t метод, обеспечивающ ий
взаимоисключеин е кодов, предусматривает использование дополин тельного прилагательного в
тех случаях, когда вопрос допускает более одного ответа, например: " Назовите основную
причину, по которой вы бросили ш колу". Другими сrандартными дополни тельными
прилагательными являютс я " первый ( ая)", " последни й(яя)" или " главный( ая)". Кроме того,
можно оставить место ддя нескольких ответов ( то есть нескольких переменных), с указанием
кодировать все ответьа или только два или три наиболее важ fп�пt ответа.
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Когда полнсе перечислени е ответов невозможно или неудобно , то можно примени ть
стандартньп�i метод , позволяющ ий охвати ть кодами все возможные ответы , который
предполагает введени е кода " прочие ( указать)". В конечном итоге, на практи ке детальные
ответы почти ни когда не кодирую тс я, таким образом , анализ проводитс я путем сведени я в
единую категорию всех респондентов, которые ответи ли " прочие". С целью некоторого
повыш ени я вероятности кодировани я информации, регистрируемой в рубрике " прочие
(указать)", целесообразно регистрировать подобныеответы на специально отведенной страни це
вопросни ка, где их можно легко найти .

Не всякую информацию можно получить путс м постановки четко сформулированных,
предварительно закодированных вопросов. Это, однако, не очень серьезный недостаток . В
больцп3 нстве случаев при проведени и анализа на основани и вопросни ков по ОУЖ
используютс я сложные количественные методы , в которые сложно включить информацию
исследовательского и качественного харакreра, собраf пi ую с помоц�ью вопросов, не
предполагаю ц[их точного ответа. Поэтому даже если r акие вопросы и задаютс я, то степень их
реального использования, скорее всего, достаточно ни зка. Если требуетс я обцtирная
информацияисследовательского и качествеин ого характера, может возни кнуть необходимостьв
другом методе сбора инф ормации или даж е в абсолю тно новом методе проведени я обследовани я
в целом .

ЗА ЧИ ТЫ ВАЕМ Ы Е ВОЛ РОСЫ Л РЕД Л ОЛАГА IОЩ И Е Л РОС ТЫ Е О ТВЕ ТЫ Все вопросы
излагаютс я в письмеин ой форме и далжны дословно зачитьш аться интервьюером . Это делаетс я
с целью обеспечени я однородности формулировок вопросов, так как в зависимости от
формулировки могут быть получены различиъте ответы . Например, ответы респондентов на
вопросы " Умеете ли вы читать?" и " М ожете ли вы ни тать газету или журнап?" могут
различаться. Другие изменени я могут в какой-то степени повлиять на продолжительность
рассматриваемого периода, как например, при замене вопроса " Рабо�rали ли вы со времени
жени тьбы?" вопросом " Рабо�rали ли вы после женитьбы?" В работе Скотга и др. (1988)
приведены результаты экспериментов с места сбора данных, в ходе которых проводилось
сравнени е дословных вопросни ков и анкет, где интервьюер сам далжен был сформулировать
вопросы по предлагаемым темам . При использовани и свободных формулировок было допущ ено
в 7- 20 раз больш е оцп36ок, чем при использовании анапогичной анкеты , где вопросы
записывалисьдословно.

При формулировани и вопросов важно подбирать слова разговорного языка.
И спользование сугубо официапьного или научного языка при опросе придает ему
высокопарность и неестествеин ость. Н апример , вопрос " Уделяете ли вы время работе по
дому?", который , при необходимости , можно конкрети зировать "... такой как приготовлени е
пиц[и , починка одежды , сти рка или уборка?", предпочти тельней вопроса " Зани маетесь ли вы
бытовой работой , например, приготовлени ем продуктов, мелки м ремонтом одежды , чисткой
одежды или уборкой дома...?" Иногда нелегко найти простые, кратки е и в то же время емки е
термины , однако этуцельнеобходимо преследоватьвсегда.

Интервьюер зачитьшает балыцинство вопросов вслух и отмечаеткод ответареспондента.
Н апример , при вопросе " Болели ли вы за последние 4 недели?" интервьюер записывает 1 в
случае ответа " да" или 2 в случае ответа " нет". В некоторых случаях сами вопросы содержат
категории ответов. Н апример, " Вы учитесь в государствеин ой или частной идсале?" В редких
случаях, когдавопросы допускают палучение различных ответов или различиъте формулировки
ответа от разных респондентов, интервью ер зачиты вает категории ответов. Н апример, в вопросе
2, приведеин ом на рис.3.5, после прочтения вопроса "Рабо�rали ли вы ..." интервьюер
зачитывает ответы " напостояин ой работе", "сезонной работе" и " времеин ой работе". Этот
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Рисукок 3.4. Пример предварительного кодировання и открьггого списка

Раздел 9. Ф ермерская деятс �п,ност ь н хагю тною дсr ю . ЧасгьД . Расходы насы ры н матс рналы для селы кото хозяli сгва

Я должен задать вам ю прос о ваш нх расходах на сы ры н маre рналы для сельского козяйстваэа последнне 12 месяцев.
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прием следует использовать как можно меньше, пос кольку респонденты могут ответи ть, не
дос луш ав всего списка.

Ответы на вопрос ы должны быть прос lъn�п�i. Это предусматривает частое использоваин е
дополин тельных вопросов- фильтров. Включеин е дос таточного количествавопрос ов- фильтров с
целыо получеин я прос �ъпсответов может соэ,цать впечатлеин е того, что число вопрос ов и их
пропусков слишком велико. П опытки сократи ть или упрости ть вопрос ин ки , приводящ ие к
усложнеин ю ответов, предприин маютс я достаточно часто, однако этого следует избегать.
Н апример , в модуле сельского хозяйства по ОУЖ в Гане седьмой вопрос сформулирован
следующ им образом : " Имеетели вы или члены ваш его домаш него хоэяйстваправо продать всю
землю или часть земли , находящ ейся в вашей собствеин ости , кому- либо по свсе му
усмотреин ю ?" Предварительно кодироваин ые ответы : " Да", "Н ет", " Только пос ле совета с
членами семьи, не являющимися членами домаиt него хозяйства", " Только после обсуждения с
вождем или старейш инами деревин ". Н е ясно , станугли респондентьl разпичать прос тое "Да"
от " Да", предполагаю щего необходимость получеин я совета. Следовательно, альтернати вная
формулировка может быть предпочти тельней . П ервый вопрос можно оставить без изменеин й ,
однако использовать только прос тые коды ответов "Да/ Нет". Ответи вшим на э1т � вопрос
паложителы i о можно задать второй вопрос: " Необходимо ли вам согласовать вопрос о продаже
земли с кем- либо за пределами домаиt него хозяйства?" Коды ответов включали бы "Да" и
"Н ет". Затем , респондентам , положительно ответи вшим навторой вопрос , можно заt датьтрети й :
"С кем вы долла�ы согласовывать э1т �вопрос ?"

Рисунок 3.5. Лример условнолообазнацени ялролис� n ю� и стро� шццтбуквалпr
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П римечани е: пуt пrr ирная лини я означает, что страt� ца вопросни ка была урезана в этом
примере

Коды ответов на эти вопросы включали бы : " Члены семьи", " Глава деревни " и т. д.
Подобная формулировка приводит к увеличеt пii о количества страниц в вопроснике, однако
время опроса, вероятно, не увеличиваетс я, поскольку скорее всего, определенные вопросы все
равно приходилось задавать. Ваяа�[ ее всего то, что это обеспеч�t вает более четкое толковани е
даf п� тх.

Рясунок 3. 6. Блок-схемам qrry л� �цороаья

10 000 1. Перева�ли ли Вы болеэFш или травму за
последнюю неделю? Н ЕТ
д, � (1 о-4s ч� )

1000-4500 2. На сколько дней за последин е 4 недели Вам
п ишлось п вать об деятельность?
3. Обраидались ли Вы замедицинской помоццло?

НЕТ

ДА (40-809б)

400-3600 4. К кому Вы обратились запомоц� ю ?
5. Куда Вы обратнлись запомоццло?
б. Сколько стоилазr аконсультация?
7. Каким транспортом Вы папьзовались?
8. Сколько времени потребовалосьнато, чтобы
добраться до местаконсульrации?
9. Какую сумму Вы израсходовали на псе здку?
10. Сколько в мени Вам п иш лосьждать?
11. П рици ось ли Вам провести ночь в клини ке или
больни це? НЕТ

ДА (5-8ц6)

20-288 12. Сколько ночей Вы пробыли в лечебном
учреждени и?
13. Сколько Вам п иш лось заплатить?

1000-4500 14. Кулили ли Вы кани е- либо лекарства ддя лечеин я
этой болезни или авмы ? Н ЕТ �

ДА (60-909 б)

600-4050 15. В к с Вам обоциисьлека тва?
10 000 16. Естьли Васмедицинская ст аховка?

СЛЕДУЮ Щ ИЙ РЕСП ОНДЕНТ
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KOД hI ЛРОЛ УСКА ВОЛ РОСОВ . В вопросни ках по ОУЖ широко используютс я коды
пропуска вопросов. Код пропуска вопроса указывает интервью еру, что необходимо перейти к
следующ ему вопросу. П ример приведен нарисунке 3.1. В этом случае, если ответ на вопрос 1-
"Нет", то интервью ер пропускает вопрос 2 и переходит к вопросу 3. Если ответ на вопрос 1-
"Да", то интервьюеру следует перейти к вопросу 2. В вопросе 3 используетс я аналогичная
схема, однако инструи i ня предусматривает переход к следующ ему респонденту. В случаях,
когда пропуск вопроса предусматриваетс я только при определеин ом ответе, стрелка пропуска
ставитс я в круглых скобках эа ответом члена домаwнего хозяйства, к которому она примени ма
или ниже, как это показано в вопросах 1 и 3. Другой ти п инструкции по пропуску вопроса
показан на примере вопроса б. Стрелка находитс я в клетке, расположеин ой ни же всех кодов
ответов, указываянато, что онапримени ма ко всем полученньnк ответам .

Подробные, ясныекоды пропуска вопросов имеют ряд преимущ еств. Интервьюерам нет
необходи мости прини мать самостоятельных реш ени й или запоминать спожные правила,
изложенныев руководстве, а не в вопросни ке. Это обеспечивает последовательнсе выполнени е
инструи i нй. Отс утс твует опасность непримени мых вопросов, вызьавающ их раздражени е
респондента, приводящ их к потере времени интервьюера и вносящ их путаницу в анализ. В
вопросни ках по ОУЖ код " не примени мо" необходи м в очень редки х случаях благодаря
использовани ю четкихкодовпропускавопросов.

Как при проверке логичности вопросни ка, так и при подготовке интервью еров
целесообразно схемати чески отобразить последовательносгь изпожени я вопросов в виде блок-
схемы . Н а рис. 3.6. приведена блок- схема ти пового упрощеин ого модуля состояния здоровья.
Н аосновани и результатов ряда ОУЖ , проводи тс я регистрация части респондентов, ответи вш их
утвердительно на каждом ответвлени и . Слева указано количество лиц , которым будет задан
кахгдый набор вопросов, при эr ом подразумеваетс я, что выборкаохватываетпо меньш ей мере 10
тысяч лиц. Блок-схема облегчает контроль эа правильностью проведени я респондентов через
модуль, испальзуя систему пропуска вопросов. Н апример , это позволяет удостовериться, чr о
вопрос о страховани и здоровья задаетс я всем респондентам , а не только больным .
Соответс твующ иеделени я на ответвлени яхпозволяют проверятьдостаточность объема выборки
для проведени я запланированного анализа. Н апример, лиш ь немногиеответят на вопрос о том ,
были ли они госпитализированы . Следовательно, увеличени е количества вопросов на эту тему
вряд ли реально увеличит аналити ческую базу. К огда анализ такого рода проводитс я по
вопроснику в целом, он позволяет дать более полнсе представление о вероятном времени
опроса по сравнени ю с количеством страни ц в вопросни ке, поскольку многие модули в целом
или ихразделы будутпропущены многими респондентами.

УСЛ ОВН ОЕ ОБОЗНА ЧЕН ИЕ С ТРО ЧНЫ М И И ЛРОЛИ СНЫ М И БУК ВАМ И Все, что
подлежит прочтени ю интервьюером вслух, печатаетс я строчньпки буквами . Коды ответов,
которые не предполагаетс я зачитъп3ать вслух, и все инструкции интервьюерам печатаютс я
прописными буквами .17 Это позволяет вклю чать инструи�ии в вопросник, а не палагаться на
запоминание интервьюером положени й руководства или инструкций , полученных устно в
процессе подготовки . На странице, приведенной на рис.3.5, инструкции интервьюеру
напечатаны нацтаблицей в первой колонкеи ни жевопроса 5.

Л ЕРЕЧИ СЛ ЕН ИЕ ОЛ РОСНЫ Х СЛ И СК ОВ Существует два метода сбора информации
по длинным спискам позиций . В зависимости от обстоятельств, в вопросни ках для ОУЖ
используютс яоба подхода.

17 В языках, в которых отс уr ству�от строчные и прописные буквы , необходилго найти другой метод, позволяющ ий
отличать ни спру�арt и от вопросов. Вполне возмож но использовать курсив или выделенный шрифт, различные шрифты
или размеры букв или различные цветныечернила.
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П ервый подход используетс я тогда, когда предполагаетс я, что больш инство позиций в
списке применимы к больш инству домаш ни х хозяйств. В этом случае в таблице выделяетс я
строкадля каждой позиции , амаркер позиции печатаетс яв первой колонкетаблицы . Подобный
подрt од используетс я в модуле потребления, как показано на рисунке 3.7. Н есмотря на то, что
список включает нескалько десятков позици й, предпапагаетс я, что бапьцпi нство домаш ин х
хозяйств употребляет многне из них. Первый вопрос -" П сr гребляло ли ваш е домаиi нее
хозяйство какую - ли бо [ позицию ] за последин е 12 месяцев?" Сначала интервьюер зачитывает
весь список, зацавая вопрос, предполагаю ццi й ответ " Да" или " Нет". Затем интервьюер
возвращ аетс я к первой позикц�и , по которой был подучен папожительный ответ и задает все
конкрети зируюцрt е вопросы по згr ой позиции прежде, чем перейти к следую щ ей . Папнсе
перечислеин епозиций потребления производитс ядо того, как будут заданы конкретизирующ ие
вопросы с тем , чтабы у респондента не возникало желаин я ответи ть, что он чего- то не
испапьзовап, и тем самым избежатьконкретизирующ ихвопросов.

Второй подход применяетс я в случае, когда предпапагаетс я, что лиш ь несколько из
целого ряда возможг�ьпс поэнций будут иметь отношеин е к определеин ому домашнему
хозяйству. Эгаr подход часто используетс я в модулях по сельскому хозяйству. Пример
приводитс я на рис. 3.4. В таблице содержатс я строки ддя несколыаi х сельскохозяйственных
культур , однако оин предварительно не иденти фицированы . При этом респондент называет
культуры , семена или рассада которых были закуплены , а интервьюер записывает их коды в
rлблицу. Коды присвсе ны 103 сельскохозяйственным культурам . Неэффективность
запраипi вания информации о затратаасна все 103 культуры , когда лю бсе домаиt нее хозяйство ,
выращиваетлишь некоторыеизних, соверш еин о очевидна.

ИАВОД ЯЩ ИЕ BOЛ POChI. В тех случаях, когда предполагаетс я, что респондент может
пропусти ть полезную информацию , в клетку вопроса включено указаин е здг[авать наводящ ие
вопросы . Образцы наводящ их вопросов включены в руководство интервью ера и в ряде случаев
непосредствеин о в вопросин к. В вопросе 5 на рис.3.5 содержитс я указание на проведени е
зондироваин я. Наводящ ие вопросы часто используютс я ддя обеспечени я включени я всех
позиций в список, определяемый респондентом . Оин могуг также испальзоваться ддя
обеспечени я правильной категоризации ответов респондента. Таки е вопросы часто
используютс я в разделе занятости, например , ддя правильного определени я того, являетс я ли
респондент безработньnц, вьnцедшим на пенсию или имеет работу по совместительству.
Интервьюерам таю кедаетс я задание предлагать вспомогательныевопросы ддя получеин я ответа
на вопросы , начинающиеся со слов " скапько", встречающ иеся в модулях потреблени я,
сельского хозяйства и мапых предприятий . В случаsдс, когда предполагаетс я задавать наводяцр�[ е
вопросы , подгт �овка интервьюеров дапжна быть интенсивной с тем , чтобы обеспечить
пони маниеими поставленныхзадачи избежатьискажени яинформации.

Поскальку интервыоер задает дополни тельные вопросы с целью получения
информации, ожидаетс я крайне ограничеин се ли сло ответов типа " не знаю ", и в вопросни к не
заноситс я кода ответа " не знаю ". В исклю чительных случаях, когда зарекомендовавцпsе себя
методы олросане позволяютполучитьаr вет, интервьюер получаетинструкцию (в руководствеи
в процессе подготовки ) записать " н . з." в месте, предназначеин ом ддя кода аrвета. Затем это
обозначение кодируетс я с использованием специального неш�[ фрового кода в программе ввода
данныхх. Конечный результат анan иза практически анan огичен результату, получаемому при
использовании кода " незнаю " по каждому вопросу. Однако при такой системе интервьюеры не
заинтересованы в получении ответов типа " не знаю", так как они обрабатьпзаютс я иными
методами и резковыделяютс янаобщ ем фонепри анализевопросни ков старш им подол�ки ости .
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Рисунох З.7. Лряыер знкрыго го сдис�

РАЗДЕП 12. РА СХОДЫ НА П РОДОВОЛbСТВЕН НЫ Е ПРОДУКТЫ И П РОИ ЗВОД С ГВО В ДО М АШ НЕМ ХОЗЯй С ГВЕ .
ЧАС Гь А РАСХОД Ы Н А ПРОДУКТЫ П НТА НН Я .

Позю пьтс задать Вам ю прос о расходах на продуктн тиt гання в Вашеы домаш неы хозяйстве, о нотребленни
проду�аов пнrання, произведенннх в Ваш ем доыа�цнеы хозяйстве н нолученннх в качестве нодарка нлн rшатн наry рой
(напрю �[ер, r шата заpa6ory на чьем -лнбо земепьном участ ке)
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ЕДИ Н ИЦ Ы , ВЫ БИ РАЕМ Ы Е РЕСП ОНД ЕН ТОМ . Респонденты могут отвечать на
вопросы о платежах или объемах, употребляя любые удобные им едини цы . Такие примеры
приведены на рис. 3.8. В вопросах 13, 17, 19 и 21 код едини цы времени , в котором респондент
дает свой ответ, помещ ен в клетх у, обозначенную " едини ца времени ". Коды указываютс я в
клетке, размещ еин ой надтаблицей .

С вобода респондента выбирать едини цу времени означает, что операции вы ражены в
едини цах, в кагорых они обычно соверш аю тс я, и которые могуг различаться в зависимости от
домашнего хозяйства или респондента. Это позволяет избежать неточностей при переводе
едини ц. Например , человек , зарабатывающ ий 510 долларов СШ А в неделю , можетдать точный
ответ, если ему позволят дать ответ в недельном исчислени и. Если ответ должен быть в
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долларах, получаемых в месяц , то цнфра может округляться до 500 долларов для упрощ ения
умножени я на (приблнзительно) 4 недели в месяц . Таким образом , в годовом исчислени и сумма
составит 24 000 долларов СШ А , вместо бапее точной ци фры 26 520 долларов С Ш А , о которой
сообщ аетреспондентпри возможности выбораедини цы и при переводеедиин ц аналити ком .

Безусловно, необходимос ть преобразования наблюдений с целью точного пересчета
данt штх в единые едини цы усложняет аналиэ. Однако пос кольку обработка даFппапt
компыотс риэирована, вопрос, по сути , несущ ественен . Гораэдо важ ft ее обеспечить, чтобы в
вопрос нике содержались четни е вопросы относ ительно капичества производимых в год
платежей , в случаях, когда это необходимо. Н апример, работнt ик, сообцдающ ий о дневной
ставке заработной платы , может не иметь постояни ой работы . Умножени е заработной платы в
день на кwпi чество рабочих дней в году ( которсе может сущ ествеин о различаться в разных
странак), вероятно, приведетк значительномуэавышению доходов работника.

Применять гибни е едини цы важно таюке и к данF� и�[ о " произведенньах или
потребленныхколичествах" в сельскохозяйствеин ом разделе. Н апример, в Гане, как показано в
rлблице 3.1, было испапьзовано 22 кода едини ц . Это создает бапее сложную проблему для
аналити ков, пытатощ ихся перевести объемы в стандаргные единицы . Лиш ь приблизительно
половина едини ц , испапьзовавш ихся в этом примере, являютс я стандартньпки. Кроме того,
некоторые из этих едиин ц (миин - мешок, макси- мешок) s� ляютс я мест�п� i терминами ,
которыенеобходимо досконального документи роватьдля пользователей данньпс, не знакомых с
сектором сельского хозяйствав Гане.18

К ОД Ы РЕСЛ ОНД ЕН ТОВ . В ряде случаев важно знать, кто отвечает на вопросы
определеин ого раэ, цела вопросин ка. Это обеспечиваетс я пос редством выделени я месrл для кода
респондента в начале серии вопросов, к которым этот код относитс я. И�п�ервьюер зaz[ исывает
иденти фикационный код человека, который фактичесни отвечает на вопрос. Пример этому
приведен нарисуни е 3.5. Доверенный респондент можетдать менее точную информацию , чем
лицо, к которому относятс я вопросы . Н апример, один член домаш него хозяйства может не
знать точных размеров заработной платы другого. Поэтому некоторые аналити ни стремятс я
выявить воэмож ны е ош ибки, привносимы е довереин ьn�цs респондентамиг, или предпочиrаю т

18 Перевод количеств встандартнне едни ицы ( например, связкн вкилогралtлитт) нетребуетс я для расчета дохода фермы ,
онределенне которого явпялось целыо сельскохоэяйственного ыодутtя при проведенни ОУЖ в Гане. Теы не менее, как
покъзывает практю са использовання таких обш хрньоснаборов данных, анan хгю сн также испольэуют данные дпя другю с
задач, для решения которьосперевод всгандартнне единицы количества тiредставпяетнн�герес.
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Риеунок 3.8: Лри.мер еJиниу, еыбранных реепонJ ент о.и
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исключить нх ответы изнекоторых видов анализа. Несмотря на то, что коды респондентои нс
используютс я во всех разделах каждого вопросин ка для ОУЖ , оин могли бы представl ять
интереспо рядумодулей .l9

РУКОВОД СТВО Л О Л РОВF,I� ЕНИ Ю ВЫ БОРКИ И ОБСЛ F.,I� ОВА НИЯ . Кавсдый вопрос ник
должен содержать информацию по выборке и упраs пени ю процессом сбора да1- гны! с.
Информация по проведеин ю выборни долж на содержать порядковь� номер домаш нсго
хозяйства, любые коды , необходимые для описани я слсе в населеин я попавш их в выборт̀у,
геотрафическсе расположени е, ти п местности (сельскаяместнос ть/ город , и т. д. и находилось ли
обследуемсе домашнее хозяйство в первоначапьной выборке, или оно было заменено другим
домаид-п�м хозяйством ( см . главу 4, в которой идет речь о замененных домаипi их хозяйстцs �к).
Такая информация, как адрес или приблизительнсе местоположени е с прилагаемым рисунком
расположения жилищ а или номера телефона, когда зто возможно, позволит упростить
повторнсе пос ещ еин едомаш него хозяйства. Удобно помещ ать эту информацию наоблояасеили
напервой страин цевопросин ка.

Табпяца 3.1. F;дяни цы капичества
коды Дциниц� vнт �1
килогРлмм �г
тОН НА �3
м И Н И - м ЕШ ОК �4
М АКСИ - м ЕШ ОК �5
ЛИ С Г б
КО РЗИ НА 7
БОУЛ 8
АМ ЕРИ КАН СКАЯ КАНИ СТРА �9
Д ЕРЕВО 10
ПAJIKA 11
СВЯЗКА 12
БАРРЕЛ Ь 13
Л ИТР � 14
ГА М Он � 15
П И ВНАЯ БУТЬцIКА � 16
ГIУЧО К 17
ОРЕХ 18
Ф РУКт 19
БРЕВНО 20
КОРОБКА 21
ВСЕ О СТАЛЬнОЕ 12
П РИ М Е ЧАН И Е.� Пос тарайтесь
использовать код едини цы ,
обозначенный (*), во всех
возможныхслучаях

Информация о процессе сбора даf п�пях должна включать факторы , которые мог}�
содействовать управлеин ю обследовани ем или проведеин ю методологических исследоваzi ий ,
проводимых по окончании обследования. Например, должны быть указаны кодовые номсра
интервьюера, антропометриста, руководителя и оператора ввода данных, работавш их с этивс
вопросником . Следует регистрировать любую информацию относ ительно заверш ения или
незаверш ени я опроса и количества повторных пос ещени й . Н еобходимо таюке указать язык , на

19 И нформацю о о заработной плате и об испапьзуемом времени может дать более точно лицо, имеющее к этому
непосредсгвеннсе отношение, чем другой член се мьи. Более точные ответы на тани е щекотливые темы , как, наприиср,
использование противазачаточных средств wги преднаМеренный пропуск занятий в ш капе, может дать непосредст веш t о
сам респондент, а не кто-лнбо другой из членов домаи[неro хозяйства. Ва� аго знать, кто агвечал на вопросы от имени
всего домаш него хозяйсr ва по раэделаМ , относящ иыся к расходам , ведению сельскохозяйсr венных работ, занитию
предпрни имательской деятепъностыоипи использованию кредкr а вдомаиснем хозяйстве.
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котором проводился опрос. Часть этой информацни может быть помещ ена на обло�эасе
вопросника по домаш нему хозяйству в целом . Однако в некоторых случаsдс ответы могуг
оти оситьсяталько к отдельин м отвечаtощ им . Н апример, некоторыечлены домаш него хозяйстs а
могугдосrлточно хорош о влапlетьгосударственным язьисом ддятого, чтобы опроспроводился на
этом язьисе, в то время как ддя опроса других членов может потребоваться использовани е
местного язьпсаили привлечени е переводчиков.

Следуеттаю керегистрироватьдатупроведени я опроса. Этаинформация ва�и -�ане только
при руководстве обследовани ем , но она также может быть использована при проведени и
важ l- п� этапов аналитической рабагы . Например, в странах с высоки ми темпами инфляции , с
целью отражени я цен наобщ ую датунеобходимопроводитьпересчетденежных едини ц .

ТВЕРД Ы Е ОБЛОЖ КИ . Обычно вопрос ни ки ддя ОУЖ издаtотс я в тверд� тх обложках.
Когда же этого не делалос ь из соображени й экономии , возни кали проблемы из- за выпацени я
первой и пос ледней страницьа вопросни ка. П ос кольку первая страница вопросни ка содержит
информацию о клю чевом иденти фикаторе домашнего хозяйства, а пос ледняя - перечень
домаш неro хозяйства, то любая такая потеря, вероятней всего, приведет к потере всякого
смыслаос тальной части вопросни ка. Твердыеобложки полностью оправдываютзатраты наних.

YIfA3ATFЛ И РАЗД FЛ ОВ . Вопрос ни ки по ОУЖ дос таточно объемны . Например,
вопросни к, разработанньп� ддя Непала, содержит 70 страниц . Таким образом , целесообразно
продумать приемы , позволяющ ие читателю свободно ориенти роваться в таком объеме
информации . В данном разделе изложены некоr орые соображени я по зтому вопрос у, однако
возможны и другие. Во- первых, целесообразно пронумеровать страин цы и включить оглавлег-п�е
в начале или в конце вопросни ка. Во-вторых, могугбыть использованы некоторые недорогие
графически е приемы дЛя облегчени я поиска нужного материала в вопросни ке. Н екоторые
разделы могугбыть напечатаньана бумаге другого цвета или с использованием цветной краски .
М ежду основными разделами вопросни камогугбытьвставлены разделители изцветной бумаги.
Кроме того, на полях каждой страницы можно напечатать коротки е темные цrr рихи, при этом
их паложени е на страни це, относящ ейся к модулю , должно оставаться постоя�-п-сьи�t, а далее в
каждом последующем модуле их следует смещ ать вг- п�з ( при расположени и на вертикальном
поле) или вправо ( при расположении на горизонтальном поле). Дос таточно использовать один
или несколько методов. О ф ормление вопрос ин ка не должно быть перегружено.

УД ОБС ТВО ЧТЕН ИЯ И ИН ТЕРВАЛЫ М ЕЖ Д У С ТРОКАМ И . Сущ ествует техни ка
сос тавлени я таблицы вопросни ка. Ш рифт должен быть дос таточно крупным для чтения, что
иногдатруднодости жимо в компактной структуре таблицы . Исключительно важ t-- шгм элементом
являетс я удобство чтени я, поскольку опрос нередко проводитс я в местах со слабым
освещени ем , на отх рытом воздухе в сумерках или после наступлени я темноты в домах, слабо
ос вещенных фонарями , масляныл�ат лампалцt или свечами . Теперь, когда лазерные принтеры
приходят на смену матричным , обеспечиваетс я более высоксе качество печати , тем не менее
интервьюеры постояин о жапуютс я нани зкую удобочитаемос ть.

П ри компоновке вопрос ника необходимо оставлять достаточнсе количество пробелов.
Всегда, когда ответы кодируютс я позже, необходимо ос тавлятьдостаточно места для занесени я
всей требуемой информации : фамилия человека, названи е школы , которую посещ ает
респондент, профессия и т. д. В другихслучаsдсрациональнсе использовани е пробелов упрощ ает
чтени е вопросникаи делает его менее запутанным , нежели когда каждый миллиметр страницы
занятпечатной информацией.

Л РОГРАМ М Н ОЕ ОБЕСЛЕ ЧЕКИ Е Д ЛЯ КОМ Л ОН ОВКИ ВОЛРОСНИ КА . В
настоящ еевремя сущ ествуетряд пакетов графического программного обеспечения и текстовых
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редакторов, обеспечиваю щих компоновку страниц вопрос ника.20 Сегодня намното прощ е и
дешевле внос ить иэменеин я в пос ледую ц,� е варианты , чем во времена, коr да приходилос ь
вырисовь� ать вручную каждую страt п�гцу. Компьютеризирован�сь� подход r� ce упроцtает
письмен t� п3 перевод , пос кольку устные части вопросин ка могуr быть надписаны на местном
язьисе, при з�том коды пропуска вопрос ов, ко,� т ответов н обц,� й формат остаютс я
ненэмеf п�ьnци.

20 Это не оти осипоськ первым ОУЖ . ,I] � я них было разработано спецнanьное проiраммноеобеспечение под названием
GRIDS. С тс х порпрограмл� , посr угтиви[не на рынок, приии и насменуGRIDS.
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ГЛАВА 4: ВЫ БОРОЧН Ь� М ЕТОДЫ

Оеновныелапоzення

� Для обследовани й жиэнеин ого уровня характерны выборки небапьцi их размеров, обы�ц-i о от
2000 до 5000 домохозяйств, что позволяет достнчь равновесия между погрецп{гк ти�+ и
регистрации и систематичесни ми ош ибками.

� Выборни для обследовани я жиэнеин ого уровня приэваны обеспечить репрезентати внси. тr.
населени я страны в целом , а таю ке определенных подгрупп населеин я, назыззас� �� , �х
"аналитическими областями".

� Выборки сос тавляютс я в два этan а. На первом отбираетс я определенное количсспзо
территориальных едиин ц , называемьпс лерви� ицr единкцами вьrборки ( П ЕВ). Заr си
производитс я о�гбор определеин ого количества домохоэяйств, обычно 1 б, в каждаii i �з
выделенныхП ЕВ . Н аобоих� га�тах выборка нос ит случайный характер.

� По сравнеин ю с однос тупенчатой , двухступенчатая выборка позволяет син зить затрат! �� и
размер работ при составлени и выборни и проведеин и ебора етатисти ческих дантi ыл � ic �
местах, однако при этом возрастает величина погреш ности регистрации . Это являстся
реэультатом так называемого "кластерного эффекта".

� На первой ступеин составлеин я выборки предусматриваетс я разработх а ос новы вы 6о1�Е: �t с
использовяни ем файлов переписи населеин я. На второй ступени предусматрив:� � тся
составление списка всех домохозяйств в выделенных П ЕВ и затем отбор слу'iai; �ioii
выборочной совокупности изэтихдомохоэяйств ддя окончательной выборки.

. Н еобходимо провести взвеш ивани евеличин , наблюдаемыхв выборочной совокупнос ти , ; спя
получени янаос новеобследовани я несме�ценных статисти ческих обобщ атощ их показате:i гi"t.
С целью расчётанеобходимых коэффициентов и корректи ровки погреш нос тей регистрпп. �lit
необходимо тщательно зццокументи ровать процедуры всех ступеней формировани я выбг�1 �� ; я
и предос т�вить этуинформацию исследователям как ввидеписьменныхдокументов, так и i з
видебазисследовательскихданных.

Те, кто проводит обследовани я или пользуетс я в свсе й работе полученt- п�nии даннг.i � ti г,
очень часто не имею т представления о структуре и реализации вы борки . В этой rns �нc
предприняталопытх аразъясни тьнекоторыенеясныемоменты . В разделеА изложены ос но� } �i � c
принципы пос троени я выборки . Специan ис�rы , облацатощ ие опредсленными знани ями в этоii
области , мотуr пропустить этот раздел. В разделе Б описаны альтернативные рецкн��н,
внос имые в план выборки при проведении обследования жизненного уровня, и фактг>pvr,
определяю щие их. Всем специалистам необходимо оэнакомиться с этим разделом . В разделе В
содержатс я рекомендации по ступенчатому сос тавлени ю выборки . Специалисты , которт�ге нс
будут прини мать участия в сос тавлении выборки , могут пропустить этот раздел или бгг� о
просмотретьсго.

А . О еновные характерисrf пси структуры выборни

Основкые цели ОУЖ заключаютс я в пони мани и факторов, определяющ их повсденис
домохозяйств и общ ее распределение благос ос тояни я. Содержащаяся в плане выбороч�i ого
обследования информация о количестве и местоположени и намеченных ддя наблюдсния
домохозяйств должна быть скомпонована таким образом , чтобы наиболее эфсрскти i+ но
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обеспечить дости жениеназванных целей врамках бюджетныхи организационньпсограничени й .
Необходимо рассмотретьследующ иемоменты :

Д�пя достоверного описания общ его положени я населени я выборка должна включать
достаточнсе количество домохозяйств, распределеин ых по как можно болыцей территории
страны . Тем не менее размер выборки и ее географическсе рассеяин е должны оставаться в
разуланых пределах, с тем чтобы сократи ть затраты , упрости ть управлени е и обеспечить
контральзакачеством опросов.

В население страны могут входить определенные подгруппы , такие как городсксе или
сельсксе расселение или другне совокупности , которые заслуживают отдельного исследовани я.
Выборочная совокупность домохозяйств должна быть достаточно репрезентати вной для
отражения характеракаждой изэти х подгрупп , атаю кенаселения страны вцелом .

Каждому домохозяйству в стране должен быть предоставлен ш анс быть отобраннг,n и в
выборочную совокупность. Д�пя упрощенияпланапроведения обследования и анализаэтт ш анс
должен быть равным ддя всех домохозяйств или, по меньш ей ме1ю , для всех домохозяйств,
находящ имся в границах одной и той жекрупной области .

Краткий обзор четырех концепций , а имеин о: погреш ностей регистрации ,
системати ческой ош ибки, многоступенчатой выборки и аналити ческих областей , позволяет
получитьнекоторсе представление о путяхдости жения компромиссамежду указаt п�ылц� цслями
и ограничениями .

17отреш нос тьреr нстр�ация . Погрешностьрегистрации неизбежно возникает в том слу�i ае,
когда вывод о населении в целом делаетс я на основе наблюдений только за рядом ее ед�i ни ц
(см . врезку 4.1). П редметом теории выборочного метода явлнстс я изучение поведсни я
погреш ности регистрации при различных вариантах плана выборки . Обычно допускаетсц, что
одна из искомых переменti ых представляет особый интерес, например , доход домохозяйства,
безработи ца или детс кая смертнос ть, и что план выборки должен обеспечить максимальную
точностьоценок этой перемеин ой , прини маяво вниманиестоимостныеограничения. И зучению
этого сложного вопрос а посвящ ен ряд работ и нет необходимости останавливаться на нем
подробно в данном раз,деле ( см . список литературы в приложении 2). Тем не менее важно
помнить о двух обц�их выводак теории вы борочного метода.

Первсе - в основе взаимосвязи между размером выборки и погреш ностью регистрации
лежит закон сокращ ения предельной эффекти вности . Иначе говоря, при прочих рав�t ьv с
погреш ность регистрации обратно пропорциональна квд,дратному клрню размера выборки. Это
говорит о том , что даже при наличии наиболее эффекти вного плана необходимо в четырс раза
увеличить количество посещаемых домохозяйств с целью уменьш ения вдвсе погрешн�кти
конкретной выборки ( см . врезку 4.2).

Вторсе - размер выборочной совокупности , необходимый для дости жения заn, а��ного
уровня точности , практи чески не зависит от числеин ости населения в целом . Н апример,
выборочная совокупность в размере 500 длмохозяйств позволит получить фактически одну и ту
же точность выборки независимо от того, составлена ли она из совокупности 10.000 или
1.000.000 домохозяйств или из бесконечной совокупности . Сущ ествует мнеин е, что размер
выборочной совокупности в значительной степени определяетс я �i ислеин остью населения и
должен бытьболееили менеепропорционален ему. Аналогию такомуинтуитивному отнош ению
к этому казалось бы поразительному статистическому фактуможно найти и в более прозаичной
ситуации : чтобы определить, достаточно ли соли в супе, все нный повар пробует из полкового
котла ничуть не больш е, чем домохозяйка, готовящ ая семейный обед ( см . врезку 4.3.). Это не
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обязате. тгьно означает, что размер выборочной совокупности лри обследованни жизненного
уровня не зависит от размера территории страны . Обычно в более крупньах странах трсбустс я
составлеин евыборки больш его размера, и неталько в силу размера их территории, но и в силу
того, что крупным странам присущ е стремлеин е получать результаты по больш ему количеству
внутренин х подгрупп . Н апример, Индия желала бы получить данные, репрезентати вныс для
территории всей страны при проввдеин и любого обслсдовани я.

Врезка 4.1: Н аскальконевернr �rлп� окажутс янаид� оцею гаr?

Сообщ ения в лрессе о результатах опросов обществснного мнения часто содержат ни формацию
такого рода: " Сорок два процента опрош енных заявило, что они булут гапосовать за кандидата
Джонса; предел ошибки поэтому ortpocy составляет +/- 29б.

Д отгущ ение предела ош ибки основываетс я на том , что при проведенни выборочных обследований
наблюдение ведетс я �тnитько за неко�горыми единицами совокулности, а не за генеральний
сою куr тностью . Л юбые выю ды , папученные на основе исследования едни иц вы борочной
сою куr тности, могут в незначительной степени отличаться оттех выю дов, которыемогли бы быть
сделаны при ю змож ности сr и ош ного обследования генеральной сою куi и�тости.

Ж елательно знать, наскапько дапеки могут бьr гь наш и оценки ( инф ормация, когорой мы
распапагаем врезультате обследования �таттько выборочной сою кутп�осr и) от " истни ы " ( какой бы
ни формацией мы распапагали, если бы была обслсдована сою купнск; ть в целом). Безусловно,
нею зможно точно определить згу разницу, поскапьку дпя точных ��асчетов по�требовапось бы
знание " истни ы ". Тем не менее сrати стическая теория позвапяет нам определить граныцы
значений допускаемьиt нами ош ибок и, следовательно, степень доверия к наш им оценкам .

П редпапожим , необходимо дать оценку дапи куряиt�nсв населенни на ск нове данных обследования
выборочной сою купr тости. Ж елательно иметь некоторый предварительно устаноапенный уровснь
достоверности относительно того, что наш а оценка не расходитс я в значительной степени с
истни ным значением этой дапи. Таким образом , вокруг нашей оценки этого показаr еля
рассчитываетс я доверитеr тьная область. Эта область называетс я доыерительны м интервгцтом .
Ф ормула, испапьзуемая ддя расчета доверительного интс рвала, имеет сл:�цующ ий вид:

� �
С1= р± е� Z�� �

где р - оценка на основе выборки , е - оценка среднекваqратической ош ибки и Z-�
константа, зависящ ая от степени достоверности а, которую мы сz ремимся предопределить при
определенни показателя. Если мы хотим быть уверенными на 959 б в тс м , что истни нсе значснис
находитс я в гтределах доверительного интервала, Z� будет составпнгь 1,96. При 99 �о стс псни

достоверности Z � состаапяет 2,58.
�

Догry стюи, что 289 б наш ей выборочной совокупности сосrавпюот куряии�те ( р = о,28), расчстн: �н
среднекв� гlратическая ошибка составпяет 1,5g' о и требуетс я 95 �о степень достоверности в том , �тто
истни нсе значение находитс я в пределах рассчиrанного нами интервала. И нтервал , в котором
степень достоверности нахождения истинных величин дос�гьп�ает 95g'о, составит 25 �о -31 �о
совокуr тности ( т. е. 28 ± 1,5 х 1,96).

Безусловно, желательно иметьмни имальный довсрительный интервал. Чсм меньшедоверительный
интервал, тем ниже оценка среднекваqратической ош ибки. Таким образом , в следую щ ю с врсзках
будут рассмотрены факторы , впияющ ие на величину среднекваl дратической ош ибки. J]1 тя
упрощ ения изпожсния в ниже приведенных врезках рассма�триваетс я истинная

среднеквагl ратическая ошибка, е , а не наша оцснка ее, е . Хотн интуити внсе понимание
именимо вотношснии обеих.
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Вре,зка 4.2. Огштбкавыборкя м раэмер вьтборо� r ой совокулностя .� сокращ ени елрвде. � ной
эqlлфективностя

В качестве простого примера закона сокращ ени я предельной эффекти вности, лежащ его в
основе отнош ени я между размером выборни и погреш ностsп�ц3 регистрацин , рассмотрим
случай , в котором оценка пропорци и ( например, пропорци и домохозяйств с детьми
доцпсольного возраста) бьиа получена иэ простой случайной выборочной совокупности п
домохозяйств, составлеин ой иэбесконечной совокупности. Допустим, что р - доля выборки в
генеральной совокулности . При этом среднеквацратическая ош ибка составляет:

е_ Р� 1- Р )
п

В таблицени жеприведены величины едля различныхразмеров выборочной совокупности при
р = 50%:

ТаблицаВ 4.2.1

Размер выборочной 100 200 500 1000 2000 5000 10000
совокупности (п) 0,50%
Среднеквадрати чес 5,00% 3,54% 2,24% 1,58% 1,12цб 0,71%
каяош ибка ( е):
Следует отметить, что с целью сокращ сни я ош ибки с 5,00% до 0,50% (десятикратнсе
сокращ ени е) следует произвестн стократнсе увеличени е выборочной совокупности со 100 до
10.00 домохозяйств болеедетальнаяин мацияизложенавглаве 3 Коч ан 1977 .

еистiемати s гесни е огштбкн . Сущ ествуют rаюке и другне многочисленные факторы , тани е
как отказ участвовать в опросе, усталость респондентов, ош ибки интервьюеров или отс утс твие
адекватной основы выборки , ведущие к воэни ни овени ю других погреш ностей в данных,
полученныхнаосновеобследовани ядомохозяйств дополни тельно к погреш ностям регистрации .
Эти ошибки иэвестны как системати ческие ош ибни . По сравнени я с погреш ностями
регистрации системати ческие ошибки сложнее предвидеть и количествсин о определить, хотя
общ еприэнанно, что компетенти се планирование, управлени е и нддзор за проведснием
операций по сбору стати сти чесни х данных на местах позволяют наиболее эфс� Сктивно
удержи вать их в рамках допусти мьпt значений. Более того, по сравнени ю с выборочньп�ц�[
совокупностями меньш его размера упраилени е и контроль за выборо�пi ыми совокупностями
больш его размера, нерояти о, будут характеризоваться больш ими сложностями . Следовательно, с
увеличени ем размсра выборочной совокупности предполагаетс я уRеличение системати чсских
ош ибок.21

М нолос туленцатая вьтборка Специалисты по составлени ю выборочной совокупности
обычно не распалагают единым полным списком домохоэяйств, на основани и которого они
могли бы построить случайную выборочную совокупность. Даже при наличии такого списка
работа по составлению выборочной совокупности на его оснонс привела бы к высони м
командировочным расходам ввиду сильного рассредоточени явыделснных домохозяйств по всей
территории страны .

21 См . UNNHSCP (1982), в котором изложенн мсгодн по уме�гьш ению системати��еских ош ибок до мни нма.чьного
значення.
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Врезкs 4.3. � Размер выборо� ой совокулнос ти и размер п неральной совокулности

Ф ормула во врезке 4.2 справедлива для простой случайной выборочной совокупности из
бесконечной совокупности . Ддя конечной совокупности N домохозяйств даетс я следующ ая
поправка:

е_ 1_ N Р�1п Р )

где , j 1- N называетс я поправкой на конечность совокупности , которая по сущ еству

опредууеляетс я долей выборки п/N. В таблице В 4.2.1 приведен размер выборочной
совокупности п , необходимый для достижени я 5% среднеквадрати ческой ош ибки для
пропорции р = 50% и различныхразмеровгенерanьной совокупности N:

ТаблитiаВ 4.3.1
Размер генеральной
совокупностк (N) 500 1000 5000 10000 50000 бесконечный
Размер выборочной
сою купнос ти ( п) 83 91 98 99 100 100
Дапя выборки ( п/N) 0,166 0,091 0,020 0,010 0,005 0,000

Следует обратить вни мани е на незначительнсе изменени е требуемого размера выборочной
совокупности п между совокупностью 5000 домохозяйств и бесконею -[остью . В национan ь�штх
обследовани яхдомохозяйств поправки на конечность совокупности настолько малы , что гi ми
п актически всегдаможноп неб чь.

Использовани едвухили многоступенчатой схемы составления выборки позволяетнайти
части чнсе реш ени еобеих этих проблем . Схемадвухступенчатой выборки , обычно используемая
ддя проведени я ОУЖ , предусматривает отбор определенного количества мелки х
территориальных единиц на основе вероятх ости пропорциональной размеру (ВП О ); дадее из
каждой отобранной территориальной едини цы производитс я выделени е усrлновленного
количества домохозяйств, при этом каждому домохозяйству в районе предоставлены р<v зные
возможности бытьвыбранным .22

Территориальные едини цы , как правило, представляют собой мини мппьные
признаваемые географические единицы , используемые в переписи . Обычно они предст. цi ляют
собой лерритории уцета лерелиси , включvощ ие суммарно от 50 до 200 домохозяйств. М огуг
такжеиспользоваться тани еагр�п�гни страти вныеединицы как районы города, секторы и т. д., хотя
это встречаетс я не столь часто. И збранны е единицы , независимо от их характера, мож но назвать
лерви �ньтl юr единицами выборки , или сокращенно П ЕВ . Однако во многих странах П ЕВ ,
характеризую щ иеся исклю чительно больш ими размерами , были разбиты на сегм ен ты , од� + н из
которых отбираетс я наодну П ЕВ с целью экономии средств и времени лри составлени и списка
домохозяйств. В дальнейш ем окончательные рабочие территориальные единицы предста�зляют
собой комбинацию П ЕВ и сегментов. Для упрощения изложения материала целесообразно в
дальнейшем испольэоватьтермин П ЕВ как в отнош снии ПЕВ , так и ссгментов.

22 Размер территориan ьной единицы обычно опредепяется как количество домохозяйств в районе. М ьтериативными
мерами размера служат количество жилищ и численнсктьнасепения.
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Двухступенчатая схема, изложенная выше, обладает рядом преимуществ. Она
обеспечивает формирование приблизительно самовзвеш еин ой выборочной совокупности (т. е.
каждсе домохозяйство обладает почти равными возможностями быть отобраин ым ), что
упрощает проведени е анапиза. Схема rлю ке позволяет сократи ть время командирования групп
для проведения сбора стати сти ческих данных на местах по сравнени ю со схсмой
одностуr[ енчатой выборки, пос кольку намеченные для посещ ени я домохозяйства, будут
сконцентрированы в П ЕВ , а не распределены равномерно по всей территории страны . Кроме
того, благодаря отбору на второй стуr[ ени установленного количества домохозяйств в каждой
ПЕВ облегчаетс я зааlача распределения рабочей нагрузки по группам , эанимающ имся сбором
стати сти ческихданных наместах.

Тем не менеепри двухступенчатой выборкевозни каю тболее сущ есд�венныеошибки , чем
при простой случайной выборке, содержащ ей анапогичнсе количество домохозяйств, поскольку
смежные домохозяйства обладаю т общ ими характеристи ками. Таки м образом , выборочная
совокупность домохозяйств, сос тавлеин ая по двухступенчатой схеме, обладает бапее ни зкой
репрезентати вностью разнообразия совокупнос ти , чем простая случайная выборочная
совокупность анапогичного размера. Влияни е двухстуr[ енчатой выборки на точнос ть оцснок
носит название класлерноло эф� bекта. По мере увеличени я количества домохозяйств,
отобранных в каждой ПЕВ , предполагаетс я и увелицени е кластерного эффекта. Другилцi
словами , для установлени я полного размера выборочной совокупности план , содержащ ий
больш ее количество П ЕВ и меньш ее количество домохозяйств в каждой П ЕВ , позволит
полуки ть более точны е оценки искомых показателей , чем план , содержащ ий меньш ее
количество П ЕВ и больш ееколичество домохозяйствв каждой П ЕВ ( см . врезку 4.4).

Члены группы по сбору стати сти чески х данньпсна местах обычно затрачивают много
времени на переезц от одной ПЕВ к другой, что многократно увеличивает затраты . Работа по
обследованию каждой П ЕВ rлю ке связана с определеt п� гми расходалgт, независимо от
количествадомохозяйств, намеченных для посещ ения в каждой П ЕВ , как , нanример, работа по
форлцi ровани ю списка, о которой речь пойдет ниже. Таки м образом , может возни кнуть
стремление попытаться сократи ть затраты на обследование за счет увеличения количества
домохозяйств в каждой ПЕВ и , соответс твеин о, сокращ ения общ его количества ПЕВ . Тем не
менее напичие кластерного эфсрекrл указывает на тот факт, что такой подход часто может
привести к ложной эконолцi и .

Аналити�еские области . Ввиду полити ческих или стратегически х факторов значилiостг�
ряда подгрупп совокупности настолько высока, что на основани и обследовани я
предусматриваетс я предоставлени е надежных результатов отдельно по этим подгруппам .
Характерными примерами являетс я разделени е на городскую и сельскую местность и на
крупные адл.гини страти вные едини цы , таки е как ш таты , однако подгруппы не обязательно
должны представлять собой теографические совокупности - нan ример, особый инте�кс в
некоторых обследовани ях социапьных аспектов экономической перестройки в Африке стапи
представлять городскиедомохозяйства, главы которых заняты в государственном секторе. Таки м
образом , планом должен быть предусмотрен минимапьный размер выборочной совокупности в
границах каждой из этих подгрупп , которые в дальнейш ем могут назваться аналити ческими
областями . Составлени е минимапьного размера выборочной совокупности для кl �упных
областей может происходить автомати чески , в то время как в других случаях может возникнуть
необходимость составления избыточной выборочной совокупности по определенным
анапити ческим областям и, соответс твенно, модификации коэффициентов ( такженазываемых
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Врезка 4.4: Кластерньгй эффект

В том случае, если отбор вы борочной совокупности из п домохозяйств, на которые даетс я ссьика
во Врезке 4.1, производитс я не пуre м простой случайной вы борки , а по двухступенчатой схеме ( т
домохозяйств в каждой из П ЕВ при п=ст ) и без страти фикации, необходимо еледую щ им образом
внести поправку в формулу для среднеквддратической ош ибки:

е2 ( внесенная поправка) = е2 [1 + р ( т - 1)]

Член в скобках нос ит название эффекта ллана ( см . Киш , 1965). Он указывает, наскапько
среднеквддратическая ошибка двухступенчатой вы борки превыш ает среднеквадратическую ош ибку
простой елучайной выборки анапогичного размера при их еравнении р - так называемый
коэфф ициент внутригрупповой корреляции , т. е. величина, позволяю щ ая определить тенденцию
идентичности поведениядомохозяйствв одной и той жеП ЕВ вотнош ении к искомой переменной
(например , во врезке 4.1 тенденция заключаетс я в конценzрацни домохозяйств с детьми
дошкольнот возраста в одних и тс х же ПЕВ). р практически всегда явпяетс я положительной
величиной и обы чно находитс я в диапазоне от 0( отс утс твие внутригрупповой коррелs ацц3) до 1
(когда все домохозяйства в одной и той же ПЕВ явптоzся абсапютно идентичными). Дд�sгмногих
иекомы�спеременньрсвОУЖ диапазон значений р еоставпяет 0,01-0,10, но можетдоетю�ать 0,5 или
выш е для r аких переменных как, например, енабж ение домохозяйства водопроводной водой. В
Таблице Б 4.4.1 ниж е предеrлапены эффекты ттана, обусловпенны е груr тли рованием , для
различньрсвеличин р и т :

Табли �а Б 4.4.1
Капичество Внутригрупповая корреляци я ( р)
домохозяйствПЕВ т

0,00 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50
5 1,00 1,04 1,08 1,20 1,40 1,80 3,00
10 1,00 1,09 1,18 1,45 1,90 2,80 5,50
20 1,00 1,19 1,38 1,95 2,90 4,80 10,50
50 1 00 1,49 ],98 3,45 5 90 10 80 25 60

"весами выборни "). Процессдвухступенчатого формирования выборни применяетс я независимо
в пределахкаждой изразлично взвешенныханалитичесни х областей .

Исследователи такжевсегда стремятс я располагатьдос таточными размерами выборочной
совокупнос ти в более мелни х анапити чесни х группах, тани х как сельсни е пос еленин в
орошаемых районах определенных регионов. У них даже может возни кнуть стремление к
дальнейшему разукрупнени ю групп , например, ддя раздельного исследования домохозяйства в
сельсни х орошаемых районах возглавляемых мужчинами или женцдинами. Однако таксе
идеальнсе сос тояни е практи чесни недос ти жи мо ддя всех возмова-�ых аналити чесни х областей ,
так как это приведет к выборочной совокупнос ти недопусти мо больш ого размера. Таким
образом , определение наиболее значимого разделени я выборочной совокупности
предусматривает определени е ряда приоритетов на стап� tи формировани я плана. Нередко
разработка этих приоритетов прод� t ктована нетолько их политической целесообразнос тью , но и
местньrngi статисти ческими тради циями и геополити чесни ми критериями .23

1ЗРазделение выборочной совокупности на аналитичесни е области сродни концепцни "стратификаl рt и выборки". Тец цс
менее r гратификация выборки обычно проводнтся сцелью повыш ения общей точност и выблрочной совокупнос ти, а ие с
целью исспедования ка�Киоro блока в отдельносr и. Схема етратификацни , направпею гая на уменьшение общ ей ош ибки,
обычно приводит к формированию избыточной выборочной совокупносrи из част ей генеральной совоку�гности,
характеризующ ейсямаксимальной дислерсией. При олределении уровня бяагосост ояния это лрнвело бы к формированию
иэбыточной выборочной совокулносr и из болеесостоительной част и генеральной совокулнос ти.
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Б . П раgтикасосrавления выборкн при проведенни ОУЖ

БАЗОВЫ Й l7ЛАН ВЫ БОРКИ . Выборочная совокупность ддя обследования жизнсин ого
уровня обычно характеризуетс янебольш им размером - в пределах 2000-5000 домохозяйств ( см .
таблицу 4.1). Для сос тавления выборочной совокупности обычно используетс я схема
двукступенчатой выборки.24 Первичныеединицы выборки представлнютсобой территориan ьныс
еди ни цы , отобраrгные с вероятностью , пропорциональной их размеру. Единиц i. т
двукступенчатой выборки представляют собой домохоэяйства, содержащие опредсленнсе
каличество домохоэяйств на одну П ЕВ , обычно около 1 б. После разделения на разли�п�о
вэвеш енные аналитически е области в гр<цt ицах каждой иэ них проводитс я двукступен�татl я
выборка; обычноколичество аналити ческихобластей невелико - отодной дочетырех.

В силу ряда причин основой ддя принятия реш ени й относительно плана выборкзt ддн
ОУЖ служат качественные, даже можно сказать специальные параметры , а не примснсние
формул количественной выборки .

Во- первых, однаизприоритетныхцелей обследования жиэненного уровня заключаегся в
создаин и высококачественных баз данных. Таким образом , основнсе вни маин е было
сосредоточено на минимизации ош ибки регистрации . Ввиду сложности содержания вопросника
и необходи мости усилеин ого контроля при проведении работ по сбору даин ь� с на местах,
единсе мнени е заключаетс я в том , что эначение системати ческой ош ибки можно удерживать в
пределах требуемого стандарта только используя выборочную совокупность в пределах 2000-
5000 домохоэяйств. В реэультате этого составители обследования реш или принять более
высокую погреш ностьрегистрации р� гi и дости жени я болеени экой системати ческой ошибки .

Во- вторых, для того, чтобы воспользоваться огромным размером информяции ,
получаемой в результате проведени я ОУЖ , и рсш ить сложные проблемы , ради чего и
проводятс я обследования, требуетс я проведени е современных многомерных анапи :зов.
Следовательно, точность оценок средни х величин на основе простьпс таблиц , содержатцих
группировку по двум или трем приэнакам, не рассматриваетс я как исключительно важная.
Более того, n ри составлени и плана ОУЖ считалось, что получени е больш ого размера
информации о небольш ом количестве домохозяйств предсr лвляет больш ий аналитический
интерес, чем nолучение незначительной информации о выборочной совокупности больш его
размера.

В- третьих, прини мая во вни мание многоцелевую направленность ОУЖ выбор одттой-
единствеин ой перемеин ой ддя миниииэации погреш ности регистрации явлистс я
проблематичным .

Лримецание: Н есмотря на то, что обследоваин я в Гвинее и М озамбике проводились в рамках
П рограммы по обеспеченности продовольствием Корнельского уин иерситета, цели и

24 Возможна многосгуленчатая схема форпtирования выборки, и следует отметить, что к ней нередко прибеrлкrr
статнст м [ ескне органнзации. Н апрнмер, при трехсту пснчатой выборке сначала пронзводитс я выделение бапее крупных
территорнапьных единиц ( таких как провинцни ) вместо непосредственноro выделения мелких территориапьных сднниц ;
затем проводхr ся оl бор бапее мелких территориапьннх едни иц только в границах территорий , выделенных на первой
сту пени оl6 ора. Эффект заключается в том , что происходит труппирование салаосмелких территориальных еднниц ( а не
только домохазяйств), а не их рассредоточение по всей территорин государсrва. Н анбалее серьезный недос таток
многосt уленчатой выборкн заключаетс я в том , что происходит увеличение систсматической ошибки - нере�рсо
значительнсе - на кажлой дополнительной сгупени оl бора. Единсгвеннсе преrиry щест во при бапее чем двухс�упен�гатом
оl боре, на которсе чащ е все ro ссылакrгся, заключатс я в том , что он пазволяет сократить количество поездок между
различнымн районами проведения исстгедования. Н о это не относится к ОУЖ , так как органнзацня работы t то сбору
стати стическихданных на местах построена здесь по иному принципу: группа по сбору данных на местах возвращ ается в
месгнсе управпение послезаверш ения работы в каждом тгункте. Когдаони снованаправпякr гся засбором данных, для хих
не сост авпяеттруда выехатьв лкгбой из выделенныхдля инх тгунктов. Таким обраэом , при проведенни ОУЖ

60



Твблица 4.117 лан выбор�гатв неколорьи ОУЖ

С'r рана Размер Калв о К алв о Критериира.�пелс� iня
вы боро� rой домохаэяйст раз�t ицно
совокуrтност в в грулле взвеш енных
и (Д Х) анапитиУеск

их обласлей
Катд ' И вуар 1985-88 1600 (в год) 16 1 отс утс твуют
П еру 1988 3200 10 в Лимеи 25 Лима,

16 вдругих городски е/ сельскиев
странах 12 пунктах

Гана 1988 3200 16 1 отс утс твуют
М авритани я 1987 1488 16 4 Нуакш ат, другие

города, сельски е
пос елени я вречных
районах, другие
сельски еобласти

Паки стан 1991 4800 16 4 4 провинции :
П енджаб, Синд ,
Белудяа�t стан и Северо-
запад� ая поr рани чная
провинция

Танзани я, 1992-93 816 16 3 Группы определены на
р- н Кагера ос новеуровня

смертнос ти и
географического
положени я

Гвинея - 1988 1728 8 1 отс утс твуют, ОУЖ
Конакри только в городском

районе Конакри
М озамбик 1991 1840 10 1 отс утствуют, ОУЖ

тапько в городских
районах М апуто и
М атапа

Н икарагуа 14 и сельски ев семи
регионах

Вьетнам 1 отс утс твуют
Н епал 1995 3300 12 4 Горныерайоньа,

городски епос елени я в
холмистой местности,
сельски епос еления в
холмистой местнос ти ,
Тераи

методология проведени я обследовани й во многом сходны с обследованиями Всемирного банка,
благодаря чему они представляют собой интересный пример применени я опыта ОУЖ .

Д ОМ ОХОЗХЙ СТВА И Ж И IIИ Щ А . Основной анanитической единицей ОУЖ являетс я
домохозю r ство. Во многих исследовани ях домохозяйство определяетс я как группа людей,
имеюцt их общ ую крыцту над галовой и пиr аюцtихся с общ его стапа.25 Кроме того, при

25 См . IJNNHSCP (1989) дпя ознакомления с концепцней домохозяйства и ее вариаитов, а также с информацией о
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проведени и некоторых обследовани й жизненного уровня часто ставитс я условие, чтобы лица
накодились на месте по меньш ей мере три месяца из пос ледних 12- ти , чтобы считать их
членами домохоэяйства ( хотя главы домохозяйств и новорожденные, даже при их отс утс твии в
течениезтогосрока, рассматриваютс я как члены домохозяйства).

Второй этап процесса формирования выборки практически всегда предусматривает
работу на месте сбора данНьпt, называемую "сос rавлени ем списка домохоэяйств". Счет�пiки
пос ещ ают каждую выделенную П ЕВ с целью корректировки сущ ествующ их карт и подготовки
спискавсехдомохоэяйств, проживающих в настоящ еевремя в этихтерриториальных единицах.
Иэзтого спискабудутотобраны домохоэяйствадля проведения опроса.

В процессе выполнени я зтой ра6сУr ы практически невоэможно придерживаться �s ыш е
изложенного определени я домохоэяйства, пос колькупроведени е опроса по каждой П ЕВ з:i няло
бы длительнсе время. На практикс вместо домохозяйств в список занос ятс я жялящ а Ж илище
определяетс я как "группа комнат или одна комната, заин маемая в качестве отдельного жилого
помещ ени я семьей или какой- либо другой группой лиц , живуц.�их вместе, или обос облеин о
живуц.�им лицом , или предназначенная для проживани я в ней этих категорий"2 б. Для
сос тавлени я списка жилищ требуетс я менъш е времени и , кроме того, он являетс я более
постоянньпеt, чем списокдомохоэяйств.

Итак, строго говоря, выборочные совокупнос ти ОУЖ скорее представляют собой
выборочные совокупнос ти жилищ , а не домохоэяйств, несмотря на то, что работа по
сос тавлени ю списка до сих пор традиционно называетс я "сос тавлением спискадомохоэяйств",
а не "сос тавлением списка жилищ ".27 Некоторыежилищ амогут бытьнезаселены , анекоторые
могут быть заняты двумя или более домохозяйствами , однако в больцд�нстве случаев одна-
единствеин ая семья занимает жилищ е. (В больш инствестран среднее количество домохозяйств
на одно жилищ еварьируетс я от 0,9 до 1,1). В случаеотбора в выборочную совокупнос ть одного
жилища сдвумядомохозяйствами проводитс я опрособоихдомохоэяйств по раздельнос ти .

И ЕII ОЛУ ЧЕИ И Е' Д .4 ИИ Ы Х И ЗАМ ЕНА Д ОМ ОХОЗЯ� СТВА . Опрос ряда
домохоэяйств, отобранных ввыборочную совокупнос ть, не можетпроводиться ввиду следующ их
причин : интервьюер не в сос тояни и определить местоположени е жилищ а; жилище незаселено;
жильцы жилищ а находятс я вне дома и , по всей вероятнос ти , не вернутс я до заверш ени я
периода обследования в зтом районе; или ж ильцы отказы вакпся от участи я в опрос е.

Домохозяйства, отказавш иеся предос тавитьданные, немогуr рассматриваться в качестве
случайной выборочной совокупнос ти всех домохозяйств. Доля неполучени я данных всегда
выш е в городски х, чем в сельски х районах, атакжевыш е в сос тоятс льных домохозяйствак, чем
в бедных. Наблюдаетс я rакже четкая тенденция к снижени ю зтой доли по мере дальнейш его
проведени я обследования и накоплени я персоналом , занятьn� сбором данных на местак, опыта
и приобретения спос обнос ти убеждеин я. Удивительно то, что отказ, судя по всему, вовсе не
зависитотразмера вопросника, а скорее отнежелания некоторых людей подвергаться опросу.28

Сущ ествуетмножество противоречивых мнений в отнош ени и действий , которые следует
предприни мать при неполучении данных. Одни исследователи стараю тс я дос тичь
запланированного размера выборочной совокупнос ти путем замены отказавшихся предос rавить
данные домохоэяйств другими , в то время как другие специалисты ос уждают эти методы как

r �рактическихопределениях, используемнх различними структураын ОО Н .
� киш (196s>
27 Тот факт, что в регионах без названнй улиц и номеров домов, хацгищ а часто называкn ся по ныени глави
домохозяйства, прожи вающем в нем , ведетк ещ е большей терминологической тгуr анице.
28 Об этом спедует помнить, когда возникает необходимост ь отсгоять полноту содержания опросника для обследовання
жнзненного уровня перед теми , кто угверждает, что размер опросника явпяется невероятно больипцк.
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бесплодныеи приводят довод, что полученнаятакии образом выборкасогласивш ихся наопрос
домохоэяйств по определению не может быть объекти вной. Принципиan ьную проблему
погреш ности нельзяреш итьни путем замены домохоэяйств, отказавш ихся участвоватьв опросе,
ин путем их сохрансния в выборке. Тани м образом , существует единое мнение о необходимости
приняти я всех возможныхмер, обеспечивающ их снижениедо минимуманеполучениеданных и
лишени еинтервью еров возможи ости проведения замен , если такие существуют, чтобы избежать
формирования выборочной совокупности домохозяйств " летх осоглаш аю щихся наопрос".

Реш ение, принятое при проведении ОУЖ , отличаетс я прагмати чностью и основано на
принципе, что интервьюерам не следует предостанлять "вознаграждение" в виде провсдени я
меньшего размера работы в случае неполучения данных. Замена не предоставивших даин ые
домохозяйств на другие случайно отобранные домохоэяйства протазводитс я в соответс тиии с
четх о разработаин ой процедурой , изложенной в следующем раз,деле этой главы . Как в
вопроснике, так и в компьютерных файлах ведетс я соответс твующ ан регистрация всех детапей
этого процесса ( включаякоды замененных и заменяемыхдомохозяйств и причину замены ), что
позволит каждому анапити ку самостоятельно принять реш ени е относительно включени я илн
невключения предлагаемых назаменудомохозяйствв анan изируемыенаборы данt п�пt.

Руководители по проведению обследования должны тщ ательно отс леживать все замены ,
особени о те, что обусловлены отх азом . М ногие обследования продемонстрировanи , что долю
отказов можи о сократи ть до минимanьного уровня, так как отказы нередко обусловлены
отнош ением интервьюеров и размером накопленного ими опыта. Существует эмпири�i есксе
подтверждение того, что процент отказов у различньпсинтервью еров сущ ествеин о различдетс я.
Было бы полезным обрати тьих вниманиена згот фактв ходе мони торинга задолями отказов у
каждого интервьюера.

ОУЖ характеризуетс я относительно ни зкой далей отказов и замен . При проведени и
обследивания в М озамбике из 560 домохозяйств при первом посещ ении только 7 не входилн в
первоначan ьно отобраин се число и только 3 отказапись от опроса, - ни чтожи о малсе
количество , что удивительно для страны , ведущ ей войну. В Кот д'Ивуар доля неполучени я
данных составила 7,8% в первый год проведения обследования, иэкоторых 1,4% приходился на
домохозяйства, отказавш иеся предоставитьданные. В Перу (1985 г. ) доля непапучени я данных
составила 17,4%, изкоторых дапя домохозяйств, отказавшихся предоставить даt п-тые, составила
1,4%. Общ ая доля неполучения данньvсза первый месяц проведени я обследования в Румыки и
составила 7%, хотяв некоторых районах Бухарестаонадости гла 18%.

В . Реапизагщ я планавыборкн

Олределени елар ,аметровлланавы боро� sгой совокулности

Исходя извыше приведеин ого пояснени я, ддя принятия реш ений по параметрам плана
основной выборки ( общ ее количество домохоэяйств на одну ПЕВ и одну анапити ческую
область) используютс я качественные оценки , основанные на прошлом опытс , оценках затрат и
возможностях управления. Обычно для приняти и решений по основной выборочной
совокупности для ОУЖ рекомендуетс яруководствоваться следующ ей процедурой :

(1) Даетс я предварительная оценка общ его размера выборки . Как было пояснено выш е,
размер выборни редко превыш ает 5000 домохозяйств, однако он может быть эначительно
меньш е, если обследуетс я единичная анапити ческая область, или в свяэи с ограни чениями
бюджетного или кадрового характера.
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(2) Производи тс я распределение этой выборочной совокупнос ти пропорционально общ ему
количеству домохозяйств в ос новных регионах, городски х и сельских местах расселения и т. д.
на ос нове данньl х пос ледней переписи населения. Другими словами , за начальную точку
принимаетс я вариант использовани я пос тоянной доли выборки по всей территории страны ( то
естьсамовзвешеннаянациональнаявыборка).

(3) Если выборочная совокупнос ть рассматривастся как недос таточнаяддя рядаконкрстньlх
аналитически х областей ( например, менее 300-400 домохозяйств)29, размер выборочной
совокупнос ти в этихобластях может бьггьувеличен , авдругих - сокращ ен.

В процессе реализации ступени (2) части генеральной совокупнос ти могуг быть
целенаправлени о исклю чены из выборочной совокупнос ти по причине недос тупнос ти или в
целях обеспечения безопасности. Подобные случаи имели место в Перу, где в 1985 году три
провинции находи лись под контролем партизан и/ или дельцов наркобизнеса, а также в
Паки стане, где было исключительно сложно добраться до самых удаленных районов шт ата
Балочистан . Э0 Аналогичным образом , при проведении обследования в М авритании было
исклю чено кочевсе население. В подобных случаях производи тс я четкая разработка плана
обследованиядля репрезентации только ос тальной части страны .

Процедуру ступени (3) необходи мо повторять несколько раз, до тех пор , пока не будет
дос тигнуто удовлетворительнсе разделение. Принимая во внимани е тот факт, что размеры
финансовых средств, требуюцi ихся для проведения опросов, могут колебаться в зиачительной
степени в зависимости отрегиона ( обычно проведение опрос ав сельеки х районах и в наиболее
изолированных районах страны являетс я более дорогостоящ им ), целесообразным и
рекомендуемым являетс я рассмотрение альтернативных вариантов с помоцiью электронньпг
таблиц, сцелью определения их бюджетной и материально-техни ческой эффективнос ти.

В качестве общ ей рекомендации мы считаем , что сокращ ение до минимума количества
блоков, образованных rатсим образом , и расположениедолей выборки как можно ближе друг к
друту являетс я более целесообразным и , таки м образом , значительнсе различие между общ ей
выборо� l ой совокупнос тью и самовзвеш енной национальной выборочной совокупностью будет
нестоль явным . В товремя как трезво мыслящ иестатистики и эконометристы придерживаютс я
различных мн ений относ ительно теоретически х дос тоинств самовзвеш ивания, нас в большей
степени интересую т вопрос ы более прагмати ческого характера. Чем слож нее план вы борки , тем
чаще специалист, формирую щий выборочную совокупнос ть, соверш ает оцп36 ки при ее
сос тавлении , и тем реже другие специалисты будут в сос тоянии обнаружить их. Опыт
свидетельствует о возмож нос ти потери выборочны х весов, их неправильного расчета, пропуска

г9 Точисе обоснование испольэования этого конкретного количест ва отсутст вует. Скорее всего, имело мест о схождение
огромного разнообразия анаяизов различного характера по рацгичным переменным , приведш ее к приемлеыому
прхблизительно верному значению . Аналитики громогласно высказывают недовольство, когда значения находятся
намнот ниже порога, но часr о бывают вполне удоаяетворены превыш ением порот вого эначения. Если пренебречь
поправкой на конечность совокупност и и допуст ить типовой отбор при обследовании жиэненного уровня в размере 16
домохоэяйствна 1 ipynrry и поправкувну[рхгрупповой коррепяции вразмере0,05, для переменной сдолей, сост аапяющ ей
409 К ( например, процент домохоэяйст в с детьми дошкольного воэраста) выборочная совокупность иэ 400 домохоэяйст в
поэволит лолучить 959К ин�гервan доверите. льности в диапазоне от 33,65 до 46,359 К. Это ещ е раз подтверждает
необходимост ь тщательнот подхода прн предост ааяении реэультатов по исключительно маt[ ым подсовокупност яы
генерапьной совокупности.
З� И все же следует тщ ательно подходнгь к принятию реш ения относительно исключения отдаяенных районов из
выборочной совокупности. Част о эти районы занимают исключительно бальш ую территорию и рассматриваются как
поi раничные рети оны , предст авляющ ие важност ь дпя национаяьной политики ( например, бассейн рени Амазонни в
Браэнтгии нтги регнон Чако в Парагвае), поэтому в случае исключения этих рети онов из выборочной совокупност и
политини мoryr ост аты; я недовольнымн обследованием . В то же время, в этих районах плотност ь населения можсr быть
наст олько низкой, что вслучае их вклю чения для выборочной совокупност и будет выделенолиш ь несколько кластеров, и
дополнительныерасходы по их посещению небудуr чреэмерными.
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или неправильного ислользовани я в анализах. Самовзвеш енные выборочные совокупности
менееподвержены этомувиду оцl ибок, чем болееслажныепланы .

В самовзвеш енной выборочной совокупности пропорции и средни е величины ,
полученные из выборочной совокупности , являю тс я несм ещ енны ми оцеин ами пропорций и
средни х величин в генеральной совокупности . Тем неменеепри проведени и корректировок на
ступени (3) в аналити ческих областях возникнут различия между дапями выборки, и в этом
случае, выборочная совокупность далее перестает быть самовзвеш енной . Необходимо
лроизвести различнсе взвеш ивани е домохозяйств для получени я несмещ енных оценок .
Обозначив общ ее количество домохозяйств Nk в совокупности областей k и число домохозяйств
- nk, отобраин ых в выборочную совокупностьв области k, вес wk, примени мый к значени нм из
этой области , составляет:

и, _ Nkk - nk

Отмети м , что wx являетс я обратной вели�ы ной верояти ости отбора каждого
домохозяйства в области k. Следует тщ ательно документально зафиксировать основной набор
весов, или коэффициентов, полученных на этой ступени плана выборки , как и лю бую другую
выборочную информацию и лредоставитьего аналити кам .

Количество П ЕВ , по которым будет лроводиться выборка, определяетс я общ им
размером выборочной совокупности и количеством домохозяйств, которые будут опрошены в
каждой ПЕВ . Последнее обуславливаетс я как теорети ческими , так н практичесни ми
критериями. С одной стороны , на точность выборочной совокупности влияет количество
домохозяйств на одну ПЕВ, как было отмечено выш е при олисани и кластерного эффекта. С
другой стороны , количество домохозяйств на одну П ЕВ являетс я функцией длительности
опроса, количества интервьюеров в каждlой группе и времени , проводимого каждlой группой в
ПЕВ . Как правило, каждаягруппапо сборуданных на местах посещ ает 20 П ЕВ в год, лроводит
2 недели в каждой П ЕВ и опраш ивает 16 домохозяйств в каждой изни х, хотя при провсдени и
рядадругихОУЖ вкаждой П ЕВ бьио отобраномини мум 10 и максимум 24 домохозяйства.

Лроведени евыборни налервой стулени

ОСН ОВА ВЫ БОРК� 1. Сосrавлени е выборочной совокупности начинаетс я с основы
выборки - полного списка или файла едини ц , на основани и которых производитс я отбор
едини ц выборочной совокупности . з� Д, пя разработни основы выборки, используя да.� -и� ае
переписи , необходимо составитьсчитываемый компьютером слисок всех П ЕВ с регистрацией в
каждой изни х такого параметраразмера, как количестводомохозяйств, количество лаt лищ или
численность населени я.32 Всестати сти ческие органи зации в конечном счетедолжны обработать
эту информацию с целью составлени я классически х таблиц переписи населени я для более
крупных географичесни х совокупностей , однакопри этом часто забывают о лодготовкесписка

э1 Сы . UN (1986), гдедается детальнсе изложеннеосноввыборки.

э2 Для проведення больш ни сr ва обследованнй ииl зненного уровня предоставr[ ялась, по меньшей мере, мни ю�t апьно
досгаточная ни форыации о перепнсн населення. Fдргнсгвенным исклк�ченнеы явилось обсдедованне в Конакрн в 1988
году. В соответсr вни с последней перепнсыонаселення, лроведенной � н колоннапьноы ре� асе, численность населення в
городе составнла 50 000 чеповек, которая к 1988 году возроспа � ибпизительно до 1 миллнона. Данная проблеыа бьиа
реш ена пуr ем лроведения слецнальных картоi рафнческих работ н лоследу�ощ его территорнальнот отбора; в их
дальнейшем описайни нет необходюиостн, так как нспользованне этюсметодов в другю ссгранах маловерояти о. Волна
национальных переписей населення 1991-1993 годов, в которых содержатс я данные о перепнсн по больш инству стран,
соэдаст лрочную основудля лроведення нынеш ней вnлны ОУЖ .
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Рис ок 4.1. Слисок едини ц вьтбо ки ле вой с ени
А В С D Е F G

1 Провинци Район ПЕВ Численност М ужчин Ж енщ ин Домохозяйств
я ь

населени я
2
3
4 1 1 1 365 180 185 62
5 1 1 2 262 143 119 43
6 1 1 3 357 172 185 58
7 1 1 4 503 267 236 71

П ЕВ как отдельного сопутс твующ егодокумента. При отс утс твии списка необходи мо как можно
быстрее провести компиляцию данныэси ввести их в компьютер в виде файла. Эта работа не
должназани мать более нескольни хнедель, и обычно файл спискаумещ аетс я на одной ди скете;
при этом нетребуетс я, чтобы в компьютер бьии занесены вседанные переписи населения или
проведен их анan из. Несмотря на то, что реально в список необходимо занести только общ ее
количество домохозяйств или жилищ в каждом ПЕВ, в нем , вероятно, будет rаю ке содержаться
информация об общ ей численности населения каждой П ЕВ с разбивкой по полу. Эта
информация должна быть занесена в электронную таблицу, как показано на примере рисунка
4.1. Если в выборочной совокупности рассматриваютс я различни ге взвеш енные области ,
процесс, описанный в даин ом раз,деле, должен быть независимо примеин м в граин цах каждой
иэ них ( то есть данные ос новы выборни следует внести в отдельную электронную таблицу по
каждой области ). В электронной таблице содержитс я одна строка дЛя каждой П ЕВ, а таюке
графы дЛя занесения описательной информации такого характера как провинция, район (или
какие- либо иные внутренни е а� аsнистрати вные иерархии ), номер ПЕВ , числени ос ть
населени я, количество мужчин , количествоженццгн и количество домохозяйств или жилищ .

П ослетого, как вседанные будут занесены в компьютер, и до того, как начнутс я лю бые
дan ьнейш ие работы , необходимо провести серию проверок с целью определеин я того, что все
П ЕВ были включены в список и что все данные являютс я дос товерньnци. Использовани е
электронньиt rлблиц сравни тельно упрощ ает проведени е rлких проверок и оин могут
предусматривать следующ ее: (i) генеральная совокупность в каждой ПЕВ должна равняться
сумме количества мужчин и количества женщин в ней ; (ii) доля мужского населения
(количество мужчин , выраженнсе в процентах по отнош ению к количеству женщ ин) в каждой
П ЕВ должно находиться в разумных пределах (например, 80-120%); (i ц) средний размер
домохозяйства в каждой П ЕВ должен находиться в приемлемьпспределах ( например, от трех до
десяти человек на одно домохозяйство); (iv) общ ее количество ПЕВ и домохозяйств, а также
суммарнсе количество по половому ра�целению в каждой а� аs нистрати вной еди нице должно
соответс твоватьдругой информации , предос тавляемой стати сти ческой организацией.

Кроме того, необходи мо просмотреть список , чтобы удос товериться в том , что П ЕВ не
являютс я исклю чительно малыми по размеру. М елкие П ЕВ могут характеризоваться больш ой
однороднос тью ( и некоторые иэних могут быть даже слишком мелни ми , не поэволяя провести
отбор требуемого количества домохоэяйств на второй ступени ). П ЕВ , содержащ ие менее 30
домохозяйств, следуетприссе динятьк некоторым соседин м П ЕВ татаi м образом , чтобы двеП ЕВ
с пос ледовательными кодами представляли собой сос едние П ЕВ , и эта процедура упрощ аетс я
благодаря тому, что стати сти чесни е организации обычно нумеруют ПЕВ в соответс твии с
определеин ой географической структурой . Н апример, при сос тавлени и основы выборки дЛя
планируемого обследования в П арагвае практи чески все П ЕВ в сельсни храйонахсодержали
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Рис ок 4.2. � Наколлеямьrтt итnгв спискеедиtсиц вьrбо ни пе вой с ени
А В С D Е F G Н

1 Провинци Райо П ЕВ Численно М ужчи Ж енцiи Домохозяй Кумулятивно
я м сть н н ств е/

населения накоплеин ое
кол-во

домохозяйст
В

2
3
4 1 1 1 365 180 185 62 62
5 1 1 2 262 143 119 43 105
6 1 1 3 357 172 185 58 163
7 1 1 4 503 267 236 71 234

менее 10 домохозяйств, в результате чего была разработана специальная компьютерная
программадли формирования болеекрупныхсовокупностей .

О ТБОР П ЕВ . После того, как будет проведен анализ основы выборки , можи о
пристутгать к реальному отбору выборочной совокупности П ЕВ , намеченных для пос ещ ения в
ходе проведения обследования. Н иже изложен метод проведения этого случайного отбора с
помоэтt ью вероятности , пропорциональной размеру. В даин ом случае долускаетс я, что
колицество домохозяйств служит мерой размера П ЕВ . Этот метод таю ке применим в случае
использованияиной приемлемой меры размера ПЕВ .

Для отображения совокупного количества домохозяйств в электрони ой таблице следует
добавить ещ е одну графу. В этой графе будет содержаться информация о накоплени ом
количЕ; стве домохозяйств вплотьдо соответс твую цtих ПЕВ на каждой строке и включая их, как
это показано в графе " Н " на рисунке 4.2. В пос ледней строкеграфы Н содержитс я суммарнсе
количество домохозяйств. зз

П олная электронная таблица распечатываетс я и используетс я в качестве справочного
материала. Отбор ПЕВ с ВП Р можи о производить вручную с использованием распечатки или
автоматическн с использованием электронной таблицы . Для упрощ ения изложения материала
ниже ll ано описаниепроцедуры отборавручную .

Во- пе��вых , общ ее количество домохозяйств необходимо разделить на количество П ЕВ ,
намеченных для отбора, и округлить полученное значение до ближайшего целого числа.
Назовем это число " И В" ( интервал выборки).

ИВ = Колицестводомохазяйств/ Количество ПЕВ , лредусмотрени ьrхдля отбора

Например , если количество домохозяйств сос тавляет 200000 и предусматриваетс я
отобрать 184 П ЕВ, то ИВ = 200000 / 184 = 1087.

Во- вторых, используя таблицу случанных чисел или карманный калькулятор, возьмите
случайноечисло между 1 и И В ( при использовании калькуляторавозьмитеслучайное число

ззИ спользуя простую формулу мож но легко рассчитатьзначение �рафы Н в электронной таблице. На примерерисунка 4.1
в ячей� � Н 4 заносится формула G4 + Н З и затем автоматичесни воспроизводится по всей графе.
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Рис ок 4.3 fh �бo едини цьтвьгбо кттнале вой с ени
А В D G Н

1 Провинци Район ПЕ Численност М ужчи Ж енщ и Домохозяйств Н акопленн
я ь населения н се

кол-во
домохозяйс

тв
2
3
4 1 1 365 180 18 62 62
5 1 1 262 143 11 43 105
6 1 1 357 172 18 58 163 Е-
7 1 1 503 267 23 71 234

между 0 и 1, умножьте его на И В , приплюсуйте 1 и отбросьте десятичные числа). Назовем это
число "СН " ( случайнсе начапо). Допустим , нanример, что СН составляет 127.

В -третьих, зanиш ите последовательность из полученных 184 чисел, начиная с СН , при
этом периодически добавляя значеин е ИВ . И сходя из значений СН и И В , начало этой
последовательности выглядит следую щим образом :

127
127 + 1087 = 1214
1214 + 1087 = 2301
2301 +1087 = 3388

В-четвертых, начиная с первого числа в последовательности просмотрите распечатку
списка П ЕВ для нахождl еин я первого ПЕВ , в котором " Накоплеин се количество домохозяйств"
равно этомучислуили больш еего. Эта ПЕВ отбираетс ядля выборочной совокупности .

В выше приведеин ом примере первым числом в последовательности являетс я 127. При
просмотре списка П ЕВ необходимо пропустить первую и вторую П ЕВ, так как
соответс твующие совокупные количества домохозяйств составляют 62 и 105, что меньш е 127.
Однако кумуляти внсе количество домохозяйств для третьей П ЕВ составляет 163, что больш е
127. Таким образом, П ЕВ номер 3 в районе 1 провинции 1 будет представлять собой первую
ПЕВ , отобранную в выборочную совокупность ( см . рисунок 4.3).

Наконец , следует повторить выш еуказанную процедуру в отнош еин и остальных 183
чисел в последовательности и составить отдельный список провинций , районов и номеров
П ЕВ , отобранныхнаоснове этого метода. эа

СОРТИРОВКА ОСН ОВЫ ВЫ БОРКИ . Процедура отбора, изложеин ая выш е, приведет к
составлеин ю выборочной совокупности домохозяйств, сохраняю щ ей общие характеристики
основы выборки. Другими еловами, все такие параметры , как пропорция городских
домохозяйств в выборочной совокупности, распределеин е выборочной совокупности по
провинциям и т.д , окажутс я етатистически аналогичными параметрам в генеральной

эа� .i. � метод извесген как "сисr ематический отбор спомощ ью ВП О". Возможны методы альтернативные методам отбора
ВПО , однако напрактикеони редко применимы .
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совокупности . Тем не менее из- за случайного отбора могуг возни кнуть определенные
незначителы�ые отклонени я. Например, по несчастливой случайности в выборочной
совокупности может содержаться значительно больш ая лропорция домохозяйств,
расположенных насевере, чем восновевыборки .

Тем не менее существует простой способ, обеспечиватощий эффективное
воспроизведени екакого- либо конкретного критс рия распределени ядомохозяйств в выборочной
совокупности . Д�гя этого лицгь необходимо до отбора произвести сорти ровку П ЕВ в основе
выборки в соответс твии с этим критерием ( например , с севера на юг). Э5 Во мн огих случяях
"естественный" порядок основы выборки - в соответс твии с кодированием админи страти вных
едини ц - будетявлятьсядостаточным , и отпадетнеобходимость вдan ьнейш ей сорти ровке.

СЕГМ ЕН ТАЦ ИЯ КРУЛ Н Ы Х Л ЕВ . Процесс формировани я списка домохозяйств
становитс я исключительно трудсе лпаi м в ПЕВ , содержацц�гх более 300 домохозяйств. Эта
проблема усуry бляетс я процедурой ВПР , которая приводит к включеин ю непропорционan ьно
больш ого количества более крупньvt П ЕВ в выборочную совокупность. Возможи се решение
заключаетс я в признани и того факrл, что в этих случаsлс процесс составлени я спигка
домохозsпинств будетболеетрудсе лпаi м и длительным , но если П ЕВ исключительно велики , и: ти
если мн огие из ни х отобраны в выборку, может возни кнуть необходимость их разделени я на
бапее .мелки е едини цы , назьшаемые сеглr енrтr� лr и. Так следует поступать тоигько в отнош ении
крупных П ЕВ , фатстически агобран��гьпсв выборку. Процесс сегментации состоит изразделени я
территории ПЕВ на участгаi, при этом в выборочную совокупность производитс я отбор только
одного из ни х. Сегменты допжны иметь четко обозначенные грани цы , и необходимо дать
приблизительную оценку капичества домохозsпi ств в ка� дом сегменте либо с использованием
имеюццгхся картили аэросротосъелпаi, либо спомощью " быстрого счета" жилищ наместесбора
данных. В списке исходная ПЕВ заменявтс я на сегменты ( при этом ка�кд� й сегмент со своиrпt
мерами размера в сумме дает исходную ПЕВ ). Дanее необходимо внести в список таг[ько
отобранный сегмент.

I7ЛАНИ РОВА НИ Е РАБОТЪI Л О СБОРУ СТА ТИ СТИ чЕСКИ Х ДAFIHbX НА
М ЕСТАХ. С целью распределени я отобраf п� пt П ЕВ по группам по сбору да�п-пях, во первых,
необходимо нанести ихместоположеин ена карту страны . Далее оин могугбыть сгруппированы
в регионы приблизительно равного размера, что позволит равномерно распределить рабочую
нагрузку и максимально сократи ть время переездов. Дополин тельно в процессе этой работы
определяетс я опти мan ьнсе местоположеин е базовых ста�щ ий групп. Например, на рисунке 4.4
приведено расположеин е кластеров, наблюдени езакоторыми проводилась во время проведения
ОУЖ в Гане в 1988-1989 гг., местоположеин е регионов посещ еин я ка�кдой группой по сбору

-сrати сти ческихданньix и ихголовньvt отделов по проведени ю обследовани й .

Следующ ий ш аг включает составлени е графика работ ддя каждой группы , то есть
предварительнсе планировани е сроков посещ ени я каждой П ЕВ. П ри проведени и стандартного
обследования уровня жизни опросдомохозяйств проводитс я на протяжени и 12- ти месячного

эs Н ногда продесс сортировкн основы виборкн до проведення снстеыатического оп бора наэывакп "неявныы
расслсе ннеы ". Э r от ыетод отличаетс я баяьшей прост отой н надежи ост ью , чеы r грни удк r ельнсе распределенне капичест ва
ПЕВ, предусыотрениьогк оп бору, по определенным категорняы . Паследннй подход подверЖен субъектг®ниы решенняы , в
реэулы ате чего в хертву, беэ необходнлгост н, r грнносхгся саыовзвеш енный характер выборочной сою кули ост н или се
обяаст ей. Кроые того, довапьно часто не прою водхгся документanьная запись этьосрешеннй или хмеет ыесто потеря
документаци н, что препятс твует нспользованню требуелшгх корректируi ощ юr весов.
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Рис ок 4. S Алго итм ло со.�цанию л извольной ле становни цельтх чисел от 1 до N
Randomize timer
input N
dim Р(N)
forI=ltoN

Р(I) = I
k = 1 + int(I*rnd))
swap Р(I), Р(К )

next

Оператор "dim Р(N)" создает последоват� r� ность Р из N элементов. В последую щ ем цикле "for.... next"
элементам последовательности присваиваютс я значения 1,2,3,.., I,..,N. Элемент I меняетс я местами с
одним из элементов в произвольно выбранной последовательности ( К ). Н ачальные значения задаютс я
оператором " Р(I)=I" и замена производитс я с помощ ью оператора "swap Р (I), Р( К )". Оператор "K=1+int
(I*rnd)" производит случаr' � се целсе число К от 1 до I("rnd" образует случайнсе рационапьнсе число
ме 0 и 1 и "int" отделяет це положитс ль частьэтого числа .

периода. Для сглаживания влияни я колебаний сезоин ой нагруэки , порядок посещ ения каждой
группой закрепленных заними П ЕВ должен характеризоватьсяслучайностью . зб

При проведении ОУЖ в Непале эrа работа была выполнена путем присвсе ин я
порядкового номеракаждой из 275 П ЕВ, отобранныхна первой стаn � и процесса формирования
выборки. Номераот 001 до 275 были присвсе ны ПЕВ произвапьно. П осле этого было проведено
распределение275 П ЕВ среди 12- ти групп по сбору стати стичесни х даин ых на местах (в дани ом
случае неравномерно, исходя из различной степеки доступности объектов наблюдеин я на
территории страны ); на основе простой классификации по порядковому номеру П ЕВ был
разработан график работддякаждой группы .

Бапьшинство пакетов для програтклц3 роваки я и другие програлцкт-тые средства содержат
встрсе нные генераторы случайных чисел, но их применеин е ддя присвсе ин я порядковых
номеров группе объектов в произвольном порядке являетс я не столь простьи t, как это кажетс я
(проблема, известная с техки ческой точки зрения как "случайная перестановка", или
"перетасовка карт" в разговорном яэыке). На рисунке 4.5 представлен кратки й алгоритм на
яэыке Basic ддя создания случайной перестановки первых N целых чисел. Э 1rn' алгоритм может
бытьлегкоиспользован вдругихяэыках.

Л роведени евьтборки на втnрой стулени

состАвлЕниЕ списк,9 домохозяй'ств. Список всех жилищ в каждой
отобрани ой ПЕВ нсобходи м ддя того, чтобы определить, каки е жилищ а в списке будут
намечены ддя посещ еки я в ходе проведеин я обследования. Обычft о следует составить или
обновить этот список ддя обследования, хотя в ряде случаев его можно заимствовать из
переписи иаселения или другого обследования. Однако необходи мо крити чески подойти к
рассмотреки ю варианта заимствования сущ ествующ его списка, чтобы убедиться в том , что эти
списки неустарели, содержат папную информацию и точныеацреса. В частности , мобильность
населеин я создает угрозу при использовании списков, которые составлены за 1-2 годадо того,

зб g некоторых случаях r грик од�[тся доводы относительно тоro, что схема слу<[айного порядка явпяетс я исключительно
дорогостоящ ей, поскольку она вынуждает �рупrигперееэжать из одного мест а в другсе по ихтерриторни в течение года, а
не заниматься более упорядоченныы посе щ ениеы П ЕВ . Однако при последнем варнанте вознхкает уr роза временной и
пространственной тryr аницы на этапе проведения анализов. Д ругими словаыи, еспи посе щ ение все х П ЕВ в районе
происходит в одни и те же месяцы , ыожет возникнуrь неясность относительно того, обуслакпивакrr ся ли определенные
постоянные условия сезонностью нли рядоы гео�рафическю спризнаков. Кроме того, " упорядоченная" ехема посе щ ения
Л ЕВ в лк�боы спучае вряд ли являетс я бапее экономичной, так как планоы О УЖ тгредусматрик ается, что �рут [ ы по сбору
етатистической инфорыацик на�сест ах возвращ акr гся в головные отделы по проведению обеледования в перерывах межцу
посещениями своих месr сбора статистическихданных - речьоб этоы пойдетнижев главе 5.
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как начнетс я реальная работа по сбору стати сти ческих данных на местах. Сложи ой задачей
являетс я установлени естандарrл полнагы данных, оди ако пропуск лиц при переписи населени я
в размере 5% выэывает тревогу и в реэультате этого стандарт мог бы бьт�ъ намного жестче.
Информация в списке должи а упрощ ать нахождение домохозяйств после их отбора. Адресная
информация может быть достаточной в районах, гдесуществует продумаин ая адресная система.
В проти вном случае могут быть испальзованы коды сети на карте переписи населени я или
ссылки наназемныеориенти ры или имя главы домохозяйства.

Сос тавлени е списка домохозяйств может выполнятс я либо как отдельная операция на
местах сбора данных во всех ПЕВ до начала проведени я обследовани я, либо грулпами по
проведени ю обследовани я при их первом посещ ении каждой ПЕВ . П ервый вариант являетс я
более дорогос тоящим , но более надежным . Затраты возни кают в связи с необходимостью
посещ ени я каждого места дважды : в первый раз для составлени я списка и второй - во время
проведени я обследовани я. Также могут возни кнуть определенные еложи ости при определени и
местоположени я отобранных жилищ в ходе обследовани я, связаин ые с временным интервалом ,
разделяющ им работупо сос тавлени ю спискаи проведени ю самого обследовани я.

Отдельная операция по составлени ю списка являетс я более надежи ой , чем та же
операция, составляющ ая часть работы по сбору статистически х дани ых на местах, так как
маловероятно, что работа персонала, специ ально подготовлеин ого и компетентного в вопрос ах
составлени я списков, приведет к возни кновению ош ибки в выборке, обусловлеин ой
исклю чени ем жилищ , пос ещ ени е которых связано струди остями . ( В таки х помещ ени ях обычно
проживают более бедные семьи , которые недавно переехали в район). Группам наблюдени я,
стремящ имся как можи о быстрееприступить к опрос у, болеесвойствеин о соверш ать ошибки в
этом отнош ени и . Крометого, при раздельном составлени и списков обеспечиваетс я случайный
отбор из списков жилищ , намечен��ых к обследовани ю и расположенных централизоваин о в
одной районе, сиспользовани ем надежныхи единообразныхпроцедур.

Двенаиболеехарактерные особеин ости еписказаключаютс я в том , что в него включены
все жилищ а в каждой ПЕВ , и что он упрощает нахождени е отобраин ьпсжилищ . Э7 Некоторые
практически ерекомендации обеспечиваютдос тижение эти х целей , аимеин о:

� Работу по сбору даин ых на местах всегда следует начинать с картографической разведки .
Нет необходимос ти в составлени и исключительно точных карт в отнош ени и масш таба или
местоположени я жилищ , однако нани хдолжи ы быть обозначены грани цы П ЕВ и наземные
ориенти ры , используемые для разделени я ее на более мелкие территории . Это позволит
органи зоватьежедневную работуразпичных счетчиков.

� Оэнакомлени екаждого счет�пt ка свыделеин ым ему районом должи о носить улорядочеин ый
характер, при этом он должен располагать смежи ые жилищ а в списке как можи о ближе к
дРУI' дРУгУ�

Э� Опыт, паяученный при проведенми ОУЖ в Котд' Ивуар ещ ераэподтверднп значимосr ь r[ роцедур составпення стпtсков.
Средняя чиспенность се лs ьи, наблюдае�гая прн обследованни , сократилась эа пернод 1985-1988 гг. с 8,31 до 6,33 человек.
Тщ ательнсе нэучение этого пораэхr ельного явпення навело на предположенне, что оно, вероятно, свяэано с нэыененнеы
ыетода составпення списка ( сы . Кулоыб н Деыерн, 1993, н Деыерн н Груr аэрт, 1993). В 1985 н 1986 годах былн
использованы упрощ енные, ане рекомендованные ыетоды составлення полных списков домохозяйст в в П ЕВ прнемлелтгх
раэмеров. В первые гдды ощ ущапосьвпняннеявно неточного процесса форынровання выборни насl ратегнческнй аналнз.
В 1993 г. Демерн н Груr аэрт пронэвелн расчет весов, пытаясь внест н изыенення в r[ роцесс формировання выборни . Н а
основе взвеш енных н невзвеш енныхданных имн был tt роведен расчет среднего потреблення, состояння бедностн н ряда
другюсважных показателей н обнаружены значхтельные различня. Например, поспе того, как были использованн
поправочные веса, доля населення, находящ егося эа чертой бедносгн, сократилась на 14%. Наблюдапось эначительнсе
различие ош ибки сыещення средн соцнan ьно-эконоыическмх групп н регионов. Это также оказало впнянне на анапнэ
рядовдннаынни бедности. Прн невзвешенныхданных явно недооценивапосьувеличенне бедностн запернод 1985-1987 гг.
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� Исходя изэмпирическогоправила, время, необходимоедля занесеин я П ЕВ в список, можно
рассчитать на ос нове сrандартной ежедневной нормы в размере 80 жилищ на одного
счет�пt кав городсни х районах и до 50 - в сельсни х.

� Список должен отражать правильные концепции жилищ и домохозяйств. Счетчикам
рекомендуетс я пройти подготовкудля определенияразличий между ин ми .

� Ж илищ а с соответс твующими адресами следует четко занос ить в список, что позволит
упрос ти ть их нахождени е интервьюерами в ходе проведеин я обследовани я. В тех случаях,
когда улицы и дома не имеют четких названи й и номеров, плановикам необходимо
прибегнуть к изобретательности для реш ени я этой задачи . Во многих обследовани ях
производитс я нумерация жилищ , являющ аясячастью работы по сос тавлеин ю списка, либо с
помощ ью пронумерованных ярлыков, приклеиваемых с внеш ней стороны дома, либо путем
нанесени я номера краской на стене или двери . В процессе работы нац эти м руководством
(ос ень 1995 г.), рассматривапась возможнос ть использовани я Глобапьных систем
позициони рования ( ГСП ) для обеспечени я работы по сбору стати сти чески х данны t с на
местах при проведени и будущ их ОУЖ . ГПС представляют собой устройства размером с
кармаFп-иаt й капькулятор, работающие от батарейни , имеющиеся в настоящ ее время в
продаже по цене около 500 дол. СШ А и позволяющие с поразительной точнос тью
определить положеин е пользователя по сигналам со спутника ( с точнос ть до 10 метров в
трехмерном измереин и: широта, долгота и высота). Счет�пt ки могли бы использовать ГП С
для регистрации местоположеин я жилищ во время работы по сос тавлеин ю списков;
интервью еры использовапи бы их на более позд� ем этапе для точного определени я места
отобранных жилищ для выборочной совокупнос ти .

� Необходимо всегда оформлять полный список по сr андартной форме срегистрацией одного
жилищ а в одной строке. Список может состоять из нескольни х страниц в зависимос ти от
размера П ЕВ и количества счет�пt ков, привлеченных к работе. Несмотря на то что точная
схематакой формы определяетс я мести ыми условиями , на рис. 4.6 приведенати повая форма
списка.

� Важ�-t ым фактором являетс я контроль за проведеин ем работы по сос тавлеин ю списков. У
сос тавителей списков отс утс твуют очевидные сти мулы , чтобы усердствовать при
определени и местоположени я труднодос тупных или удаленньvс жилищ . Поскольку
критерий , определяющий кропотливос ть их работы и упрощаюц�ий проведеин е контроля за
ней непос редственно в офисе, отс утс твует, ос уществление надэора на месте сбора данных
являетс я определяющ им . Контролируюц�ий персонал ( или другие сос тавители списков)
обязаны повторно пос ети ть подгруппу занесенных в список районов, особеин о
труднодос тупные из ин х, с целью проверки правильнос ти сос тавлени я списков. зв
Возможным вариан�roм при определенньпt условиях являетс я использовани е списков из
других источников ддя ускорени я этого процесса. Например, если имеетс я возможнос ть
определить П ЕВ наос новеизбирательныхокругов, то списки избирателей могли бы оказать
в згом помощ ь. И хотя в избирательный список будут занесены не все жители ПЕВ , при
сос тавлеин и списков П ЕВ необходимо регистрировать лю бой адрес, содержащ ийся в
избирательном списке.

эеЦелесообразней все го проводитьэту работу с настуr иением сумерек, когда огонь или дым от коегра для приготонпення
т ш i и помоi ает определить местонахож l[ енне жнпнщ а. Попезным может оказаться бни окль для обнаруження жилю ц,
распопожеиныхза ущельями, или вдопьдорогс отметкой ° проход восrгрещ ен".
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Р�r сунок 4.6 Обрiазец слнска
Регион: П ровни ци я: М естопапожение Код П ЕВ �Дата сос тавпения сли ска: Счеl чин : Страниц :

Порядковый[ .Адрес Главадомохозяйства Размер домохозs[ йгства
номер

м ж итсro
01
02

rui

Эта типовая форма может быть дополнена графами ддя занесени я информации об
ос новных наземных ориенти рах, роде занятия главы домохозяйства или лю бой другой
информации, обеспечиваю щей нахождени е жи лищ а. Также эффекти вным может оказаться
требоваин е к счетли кам заносить в отдельную строку здани я, не являюццгеся жилищ ами , такхе
как магазины и офисы ; в этом случае в форму следует включить дополни тельную проверочную
графу, что позволило бы отличить реапьные жилищ а от других здаин й . Тем не менее следует
регистрироватьтолько существенную информацию , необход� tмую ддя определени я жилищ а, так
как регистрация исключительно большого размера данных замеддяет работу по сбору
статистическихданных на месr лхи создает риск того, что счетли ки , скорее всего, сосредоточат
свою деятельность напроведени и опросавместо составлени я списков.

Тани м образом , при изложени и данного вопрос апредполагаетс я наличиекартпоследней
переписи населени я, что поэволяет сосредоточить работу на обновлени и списков жилищ в
четко определенньпсграницах. Ф актически , за время межцу двумя обследовани ями нередко
теряетс я часть или даже все картьа. Э9 В некоторых случаях сущ ествует воэможность
восетановлени я карт. Н апример, это возможно талько в елучае потери второс тепеин ой картьаи
наличиядругихкартддя смежных едиин ц выборки .

Восстановлени е карт возможно и в том случае, если единицы выборки соответс твуют
определеин ой адц�.пs нистрати вной единице, признаваемой населени ем или должностнl,nки
лицами . Подобныеслучаи в особеин ости характерны ддя сельски х районов. Н апример , едини ца
вы борни мож ет соответс твовать адц��пs ни стративному району города или деревни . В этом случае
необходимо обратитьвни мани ена особую детапь. Допусти м , что назваин еАлама, которсе носит
адц�.пt ни страти вный район города, было присвоено П ЕВ 348, которая соответс твует этому
району. Ка.за�[ось бы , целесообразно немедденно направить составителей списков в городской
район Алама с задани ем установить границы района и приступить к составлени ю списков. Но
может случиться так, что за несколько лет, прош едш их после проведени я переписи населени я,
район Алама эначительно разрос ся, и теперь он, в свою очередь, раз,целен на новые
административные районы города. Центральная часть района до сих пор носит имя Алама,
однако новым администрати вным районам города даны и другне имена, например, Бендисион ,
Касереш , ,Дуранго и Эсперанца. В этом случае, если составитель спискапосети трайон Алама и
попрос ит предоставить информацию о прохождении его граин ц , он получит сведени я о новых
грани цах, которые охватьпзают только часть территории первоначan ьного района Алама. Таким
образом , вся территория, включающ аярайоны Бендисион, Касереш , Дурангои Эсперанца, была
бы пропущ ена и не занесена в список. Вследствие этого население этих районов будет
полностью исключено из выборочной совокупности . Реш ени е этой проблемы заклю 9 аетс я в

з9 В главе о сосr анпении выборкн ( Делайн и др., 1992) рассматривается аналогичная проблема и еереш ение в том случае,
когда границы на исходных картахне нлсекrтчетх оro обозначения.
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проведении проверни информации в соответс твующ их ведомствах (в местньпс городсни х
органах, у сотрудников административных районов и т.д .) относителы 3 о неиэмеин ости границ и
назваин я с момента проведения последнего картографироваин я района. Этой работой должно
заниматься Центральнсе управление стати сти ческой службы по всей стране, а проверкой этой
информации следуетзани матьсяотдельным составителям списков.

К ОРРЕК ТИРОВКА РА 3UlИ ЧИЙ РАЗМ ЕРА Л ЕВ . Беэусловно, что между размером
"переписи" населени я каждой П ЕВ ( размер, использовавшийся ддя отбора с ВПР на первой
ступени выборни ) и " наблюдаемым" размером ( на основе составлени я списков) могут быть
обнаружены различия. Н an ример , работа по составлени ю списков при ОУЖ в Н епале,
проведеин ая в середине 1994 года спустя два года после переписи населени я в 1992 году,
позволила выявить, что в 153 из 275 отобранных кластеров разница между размером кластера
"переписи" и кластера "наблюдения" составила более 10� . М ини мальные и максимальные
эначени я соотношения размера "переписи" и размера " наблюдени я" составили 0,23 и 3,48
соответс твенно. Среднееэначени есоотнош ения составило 1,06.

Эта разни ца частично обусловлена несоверш енством процедуры переписи и части чно
мобильностью населения. В чем бы не состояла причина, различия приводят к иэменению
самовэвеш еин ого характера выборочной совокупности в каждой аналитической области ,
вследствие чего требуетс я внесени е попрдвни в выборочные веса с целью получения
несмещенных оценок значений по реэультатам обследоваин я. Допусти в ддя упрощ ения
изложени я, что мерой размера П ЕВ служило количество домохоэяйств на первой ступени
выборни , и обозначив количество домохоэяйств С; согласно переписи и наблюдаемсе
количество домохоэяйств О ; в П ЕВ i, ( принадлежащей к вэвеш еин ой области k),

повыш ающ ий коэффициентw; цпя домохозяйствв П F. В должен составить:

О;w; =wk-
Г,;

где wk = Nk/nk - вес ранее определенной области k в основной выборке (см. раздел
" Олределени елацзметров лланаос новной выборки"). В случаеиспользовани я какой-либо иной
меры размера (такой как числеин ость населения или количество жилищ ) на первой ступени
выборни , формуласодержалабы неэначительныеизменения.

Беэусловно, необходимо четх о вести полный список весов w по всем ПЕВ ( или , что
намного лучш е, вести список всех С ; и О ;) и предоставлять его аналити кам в качестве части
документации обследованияи базданных.

О ТБОР Ж И.1lИ Щ . Отбор жилищ ддя посещ ения проиэводитс я по спискам П ЕВ на
основе системати ческой выборни . Кроме того, проводитс я отбор нескольких дополни тельных
жилищ в случаенеобходимости замены наместе проведения сборадант-i ьых.

Несмотря нато , что сотруднини стати сти чесни х организаций обычно хорошо энако.мы с
процедурой отбора, она приведена ниже на рисунке 4.7. В этом примере допускаетс я
проведени еопрос аи дополнительного отбора 4 жилищ в каждой П ЕВ наслучай необходимости
замены . Цельдани ого примеразаключаетсяв отбореэтих 20-ти жилищ на основеинформации ,
содержащ ейся вти повом списке, приведенном нарисунке 4.6.
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Во- первых, проведите подсчет общ его количества жилищ в П ЕВ и занесите эту
информаци ю в верхний ра� tцел формы . Н апример , допусти м, что в ПЕВ насчитьп3аетс я 86
жилищ .

Во- вторых, разделите общееколичество жилищ на количество жилищ , предусмотренных
к отбору, и ос тавьте целую частьи первый десяти чный энак. Папученный реэультат называетс я
интервалом выборни , и информаци я о нем за�нос итс я в верхний раздел формы . В этом примере
интервал выборни сос тавит 4,3 (так как 86 / 20 = 4.3), если количество жилищ ,
предусмотренных к отбору, составляет 20.

В -третьих, выберите случайнсе число с одним десяти чt �ьи�[ энаком , которсе меньше, чем
интервалвыборни ( вдаин ом примере это число сос тавит от 0,0 до 4,2; оно может быть получено
путем выбора случайного целого числа от 00 до 42 и установни десяти чного энака перед
последней цифрой). Добавьте едини цу к зтому случайному числу. Полученный результат
называетс я " случайным началом " и информация о нем таю ке заноситс я в верхнюю часть
формы . Предположим , например, что эначение случайного начала сос тавляет 3,2. Запишите 20
полученных чисел, начиная со эначения случайного начала, периодичесни прибавляя эначение
интервала выборни . Исходя из выше указаt п-п� с величин случайного начала и интервала
выборни , 20 чисел сос тавят:

3,2 20,4+4,3=24,7 41,9+4,3=46,2 63,4+4,3=67,7
3,2 + 4,3 = 7,5 24,7+4,3=29,0 46,2+4,3=50,5 67,7+4,3=72,0
7,5 + 4,3 = 11,8 29,0+4,3=33,3 50,5+4,3=54,8 72,0+4,3=76,3
11,8+ 4,3 = 16,1 33,3+4,3=37,6 54,8+4,3=59,1 76,3+4,3=80,6
16,1+ 4,3 = 20,4 37,6+4,3=41,9 59,1+4,3=63,4 80,6+4,3=84,9

Наконец , воэьмите целые части каждого числа. П олученные таким образом целые числа
(3, 7, 11, 16, 20, 24, 29, 33, 37, 41, 46, 50, 54, 59, 63, 67, 72, 76, 80, 84) являютс я
пос ледовательными номерами жилищ , намеченных к пос ещ ению во время обследоваин я.
Необходимо перенести соответс твуюц�ие строни в списке в другую форму, называемую слисок
отn бр�анньи жялищ ( см . рисунок 4.7).

Домохоэяйства, занесенные в 16 незашт рихованных строк в форме, предназначены для
пос ещ ения в ходе обследоваин я. Ж илищ а, расположеин ые в зашт рихован i-пагх строках,
представляютсобой резервдля воэможныхзамен .

Группе по сбору стати сти чесни х данных на места�с, ответс твеин ой за ПЕВ при
проведении обследоваки я, ддя работы потребуютс я как список со всеми жилищ ами , так и
список отобранных ж илищ ( при этом первый поможет им определить местонахождеин е
отобраин ых ж илищ на месте проведения обследования путем ссылни на сос едни е ж илищ а).
Пос кольку таксе требование к проведени ю работы создает риск потери этих документов,
настоятельнорекомендуетс я, чтобы группам по сборуданных были предос тавлены фотокопии , а
оригиналы списков сданы на хранение в архив по меныцей мере на срок от 5 до 10 лет. Эти
списни представляю т собой ценны й м атериал для оргаин зации централиэованного контроля и
оин могуr потребоваться мн ого летспустя после окончания начального проектадля панельньпс
и дополнительных обследований, или даже использоваться в качестве базового материала для
различныхисследований, проводимых статисти ческой службой .

ЗАМ ЕНА Д ОМ ОХ ОЗЯЙ СТВ . Вышеизложенная процедура отбора подразумевает, что
опрос домохоэяйств в ряде отобранных жилищ может оказаться невоэможным , и вследствие
этого требуетс я выполнение стандартной процедуры для их замены . Наиболее частые причины
замены заклю чаютс я вследующ ем :
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Рясунок 4.7. � Сдисок олобр�анных хгт+лт+� п
Реi яон : Провни ция_ М ест оположенне Код ПЕВ О

Общ ее количесr во жнлю ц: Случайнсе начало: И нтервал

П орядковый С̀ граница Порядковый Адрес Глава Размер домохозяйсгва
номер в номер домохозяйсrва
выбо ке

всписке М Ж И того
01
02

4

04
05
Об
07

\ ti . ;;::.; �'�,;,.;, 'к, ��,.\., в �̀` .:i

09
10
11
12

.�.� �

14
15
16
17

Т. ::'г,:С . \ а S'.:+ ч� i :: ., � .::
'� : �'JVi . ч{ч ' ..:ti �:

19
20

Ж илищ е являетс я незанятым и , вероятно, останетс я незанятьпк на прагяжени и всего
периода обследования.

Ж илищ еисчезло или неиспользуетс я вкачестве жилья.

Невозможно определитьместоположени ежилищ а, так как информация, содержащ аяся в
списке, являетс я недостоверной или недостаточной ( например, неразборчивсе название или
а1[ реС).

Домохозяйство отх азываетс яотопроса.

Супервайзеру группы следует тщательно рассматривать такие случаи . Замена жилища
должна производиться другим из близлежащ ей заш триховаин ой строки формы только в том
случае, когда супервайзер приходитк заключению , что опросневозможен . �

Если жилищ е занято домохозяйством , отличающ имся от домохозяйства,
зарегистрированного в ходе составлени я списка, опрос нового домохозяйства проводитс я без
больших затруди ений . Как было указано выш е, выборочные совокупности обследования
домохозяйства по сути представляют собой выборочные совокупности жилищ , и таки е случаи
недолжны рассматриваться как неполучениеданных.

� Следует отметк r ь, что заштрихованные сr роки в форме отдепены друг от друга равнымн промежуткамн
незаш трихованных crpox. И дея эаклю чается в эамене домохозяйств бпизлежащ ими, которые, вероятней всет , обладакr г
анапогичнымн социапьно- экономическнмн характермст мками. Заш триховка каж цой ш пой сr роки позволяет промзводн r ь
до четырех замен иэ 16 отобранных жилищ (2596 норма неполучения данных). М еньш ая пропорция заыен могла бы
оказаться недосгаточной в некоторых наиболее неблагоприятных П ЕВ ; заштриховка бальш ей пропорции сrрок могла бы
толковаться некоторымм руководитепямм работ по сбору данных как приглаш енме к проведению эамены , незадумываясь
опоспедсгвиях.
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бл� ор слуцайн� тх лst ц вдомохоэю �стве.

С целью сокращ еин явремеин опросав некоторъпсслучаsи вопрnсин к ОУЖ составляетс я
таким образом , чтобы определенныемодули относилиськ одному случайно отобраин омулицу в
домохозsgt стве.41 Например, при ОУЖ в Кот- д ' Нвуаре ин формаци я о фертнльности была
полученаотодной женщ ины в каждом домохозяйствеввозрасте 15 летили старш е.

В проти воположность другим видам случайного отбора, изложенным выш е,
максимапьная надежность которых обеспечиваетс я при их проведении головными
учреждеин ями , случайный отбор лиц в каждом домохозяйстве должен выполняться
интервью ером , рабоr аюццt м наместесбора данньис. Дляэтогодолжна быть разработана простая
и доступная проверке процедура, предусматривающ ая равные возможности быть отобранным
ддя каждого отвечающего требоваин ям лица и обеспечивающ ая проверку точности работы
интервью ера ( последнееисключаетиспальзованиеметодов " итры вкости " или других " исти ин о
случайных" методов).

При проведени и ОУЖ выбор был остановлен на оригинапьном апьтернати вном методе
вместо традиционных таблиц Киш а ( Киш , 1965).42 В главе, относящ ейся к составлению плана
вопросни ка, было указано, что каждому члену домохозяйства присваиваетс я
иденти фикационный код , обычно от 01 до 20 в перечне членов домохозяйства вопросни ка. На
кажд�ььп3 вопросни к наклеиваетс я самокпеющ аяся эти кетх а с раэличньn�п� случайными
перестановками зти х чисел . С целью выбора лица интервьюер просматривает список
иденти фикациоин ых кодов на эти кетх е до тех пор , пока он не обнаружи т код лица,
отвечающ его определенным критериям соответс твия требовани ям . На рисунке 4.8 представлена
однаизтаких эти кеток.

Рясунок 4. 8. � Самоклеющ аяся этикеткадлявьr бораслуцайнололsщ авдомохозят"fстве

03 Об 07 08 11 12 10 17 J4 02

16 15 05 18 19 01 13 20 09 14

П роцедура сама по себе проста, но требует тщ ательной подготовки интервьюеров. Они
должны просматривать список идеити фикационных кодов строку за строкой всегда слева
направо, зачеркивая все отклоненные номера и обводя кружком номер первого лица,
отвечаю щего требовани ям . На начапьном этапе проведени я обследовани я в Кот- д ' Ивуар по
этомувопросу небыло даночетх ого разъяснени яи там по меньш ей мере оди н изинтервьюеров,
как правило, искап код 02 (обычно жена главы домохозяйства) и обводи л его кружком , не
рассматривая другие иденти фикационны е коды ж енщ ин .

Контролер- интервьюер в состояни и провести проверку этой работы путем повторени я
процедуры с эти кетх ой , наклеенной на каждый вопросни к. Программа ввода даин ьl х также
обеспечивает проверку работы .

41 Этотраздеп был состаапен наос нове переработанных ыатериапов работы Эйнсю ртаи М уноца (1986).
4г И спользование таблиц Киш а не все гда предоставляет абсолкr гно одни аковне возыожности быть отобранным каждому
отвецающ ему требованням индивмду. Более серьезный недост аток таблиц Киша заклюцается в том , что до проведення
отбора ниднвндов им необходнмо присвонгь порядковый номер в дополнение к нх стандартному ндентификационному
коду. Наличие двух различных нумерацнонных систем , относ ящ мхся к одному и Тому же лицу, может внести тгуганьц{у в
работу нитервьхi ера, вследст вие цего подобная схема непринятадля методов ОУЖ .

79



С помоц� ю персонапьното компьютера обеспечиваетс я быстрая разработкаэ�r икетки ддя
всех вопросин ков ддя проведения обследовани я. В данном раэиделе не лриводитс я лалная
программа, поскольку требуетс я ее ап�аптация к конкретным условиям, а rлюке к количеству
требуемыхиденти фикат.рi онных кодов. С помоц� ю алторитма, представлени ого нарисунке 4.5,
производитс яразличнаяслучайнаяперестановкапо каждой этикетх е.
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ГЛАВА 5: РА БОТА Н А MEGTAX

Основныепаложенин

� Работа на местах при ОУЖ ос ущ ествляетс я группами специапистов независимо друг от
друга. Каждую группу возглавляет супервизор ( инспектор- контролер). В ее состав входят
интервью еры , оператор по вводуданных и водитель. Для получения данньv со росте и весе
обследуемых и содействия в заполнени и вопросни ков райони ого обследоваин я в группу
можетвключаться антропометрист.

� Каждая труппа работает в течеин е одного года, пос ещая при этом две территориальные
едиин цы выборки в месяц . Кажl � гй интервьюер посещ ает 8 домаип� t х хозяйств в каждой
такой единхце. Вопрос ни ни по каждому домашнему хозяйству заполнsпотс я в ходе двух
раундов, причсм второй проводитс ячерездвенедели послепервого.

� Данные, содержащ иеся в вопросин ках, вводятс я в компью тер в период между двумя
раундами . При обнаружеин и ошибок интервыоер обязан незамеддительно вновь посетить
домаш неехозяйство и устраин тьнеточнос ти .

� Супервизор ос ущ ествляет контраль качества работы папевых групп с помоц� ю различных
спос обов, включаяпроведениеконтрольныхинтервью в некоторыхдомашни ххозяйствах.

� Централизованный контрапь работы полевых групп ос ущ ествляетс я ведуtци ми
специ алисrлми центрального аппарата по обследоваин ям - руководителем обследоваин я,
руководителем полевыхгрупп и руководителем вводаданньпt.

В результате проведения полевого этапа ОУЖ дапжны быть реш ены две ос новные
задачи : сбор дос товерных данных и операти внсе представлеин е информации ддя анализа. Во
многих случаях это дос ти галос ь, главным образом , благодаря методике, разработаин ой
специально ддя работы на местах. Поскольку первые два ОУЖ были проведены в 1985 г.,
работа наместах в последую щиегоды соверш енствовалась результате развити я технапогий и в
зависимос ти от условий в конкретных странах. В разделе А данной главы рассматриваетс я
рекомендуемая методика полевого этапа ОУЖ . Этот раздел представляет интерес ддя всех
читателей. В разделе Б речь идет о подготовке к сбору данных на местах. Он представляет
интерес ддя специалистов, занимаю щихся планироваин ем такой работы , проводимой в
интересах обследования. Что касаетс я остапьных читателей , то они могутлибо пропустить его,
либо бегло ознакомиться сним .

А . Общ епрнннгаяорr аннзация рабrn н наыестахпри проведенин ОУЖ

Четьrрехнедельны st цикл олросов

Зтап ОУЖ осиован на четырехнеделъных циклах, которые проводятся в течеин е одного
года. В каждом таком цикле полевая группа проводит опрос членов домаш них хозяйств,
попавш их в обследование, в двух отобранных ддя этого подвыборках - кластерах, или группах
населенных пунктов ( районах). Данные в компыотер вводятс я оператором в базовом офисе, а
ос тальныечлены группы находятс яв разъездахмеждуофисом и двумярайонами.

13опросникддяобследованиядомаш них хозяйствразбит надвечасти , или два "раунда",
которые примерно равны по времени, затрачиваемому на проведение интервью . В течение
первой недели цикла в районе А проводитс я первый раунд опроса. Во вторую неделю первый
раунд интервьюировани я заверш аетс я в районе Б . Данные, полученные в ходе первого раунда
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интервьюировани я домаипп�гх хозяйств в районе А , вводятс я в компьютер в течени е второй
недели . Во время этого раундамоха�[ о выявить много ош ибок общ его плана, о чем речь пойдет
в главе б. В течени етретьей недели интервьюеры проводят второй раунд опрос а в районе А , в
ходекоторого оин r а2окемогутустраин ть ош ибкн , выявленныев первом раунде. В это жевремя
оператор вводит данные, полученныево время опрос ав районе Б . В течени е четвертой недели
цикла интервью еры вновь работа�от в районе Б , где оин заверш ают второй раунд опрос а и
исправляют ош ибки , допущенные во время первого раунда. Еженедельнаядеятельнос тьчленов
групп в кратком видеизлагаетс яв таблице 5.1.

Во время первого пос ещ ени я домацп3его хозяйства интервьюер сос тавляет список
обследуемыхчленов и , повозможности, договариваетс я ографикепроведени я опрос авсехлиц ,
которые должны выступитьв роли респондентов по другим модулям вопрос ни ка. П о разделам ,
касаюцдимся каждого члена домашнего хозяйства в отдельнос ти , таким , например , как
состояние здоровья, уровень образования, работа и т. п ., интервьюер стараетс я опрос ить лично
каждого члена домацп3его хозяйства в возрасте 7 лет и старше. Взрос лые члены домашнего
хозяйства, несущие ответс твеин ость за малолетни х детей , отвечаю т на вопрос ы за ни х. Как
правило, интервьюер стремитс я в течеин е первого дня или первых двух дней завершить
составлеин есписков членов всехобследуемьисдомашин х хозяйств района. В ходе этих первьис
посещ еин й можно проводить ряд миин - интервью , при условии , что это удобно для
респондентов. Однако в большинстве случаев такие миин - интервью плани руютс я на конец
недели . Что касаетс я разделов вопросника, относ ящ ихся к нескольки м или ко всем членам
домашнего хозяйства, например, покупки , соверш енные домаип�им хозяйством ,
сельскохозяйствеин ая деятельность, жилищ ные условия, то во время опрос а на первом этапе в
качествереспондентаопределяетс ялицо, наиболееос ведомлеин се по этим вопрос ам , пос ле чего
согласовываетс явремя его опрос анавтором этапе.

Во время каждого миин -интервью интервьюер задает вопросы по всем соответс твую цц�[м
модулям в том порядке, в каком оин излагаютс я в вопрос ин ке. Таки м образом , в течеин е
первой недели при опрос е в домашнем хозяйстве женцt ины будет получена информация,
касающаяся сос тояния ее здоровья, уровня образовани я, трудовой деятельнос ти и т. п . Затем ,
если у нее есть ребенок в возрасте до 7 лет, матери , даю щей ответы за ребенка, з� цаютс я
вопрос ы из соответс твующ их модулей , касающ иеся сос тояни я здоровья, уровня образования,
здоровья ребенкаи т. п . Пос ле этого желательно во время другого интервью или в другой день
первой недели провести опрос подростка, являющ егос я членом домаш него хозяйства. Н а
второй неделев этом жерайонеможновновьопрос ить этуженщ ину по модулям потреблени я.

Такой подход во многом спос обствует повыш еин ю качества данных. Во- первых,
поскольку вопрос ы задаютс я лицу, спос обному дать наиболее полные ответы по каждому
разделувопрос ни ка, исклю чаютс янеточные ответы . Во- вторых, всеопрос ы , накоторые может
потребоваться три часаили более, в целях облегчения ихпроведеин я разбиваю тс я на ряд миин -
интервью продолжительнос тью , как правило, не более 30 минут каждсе , в результате чего
усталос тьреспондентасводитс як мини муму. В- третьих, благодаря тому, что проведени е миин -
интервью планируетс я в удобнсе ддя респондента время ( в течени е данной недели работы в
районе), доля отх азавш ихся отвечать rаю ке сводитс я к мини муму. В- четвертых, период между
двумя опрос ами включает период вос становлени я информации по памкr и по многим вопрос ам ,
касающ имся потреблени я, что сводит к миин муму один из видов ош ибок, связаннык с
восстановлени ем информации попамяти .
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Таблица 5.1: Еженедельнаяденлельностъ членов лсиевой аз
Неделя Район Члены пы

Рукою дитель Иитс рвьюеры Антропометрист Оператор по вю ду
данных

1 А 1 Представпяетчленовтруппы Прою дитпервый Произю дит Устраtцt етвыявленные
местны м впаст ям раунд опроса ю все х взвеш ивание и неточности и вю дит

домаш ниххозяйствах измеряетрост дднныевторого payiu � ,
(� рС) членоввсех проведенного в

домашних предыдуд[ем районе
хозяйств

2 Отбирает ДХ или определяет
мест онахождениеагобранных
�
3 Устанавпиваетсвязьс
отобраннымиДХ и при
необходимости определяетдля
нихэамену
4 Присутетвуетпри проведении
одноro опроса кахц[ ым
интервьюером
5 Проверяетпапноту
заполнения ю просников н прн
необходимости кодирует
позидии
бПрою дитповторный опрос
случайно отобранныхДХ
7 Осущест аляетсбор данныхпо
домаш ним хозяйст вам одного
района
8 Передаетэапапненные
ю просники оператору по вводу
данных
9 Проверяетраспечаткивторот
раунда впредыдуц[ем районе

2 Б 1- 8( см . первую неделю ) П рою дит первый П роизю дит Вводит данные перю т
раунд[ опросаво всех взвеш ивание и раундапорайонуА
ДХ измеряетрост

членоввсехДХ
9 Проверяетраспечат[ai перю т
раунда врайонеА

3 А 1- 8( см. первую неделю ) Прою дитвторой Произю дит Вю дитданныеперього
раунд опроса ю все х взвешиваннеи раундапо районуБ
ДХ измеряетрост

отдельных
членов ДХ

9 Проверяет распечатки перю т У страняет
раундаопроса врайонеБ выявпенные

программой вю да
данныхош ибки
перю гораунда

4 Б 1- 8( см . первую неделю ) Проводитвторой П роизю дит Устраняетвыявленные
раунд опросаю все х взвешиваниеи несоответсгвиян вподит
ДХ измеряет рост данные второго рау�цt а,

отдельных проведенного в райопе
членовДХ А

9 П роверяет распечатки первого Устраняет
раунда опроса в районеА выяаленные

программой вю да
данныхошибки,
допуцlенныев
пе вом е

аз рдаттr ированнсе изложеннеработAinsworth и М илог(1986)
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Ф актическая продолваt тельность опроса в значителы i ой степеин зависит от того , в
каком домаип�[ ем хозяйстве и в какой стране он проводитс я. Различие между странами зависит
от объема используемьах вопросни ков. В пределах одной страны время интервьюирования
зависит отколичествачленов домаш него хозяйстваи количествавидов деятельности, которьn ки
зани маетс я домаш нее хозяйство. Так , нanример, вопросы иэ сельскохозяйствени ого модуля
эадаютс я только домаип�им хозяйствам , занятьnк в сельскохозяйствени ом проиэводстве, а
модули, касающ иеся предпринимательской деятельности , применяю тс я только в отнош ени и
самозанятьпс лиц . Аналогич� � nк образом , в зависимости от того, болел ли респондент в
последнеевремя , раздел о сосroяин н здоровьяможетзанять несколько секунд или женесколько
минут.

Однако если учесть, что интервьюеры обьачно должны посещ ать каждое домаш нее
хоэяйство несколько раз, целесообразно оцени вать время опроса (а, следовательно, и
производительность интервьюера) не в " часах на домаш нее хозяйство", а в " домашни х
хозяйствах за неделю " или в " домаш ни х хозяйствах за день". П о общепринятой схеме
проведени я ОУЖ нагрузка интервьюеров должна составлять 8 полу- интервью в неделю , т. е. в
среднем 2 полу- интервью в день. (' Гермин " полу- интервью " означает, что вопросник
разбиваетс я надвараундапримерно одинаковой продолжительности ).

Организация полевого зтапа ОУЖ имеет ряд значительных преимуществ. Первым и ,
пожалуй, самым главным из ни х являетс я то, что улучш аютс я качественные показатели .
Параллельный ( одновременный) ввод данных позволяет исправлять допущ енные ош ибки , пока
интервьюерьа ещ е продолжаю т работу на местах. Распределени е интервью на все 12 месяцев
года позволяеттаюке использовать для сбораданных наместах небольш се количество групп, а
в этом случае можно проводить их обучени е в централизоваин ом порядке. Это обеспечивает
получени е всеми работниками , занятьn� гсбором данных на местах, одинаковых инструкций.
Каждому интервьюеру в нашем обследовании приходитс я проводить большсе количество
интервью , в результате чего он приобретает больш ий опыт, нежели интервью еры , участвую щ ие
в обследовани ях с использовани ем больш его количества групп . Кроме того, проведени е
обследоваин й с меньшим количеством групп позволяет осущ ествлять более тцдатепьный
контроль за их работой со стороны центрального an парата. Но, пожалуй , важнее всего то, что
облегчаетс я процесс управлени я. Н евоэможно представить, чтобы качество работы у сотен
групп было бы таким же высоким как унебольшого количестватакихгрупп .

Во- вторых, параллельный ввод данныхтаюке обеспечивает наличие полной базы данньрс
для анализа уже через нескольких дней или недель после проведени я последнего интервью .
Этим дости гаетс я свсе времени остьполучения данных. В-третьих, проведени еполевого этапа в
течени е всего года позволяет избегать такого положени я дел , когда оценки , получаемые на
основани и полной базы данных, подвергаютс я сезонным смещ ени ям , что представляет собой
преимущ ество при проведени и анапиза и измерений. В- четвертых, поскольку каждая группа
должна быть оснащ ена автомобилем и компьютером , наличие меньш его количества полевых
групп позволяет сократи тьнакладныерасходы .

В то же время организация полевого этапа обследования жизненного уровня населения
имеет ряд уязвимых мест. Прежде всего , все члены полевой группы должны быть
специалистами высокой квалификации. Зачастую они получаютвысокую зарплату, что отчасти
объясняетс я высоким уровнем их квалификации , а таюке постоянными разъе:здами .
Сотрудни ки стати сти ческих органов, которые имеют постоянный ш тат интервьюеров, занятых
сбором данных на местах для ряда обследований в течение лиш ь короткого периода времени ,
мож ет показаться, что группы по проведению обследований ж изненного уровня населения не
вписываt отс я в общ епринятые нормы , а разница в зарплате может оказаться ддя них
неприемлемой . Кроме того, часто высказываетс я неудовлетворение тем , что промежуток
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времени между приняти ем решени я о проведени и обследовани я и получени ем данных
увеличиваетс я засчет продолжительного периода полевого обследовани я. И хотя ОУЖ обычно
позволяют получать предварительные результаты уже пос ле первых ш ести месяцев полевого
этапа, задержни порой вызывают серьезную озабочеин ос ть. Однако если учестъ то , что
завершени е опрос а и получени е даин ых обычно разцелены ддительным времеин ым
промежутх ом , на получени е информации при проведени и ОУЖ все равно уходит меньш е
времени , чем в среднем при проведени и обследоваин й домаш ни х хозяйств такой же сложнос ти
в общенационапьном масшт абе, несмотря на ддительный период работы наместах.

Слециалистът, эанятьтев обследовани и

Клю чевы мн специапистами центрального аппарата явлs потс я руководитель
обследовани я, руководитель по вводудат- п� пси руководитель полевых групп. Это мини мальнсе
количество необходимых специалистов. В больш инстве стран э�ro ткос тяк должен быть усилен
за счет назначени я замести теля руководителя по вводу даин ых и замести теля руководителя
полевых групп . Иногда целесообразно иметь таюке секретаря и бухгалтера. Потребнос ть в
услугах бухгалтера возрастает в тех случаях, когда финансировани е пос тупает из нескольких
источни ков, или когдаожидаетс я ос ущ ествлени езакупок в больш ихмасшт абах.

Работаклю чевых специалистов, занятых в проведени и ОУЖ , должна быть органи зована
таким образом , чтобы они действовали едкной кома� дой, при этом в течени е всего
подготовительного э�тапа специалисты должны подчиняться неразличным управлени ям органа,
ответствеин ого засбор даин ых, а руководителю обследовани я. Это ос обеин о важно - но порой
труднодос ти жимо - ддя крупных национальных стати сти ческих органов, имеющ их
традиционную структуру и сос тояш� t х из управлени й - управлени я переписи населени я,
управлени я обследовани я домаш ни х хозяйств, управлени я обработки данных и др . Если ОУЖ
предусматриваетс я проводить на пос тояин ой ос нове, а не в качестве разового мероприятия, то
пос ле того, как обследовани е станет обычным мероприятием , стати стическим органом может
бытьпринято решени е об изменени и структуры управлени я.

В тех случаях, когда вместо подчинени я ключевых специалистов одному руководителю
ОУЖ , они подчиняютс я начальни кам управлени й ( например, руководитель по вводу данных -
начальни ку управлени я обработки данных, руководитель полевых групп - начальнику
управления обследовани й и т. д.), крайне трудно добиться свсе времеин ой реализации мн огих
деталей с целью приведени я их в соответс твие друг с другом. И зачастую работа завершаетс я
полной неудачей. П ос ледни м примером такого печального опыr л проведени я ОУЖ являетс я
Туниа Несмотря на то, что в этой стране намечалос ь испальзовать весь набор средств ддя
полевого обследования, получилос ь так, что на момент подготовки настоящ его документа
обследовани е проводитс я уж е в течени е двух месяцев, а компью теры по- преж нем у находятс я на
таможне, не завершена программа ввода данных, операторы по вводу данных не прошли
подготовку. Э то, очевидно, обусловлено мн огочисленными причинам и, вклю чая отс утствие
увереин ости в целесообразности одновремеин ого ввода данны х, однако не приходитс я
сомневаться в том , что важнейш ей причиной провала в осущ ествлени и первоначального плана
явилось отс утс твие координации одной группой специалистов мероприятий полевого
обследования и управлени я данньпки .

Каждую полевую группу возглавляет супервизор. Обычно в группу также входят два
интервьюера, водитель с маш иной и оператор по вводу данных. Эта стандартная схема
использовалась в полевом обследовании в таких странах, как Кот- д' Ивуар, П еру, Гана,
М авритани я, Танзания и др. Специфика ряда стран обусловливает необходимос ть внесения
следующ ихиэменений всос таветаких групп:
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� Если в задачуобследования входит сбор данных о весеи росте членов домаш ни х хозяйств,
тов группы можетвключаться соответс твуюцц�й специалист - антропометрис� .

� П ри pa6are группы в бапьш их тородских районах в ее сос тав иногда может включаться
трети й интервьюер. Это позволяет проводить болыце опросов с мини мальными
допапни тельными издерэаасами4S.

� Культурные ос обеин ости некоторых стран могут вызвать необходимос ть опроса взрослых
членов домацд�птх хозяйств интервью ерами того же пола. Это имело место при проведени и
обследоваин я в Пани стане. И пос кольку по той же самой причине одной женццi не не
положено ездить вместе с нескольни ми мужчинами, в сос тав группы включались по два
интервыоера обсе го пола. Ж енщины - интервьеры , кроме того, выполняли обязани ости
антропометристов.

Об, �эани а�сти слвцналистnв трудпы обследовани я

РУКОВОД И ТЕЛЬ ОБСЛ F, ДОВАН ИЯ . Руководитель обследоваин я должен обладать
правом приняти я реш ени й . Он координи рует сос тавлени е плана вопросни ка, поддерживает
контакт с организациями , которые оказывают техническую помощ ь и использую т данные,
совместно с действуюцц�ми стати сти чесни ми органами определяетмероприятия по проведе�пцо
обследоваин я, непос редственно руководит проведени ем обследоваин я и следит за тем , чтобы
реализовалисьпроцедуры документи рованияи рассылни даr п-i ьпс.

РУК ОВОД И ТЕЛЬ ВВОД .9 ДАНН Ы Х . Руководитель по вводу данных сос тавляет и
разрабатывает програлциы ввода даf п-t ьпс и участвует в разработх е тех аспектов пос трсе ни я
вопросни ка, каторые имеют rn нош ени е к вводу данных. Он разрабатывает инструкции по
вводуданi-i ых, отбирает и готовитоператоровповводуданных, готовит базы данныхдля анализа
и оказывает содействие в подготовке таблиц и графиков для сос тавлени я первого краткого
стати стического обзора.

� Практика использования всост аве трупп � н тгроведенни обследований жю ненноro уровня специалисга по сбору
антропометрнческихданных вместо выполнения этих обяэанностей интервьк�ерамн была обусловпена, в частности,
асобеннасr яын первыхсгран , вкоторых проводнлисьобследованw[, и поэтомув другю r ст ранахее прнменение может
бытьнеабяэательным . В техглучаях, когдаполучение антропометрнческих данных вменяется в обяэанности
ннтс рвьк�ераы, необходимо определхгь, нат�рнмер, сколько требуетс я коыплектов оборудования ( одни или два), каков
отггилгальный сост ав оборудования ( чтобы ненос итьлиш ний груз), как органиэоватьсоответс твующ уло подготовку и т.п .,
однако это недолжно т�редсгавпять собой неразрецпакую проблему. Крометоro, пос кольку ю многих случаях
антропометристы оказывакr гсупервнэораы огромную помощ ьв работе сю нросникаын районного обспедования домаш них
хозяйств и с ю нросника�агдля обследования цен, то исключениеих иэсост ава групп можетсказаться наобщ ей нагрузке
супервизоров, поэтомув данном ю нросенужен тщ ательно продуманный подход.
а5 дополни r еяьные издержкн включакп в себялнш ьвыплату зарплаты третьемуинтервьк�еруи его дорожные расходы . В
этом случаенет необходнмост и в дополнительных супервизорах, операторахпо вю дуданных, автомобнляхили
компьютерах. Одннм нзявных недостатковувеянчения численного составагруппы явяяется некоторое ослабление
контроля. Здесь следует отметиr ь, что на альтернатнву " иэдержни - преимущесгва" увепичения численностн
ннтервьк�еров также апияст план выборни н чнсленност ьдомаш них хозяйствв подвыборке. Все специалнст ы груш игпо
сборуданных на мест ахдш аа�ы рабаr ать, как rгравнло, в одном и том жерайоне, в котором домаш ние хозяйст ваобычно
не нмехп сущ есr венных разяичий меящусобой. Следоватетгьно, предепьнсе значениеточности оценок, полученных в
результате включения в состав функцнонирующ ей группы дополнитепьного интервьккраи его работы вданном районе,
будетменьш им по сравненню с той снтуацией, когдадополнительный ни тервьк�ер используется вдругом районе.
Н ат�рнмер, оценочныеданные, полученные оттрехгрупп по сборуданных на местах, состоящ их из двух ннтервьюсров,
которые работахп втрех подвыборках, будутболееточнымн нежепи те, которые будутпредсгавпены двумя группами из
трехннтс рвьк�еров, работающ ю свдвух подвыборках. Однако в больш их ro родах три интервьюерамогугработатьв
разяж ных подвыборкахи вто жевремя находиться под контрапем супервиэорагруппы . Для этоro на первом этапе
построения выборки необходимосделать бальш ееколичестю нодвыборок , ана втором этане отобрать меньш ее
колнчестводомашних хоэяйсгв, приходящ ихся на подвыборку. В качестве альтернативы может бытьсокращ ено
количесr ю дней работы в каждой подвыборке.
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РУК ОВОД И ТЕЛЬ IIOЛEBЫ X ГРУГIЛ . Руководитель полевых групп разрабатьшает
процедуры составлени я выборни и мероприятия по составлени ю списков домаиппs х хозяйств,
контролирует их реапизацию , а rаю ке отвечает за подготовку пилотного обследовани я и
полевого испы rлния. Он разрабатьш ает методику полевого обследовани я и соответс твующ ие
инструкции , а rаю ке зани маетс я вопросами подбора и подготовни специапистов для полевого
обследовани я. В процессе проведени я обследовани я он осущ ествляет общее руководство
деятельностью групп , которсе включаетв себя пересмотр различной письмеин ой документации,
связаин ой с контролем , о чем речь пойдет ни же, и осущ ествлени е, наряду с супервизором ,
периодического контроля задеятельностью интервью еров и ихдвойной проверки .

СУЛ ЕРВИ ЗОР . П оскапькусупервизор несет основную ответс твеин ость закачество
собираемой на местах информации , он являетс я самым важf п� ��t членом полевой группы . Его
основныеобязани ости заклю чаютс яв следующем :

� оs щ и й контРоль п олЕвого оs слЕдовАн ия , Его ко оРдинАц ия и
М ОН ИТО РИН Г . Важ Fп�nк моментом здесь являетс я координация работы антропометристаи
интервыоера в каждом домаиrнем хозяйстве, а rаю ке работы интервью еров мужского и
женского полав тех случаях, когдаесть необходимость их включени я в состав группы . Это
имеет особо важнсе значени е, когда возни кает потребность в обмене дневни ками . Кроме
того, иногда супервизор должен помочь интервьюерам в определении местонахождени я
домашин х хозяйств и обеспечени и их участия в обследовани и . П ри необходимости
супервизор подбирает замену выбывш им домаш ин м хозsп� ствам в соответс твии с
критериями , установленrо;t ми центрапьным аппаратом ддяобследования в целом .

� СВЯЗИ С ОБЩ ЕСТВЕН Н ОСТЬЮ . Супервизор должен нападить контакт с местi- шn�п�
властями в каждом районе, где проводитс я обследовани е, и вручить предварителы� те
письма ( письма-обращени я), специапьно подготовленные брошю ры и лю бые другие
материапы и информацию , которые могут понадобиться ддя того, чтобы заручиться их
сотрудни чеством .

� п ОД ГОТОВКА ВОП РОСН И КОВ . Прежде, чем вручк ть вопросни ки интервью ерам ,
супервизордолжен проставитьна каждом изни хномер домаиt негохозяйстваи фамилию его
главы .

� ЗАП ОЛН ЕНИ Е ВОП РОСН ИКОВ РЕГИОН АЛЬН ОГО ОБСЛЕДО ВАН ИЯ . В тех случаях,
когда вопросни ки регионального обследоваин я, обследовани я цен и обследовани я
специапизироваин ых учреждени й не запапняютс я антропометрисr ами , супервизор обязан
сделать это сам . Что касаетс я вопрос ни ков регионального обследовани я, то часть
информации получаю т в результате наблю дений , произведенных в конкретном районе, и
зan иси того, что было фактически установлено непосредствени о специаписr ами группы
(нan ример, состояние дорог или расстояни едо ближайш его большого города). Остадьную
информацию над�лежит получк ть у сведущ их людей, проживающ их в даин ом районе, таких
как мэры , старейш ины деревень, начальники полицейсни х участх ов и т. п .

� В отнош ени и этой части вопрос ни ка супервизору предоставляетс я полнсе право выбора
респондентов � .

� В проткю полоха осr ьэтому, насr анпенне попровепению районноro обследования домаш ниххозяйсr в SDA (Wo1d,
1995) рекомендует использовать групповыеннтервью , когдав составгруппы предполагается включать представителей
различныхподгрупп, предст анпяю щихдомаш ннехозяйсr вав границахотгределенноro отобранноro района ( мужчин и
жени[ ин, бедных и зажиr очных, представитепей различных этнических групп). В таких случаях используются два
ннтервьккра - один проводит опрос, а вТорой ведетзаписи.
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В отнош ени и же той частн вопросников регионального обследоваин я или обследования
специ алнзированных учрвжденнй , которая касаетс я местl � nt учебньпсили лечебньпсзаведеин й ,
супервизор далжен определн�ъ, какнеш колы и клини ки надо вклю чить в обследование, а затем
опроситьдирвкторашколы и главврачаили жеих представителей.

Что касаетс я вопросни ка для обследоваин я цен , супервизор решает, каки е рьg� или
магазины следует посетнть, и после их посещ ени я запалняет вопросник. Он разъясняет
торговцам цели обследования и в ходе опроса собирает ни формаци ю о ценах. Интервьюер не
должен торговаться о ценах на товары 47. Кроме того, производитс я взвеш иваин е бапьш ей
части продуктов питаин я и некагорых непродовольственньix товаров. Полностью ни струкции
по вопросни кам для обследовани я цен , применявш имся в обследованни состояни я з,доровья и
развити я Кагера, приводятс яв приложении N.

� М ОН ИТОРИН Г, АНАЛИ З И О ЦЕН КА КАЧЕСТВА И НТЕРВЬЮ НА М ЕСТАХ .
Супервизор должен периодически контрапировать проведени е опросов интервью ерами без
предварительного уведомлени я. Сразуже послепроверки супервизор обязан оцени ть работу
интервьюера на основаин и установленньис критериев, используя для этого специальную
форму -" Оценка интервьюера". ( Образцы этой формы и ни формация о ее структуре
приводятс я ниже).

� П РО ВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАП ОЛНЕНИЯ ВОП РОСН И КОВ . После завершения полевой
стаци и каждого этапа обследовани я супервизор далжен проверить, разборчиво ли сделаны
записи интервью ером , придержквался ли он схем пропуска вопросов и вьпiолнялись ли
инструкци и , содержащ иеся в вопрnсни ке. Результаты проверки качества запалнения
вопрnсни ков заносятс я в форму " Проверкавопрnсни ков". ( Балее подробная информация о
структуреформы даетс я ни же).

� КОНТРОЛЬН Ы Е И НТЕРВЬЮ . Для того, чтобы проверить, действительно ли интервью ер
побь>Вал в домаипt ем хозяйстве, супервизору необходимо повторно посети ть случайно
выбранные домаш ни е хозяйства в каждом районе и произвести перекрестную проверку
отдельной информаци и, првдставленной домаш ним хозяйством . Результаты таки х
посещ ени й супервизоразаносятс я вформу " Контрольнсе интервью " ( см . ин же).

� П РОВЕРКА РАСП ЕЧАТОК С ВВЕД ЕН Н Ы М И j � ц -I Н Ы М И . Супервизор должен сличить
распечатанн� аематериалы с даин l� и , содержащ имися в вопрnсни ках, и проверить ош ибки ,
выявленные с помоц�ью программы ввода данных. Для устранени я ош ибок либо
супервизор, либо интервьюер далжнъl, по возможности , повторнопосети ть соответствующ ее
домаш неехозяйство.

� УП РАВЛЕНИ Е СП ЕЦИАЛИСТАМ И, ЭКСПЛУАТАЦ И ЕЙ ОБОРУДОВАН ИЯ И
АВТОМ ОБИЛЯМ И . Супервизор несет ответс твени ость за руководство техин ческим
персоналом группы ( т.е. оператором по вводу данных и водителем ). Он должен обеспечить
эффекти вность работы сотрудни ков сцелью действенного и бесперебойного сбораданныхи
отвечать за надлежащую эксплуатацию компьютерного оборудовани я и транспортньпс

47 Поскольку вт�рннцю i е верно положениео r ом, что в тех мест ах, где торro ваться о ценахявпяетс я нормой, покупхи
дпя приезяоасобходятся дороже, чем дпя местных яагr елей, то встает вопрос, даст ли такая методиха сбораданных вернсе
предст авяениео ценах. Читатель, однако, дwокен полснитьо том, что в малых ro родахи деревнях, гдетакой порядок
используетс я чащ евсе ro, извесrиео т�рибытнн группи специалисr ов дпя обспедования уже, пождлуй, распросгранится
среди мест ныхжкгелей и будетнын обсуждено до ее прибытия. Такиы обраэом , wциальный контекстздесь иной, чем в
том спучае, когда, скажем , какой- лнбо сго игичний яагrельприехал би дпя того, чтоби т�рнобресr н дпя себя ксе - что из
продуктов титгання. Тем неменее, в насгавленни по проведенню районноro обспедованнядомаи[ них хозяйст в SDA (Wo1d,
1995) рекомендуется использоватьодин ю трехальтернативньпсвариантов: нанятьмест ных жителей дпя обспедовання
цен, опросить rpy пrry хаt телей данного района или взять информациа о ценахизвопросннковддя обспедовання
домаи[них хозяйств.
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средств и уход за ними . В некоторых случаях супервизор может распоряжаться финансами
группы , втом числеежемесячновыплачивать зарплату и премиanьные.

� ОБМ ЕН И НФ О РМ АЦИ ЕЙ М ЕЖ ДУ Ц ЕНТРАЛЬНЫ М АППАРАТОМ ОБСЛЕДОВАН ИЯ
И ПОЛЕВЫ М И ГРУП ПАМ И . Являясь основным канanом связи , супервизор из
центрального an парата доводит все рекомендации и инструкции до полевых групп и
контрапирует их исполнение, а таюке обеспечивает получение центральным an паратом
регулярной информации о ходерабагы по сборуданных.

Для успешного управления полевым обследоваин ем супервизор должен иметь четксе
представлениео требованиях, предъявляемых к каждому специалистугруппы . Он должен бьггь
достаточно компетентньn�t ддятого, чтобы соответс твующ им образом реагировать на конкретные
проблемы, которые могут возникать в ходепроведения опроса, а в случае болезни интервьюера
или невозможности выпапнения им своих обязанностей по каким -либо иным причинам , личfго
проводить опрос.

ИН ТЕРВЬЮ ЕРЫ Основныеобязанности интервьюеравключаю т:

� УСТАН ОВЛЕН ИЕ КОН ТАКТА С ДОМ АШ Н ИМ И ХОЗЯЙ СТВАМ И . П ри содействии
супервизора интервьюер должен прежде всего представиться членам каждого домацп�его
хозяйства и доходчиво разьяснить цели и методику обследоваин я. Он должен сообщ ить о
том , что даин се домацп�ее хозяйство , наряду со многими другими домацд-п�гми хозяйствами
страны , было отобрано методом случайной выборни ддя оказани я помощ и специan истам в
области плаин роваин я визучении жизнеин ого уровнянаселения. Дan ееследуетразъяснить,
что обследоваин е не имеет никакого отнош ения к налогам , и что все полученные от них
сведениянеподлежатразглаш ению .

� И НДИВИДУАЛЬН Ы Й ОТБОР РЕСП ОНДЕНТОВ . Интервьюердолжен составитьсписок
всехобследуемых членов семьи , определить, кто являетс ячленом домаш него хозяйства, и
согласоватьграфик посещений ддя проведени я интервью в удобнсе для каждого члена
домаш него хозяйства время. Интервьюердолжен использовать всеимеюц�иеся возможности
ддя опросакаждого взрослого членадомаш него хозяйствалично и , повозможности , без
присутс твия посторонни х. Для этого можетпон� побиться несколькопосещ ений домашних
хозяйств в течениевсего периодаобследовани я или псе здкана фермуили жедругсе место
работьареспондента48.

� П РОВЕДЕН ИЕ ОП РОСА . Интервью еры должны проводить опрос в соответс твии с
установивш имися добрыми тр� ициями проведения обследоваин й . Так , они должны быть
вежливыми , но в то ж е время проявлять нейтрanы i се отнош ение к инф ормации ,
предоставлеин ой респондентом . Они должны з� павать вопросы rax, как они изложены в
вопроснике, и действоватьв соответс твии со схемами пропускавопросов безкаких бы то ни
было отклонений .

� НАВОДЯЩ ИЕ ВОП РОСЫ . М ожетвознини утьнеобходимость внаводящ их вопросахлибо
потому, что в вопросникесодержатс я подробные инструкции ( нanример , при выяснени и
вопроса, работаетли респондент по совместительствуили при установлении перечня
культур , выращ енных сельхозпроизводителем), либо для оказанияпомощи респондентув
тех случаях, когда он затрудняетс ядатьточный ответ. Такая помощ ьможетпонадобиться,

� Лри обследованнях рынка, когда обычно вка�Кдом домаш нем хозяйсгве отбирается однолицодля ответана
нескапько вопросов, считается, что, ирежде чем покинугьдомаш неехозяйсгво или получить ответот другого лица,
упапномоченного респондентом , интервьк�ер дапжен предпринять неменее трехпопыток дляличного опросадаrгrгого
респондента вразныеднн н враэнсе время. Интервьккры , проводящие ОУЖ и, как правнло, находящиеся в каждом
районедвенедели, должи ы прояапятьмаксимум инициативы и предприимчивостидля опроса нужного респондента.

89



например, для получени я ответав отношени и прнмерных расходов по каким - тостатьям
бюджетаили для записи примерныхдней рождения. Как отмечалось вглаве, вкоторой
рассматривan ось составлени е планавопросни ка, примерныеответы всегдалучш е, чем
ответы " незнаю ". Для облегчени я записи датинтервьюерам обычно выдаетс я календарь
событи й ( см . таблицу 5.2).

АН ТРОЛ ОМ ЕТРИ СТЫ Антропометрист отвечает эа измерени е роста и определени е
веса указа�п�ьпt лиц . При проведени и самых обширных ОУЖ измеряетс я рост и вес всех лиц .
В ряде стран эти данные папучаютс я лиш ь на представителей некоторых подгрупп (эачастую
этодети ввозрастедо 5 летили дети сматерями ).

При первом посещ ени и домацi них хозяйств, попавцi их в подвыборку, антропометрист
стремитс я полу�цt ть дан� �ые о весе и росте всех лиц , на которых должны быть получены
антропометричесни е данные. П осле этого данные о росте, весе и возрасте объединяются с
другими даин i� . Програл.ака ввода данньпt выделяет данные наблюдени я, по которым
сочетани я данных о росте, весеи возрастепредставляютс я необы�п{ьиапt (болеетрех сrандартFшп�гх
отклонени й отустановленных норм ).49

С помощ ью метода случайной выборни программа таюке отбирает часть членов в каждом
домаш нем хозяйстве ( как правило, 20 Чb), на которых должны быть повторно получены данные
о росте, весе и возрасте. Это делаетс ядля проверки возможной оцiибни при иэмерени и .

В ходе второго посещ ени я отобраин ых домацп3 их хозяйств антропометрист проводит
вэвецi ивани е и иэмерени е роста тех, на кого эти даt- п-i ые не были получены в первый раз, а
rакж е проиэводит повторнсе взвецптваин е и иэм ерсние роста лиц , опрсделенFп�пс с помощ ью
программы ввода данных. Данные повторных иэмерени й сравни ваютс я с помощ ью этой
программы спервоначальными даt п�ьn� и. Существенные расхождени я выделяютс я програлцкой ,
что указывает антропометристу и супервизору на возмо�ни ость воэни кновени я проблем_ ы с
качеством измерени й.

Антропометристу rаю ке может быть поручено оказать содействие в сборе информации
для вопросни ков, с помощ ью которых обследуютс я цены , домацi ние хоэнйства в одного района
и специалиэированrt ыеучреждени я.

ВОД И ТFЛЬ. Водитель обеспечиваетдоставку специалистов иэрегионального офисзне
только непосредственно к месту работы , но и к различным домаип�и�[ м хоэяйствам , фермам и
рынкам, которые они должны посети ть. В тех случаях, когда эти точни находятс я в различныас
местах, а супервизору, обоим интервьюерам и антропометристу необходимо посети ть за день
нескапько такихточек, водителю предстоитбольш ой объем работы .

ОЛ ЕРА ТОР Л О ВВОД У Д АН Н Ы Х . Оператор по вводу данных вводит данные,
полученные после каждого раунда, в течени е недели , следующ ей за сбором даин ьпс. Он
проверяет все оцi ибки и несоответс твия, выявленные программой , исправляет ле из н�гr,
колvрьrе яаляю тс я реэульталvм допущ енньи им самим ош ибок или удущ ени й , и производит
распечатку материалов с остальными ош ибками , которые затем должны быть проверены
супервизором в сроки , допускаюц�иеихисправлениенаместе.

49 Нормы , испапьзуемые впрограмме вю даданных, основаны на� t ормахВсе мирной организации з1[ равоохранеtt ия.
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Табт i да 5.2.- Капеfц�арь собьгrяй
Калекдарь собьггий предстааггяет собой перечень важнейш их вех, кагорые, в прин ципе, должны сохраниться в памяти у всех людей. Обычно r акие
календари бьп+ают двух видов. В одном подробнейш им образом излагаютс я событи я, имевш ие место в течение 5 лет, предш ествовавш их
обследованию . Такой капендарь используетс я для точного указания месяца рождения м an олети их детей. Точнос ть определения их возраста
необходимаддгя точноro определения поl ребления ими продуктов питания. Гипоте'гический образец такоro капендаря приведен ниже. Даrt ьнейш ие
указания по разработке и использованию таких календарей даны в UNNHSCP (1986 Ь). Ддя определения возраста азрос лых могут применяться
калекдари с меньш ей степенью деr �ип�tзацни , охватывагощ ие бапее дднre льные промежутки времени. В приложенни V приведен капендарь, кагорый
применялся вобследованни сос тояния здоровья и развити я Karepa.

Я ь Ф е аль М М ай И юнь И юль Ав ст Сен1яб ь Октяб ь Н ояб ь екаб ь
Ежеro дные Н овьп� Начапо День Великий День Н ачало Летх ие День Национа,�ть Н ачапо П раздни Начало
событи я ro д занятий в независимос пос т/ труда сезона ш кольные Националь ный уборки к урожая ш кольных

ш капе ти П асха дождей каникулы ноro героя чемпионат урожая каникул
пофуlболу

1986 Чемпионат Выборы в
мирапо стране

1987 Землетрясен ф� �
не на севере

1988 Зимние Летние Победа Пепе
Олюк�п�п� с Оли мтпsйски в полулег-
киеигры еигры ком весе

1989 Перепис
� ь

населени
я в
стране

1990 Крупные Введение Чемпионат О гмена
воли ения все нноro мирапо комендантс к
1990 г. положения футболу ого часа

1991 Кармен Круш i ое
вьпцрала наводне-
конкурс ние" М исс Все-
ленная"

1992 Зимние Летние Выборы в
Олимтп�дйгс Отпцктпz йски стране
киеигры еигры

1993 Сюцддan,
связанный
С СахароМ

1994 Зимние Чемпионат
Олимпз�п%[с мирапо
кие ы



М атернапьно- т�ехническоеобеслечени егрулльr

В теченне всего периода обследования всс группы должны быть обеспечены
необходи мым первоначальным зan асом материалов и расходными ресурсами , которые надо
пос тояни о пополнять. П еречень материалов вк.r гючает в себя как предметы первой
необходи мости дляработы - вопросники , карандаш и и ластики , так и нестольочевидные вещ и
- ди скеты , папки с зажимами для бумаг и портфели , а rакже больш ое количество предметов,
которыенеобходимы для их работы в каждой конкретной стране, начиная от плащ ей и кончая
плитками дляприготовления пиши в походныхусловиях.

Опыт рабагы во всех странах свидетельствуст о том , что наиболее серьезные проблсмы
возни кают с горючим , маслом и т. п ., то есть со вссм , что имеет аr нош ени е к обслуживанию
ав�r омобиля. Н аилучш им вы ходом из положения, пожалуй, являетс я выделени е в распоряж енис
супервизора денежного пополняемого фонда, хотя в статорганах, отличающ ихся больш ей
бю рократией , зго можетоказатьсявесьманепростым делом .

Сложностн , связаt л rьтеслолевьтлt этапом ОУЖ

Одной из главных причин , по которой страны , рассматривающ ие возможнос ть
проведения ОУЖ , не реш аютс яна зто , являетс ято, что их пугает полевое обследование. Пос ле
прочтения этой главы читатель может даже укрепиться в мнени и о том , что полевое
обследование - действительнодело трудное, пос кольку в зтой работенельзя упустить ни одной
мелочи . Однако авторы , конечно же, преследую т иную цель. Любое обследование требуст
вни мания к огромному количеству мелочсй , которыс должны быть своевременно реализованы .
М ы надеемся, что излагаемыездесь направлени я и примеры облегчат работу по планировани ю
и проведени ю обследований.

Читатель, кроме того, должен иметь в виду, что хотя некоторые аспекты методи ки полевого
обследования являютс я новыми , многие другие уже хорошо известны . Что касаетс я ОУЖ , то
они характеризуютс я небывалым стремлени ем к обеспечени ю контроля качества. Так,
например , при проведени и различных обследований во всех странах мира должнос тная
инструкция супервизору вклю чает такое поняти е как контрольные интервью . Оди ако на деле
таки еинтервью проводятс я крайне редко, т. к. количество интервьюеров значительно превышает
количество супервизоров, для вьпголнени я своих обязанностей им приходитс я преодолевать
слиш ком больш ие расстояния, дос туп к транспортным средствам весьм а ограничен , и в то ж е
время имеет место сущ ественная недооценка зтой работы . Что же касаетс я ОУЖ , то здесь
разни ца между количеством интервьюеров и супервизоров незначительна, супервизоры ездят
вместе с интервьюерами , установлены нормы количества интервьюеров, поддежащ их проверке,
имеютс я формы для регистрации результатов проверок , которые доводятс я до интервью еров, и
разработан механизм , с помощ ью которого можно проверить, действительно ли проводи:[ ись
контрольныеинтервью .

Конечно, ОУЖ сложны . Однако различие между тем , что требуетс я для обследований
жизненного уровня населени я и что следует сделать, чтобы r арантировать получение
качественных показателей отдругихобследований , нетак уж велико. В действительнос ти , оно
зачастую меньш е различия между тем , что следует сделать для других обследований , и что
делаетс я. Таким образом , нежелание приступить к проведенню ОУЖ вызвано, пожалуй , не
только присущ ей этому обследованию сложностью , но , отчасти , и тем , что оно преследует
дос тижени е высоки хстандартов.
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Альлернатнвы общ елриннтnй метr �цикелалеволоэтатта ОУЖ и � r энацени е

В больш инстве стран , где проводились ОУЖ , по сложившейся тра,циции не
испапьзовan ась органи зация папевого обследовани я с помощью мобильных групп . М иогие
страны , рассматривающие возможность проведения такого обследовани я, действительно ис
хотят внедрять коренные изменени я в свою мстодологию . Поэтому в данном раздслс
рассматриваетс я значени еобщ их an ьтернати вных систс м полевого обследования.

КОРОТКИ Й , .9 К ТИВН Ы Й I7ЕРИ ОД I70 ЛЕВОГО ОБСJ7ЕД ОВАН ИЯ . Традиционн;i н
схема, испальэуемая многими стати сти чесни ми органами , предусматривает проведение опроса
не в течени е всето года, а в течени е более короткото периода ( как правило, от одного до трсх
месяцев). Такой подход требует бапьш ого количества интервьюеров ддя проведени я каждого
обследовани я. В некоторых случаях используетс я постоянный шт ат интервьюеров, которыс
заняты в различных обследовани ях на протяжени и всего года. В других случаях количсство
штатt � пс интервью еров весьма незначительно и ддя проведени я каждого обследования
нани маютс я новыевременные интервьюеры .

Наряду с тем , что эта органи зациони ая схема известна сrати сти ческим органам , она обл� дает
рядом преимущ еств, особени о при проведени и цслевых обследовани й с использованием
простых вопросни ков. Она позволяет сократить срони проведени я обследования и
характериэуетс я огром� иц каличеством запалненных вопросни ков за короткий промежуток
времени . Кроме того , в условиях высокого уровня инфдяции проведени е всех интервью в
короткие срони может явн�ъся единственным способом получени я данf � тх о расходах,
сравни мых по всем домаш ин м хозяйствам .

В то жевремя зrа системасбораданньахимеетсерьезныенедостатки , которыевызьп3ают
особсе беспокойство при проведени и сложных обследовани й , rаких, например, как ОУЖ .

Во- первых, очень трудно органи зовать единообразнсе качествеин се обучени е большого
количества специan истов по сбору данных на местах. В этом случае обучени е проводитс я по
группам , в результате чего различные группы могут получать различные ин струкции . Иногда
одна и та же группа инструкторов выезжает в разные регионы ддя обучени я разных групп
интервьюеров. Однако во многих случаях это не представляетс я возможным , поэтому
инструкторы центрального аппарата готовят несколько специалистов, которые затем сами
проводят обучени е местньix интервьюеров, что в ещ е большей степени осложняет достижени е
единообразия. Эти проблемы особени о остро ощ утимы при использовани и временных
интервыоеров. Более того, интервьюеры не могут приобрести больш ого опыта работы с
вопросни ками . Типичным ОУЖ предусматриваетс яопроскажд� n �s интервьюером 320 домаш них
хозяйств. Для сравнени я, во время оди ого из недавно проведенных обследований , перед
которым стояли запlачи, схожиес запlачами ОУЖ , было запlействовано таксе большсе количество
интервыоеров, что средняя нагруэка на каждого из ни х составила всего лишь 12 интервью -
меныце, чем приходитс я на одного интервьюера в обследовани и жи зненного уровня населени я
в первыедвенедели полевого обследования.

Во- вторых, трудньикделом являетс я и эсрсректи вный контроль за рабагой интервьюеров.
Даже если татсой контроль осущ ествляетс я и приводит к вьаявлени ю проблем , эти проблемы
редко устраняютс я вовремя. Более того , такой подход часто ( хотя и необязательно) связан с
тем, что количество интервью еров значительно превыш ает каличество супервизоров в
соотношени и , например, пять или десять к одному, а это усуту бляет проблему
соответс твующ его контроля.
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В- третьих, такая схема практически исключает воэможнос ть объединеин я кодировани я,
вводаи чистки данныхс полевым обследованием , т. к. они задуманы как самос тоятельнысвиды
деятельнос ти , с использованием либо классических групповых методов (т.е. за
непосредственным вводом данных следует ряд программ чистки данных), либо программ ,
контролирующ их качество данных при их вводс. Это не единствеин ый серьеэный недос таток
кратковременных и активных обследований , имсют место и другие отс тупления от
общ епринятой схемы ОУЖ . Болееподробно он рассматриваетс я ниже.

и сп ользовАнИ Е � Азовой вьr� оРкИ . Так наэываемая базолая вl,r борка
представляет собой еще один распрос траненный метод организации полевого обследования.
Она включает больш се количество подвыборок ( как правило, несколько сотен), которые в
какой -то момент (обы чно, сразу пос ле переписи населения) отбираю тс я статистическим
органом и по которым ведутс я обновляемыесписки домаипi их хоэяйств с целью отбора иэ ни х
таки х домашни х хоэяйств, которые подлежат опрос у в каждом обследовани и . Во мноти х
случаяхимеетс я договореин ос ть обиспольэовании одного иэжителей , проживающ его в ка�кдой
такой отобранной группе домашних хоэяйств или недалеко от нее, в качестве интервьюера во
всех обследованияхнавсегоды доследующ ей переписи населеин я.

Такая схема имеетмного привлекательных моментов для страны , котора.я намерсваетс я
ос ущ ествлять программу обследовани й домаш ин х хоэяйств в течеин е нескольки х лет. Саыылt
очевидным иэин х являетс я эффект масшт аба, применимый в отношени и компонента выборки
обследовани я. Нетнеобходимос ти отбиратьдля каждого обследовани я новую группудомаш ин х
хозяйств, равно как и нет нужды каждый раз сос тавлять новый перечень домашин х хозяйств.
Еще одно преимущ ество заключаетс я в сокращ еин и дорожных расходов, т.к. каждый
интервью ер перемещ аетс я в пределах лиш ь относ ительно небольш ого района свсе й группы
домаш ин х хозяйств. Наконец , при проведеин и продолжительных обследований концепция
базовой выборки легко примеин ма к различным стратети ям для сборапанельных даt п�ыпt.

Однако для сложных обеледований , таких, каким являетс я ОУЖ , базовая выборка
создает определенные неудобства. Первым и весьма серьеэным неудобством являетс я то, что
практически невоэможно обеспечить обстоятельную единообразную подготовку сотен
интервью еров , которая требуетс я для обследования жизнеин ого уровня населеин я. Даже если
бы можно было ос ущ ествить невоэможнсе - собрать их всех вместе на месяц ( а таюке найти
дос таточнсе количество инструкторов и т. п .), то все равно расходы на прсе здд, про�ни вани е и
питание были бы насталько велики , что перекрыли бы все средства, сэкономленные за счет
того, что оин находились на одном месте, ин куда не выеэжая во время обеледования,
проводимого до следующ ей переписи населения. Ещ е одно неудобство заклю чаетс я в
сложнос ти ос ущ ествления эффективного контроля за деятельнос тью интервьюеров. Такой
контроль возможен лиш ь в том елучае, если супервизоры будут много ездить, что опять-таки
сводит на нет все преимущества использования работающ их на одном месте, без разъездов
интервьюеров. В- третьих, иэ- за больш ой разброс аннос ти интервью одновременный ввод данньvс
можетоказатьсятрудноосущ ествимым .

Иногда в качестве преимущ ества базовой выборки выдвигаетс я то, что интервьюеры
нan аживают знакометво с членами домашин х хозяйств, попавцпsх в выборку , что может
привести к син жению доли отх азавш ихся отвечать. Однако э�ro тмоментможно скорее отнести
к недос таткам , чем к преимущ ествам , потому что ответы , которые респонденты даt от знакомым
интервьюерам , в принципененадежны5 о

� Прн проведенни маркетхнro вых обследованнй интервьккрам фактически дакnся указания нхкогдане опрацпсвать
лиц, с которыми онн знакомы , еслн таковые нонадаютв выборку.

94



ИН ТЕРВЬЮ , ЛРОВОД И М Ы Е ЗА ОД ИН РАУНД С М ОБИЛЬН Ы М ВВОД ОМ
ДAFIHbX. Обследование жизнеин ого уровня населения в Н епале, начатое в июне 1995 г.,
с2+апкнулос ь с серьезньи�гии проблемами при реализации общепринятой методини ОУЖ . Этн
проблемы были вызваны труднодос тупнос тью больш инства регионов страны . Считаетс я, что в
среднем ддя того, чтобы добраться до каждого района, требуетс я около двух дней ( в один
конец), причем в довольно многих случаях на это уходит пять и более дней. Кроме того,
больш ую часть пути надо проделывать пеш ком , и интервьюеры вынуждены нести на себе все
необходимсе оборудованиеи материалы обследования. Положени едел ос ложняетс я ещ е и тем ,
что во всех регионах, за исклю чени ем Катманду и нескольких больш их городов, злектричество
подаетс яредко.

Очевидно, что в таких условиях общ епринятая схема ОУЖ , в соответс твии с которой
интервьюер пос ещ ает каждсе домаш нее хозяйство дважды с перерывом в две недели , не может
быть реапизована. Вместо этого исполни тс ли полевого обследовани я один раз выеэжают в
кaжpwgi район и проводят там столько времени, сколько необходимо ддя заполнени я
вопросни ков по всем домашни м хозяйствам . Вместе с ни ми выеэжает и оператор по вводу
данных, который уже работает не в офисе, а занос ит данные иэ вопросни ков в перенос ной
компьютер на местс , покаос тальныеспециалисты заверш аю тсвою работув этом районе.

Хотя отбор районов, поддежащ их пос ещ ени ю каждой полевой группой в течени е года,
проводитс я методом случайной выборки, в период между пос ещени ями двух районов группам
не обязательно воэвращ аться в свой региональный офис. Если эти два района, которые группа
далжна
пос ети ть пос ледовательно, расположены недалеко друг от друга, специалисты могуг
проследоватьнепос редственноиэодного районав другой .

При использовани и мобильньvt групп интервьюеров необходимо рецпl ть две
дополнительныепроблемы . Первая заключаетс я в обеспечени и надежного контроля за работой
групп со стороны центра. Для того, чтобы контролеры центрального аппарата могли добраться
до удаленных районов, потребуетс я больш е времени и средств, чем в других местах. Кроме
того, понадобитс я установить точнсе местонахождени е группы пос ле того, как контролеры
центрального аппарата окажутс я вблизи нужного им района. П ос кольку группы , выпалняющ ие
полевсе обследовани е, не докладывают о свсе м местонахождени и в базовый офис с такой
регулярнос тью , как это делаетс я по общепринятой схеме, то могутпонадобиться определенные
дополни тельныеусилияпоихобнаружению .

Вторая проблема - как использовать компьютер дЛя ввода данных, не имея дос тутта к
электричеству, порой по несколько недель подряд. Было принято реш ени е снабдить каждую
группу комплектом высокоэср� екти вных батарей , используюцдих энергию солнца, и другим
электрическим оборудованием . Кроме всего этого электрического имущ ества специалистьа
группы вынуждены нос ить ( возить) с собой компьютер, принтер и необходимый запас бумаги ,
дискет и т. п . П реимущ ество здесь заклю чаетс я в том , что это позволяет надехаt о прим енять
методологию сбора и ввода данных на местах лишь с незначительными иэменениями .
Осущ ествляемые изменения касаютс я, главным образом , сокращ ени я объема бумаг,
используемых в процессе контроля и управления данными , чтобы в результате уменьцпl ть вес
перенос имого груза. Основные недос татки такого подхода к мобильному вводу данных
заключаютс я в том , что в этой тщ ательно разработани ой схеме могугвозни кнуть неполалраt, а
таюке в весе груза, который специалистам придетс я нос ить. К моменту передачи даин ого
документа в печать ( ос ень 1995 г.) невыявлено ни какихсерьезныхпрbблем .

СОВЕРШ ЕН С ТВОВА I УИЕ Д ЕЙ СТВУЮ Щ ЕГО ОБСЛЕД ОВАI УИЯ НА ОСН ОВЕ
ОЛЫ ТА , Л ОЛУ ЧЕН Н ОГО ЛРИ ЛРОВЕД ЕН ИИ ОУЖ . В ряде стран вместо того, чтобы
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приступать к соверш енно новому обследованию , используется опыт, полученный при
проведени и ОУЖ , ддя соверш енствования действующ его обследования. В этом подр��.зделе
нами преддагаю тс я некоторые наблюдения общего плана, касающ иеся моментов, воэни кающ их
в процессе такого соверш енствования. Затем мы ос тановимся на усоверш енствованиях,
ос ущ ествленных или плани руемыхв Индонеэии и Бангладеш .

Программа соверш енствования может касаться одного или нескольки х аспектов
обследования: вопросника, вы борки , методов и прием ов полевого обследования и/ или
управлени я даин ьnки . В концептуальном плане действующ ее обследование очень просто
дополни ть модулями с тем , чтобы приблиэить его к комплексному содержанию ОУЖ . Однако
по мере того, как вопросник становитс я, в целом , более сложным и объемным , приближаясь к
сложнос ти и объему всего обследовани я, все больш ее значени е приобретает необходимос ть
обеспечени я соответс твия механизмов контроля качестs а новым требованиям . Для этого,
очевидно, понадобитс я принятие на вооружение некоторых или всех методов и приемов
полевогообследования и управлени яданными при ОУЖ .

Не представляет сложи ос ти и рассмотрение соверш енствоваин я методов и приемов
полевого обследования и управлени я данньпии вне связи с вопросни ком . Однако ддя такого
соверш енствования потребуетс я, как правило, ещ е больш ая поддерж ка руководства, чем ддя
соверш енствования одного лиш ь вопросника. Полевсе обследование выполняет гораздо
больш ий круг людей и в этом участвуют более фундаментальные системы руководства и
управлени я, чем при разработке вопрос ника. Таким образом значительно больш ая грулпа
людей должна прийти ко всеобщ ему пониманию необходимос ти и полезнос ти
соверш енствования. Н а начальном этапе ксе - кому мож ет показаться, что сущ ествует угроза со
стороны более жесткого контроля за качеством или изменени й в должнос тньпt инструкциях,
которыемогугпос ледовать.

Зачастую программы совершенствования сложнее реализовать, чем ввести соверш енно
новые обследования. Порой изменени я вприемах и методах встречаютбольш ее сопротивлеин е
по отнош ени ю к готовому продукту, чем в отнош еин и " экспериментального" обследования.
При реализации программ соверш енствования можетвозни кнутьнеобходимос тьв значительных
творчески х процессах и контроле со стороны руководства для того, чтобы должным образом
объедиин ть старые и новые методы и приемы . Отмечаетс я также тенденция недос таточного
ф инансировани я программ соверш енствовани я и ос ущ ествления за ни ми недос таточного
контроля, т. к. они неприводятк созданию "нового" продукта.

В 1991 г. в Индонезии плани ровалос ь реформировать обследование SUSENAS ( более
подробно об эти х реформах см . Wor1d Bank, 1993). В течени е мн огих лет вопрос ни ки ,
использовавш иеся в этом обследовани и , имели структуру базового и ротационных модулей .
Базовый модуль применяетс я еж егодно, а ротационные чередую тс я. П олевсе обследование
ос новано на принципе базовой выборки , причем имеетс я очень больш ой шrлт пос тоянных
исполни телей полевого обследования ( порядка 2 тыс интервьюеров). До ос ущ ествления
реф орм вы борка была представительной на уровне провинций и насчитьпзала около 64 тыс
домацп-i иххозяйств.

Одна из целей плана реформирования закпючалась в том , чтобы усоверш енствовать
спос об сочеrлни я базового и ротационных модулей . Бьало решено, в частнос ти , вклю чить
характеристику потреблени я в базовый модуль, анеиспользовать ее в одном изпериодически х
ротационных модулей . В базовый модуль были такжеперенесены и другие показатели , которые
надо было измерять ежегодно или которы е требовались для анализа инф ормации в различны х
базовьnгмодулях. Другая цель сос тояла в том , чтобы получить результаты , которые были бы
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представительны науровнерайонов, ддя чего предполагалосьопросить около 200 тысдомаш них
хозяйств.

Увеличение объема выборни было дости гнуто за счет перераспределения врсмени
шт атньпсинтервью еров - их усилия сосредоточивались на обследовании SUSENAS, в то жс
время меньш е внимания уделялось выполнению других обязанностей . И х еж егодная нагрузка в
этом обследовании была увеличена в среднем примерно с 30 до 100 интервью . Коренные
изменения в работе по сбору данных на местах, контроле работы и методини ввода данных не
рассм атривались. Таким образом , необходимо было разработать такой модуль потребления,
который не наруш ал бы коренньnк образом равновесие между базовым и ротационными
модулями в общ ей нагрузкепо сборуданныхнаместах.

,Для того, чтобы обеспечить сбор более полезной информации , не пересматривая при
этом методику работы наместах, на выборках, объем которых был достаточным ддя того , =ггобы
они были статисти чесни значимыми , был проведен тщ ательно контролируемый эксперимент с
использованием меняюцi ихся формулировок модулей потреблени я. Стати сти чесни е сравнения
полученных характеристи к потребления свидетельствовали о том , что ддя сбора информации
приемлемогокачестваможноиспользовать относительно коротки й модульпотреблени я.

На основании этого опыта можно сделать несколько выводов. Во- первых, накануне
экспериментов, предш ествовавш их переработке вопросника, была развернута необычно
активная научная деятельность. Это свидетельствовапо о серьезной поддержке руководством
процессареформ . Во- вторых,
поскольку методы и приемы сбора данных на местах и управлени я данныл�п� не претерпели
серьезнъпс изменений, при осуш ествлении програл�п�сы реформ , которая проходила довольно
гладко, возни кло лицi ь относительно небольш ое количество сложностей техни ческого или
полити ческогохарактера.

В 1995 г. в Бангладеш отправной точкой было обследовани е расходов домашних
хозяйств ( ОРДХ ) - классическое обследовани е бюджетов домаш них хозяйств, проводивш еесн
уже напротяжении почти 20 лет. Содержани е вопросника было стандартньnк ддя обследования
бюджетов. Применялся метод базовой выборни , в обследовании участвовали интервьюеры из
примерно 400 отделов на уровне графств. Использовалась детально разработаин ая система
ведения ежедневных дневни ков ддя учета расходов домаш них хозяйств. Данные вводились
постфактум в централизоваин ом порядке, и при этом ддя чистки данных применялись
трапиционные подходы . План соверш енствовани я обследовани я заключался в следующ ем . По
содержанию обследовдния вопросни к, использовавцп�[ йся при предыдущ ем ОРДХ , дополнялся
новым модулем ддядомаш ни ххозяйств одногорайонаи модулем по образованию . Необходимо
было разработатьпрограмму вводаданньпспо ти пу програлц�п�гобследовани я жизнеин ого уровня
населения, а ввод даннъпсдолжен был осуш ествляться нарегиональном уровне ( в 26 отделах по
всей стране). Основнаяметодологияподготовни интервьюеров и контролядолжнабыла остаться
неизмеин ой , заисключением элементов, создаин ыхпо ти путех, которыеприменяютс я в ОУЖ .

Учитывая ддительный опыт проведени я обследовани й домаш них хозяйств в Бангладеш ,
основная цель программы соверш енствовани я заключалась в том , чтобы подчеркнуть право
собствеин ости Бюро Стати сти ни . Соответс твеин о, ответс твеин ость за руководство
обследовани ями и разработку новых вопросни ков, в основном , несли Бюро Стати сти ни и
местные специалисты , а �техническая помощь, по мере необходимости , оказывалась
иностраин ыми консультантами . Кроме того, такая цель диктовала, в определеин ой степени ,
намерениеограничитьобъем изменени й стем , чтобы ими можно было управлять.

На момент составления этого документа усовершенствоваин ое обследование
проводилось всего лиш ь в течение одного месяца, поэтому пока ещ е рано оценивать, успешно
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ли проводитс я программа в целом . Однако стоитостановиться на некоторых предварительных
уроках, полученныхспомоц� ю зro й программы .

На разработх у новых вопросников ушло больш е времени , чем предполагалось. Это
проиэош ло, главным образом , потому, что разработчики не имели представлени я о жсстни х
требовани ях, предъявляемых к построению вопросника, который должен бьи обеспечить
последовательность в проведени и опроса и облегчить его. С некоторым опоэдани ем на этапе
планирования стало известно также, что на тот же год и в тех же группах домаш ни х хозяйств
было заплани ровано проведени е демографического и медицинского обследовани я и
обследовани я занятости . П озro му для увязки файлов данных было решено проводить опрос в
одни х и тех же домаш них хозяйствах по всем трем обследованинм , в результате чего
предполагалось получить более обширную базу данных, чем при проведени и только лишь
ОРДХ . Однако поскольку у каждого обследовани я было свсе руководство , возможи ости
координации были ограни чены и оказалосьневозможным доработать вопросни ки с тем , чтобы
упростить согласовани е на индивидуальном уровне или не допустить ненужного дублирования
содержания. Применявш ийся механизм координации представлял собой систему, сходную с
идентификаторами домаш них хозяйсТв во всех трех обследованиях. Кроме того, для
нарашаивани я возможи остей и ограниченин количества изменени й , вносимых в методику сбора
данi-i ыхна местах во время зro го первого знакомства с методами и приемами , применяемьпии в
ОУЖ , было реш ено сосредоточить основные усилия только на ОРДХ в плане механи эмов
контроля закачеством полевого обследования, вводаи чистни данных.

Соверш енствование программы ввода данных и порядка проведени я обследования
оказалось сложным делом . Несмотря на наличиеподробнейших планов, реализация осталась
серьезной проблемой. Особые трудности вызвало заверш ени е программы ввода данных, �
обеспечени е дос таточного уровня подготовки операторов по вводу данных и внедрени е в
дос таточной степени в сознани е остальных исполни телей полевого обследовани я нового
метода взаимодействия с процессом ввода данных. В течени е первого месяца полевого
обследования были приняты меры по преодолению этих труднос тей . Были назначены новые
руководители в регионах, расш ирены функции программы вводаданных, чтобы она стала более
"дружелю бной" по отнош ени ю к пользователю и самообучающ ей, органи эованы
дополни тельныезаняти я для операторов по вводу данных. Судя по всему, эти меры оказались
действенньи�п�t. Ясно , однако, и то, что Бю ро статистики недооцени ло степень предпринятых
усилий в области улравлени я как в отнош ении организации новых процедур , так и
приспособлениядействуюццi х процессовуправления.

Вавп-п,гм уроком , извлеченным из зroго опьгга на настояшмй момент, нвляетс я то, что
требования к успеш ной реализации программы соверш енствования могут быть даже более
жесТни ми , чем для успеш ной реализации нового обследования жизненного уровня населени я.
Руководство должи о быть заинтересовано в программе и должно оказывать ей поддержку; оно
должно таюкевидеть, можетили неможет эта программавписаться в действующ ие процедуры .
Руководить обследовани ем должна группа ведущ их специалистов, имеющ ая соответс твующ ее
управленческсе и материально-техни ческсе обеспечение. При необходимос ти , для реш ени я
конкретных задач следует использовать консультантов, которые, конечно же, не должны
полнос тью подменять ведуших специалистов. Н аконец , исполнители полевого обследовани я
(интервьюеры , супервизоры и операторы по вводу данных) должны пройти соответс твующ ую
подготовку. Они не только должны знать, как выполнять свои конкретх ые функции, но и
разбираться в принципах контроля качества обследования в целом и в том , как они
вписываютс яв этотпроцесс.
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В1l ИЯ НИ Е Н ЕСОВЕРШ ЕН Н ОЙ Л ОДГО ТОВКИ И К ОН ТРО1lЯ .

Напичие многочисленных отклонени й от праготипного ОУЖ затрудняет обеспечение
должной подготовки и контроля или одновременного ввода данных. П оэтому мы расемотрим
их влияни е по порядку.

На примере маркетинговых обследований можно наглядно проследить эначени е
подгrn �овки интервьюеров и контроля. Обследовани й такого рода проводитс я больш е, нежели
обследовани й в национапьном масшт абе, они проводятс я в гораздо более коротки е сроки ( в
течениенескольки х дней или недель, а не месяцев), на их проведение требуетс я меньш е средств
(тысячи , ане миллионы долларов).

Несколько лет назад мн огонационапьная компани я организовапа в Чили проведеин е
обследовани я рынка с целью оказания помощ и в принятии реш ения относительно упаковки
реализуемого товара. И э- за ж есткого графика работы и ф инансовых ограни чени й, а такж е
вследствие элементарной некомпетентности разработчиков обследовани я отс утс твовал контроль
за его проведени ем , а интервьюеры не прошли никакой подготовки . Палученные данные
свидеэ�ельствовали о том , что вместо испальзовавш ейся в то время одноки лограммовой
упаковки товара явнсе предпочтени е отдавалось двухки лограммовой . Были приняты важ ны е
стратеr ически е реш ения, затрачены миллионы , и наконец новая упаковка была готова. Однако
товар , для которого онабыласоздана - скоропортяцдийся продуктпитани я - месяцами лежал на
полка,чнераспроданным .

В ходе последовавш его разбирательства было установлено, что виной всему было
отс утс твие контроля и подготовки интервью еров. Как потом оказалось, некоторые
интер�зью еры неправильно испальзовапи прилагавш иеся к вопросни кам фотокарточки , в
результате чего произошло искажение получеин ых данных. Изображеин е упаковки на
карточках было меньшего размера, чем реальнаяупаковка, и на это интервью еры должны были
обращ зть внимание респондентов. Если бы интервьюеры прошли соответс твуюцдую
подгrn �овку, они бы знапи об этом . Кроме того, при далжном контроле были бы выявлены
допускавш иесяош ибки и компани яимелабы возможность немедленно исправитьих.

Этотанекдотичный случай , как и многиедругие, вошел в историю науки о маркетинге.
Они свидетельствуют о том , что хорош о поставленные контроль и обучени е являю тс я
неотьемлемой составной частью серьезного обследовани я рынка. А поскольку обследовани я
жизненного уровня населеин я гораздо сложнее, то и значени е качествеин ой подготовки и
контроляздесьнеиэмеримо бальш е.

В1l ИЯНИ Е О ТСУТСТВИЯ И Н ТЕГРАЦИ И М Е. � Д У УЛ РАВ1lЕН ИЕМ ДАН НЫ М И И
Л О1lЕВЫ М ОБСЛЕД ОВАН ИЕМ .

Общ им для всех отклонени й от принятой схемы ОУЖ ( что было показано вьпце)
является то, что они затрудняю т или вообщ е делают невозможным интегрировани е ввода
данных и полевого обследования. Как уже отмечалось в этой главе, при проведени и ОУЖ в
состав каждой полевой группы входят преданные делу операторы по вводу данных с
компьютерами , а полевсе обследование органи эуетс я в два раунда с тем , чтобы обеспечить
устранени е неточностей пуrем ловтnрного олрос а домаиtни х хозяйств во время полевого
обследовани я. В других обследовани ях ввод данных может оказаться самостоятельной
операцией , которая обычно осуществляетс я в одном районе ( или же в нескольки х центрах)
послезаверш ения полевого обследования и безфакти ческого повторного посещения домашни х
хозяйс: тв.
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Д аж е в таких условиях, которые дапеки от идеапьны х, с помощ ью программы ввода
данны х, способной проверить качество вводимой информации ( иногда ее называют " упtной
программой ввода данных"), можно улучш ить качество и свсе временность получения да�iных
обследования. Хорош ая программа должна быть способна, как минимум , обнаружи ть мноти е
оцп� бки , допущ енны е непосредственно операторами по вводу данных, и обеспечить
"формапьную правильность" данных, что означает отс утс твие буквенных кодов в числовых
полях, неф орматированны х записей и т. п .

Более того, если обследование проводитс я в течение довольно длительного периода,
ввод данны х мож ет быть организован в виде непреры вного процесса, осуиiествляецого
параплельно полевому обследованию и с минимальной заадержкой по отнош ению к нему. В
этом случае "умная" программ а ввода данны х мож ет кос венно улучш ить качество полевого
обследования, свсе временно указав на наиболеехарактерные ош ибки интервьюеров и позволив
принятьмеры по ихисправлению ещ едо завершения обследования.

В качестве примера можно привести Румынию . В обследовании , проводивш емся в этой
стране, участвовапо более 500 интервью еров, при этом кажды й из них в течение года работап в
разных подвыборкак - пример стратети и базовой выборки . В связи с естественнымн
трудностям и соответс твую щ его отбора и единообразного обучения такой массы интервью еров
предполагапось, что в первый месяц ( март 1994 г.) будет проведено апробирование операций и
процедур на местах, аполученнаяинформацияне будетвключаться вданные обследования. Но
если бы не " умная" программа ввода данны х ( а, к счастью , она использовапась), невозможи о
было бы даже произвести необходимые оценки и определить последующ ие ш аги по
исправлению ош ибок. Ввод даt п-t ых для обследования жи зненного уровня населения Румыни и
осущ ествлялся в 50 рети онапьных отделах в течение месяца, следовавш его за полевым
обследованием , а полученные файлы домаш них хозяйств были отправлены в Бухарест по
модемн ой связи для составления в центрапизованном порядке таблиц и анапиза. Супервизоры
в регионах проверяли на местах ош ибки и неточности в распечатках и , хотя они не могли
повторно посети ть домашние хозяйства с целью внесения поправок , они , по крайней мере,
имели возможность свсе временно указать на них интервьюерам , чтобы избежать повторег-пs я
подобныхошибок в будущем .

Таким образом , децентрапизованный и " умный" ввод данных способствовап улучш ени ю
контроля качества и обеспечил последовательнсе применение одинаковых критериев на
территории всей страны . Пожалуй , не будет преувеличением сказать, что программа ввода
данны х ф актически сыграла роль супервизора в обследовании на трудном первоначапьном
этапе проведения ОУ}К в Рул�ььпiии. И хотя, наверно, это обследование нельзя назвать
идеальным , оно позволило найти способ сохранения мноти хпринципов полевого обследования
для обследования жи зненного уровня населения в рамках соверш енно иной базовой вы борки .

Однако следует иметь в виду, что только фактическсе посещ ение домацп� его хозяйства
при ОУЖ может способствовать тому, чтобы данные были не только внутренне увязаны , но и
от� ажали такж ереальноелаложени едел на местах. Следует указать и на то, что обеспечение
качества спомоцхъю "умного" вводаданньпt дополняет, а не заменяетдругие средства контроля
(оценку интервью еров, проверку вопросников и контрольныеинтервью ), о которых идет речь в
разделе Б этой главы . Это должно быть проведено в жи знь независимо оттого, кани еварианты
приняты длявводаданнъгх.

Б . П одro товкак палею муобследова�ппо

В настоящ ем разделе рассматриваю тс я основны е моменты подготовки к полевому
обследованию , исключая разработх у вопросника и составление выборки. М ногие механизмы
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контроля качества данны х в значитс льной стс пени зависят от подготовки к полевому
обследовани ю . В этой связи очень важной представляетс я подготовка обследования, поэтомуей
нацо уделятьдолжнсе время и вни мание. Н ередко возни каетискуш ени е уделить этому вопросу
меньш е вни мани я с тс м , чтобы поскорее перейти непосредствени о к полевому обследовани ю .
Этого делатьнельзя.

Кдцр� r

Успеш нсе проведени е обследования зависит оттс х, кто его проводит. В этом разделе мы
осr лновимся на некоторых критс риях, которые оказалисьдейственными при найме работников
для проведени я обследовани я ха знени ого уровня населени я.

� РУКОВОДИ ТЕЛЬ ОБСJI ЕДОВАН ИЯ должен быть по образовани ю социологом или
стати сти ком , способным понять цели , стоящ ие перед обследовани ем . Во мн огих случаях
он должен иметь высшее образовани е по спе.циальности " стати сти к", " экономист" или
"демограф ". В худшем случае, у него может быть более ни зки й уровень высшего
образовани я. Поскольку в его обязанности входит постояни се общ ени е с
высокопоставленными лицами стати сти чески х органов и отраслевыми мини страми , а также
поддержани е связи с финансовыми органами , пользоватс лями данных и тс хни чески ми
специалистами , желатс льно, чтобы это было довольно высокопоставлени се лицо.

� РУКОВОДИТЕЛЕМ П О ВВОДУ ДАН Н Ы Х может быть назначен систс мный аналити к или
старцпt й программист, имеющ ий опыт работы по управлени ю стати сти чески ми даннымн .
Однакопосколькув лю бом случаеемупредстоит овлацетьсолидныл�[ и навыками управлени я
данными , необходимымн для ОУЖ , целесообразнее ( и прощ е) для этого подыскать
экономн ста или стати сти ка, влацеющ его компьютс рным программировани ем .

� РУКОВОДЙТЕЛЬ ПОЛЕВЫ Х ГРУП П обычно являетс я представитс лем стати сти ческого
органа и должен облацать основательными управленчески мн навыками , знать работу
стати сти ческого органа изнутри и иметь опытпроведени я обследовани й домаш ни х хозяйств
в стране. Все ключевые специалисты центрального аппарата ( а не только руководитс ль по
вводу данг-tых) должны достаточно хорошо знать персональные компьютеры и пользоваться
программньиоп3 средствами обработни текстови ш ирокоформатньики таблицами .

� СУГI ЕРВИ ЗОРЫ должны иметь закончени се среднее образовани е и - в пределах
возможностс й мести ого рынка труда - каксе -то послешкольнсе образовани е, желательно в
области социологии или гумаин тарных наук. П ри лроведении некоторых обследоваин й
ха знени ого уровня населения бывш ие учителя начальньпс ш кол прекрасно справились с
обязаrсностями супервизоров групп . Тем не менее олыт руководетва людьмн и
распоряжени я ресурсами , атакжеспособность содействовать работе специалистов в составе
группы имеютболее важнсе значени е, чем свидетс льство об образовани и.

� ИНТЕРВЬЮ ЕРЫ rаюке должны иметь хорош ее среднее образовани е, однако для ни х не
обязательно наличие послеш кольного образовани я. На деле это может даже оказаться
недостатком , поскольку, как показывает опыт, таки е интервьюеры могут прекрати ть
выполнени е своих обязани остей до заверш ени я обследования, если им будет предЛожена
лучш ая или болееинтереснаяработа.

� АН ' ГРОПОМ ЕТРИ СТЫ тоже должны иметь атгестат о среднем образовани и . Однако это
не обязательно, как принято считать, далжны быть медсестры или лица, имеющ ие какой-
либо иной опытработы в лечебньпсзаведениях. Работа по определени ю веса и измерени ю
ростадетей наместахсуществени о отличаетс я оттакой жеработы в стационарных условиях,
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и поэтому будуиl ие антропометристы должны пройти хорош ую подготовку, независимо от
того, кем они работали раньш е.

� Для ОП ЕРАТОРОВ ПО ВВОДУ ДАН НЫ Х опьr гработы с компьютерами тоже не являетс я
вахс[-[ ым требованием , однако навыки печатания, несомнеин о, окажутся полезнылн t.
Научиться вводить даt[ ные несложи о, а для успеш ной работы с программой вовсе не
обязательно знать принцип ее работы . Даже лучш е, если операторы по вводу данных
проявляют больш ий интерес к обследоваин ю , чем к компьютерам : в этом случае, если они
заметят неправильны е ответы , то скорее будут пользоваться терм инологией вопрос ин ков, а
не объяснять ош ибку компью терной терминологией .

Кроме того, в некоторых странах целесообразно иметь в сос таве групп специan истов,
ос обеин о интервьюеров, свободно владеющ их двумя или более языками . Лучш е даже, если
интервьюеры в каждой группе обладают дополнительными языковыми навыками , чтобы они
могли самос тоятельно проводить все
(или почти все) интервью 51. Так , например, при проведени и в 1985 г. обследоваин я в Перу все
специалисты по полевому обследованию могли говорить не только на испанском , но еще или
наязыкеаймараили кечуа ( или наобоих).

С удя по всему, нет ни каких априорны х причин , по которы м предпочтени е отдавалос ь
бы интервью ерам мужского или женского пола, если только это недиктуетс я специфическими
культурными или религиозными соображеин ями . Однако есть неофициальные свидетельства
того, что домаш ние хозяйства скорее откажут в проведени и интервью мужчинам , чем
женщ инам . Например, в проводивш емся в 1990 г. в Перу ( только в Лиме) обследовани и в
качестве интервью еров были зацействованы только женщины . Предьцt ущий опьr гобследований
здесь показал , что по культурным тр� tl ициям в отс утс твие дома лаужчин для респондентов-
женщ ин более приемлемым было впускать в дом интервьюеров-женщ ин . Кроме того,
обследование проводилос ь в период активной террористи ческой деятельнос ти в стране и
считалос ь, что отженцl ин исходит меньш ая угроза. Но, судя по неофициальным сообщ ени ям
из нескольких стран , даже если интервью ерами рабоrаю т и муж ти ны , все равно ж енцдины
могут легче устанавливать отнош ени я доверия при опрос е по модулям , касаю ц�имся
фертильнос ти и детской смертнос ти . В то же время сравнени ерезультатов ОУЖ Кот-д' Ивуар ( в
котором были зацействованы только интервью еры - мужчины ) с результатами обследования
ф ертильности в этой стране (только интервью еры - женцдины ) свидетельствует о том , что
показатели уровней ферти льнос ти в обоих обследовани ях были практически одинаковыми : пол
интервьюеров ни как не отразился на ответах на вопрос ы о количестве родивш ихся детей . ( Н а
вопрос ы о сексуan ьном поведени и или применеин и проти возачаточных средств ответы могли
быть иными).

Н айти хороших специалистов по полевому обследованию непрос то. Очевидно , все
члены группы должны быть доброс овестtt ьnии и органи зованныt лц i работни ками с чувством
ответс твеин ос ти . Они должны быть заинтересованньиии в проведени и обследования и уметь
устанавливать доверительные отнош ени я с членами домаш них хозяйств, которых они будут
опрашивать. Так как во время короткого собеседоваин я при приеменаработузачастую сложи о
оцени ть кандидата в интервьюеры по эти м параметрам , для участи я в обследовани ях
жизнеин ого уровня населения нанимаетс я больш е ( обычно на 15-25%) специалистов по
полевому обследоваин ю , чем требуетс я. Затем проводитс я обучеин енанятьиt специалистов. С

ц Если вознккаетпотребность в переводчике, то в этой рш [ н обычно выступаютдругиечлены домаш него хозяйства ипи
домаш ниххозяйств в i раницахопределенного района, знакомые среспондентом . И хотя присугствиетретьеголица, а
такжето, что переводчнк энаком с респондентом , праr иворечхгнекоторым ос новным прннцf т ам тi роведения интервью , в
рядеслуцаевэто может бытьедни ст венным выходом иэ попожения. И нтервьк�еры дш ааtы пост оянно помнить - и энать,
как нэбежатьэтоro - о бапее се рьезной пробг[еме, свяэанной сиспопьзованнем мест нот переводчика, а именно: о
тенденцни давать агветы зареспондента.
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самого начала будущ им интервью ерам прямо говорят о том , что им предстоит напряжеин ая
работа, в том �ntcne по субботам и вос кресеньям , в дождпивую и снежную погоду, с
нерегламенти рованным рабочим временем . Антропометристы долж ны бы ть готовы нос ить на
себе тяжелсе оборудовани е для антропометрических иэмерени й. В период подготовки
кандридатов их трудовы е качества и спос обнос ть устанавливать доверительны е отнош ени я с
интервьюируемыми раскрываютс я в больш ей степени и их можно оцени ть гораздо полнее5г.
Пос лезаверш ени я подготовки проиэводитс я окончательный отбор.

Поддержанию высокого морan ьного духа и профессиональных качеств может
спос обствовать ос ущ ествлени е регулярного контроля, включающ его практические
рекомендации для реш ени я практических проблем . Как уже отмечan ос ь в раз,деле об
обязаннос тях супервизора, в обследованиях жиэненного уровня населени я контролю уделяется
огромнсе вни мание.

I7а� отnвкаслецналистnв

Как и в любом другом обследовании , хорош ая подготовка в значительной мере
спос обствует повыш ени ю качества работы по сбору данных. Дагя обследований жиэнсин ого
уровня населенияиспользуютс я несколько видов подготовки .

� П редполагаетс я, что РУКОВОДИТЕЛЬ ОБСЛЕДОВАН ИЯ И РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУП П ПО
П ОЛЕВОМ У ОБСЛЕДО ВАН � I Ю являютс я профессионanами и ужеимеют хорош иеэнани я
об обследовани ях в целом . Поэтому они должны пройти подготовку только по вопросам,
касающ имся ос обеин ос тей ОУЖ . Такая подготовка ос ущ ествляетс я на месте в ходе
проведени я подготовительных мероприяти й к обследовани ю совместно со специan истами ,
энакомыми с ОУЖ вдругих странах.

� РУКОВОД � I ТЕЛЬ П О ВВОДУ ДАНН Ы Х обычно проходит более углубленную подготовку,
однако это тоже происходит на рабочем месте. На это, как правило, требуетс я отдвух до
четырех недель тесного сотрудни чества со специan истами, участвовавш ими в разработке
комплексных методов управлени я даf п�ыми для других сложных обследовани й и в их
применени и . Концептуanьная база включает критерии согласованнос ти данных
обследования, уровней ош ибок (проверка диапазона вариаций и проверка на
непротиворечивос ть данньпс), сос тавлени е словаря переменных, управлени е файлом для
вводадаf п�п�тх и анanиза и методику разработки вопросни ка для эфсрективного управлени я
дан�-[ ьи�ц�t. Практи ческая сторона подготовки заключаетс я в переложени и структуры
вопросни ка на набор связанных форматироваf пi ых изображений для ввода данных,
графической разработке некоторых таких изображени й и определени и наиболее важНьпс
проверок диапазонавариаций и проверок нанепроти воречивос тьдаfп�ых. Таким образом , в
ходе подготовки специan истов частично или полностью сос тавляетс я программа ввода
данных.

. СУП ЕРВИ ЗО РЫ . П одготовка некоторых супервизоров проходит на рабочих местах,
пос кольку они прини мают участие в проекте с самого начan а апробирования на местах и
акти вно участвуют в подготовке обследования. Однако некоторые аспекты их деятельнос ти
должны иэучаться наклассныхзаняти яхи излагаться винструкцияхдлясупервизоров. Это
относитс я к целям ОУЖ , планувыборки , содержанию и разработке обследовани я, структуре
интервью , вопросни кам региональныхобследований , органи зации группы управлени я,

5г Практюса подro товкн бапьш еro колнчества новобранцев, чем требуетс я, позвапяеттакже иметь ipynrry кандидатов,
которыемоry гбить испольэованы дпя замены лкi бот специ an ист а iруппы в спучае ет забапевания, некачесгвенной
работы нли увольнения.
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Врезка 5.1: Влорой деньтиличf, гот занятияпоподт ловкеинлервью еров

П ервый день обучения посвящ ен предсrавлениям . М ож ет бьггь организована офици апьная
церемония отх рьп�ия с участи ем больш их начапьников и благословениями , после которой
тiроисходит тi редсrавление инструкторов, ключевьог специ апистов по проведению обследований и
интервью еров. Наконец, слуш атели могут получить общ ее предсrавление о целях обследования,
ознакомиться с ролью интервью еров и пострсе нием вопросника.

Подробнсе рассмотрение каждого модуля начинаетс я обь[чно на второй день. Вначапе
рассматриваетс я сосrавление списка членовдомаш нет хозяйства. Хотя он и небольш ой по объему -
всет одна страница - и на его сосrавление уходит незначительная часть времени, отведеннот на -
интервью , на заняти ях ему уделяетс я один день или бальш е. Определение, что rаксе домаш нее
хозяйство, имеет важнейш ее значение ддя успешнот проведения обследования, однако поскопьку
ет можно неверно истолковать, в ходе занятий этот вопрос должен быть рассмотрен подробно .
Кроме тот , одновременно изпагаютс я многие аспекты вопросника и правильной методики
интервьюирования.

У каждот инструктора имеетс я свой подход , хотя, очевидно, некоторые сведения
специ ф ическот характера далжны освещ аться всегда. П риводимый ниже пример методики ,
используемой одним из ни структоров, может бьггь поучительным . И нструктор начни ает свсе
занягие с определения домаш нет хозяйства. На доске он схематично изображает простоедомаш нее
хозяйство с ф игурками людей и кружками , в которьпс указывает имя и возраст каждот члена
домаш нет хозяйства, родственные связи между ними и т. д. С помош b ю кодоскопа демонстрируетс я
страничка вопросника, куда заносятс я члены домаш него хозяйства; r лкая же страничка нанесена на
прозрачную пленку и по ходу занятия она может заполняться фламастером . И нструктор показы вает,
как надо заполнять вопросник, поясняя тiри этом , как читать коды пропусков, и обращ ая внимание
слуш ателей на то, что инструкци и интервью ерам пиш утс я заглавны ми буквами , не зачитываютс я
вслух и т. д. Д алее он объясняет, как правильно кодировать ответы и что ли сать надо разборчиво .
Разъясняетс я значение каждоro вопроса, а rакже все, что имеет важнсе значение для получения
правильноro ответа. Н атi ример, переменная возрасrл дапж на показывать количество прож итьv слет,
чтобы , например, учеловека, которому 35 лети 9 месяцев, бьиазаписанаци фра 35.

После занесения инструктором данньv сна одноro - двух ( а мож ет даже и на всех) членов
первоro отобраннот домаш неro хозяйства он тiриглаш ает интервьюеров подойти по очереди к доске
для заполнения позиции впоследующих тi римерах. Наконец, вместо тоro, чтобы использовать для
тiримеров доску, ни структор начни ает вы полнять роль разпичньv с респондентов в обследовании, а
интервью еры тем временем датпкны получать у неro информацию для тiримеров. В цетцлсоживпения
этой части занятия ни структор может пользоваться различными вспомогательны ми предметами -
ш ляпами, предметами одежды и т. п. с тем , чтобы помочь интервью ерам предсr лвить, что они
разт варивают с людьми разпичноro пола, ю зрасr а, этнических груr и или занятьnс разпичными
видами экономической деятельности . П о мере продвижения интервьюеров к базовым концепциям
приводятс я более слож ные тiримеры - глава домаш нет хозяйства не прож ивает дома, дети находятс я
в пансионате, домаш няя тiрислуга, ж ильцы , гости и т. д. П осле рассмотрения тi римеров ни структор
переходит к более формальному изпожению материапа о пользованни капендарем собьтгий для
указания возрасrл. Затем пользование календарем рассматриваетс я на тi римерах. В конце дня
слуш атели разбиваютс я на пары и ни тервью еры затiраип�ваю т ни формацию друг у друга и
записываютее. Резульrлты этоro занятияобсуждаютс я вначалеz ретьего дня.

Таксе подробнсе рассмотрение каждот раздела вопросника и тгредоставпение возмож ности
для интервьюеров потренироваться в работе с каждым разделом и в получении ответов требует
мноro времени. Этим объясняетс ят гфакт, что веськурсрассчитан на 4 недели .

Говоря об учебе, следует упомянуть еще несколько моментов. Во- первых, ни с�грукторами
проводитс я больш ая подготовительная работа, поскольку им надо тiридумать мноro численные
примеры , на которьогмож но рассмотреть все возмож ные слож ности . И нс�[ руктор должен тiродумать
порядок изпожения материала и сосrлвить конТрольные перечни для тот , чтобы быть уверенным ,
что ни одна концепция, заклю ченная в занягии, например, схемы пропуска вопросов и наводящ ие
вопросы , не остапась нераскрьr го й. Во- вторьvс, занятия проводятс я очень интерактивно: слуш атели
вьvt одятк доске оп ашиваютинс а.
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Таблица S. З: Л аподготовни инт�е вьюе в и опе то в повво дани ьи
Н еделя Опе то ьтповво данньrх Инт� вью е ы
1 Введение в обследование. Введениев обследование. Общ иепроцедуры

Знакомство с персональными проведения обследования. Вопросник .
компьютерами и принтерами. Определени е домаш него хозяйства.
Распаковка компьютеров. Теоретическсе занятиепо разделам, раунд 1.
Управлениедискетами .

2 Программа ввода даин ых. Пракгическсе занятие по полевому
Изложение материала по обследованию , раунд 1. Слуш атели дот xi-t ы
формати рованным изображениям провести не менее двух контролируемых
для вводаданныхраунда 1. опрос ов (1- в городской и 1- в сельской

мести ос ти).
3 Практическсе заняти е по раунду 1 Интерпретация сообщ ений об ош ибках

(слуш атели вводят даин ые из программы ввода данных. Теоретическое
вопрос ников, заполнениьпс занятиепо разделам раунда 2.
слуш ателями- интервьюерами на
предыдущ ей неделе)

4 Изложение материала по Практическсе занятие по полевому
форматированным изображениям обследовани ю , раунд 2( слуш атели повторно
ддя ввода данных раунда 2. пос ещ ают домаш нее хозяйство, опрош еин ое
П рактическсе занятие по на второй неделе).
форматированньп�t изображениям
ддя ввода данных раунда 2
(слуш атели вводят данные из
вопрос ников, заполненных
слушателями-интервью ерами на
предыдущ ей неделе). - Проверка
соответс твия данньпс.

организации полевых групп, критериям контроля качества, коди рованию и критериям замены
домаип-тгt ххозяйств. Н аэтуучебу надо предусмотреть 1-2 недели .

. И НТЕРВЬЮ ЕРЫ И ОП ЕРАТОРЫ ПО ВВОДУ ДАН НЫ Х . Подготовка интервьюеров и
операторов по вводу данных ддя обследования жизнеин ого уровня населения обычно
занимает 4 недели . Общ ая тематика этих курсов приведена в таблице 5.3, а начало эанятий
подробно изложено во врезке 5.1. Курс обучения специалистов для ОУЖ рассчитан на
более длительный период по сравнению с другими обследоваин ями ( в среднем меньш е
неде.ли) по двум причинам . Во- первых, при проведени и ОУЖ предприни маютс я большие
усилия ддя того, чтобы сократить количество не связанных с выборкой ош ибок , и поэтому
подтотовка кацров имеет первостепеннсе значение. Во- вторых, вопрос ники ддя этого
обследования гораздо сложнеевопрос ни ков больш инствадругих обследований , поэтому для
дос тижени я соответс твующ его уровня понимания необходи м больш ий объем подгаговки .
Подт�отовка должна включать в себя ос новы , которые помогут понять и использовать
вопрос ник, но она не дапжи а ограничиваться этим , а дапжи а идти гораздо дальш е. Для
того, чтобы успеш но задавать наводящ ие вопрос ы , интервью ер дапжен глубоко разбираться
в экономических концепциях, подлежащих измерению , ос обенно в трудовой деятельнос ти ,
видах экономической деятельнос ти домаш него хозяйства, сельскохозяйственных модулях и
моду.rt яхпотребления.
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� АНТРОП ОМ ЕТРИ СТЫ . Антропометристы должи ы проходить подготовку одновременно с
интервью ерами и операторами по вводу данных. Казалось бы , антропометристов можно
обучить занесколько часов или дней , потому что, на первый взгляд, несоставляет ни какого
труда измерить рост человека и определить его вес. Однако это не так. На подготовку
антропометристов требуетс я окапо двух недель ( см . UNNHSCP, 1986а), и лучш е всего
проводить ее одновременно с обучением интервьюеров и операторов по вводу данных. Нет
необходимости увязывать ее слиш ком тщ ательно с подготовкой остanьнътх специan истов,
однако было бы полезнопроводитьсоиместные заняти я по общ им целям и методологии. И ,
конечно, если антропометристы должи ы оказьпзать помощ ь в заполнении вопросников
райоин ого обследовани я домаип-гих хозяйств, обследования цен или обследования
специan изированных учреждений , то потребуетс я дополнительная подготовка по
конкрети ым вопросам .

Обращ аем внимание на то, что программы подготовки операторов по вводу данньvси
интервьюеров увязаны между собой. При доработх е программы подготовки , исходя из нужд
кони рети ого ОУЖ , неплохо было бы проводить совместные заняти я интервью еров и
операторов. Это говорит о важи ости обучения на примере фактически необходимой работы , а
татоке отом , что как только начнетс я проведениеобследоваин я, работавсех специan истов будет
координи роваться.

В целях доведени я до слуш ателей единых критериев и инструкций в больш инстве ОУЖ
ставитс я целью проведени е обучения в центрan изоваин ом порядке. Это также служит
причиной использования небапьш ого количества групп . В Кот- д' Ивуар, П еру, Гане и
М авриrани и, нan ример, все интервью еры размещ an ись в одной аудитории . Если создаетс я
бальш е 10 грулп , как это имело место в Паки стане или Вьети аме, органи зовать занятия
становитс я сложи ее и возни кает необходимость в проведени и парan лельных заняти й . Это , в
свою очередь, вызывает необходимость тесной координации и контроля заняти й мн огих
преподавателей . В необычных ситуациях, нan ример , при проведени и обследовани я в Румыни и ,
в котором было занято свыш е 500 интервью еров, единствеин о возможи ы м реш ени ем оказалось
децентрan изованное проведени е занятий . В таки хслучаях подготовкадолжи а осуществляться в
два этапа: сначan а готовитс я группаинструкторов, которыезатем могут обучать в разных местзх
других инструкторов. При плаин ровании курса подготовки необходимо тщ ательно учитьпзать
все эти факторы , т. к. надо подготовить соответс твующ ие аудитории , аудиовизуan ьное
оборудоваин е и т. п . Что касаетс я материanьно-техни ческого обеспечения обучеин я, то нуж но
предусмотреть размещ ени е и питание специan истов, прибывш их из других районов, и
транспортдля них.

В планеподготовки основной упор н� до сделать напракти ческоепроведени еинтервью с
домаш ними хозяйствами . Так, если рассмотретьплан , представленный в таблице 5.3, то можи о
Увидеть,
чтоим предусматриваетс я провести 50% учебноговремени намecrix. Это единственный способ
выясни ть, действительно ли интервьюеры пони мают то, чему они должны научиться. Дажс
практи ческий опрос ими друг друга не принесет столько пользы . Более того, поначалу
интервьюеры будут вести себя в домашних хозяйствах застенчиво и им понадобитс я какое- то
время, чтобы преодолеть это чувство до того, как начнетс я реальное обследовани е.
Инструкторы , их помощ ники или супервизоры должны проконтролировать некоторые
практи ческие интервью с тем , чтобы помочь в выяснени и проблем , с которыми сталкиваю тся
интервьюеры .

Поэтомупри плани ровании обучения важно подобрать неподалеку отцентраподготовки
два места - одно в городской и одно в сельской мести ости . Организаторы обследования и
супервизоры групп должи ы заблаговременно побыватьв эти х местах и отобрать ( не обязательно
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по принципу случайной выборки ) домашние хозяйства, готовые участвовать в обследовании в
обоихместах, чтобы члены группы могли опросить ихво время обучени я.

В зависимости от количества специanистов по полевому обследовани ю , которых
предстоит подготовить, опыта и квan ификации ключевьпt специanистов центрan ьного алпарата
и языковых проблем , в качестве инструкторов обучени я могуr использоваться ключевые
специan исты алпарата, иностранные техни чески е специan исты , или те и другие. В Кот-
д ' И вуар, например, обучени е проводили в основном консультанты , в П еру - местныеключевые
специалисты аппарата, а консультанты при этом выступали в роли советни ков со стороны . В
Пакистане, где надо было подготовить 15 групп , в каждой из которых было по б человек
(главным образом , не знавш их английского языка), иностранные специan исты подготовили во
второй половинедня небольцt ую группу местt п�тх консультантов на антлийском языке, кавцхьп�
из которых на следующее утро провел заняти е на язьпсе урду с группой специалистов по
полевому обследованию .

Программа ввода данi-i ых должна быть близка к заверш ени ю уже в период обучения,
хотя практически всегда в ходе обучения ее необходимо дорабатьп;ать и соверш енствовать,
потому что данные из фактических вопросников, заполненных слуш ателями , вскрывают
ситуации , которыенебыли предусмотрены при разработкепрограликы .

Трудно переоценить значение подготовки интервью еров. В ходе недавно проведеин ого
ОУЖ группа интервъю еров решила, что сбор данных о зарплате в натурan ъном выражени и и
потреблении в натуральном выражени и являетс я двойной бухгалтерией , поэтому они перестали
собирать и те, и другие данные! Очевидно, члены этой группы не поняли роли вопросов в
анan изе ( т. е. то, что ддя анan итиков важно измерить и общ ую стоимость доходов, и общ ую
стоимость потребления, чтобы определить, как избежать двойной бухгалтерии), ни роли
интервью еров ( пользоватьсявопросниками как предписано инструкцией)53

� IiC?Р f �К ц уLИ

Основными письменньп�п� материалами ддя подготовни супервизоров, интервьюеров,
антропометристов и операторов по вводу данных являютс я вопросни ки и инструкции по
полевому обследовани ю . Инструкции обычно размножаютс я ксерокопированием s4 .
Рекомендуетс я сделать гораздо больш е экземпляров инструкций , чем требуетс я ддя учебы , по
крайней мере, несколько сот экземпляров каждой инструкции , потому что кроме свсе го
естествени ого назначения - подручных средств при сборе даин ьпс на местах, они являютс я
ценным инструментом ддя аналитиковданньпсобследования.

Ниже приводитс я основнсе содержание каждого типа инструкций Представлени е о
степени их подробности и четх ости можно получить из приложения IV, где воспроизводитс я
раздел из инструкции интервьюерам , собиравш им данныеддя обследования состояни я здоровья
и условий развитияв районеКагера.

� И Н СТ' РУКЦИЯ СУП ЕРВИ ЗОРУ . В начan е этого документа следует четх о изложить
цели, методалогию и органи зацию обследования. Затем надо подробно определить
ответс твенность и обязанности супервизора и его связь с центральной группой управления
обследовани ем и статисти ческим органом .

5э Проiрамма ввода данных и соаr ветствующ ий контрr тьсо сгороны центральнот ат [ арата дот кны помочьвыявить
такие ош ибкн на начальt юй сгадии обследования и уст ранить их прежде, чем сборданныхокажется на продвинутом
этапе.
� В связи сзадержкалt и в разыножении материаловтипоi рафнями вопроснини для обследования домашних хозяйств
част о бывакrr неп r говы к началу занятий. В этом случае несколько экзелt пляров вопросниковможи о такжеразмножить
ксе рокопированием .
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Следующ аяглава инструкци и должна бытьпосвященапроцедурам , которые необходи мо
выполин ть в каждой подвыборке, включая заполнеин е вопросин ков ддя обследоваин я
домаш ин х хозяйств, обследования цен и обследоваин я специализированных учреждений , а
rдтоке реш еин е задач по установлению связей с общ ествеин остью , необходи мых для
обеспечеин я сотрудничества с местньn� властями и отобра�п- п�гми домаш ин ми хозяйствами .
Кроме того, надо разъясин ть сложносr и , связанные с определеин ем местонахождеин я
отобраFп-i ыхдомаi ш �п3х хозяйств, и как поступатьв случае отказов респондентов даватьответы , а
rдтокев другихслучаях неполучеин яданных ( вт. ч. как подбирать замену домаш ним хозяйствам
и как документироватьэто).

Инструкция супервизорудолжнарегулироватьотнош еин я супервизорас интервьюерами ,
включая процедуры подготовки вопросников ддя обоих раундов обследоваин я, а таюке
использоваин е форм контроля ддя оценни интервьюера, проверки вопросин ков и проведеин е
контрольных интервью . В последни х должны содержаться подробные указаин я относительно
реш еин я проблем , которые могут быть выявлены . Если в ходе обследоваин я собираютс я
антропометрические данные, в инструкции должно быть таюке указано , каким образом
супервизор руководит работой антропометристаи как она связанасработой интервьюера.

В инструкции должны бытьразработаны процедуры , касающ иеся коди роваин я открытъиt
вопросов в вопросин ках, включая полные перечин кодов, которые используютс я ддя
коди рования профессий , деятс льности и географически хточек .

Больш се внимание в инструкции супервизора должно быть уделено вводу данных. В
ней необходи мо разьясин ть, как и когда вопроснини должны передаваться оператору по вводу
даин ьпс и как интерпретировать распечатки введенных данных наряду с неувязками ,
отмечеtп-п�гми оператором в вопросин ках. В инструкции также должен быть указан порядок
отправки дискет свведеин ыми даt п-[ ыми руководствуобследованием .

� ИН СТРУКЦ ИЯ И НТЕРВЬЮ ЕРУ . Важнейш ими целями инструкции интервьюеру
являютс я обеспечение наличия концепций и определений, разработка процедур полевого
обследоваин я и обеспечеин е единства критериев в тех немногочисленных частях вопросин ка,
которые не являютс я самоочевидt ш n�п�г. В инструкции должны содержаться обцц�е разделы ,
касающ иеся целей и методологии обследования, отнош еин й интервью ерас интервьюируемьики
и его поведеин я, взаимоотнош ений между интервьюером и супервизором , пострсе ин я
вопросин ка, условных обозначеин й в содержании вопросин ка и интерпретации результатов ,
получени ых с помощ ью программы ввода данных, а также конкретные разделы по каждому
модулю вопросника. В Управлении ОУЖ во Всемирном банке имеетс я ряд документов,
которые применяютс я в других обследованиях жизненного уровня и которые можно
использоватьв качествесправочного материала.

Во многих других обследовани ях в инструкции интервьюеру содержитс я перечень всех
вопросов вопросника с подробными указаниями о том , как задавать вопросы и записывать
ответы на каждый изин х (например, " Вопрос 4( Пол ). Запиш ите пол респондента, используя
код "1" ддя мужчин и код "2" ддя женщин" и т. д .). Д�пя ОУЖ такой детализированный подход
бьи бы утомительным и бесполезным , если учесть объем вопросников и тот факт, что в них
введено предварительнсе кодирование и разработаны четкие схемы пропускавопросов. Вместо
этого инструкции , используемые в обследованиях жизнеин ого уровня, основнсе внимание
долж ны уделять разъяснению экономических концепций , таких как разница между работой по
наймуи самозанятостью , режим издольщ ины и т.п .
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� И Н СТРУКЦИ Я ОП ЕРАТОРУ П О ВВОДУ ДАНН Ы Х . Инструкция должна содержать
подробнейш ие разъяснени я относительно роли оператора в схеме полевого обследования, а
таюкетого, как результаты , папученные спомощ ью программы ( например , распечатки ) должны
передаваться оператором супервизоругруппы . В проти вопапожность тому, что можно было бы
ожидать, в этой инструкции должен быть мини мум ссылок на компьютер или программу ввода
данньпt. Программа дапжна быть составлена так , чтобы не требовалось допапни тельньи
разъяснени й.

ИН СТРУКЦИЯ АНТРОП ОМ ЕТРИ СТУ. Эта инструкция не привязана к какой-либо
конкретной стране и в принципе может основываться на имеющ емся материале (например,
Органи зация Объединенных Наций , 1986 г.). Если в обязаин ости антропометриста входит
заполнени е вопросни ков райоин ого обследовани я домацд3 их хозяйств, обследовани я цен и
обследовани я специализироваtп�ых учреждени й , дапжна быть разработана отдельная
инструкция.

Раэработкаформ контр�а�я

В отношени и трех обязаин остей супервизора группы дапжно иметься три письменi-i ьпt
документа - формы контроля. Это формы , касающиеся (1) оценки интервью ера, (2) проверки
вопросника и (3) контрольных интервью . Они разрабатьпзаютс я с целью официального
определения выш еуказанных обязанностей супервизора в аглини е от его остальных
обязаин остей , которые имеют слишком общее определени е и которые он испапняет по свсе му
усмотрени ю , а таю ке с целью обеспечени я возможности контроля самих супервизоров
(например , чтобы обеспечить возможность проверки выпапнени я работы супервизоров
ведущ ими специалистами обследования). Основные направлеин я разработки таких форм
изпожены ни же, а приводимые примеры взяты из комплексного обследовани я домаш ни х
хозяйствв Пакистане.

ОЦЕН КА И Н ТЕРВЬЮ ЕРА. Оценка интервьюера применяетс я в целях контроля за его
деятельностью и его отнош ениями с членами обследуемыхдомаш ни ххозяйств. Нереже одного
раза в неделю ( а если интервью ер недостаточно опытньп�t, то и чаще) супервизор должен
присутс твовать во время интервью , проводимых кавсдым интервьюером , чтобы убедиться в
правильности применени я ими вопросни ков.

Супервизор должен вни мательнейш им образом наблюдать за поведени ем интервью ера в
ходе опроса и не должен вступать в разговор ни с интервьюером , ни с респондентом .
И нтервьер долж ен быть предупрежден о том , что ему не разреш аетс я обращ аться к супервизору
за советом во время интервью и что он должен вести себя так, словно супервизор не
присутс твует на беседе. Ф орма оценки интервьюера позволяет супервизору заносить в нее
замечани н по любому вопросу, задавая который , интервью ер столкнулся струдностями , или по
любой концепции , которая оказалась сложной для его пони мания. Ф ормадолжна залолняться
наместе, покасвежи в памяти всеподробности .

Основныемоменты , на которые наqо обрати ть вни мани е при разработке формы оценки
интервыоера, хорош о изложены в форме, которая использовалась в обследовани и жизненного
уровня в П аки стане ( см. таблицу 5.4).

Оценка интервью ера позвапяет таюке выявить слабые места вопросни ка и сделать
предложени я по его дальнейш ему совершенствованию . В форме также может быть отведено
место для замечаний по проблемам или трудностям , иозни каt оц�им в процессе опроса, особенно
вотнош ении неправильносформулированныхвопросов, концепций, непонятныхдля
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TaFi пfцa S. 4. � Ф bрма оцею гоr инлервью ера

ИНТЕРВЬЮ ЕР:

КРИТЕРИ И О ЕН КИ О ЕН КА
Удовлетво Неудовлетворительно
рительно

А , Ведеин еинтервью
1. П оздоровался ли интервьюер со всеми

присутствую щими перед началом интервью ?
2. Представился ли интервьюер и сказал ли , что он

работаетв Ф едеральном Бюро Стати сти ни ?
3. Разъясин л ли интервьюердолва-гьик образом цели

обследовани я, как бьио отобрано домаш нее хозяйство и что
данные, полученныс в ходе опроса, являютс я абсолютно
конфиденциальными?

4. Был ли интервьюер вежлив и терпелив в ходе
опроса?

5. Поблагодарил ли интервью ер всех в конце
беседы ?
Б . Опросреспондентов

1. Задавал ли интервью ер вопросы в том порядке, в
котором оин изложены ввопросин ке?

2. Опраш ивал ли интервьюер того, кого следовало
опраш иватьпокаждому разделувопросин ка?

3. П рини мался ли интервьюером ответ " Н е знаю "
безпопыток уточнени я?
В . Время, эатраченнсе на интервью

1. Вступал ли интервью ер в ддительныедискуссии с
респондентами по вопросам вопросни ка, сохраняя при этом
терпеин е и проявляя вежливость?

2. Если респондент давал сложные ответы или
ответы , не имеющ ие отношени я к делу, не останавливал ли
его внезапноинтервьюер?

3. Н е торопился ли интервью ер с проведени ем
опроса, побуждаятем самым респондентов отвечатьбыстро?
Г. Объективность

1. Выдерживал ли интервьюер нейтральнсе
отнош ени е к вопросам и ответам во времяопроса?

2. Не высказывал ли интервью ер мнени е, о котором
его неспраш ивалреспондент?

3. Был ли удивлен или ш окирован интервьюер
некоторыми ответами и не отзывался ли он о некоторых
ответахнеодобрительно?

4. Преддагал ли интервью ер после вопроса свой
ва иантответа?

СУП ЕРВИ ЗОР ДАТА
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Таблица S.S. � Л ервалстраница форл� r лроверни волросни ка (Лактtстан)

Провин ция Подвыборка Слой Территориаrшная един ицавыборки Д омашнеехозяйство

: Результат П римечания
/
комменrари
и

Раздел Вопр Проверканаперю м эl апе Удовлетво Неудовпетво
ос итетшный ительньдi

1А 2-5 Н а эти ю прьс ы до�rn га� ы быть палучены ответы от
всехчленов в в. 1

1 А 9 Все лица правнльно оти есены к членам домаш него
хозяйства

1А А -Б В графе А прагив имен всех членов домаш него
хозяйства был прьс �[ авпен крестю с ( код 1 в в. 9), а
ю зраст в годахбыл перенесен изв. 5 вграфу Б

2 Раздеп заполи ен
3А Заполняетс я познция на каждого члена домаш него

хозянства в ю зрасте 5 лет и старш е
4 А 4Б Заполняетс я позищ�я на каждого ребенка

домаш негохозяйствав ю зрасте 5 лети младш е
4В Заполняетс я позzп�ня на всех членов домаш него

хозяйства
5А Заполняетс я позю �ня на каждого члена домашнего

хозяйства вю зрасте 10 лети старш е
5Б Заполняется позю дия на каждого члена домашнет

хозяйства ввозрасте 10 лет и старше
ЬА 1 Если ответ "1" (" ДА "), заполняетс я позиция на

каждого члена домаш него хозяйства в ю эрасте 10
лет и старше. Иденти фикационный код самого

, ос ведомленного лица доткен быть перенесен на
` вторую странииу ( Кратксе изпожение результагов

обследовання)
ЬБ 1 Если ответ "1" (" ДА "), до�rn га� ы бьr гь даны ответъг

. на ю просы 1-5 по перю му, вгорому и третьему
видам деятельнос ти . П ромышленные коды всех
предприsr гий до�rn га� ы быть заполнены и
иденти фикационный код самот осведомленнот
лица доткен быть перенесен на вторую страни�
(Кратх се изложениерезультатовобследования

� В Запапняетс я позиция на кахсдую женщину - члена
. домаш негохозяйствав возрасте 10 лет и старш е
� � 17 А Раздел заполнен
'� � 17 Б 1 Если ответ "1" (" ДА "), то должны бьггь заполнены

в. 2-43
дМ 7 В Если ответ "1" (" ДА "), то должны бьггь заполнены

в. 2-16
Э� 17 Г Если ответ "1" (" ДА "), то должны быть заполнены

в. 2-12
� М 7Д Если ответ "1" (" ДА "), то доrn к}i ы бьггь заполнены

в. 2-28
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респондента, и вопросов, на которые не получены ответы , пос кольку они либо глубоко
затрагиваютличную ха�tзНь, либоявляютс яслиш ком деликатньn�ц3.

17Р +ОВЕРКА ВО 17� +ОС IУИ КА . Проверка имеет целью обеспеин ть полноту заполнени я
вопросни ка, т. е. добиться того, чтобы все, кто должен быть опрош ен, дапи ответьа, и чтобы все
разделы бьvги заполнены . Проверку следует проводить на следующ ий день пос ле заполнеин я
вопросни ка, до отьездасулервизораи до передачи вопросни ковоператору по вводуданных.

Ф орма проверки вопрос ни ка должна быть сос тавлена rаки м образом , чтобы помочь
сулервизорув выполнени и стоящей перед ни м здцачи . Она заполняетс я по всем вопросникам
пос ле каждого этапа обследования. П ри обнаружении в вопросни ке несоответс твий он
возвращ аетс я интервьюеру с указани ем о немедленном их устранени и до того, как интервьюер
поки нетместо сбораданных. Ф ормы проверки каждого вопросни ка хранятс я у сулервизора до
концавторого раунда. П осле вводаданныхвторого раунда он передает их на хранение вместе с
вопросни ками в региональный офис.

Проверка вопросни ков не должна подменять всеобъемлющую проверку качества,
котораяпроводитс я на болеепозднем зтапес помощ ью програм[лп,� вводаданньпс. Она, скорее,
предназначена для свсе времени ого оповещ ения о серьезных пропусках, что может быть
вос полнено интервьюером , которому предписываетс я повторно пос етить домаш нее хозяйство
дозаверш ени я им работы в районесбораданных.

В таблице 5.5 представлена первая страница формы проверки вопросни ка, которая
использовалась в обследовани и в Пакистане. В полной форме насчитываетс я 4 страницы , она
приводитс я вприложеин и VI.

Основные моменты , на которые н� цо обрати ть вни мание при проверке вопрос ин ка,
заклю чаютс яв следующ ем :

� ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е РАЗД ЕЛЫ . Некоторые разделы , например, по жилью и перечню товаров
длительного пользования, должны быть включены во все вопросни ки . Другие разделы , таки е
как занятиесельским хозяйством , должны поцтя всегда присутс твовать в одни х местах , но не
должны включаться в других.

� ПОЛНОТА ЗАП ОЛН ЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫ Х РАЗДЕЛО В . В зависимос ти от возраста, пола
или других характеристи к некоторые разделы вопросни ка могут заполняться или не
заполняться. Например, все женщины в возрасте 15-49 лет ( но не мужчины ) должны ответи ть
навопросы раздела о ферти льнос ти .

� ПОЛНОТА СОСТАВЛЕН ИЯ П ЕРЕЧН ЕЙ . Если для беглого просмотра перечня позиций в
некоторых разделах вопросни ка (см . главу 3) используетс я исчерпывающ ий подход, то на все
вопрос ы , предполагаtощ ие ответ " Да/ Нет", должи ы быть получены аrветы , а пос ле каждого
ответа "Да" должен следоватьряд дополнительныхответов.

� ВОП РОСЫ - Ф И II ЬТРЫ И Д РУГИ Е ОСН ОВН Ы Е П РОПУСКИ ВОП РОСО В . В начале
некоторых разделов вопрос ни ка стоят вопрос ы - фильтры , которые говорит о том , имеет этот
раздел отношени е к данному домаш нему хозяйству или нет. В вопроснике должна
выдерживаться пос ледовательнос ть в отношении структуры и использования схемы пропуска
вопросов.

КОН ТРОЛЬНЫ Е И Н ТЕРВЬЮ . Контрольные интервью должны подтвердить,
действительно ли интервьюер проводит опрос в полном объеме и точно ли он это делает.
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Контрольные интервью говорят интервью еру о важности проведения интервью в точном
соответс твии с инструкцией и в полном объеме. Оин важны для поддержания стандартов на
высоком уровне, даже среди доброс овестньпс интервью еров. В результате проведения
контрольных интервью могут быть выявлены интервьюеры , плохо справляю ц�иеся со своими
обязаин остями , что позволит принять меры по исправлению положения дел. Обычно
официальные стати сти чески е органы во всем мире пренебрегаt от такими случайными
повторными визитами . Однако это самый лучцп�тй способ обеспечить успеш нсе проведение
опрос а. Такие интервью являютс я стаидартной процедурой во всех серьезных обследовани ях
рынка.

Счиrаетс я общ епринятым проводить контрольные интервью в 15-25% домаш них
хозяйств. Они не должны занимать более 15 минут. Следует иметь в виду, что разни ца в
ответах во время повторного интервью и в ответах во время первоначального интервью ещ е не
говори�т о том , что интервьюер выполняет свои обязанности недоброс овестно. В различное
время респонденты могут сообщ ать различную информацию , ав некоторых случаях супервизор
и интервьюер могуг беседовать с разными респондентами . Однако наличие мн огочисленных
расхождений указывает на то, что надо дополнительно поработать с интервьюером на предмет
выявления возможныхпричин таки х расхождений.

При проведени и ОУЖ супервизоры заполняют форму контрольного интервью , чтобы
задокументи ровать результаты повторного опрос а. Этим самым обеспечиваетс я тиtательное и
объективное проведение двойной проверки . Кроме того, это позволяет работин кам
центра�i ъного аппараrл эффекти вно контролировать супервизоров. В таблице 5.6 приведена
форма контрольного интервью , которая использовалась на начальном этan е в Паки стане.
Самый важный момент, который проверяетс я с помощью форм контрольньах интервью , зrо
вопрос ы , определенные ответы на которые сущ ественно расходиться во время опрос а на более
позднем зтanе. Например, простой пропуск человекав списке означает, что впоследствии нет
необхо1гимости раs ыски вать его и опрашивать. Н езначительное "округлени е" возраста
женцдины может исключить ее из числа лиц , которые должны отвечать на вопросы раздела о
фертильности , и т. д. При других ти пичных пропусках недос таточно а.ктивно уточняетс я
занятость по совместительству (особенно если человек являетс я самозанятьnк) или не
уточняетс я полный перечень выращ енных сельскохозяйственных культур. К менее серьезным
пропускам относитс я невключение болезни в разделе о состояин и здоровья, если респондент
посчитал ее несерьезной, или же незначительные покупки , не стоящ ие, по мн ению
респонцента, того, чтобы заносить их в переченьрасходов. Кроме того, в формеконтрольного
интервью может делаться запись данных наблюдения ( например, в разделе о жилье могут
укаsываться некоторые стройматериалы ) и могут отражаться другие вопросы , вероятность
из:иенения ответов на которые в период между интервью и контрольным интервью
не.значительна.

И нтервьюеры должны быть проинформированы о проведении контрольнъDсинтервью ,
хотя, конечно, они не должны знать эаранее, в каки х домаип-�их хоэяйства�с это будет
происходить. В обследованияхрынка, ддякоторьvсполевое обследование всегда проводитс я в
коротtа�е сроки , считаетс я также, что интервью еры не должны энать и о содержании
контрольного интервью ( т.е., о тех вопросах, которые будут заданы понторно). В ОУЖ это
невозможно, если учесть, что они проводятс я в течение гораздо болсе длительного срока,
однако в ходе поленого обследования воэможны неоднократные иэменения отдельньvсчастей
контрольного интервью .

Ф ормы контрольных интервью являютс я также важным средством для работников
центрального аппарата, контролирующ их группы по полевому обследованию . Время от
времени руководитель обследования должен побывать в каждой такой rpynne, отобрать
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несколько форм и проверить их еще раз в тех же самых домаt иин х хозяйствах. Н ет
необходимости проводить слицпсом много таки х двойных проверок , но проводиться оин
долж ны случайн о и н еож иданно55

Таблица 5.6. � Ф bрмаконтральнолоsr нлервью

Провин ция Подвыборка Спой Территориальная един ица выборки Домаш нее хозяйство

Ра Вопрсе ы Резульrат Комменr арии
зде
Л

Удов Н еуд
летв овяе
орит твор
ельн ител
о ьно

2 а) В какой жилой един ице прохатает ваш домаш неехозяйство?
6) Домаш нее хозяйство арендуетж илье нли это ет собственность?

; � Кто изчленовдомаш нет хозяйства учнлся в ш коле? Сколько классов

� они закончнли?
' а) Болел ли кто- ли бо из членов домаш него хозяйства в последнее

�
время?

5 а) Явяяетс я ли кто- ли бо из членов домаш нет хозs дi ства работником

� сельскот хозяйства? Э ro постоянные, сезонные нли временные
� работники ?

6) Работал ли кто-ли бо из членов в несельскохозяйственном секторе?
� По какой специальности ? В каких отраслях они рабоrали?
� 6 а) Рабоrлет ли кто- либо из членов домаш него хозяйства на себя или

руководитфирмой? Кто конкретно? Чем они занимаютс я?
7 а)Начем вы таro витееду ( открытьп' � от нь, плиrа и т. п.)?

6) Как обогреваетежилье вхолоднсе время?
I? а) Сколько всего земли находитс я в собственности домаш нет
" хозяйства? С колько собственной земли находится рядом с деревней?
{ Сколько собственной земли находитс я вдали отдеревни?б
¢ 6) Каки е культуры вы ны ращ ивали в м ин увш их сезонах раби и хариф ?

� (уточнить) Если вы ращ ива.r си пш еницу или рис, сколько акров бьи о
под каждой культурой ?

i в) Какая сельскохозяйственная техникаприн аддежитвам ?
i' 2 а) Каки е продукты пиrлния за последние две недели покупало ваше

домаш неехозяйство? П окупали ли вы какие- нибудь из этих продукт в
вкредит?

13 а) Сколько детей родила ваш а жена? Сколько из них мальчиков?
Сколько девочек?

15 а) Есть ли у вас в настоящее время задолж енность по кредитам? Где
� вы 6 али едиты?

СУП ЕРВИЗОР_ ДАТА

55 � и проверни следует делатьнесмотря нато, чтозачастую они вызывакrгсильное раздражениеу опраш иваемьос.
Такая реакция фактически спужхr нодтверждением того, что бнл г[роведен опрос интервьк�ером и что вдомаш нем
хозяйстве нобы валсупервизор. Что касается носещ ения супервизора изцентра, то идеan ьной реакцией члена домашнего
хозяйсr ва на cryx вдверь будетвозглас: " О нет, только нелюди из обследования домаш них хозяйств! Вы нам изрядно
надоели - ведьэто уже тfлетий визитГ' В этом ст[ учаесуперs кзор изцентрадолжен принест и снок глубочайш ие извинения
и слецы о удалиться.
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17ланнроваю теpia бoт� r наместах

Как отмечаетс я в главео выборке, здtl ачи каждой группедолжны ставиться параплелы�о
с проведени ем первого эгапа оформлени я вы борки. Ото6раFп-п�те подвы борки распределяю тс я
междугруппами полевого обследовани я, а порядок их посещ ени я каждой группой определяетс я
случайно. П осле этого должен бытьсоставлен четкий график, в котором должно быть указано,
чем будет зани маться каждая группа в течени е каждой недели на праrяжени и всего года
обследоваин я.

По общепринятой схеме обследоваин я домаш них хозяйств, изложеин ой в разделе А , 20
подвыборок, закрепленных за каждой группой полевого обследоваин я, надо будет
сгруппировать в 10 "пар". Поскольку на посещ ени е каждой пары уходит 4 недели , в течени е
всего года обследоваин якаждаягруппа затратитна сбор даFп3ых 40 недель.

Оставшиеся 12 недельнаддежитспланироватьследующ им образом :

ОТД Ы Х . В графике надо предусмотреть несколько периодов отдыха, поскольку работа
на местах весьма напряжеин ая и не предполагаетс я, что у специапистов в течени е 40 недель
будетмного свободного времени . Члены групп либоработатот в подвыборках, либо находятс я в
пути междуни ми и своим базовым офисом . В редки евыходныевыпадаетвремяддя отдыха, т. к.
в больш инстве мест суббота и воскресенье - это лучш ее время ддя того, чтобы застать
респондентов дома.

НАВЕРСТЫ ВАН ИЕ УГi УЩ ЕН НОГ0. Плохие дороги , поломки оборудоваин я,
стихийные бедствия - это и многое другсе может помеш ать некоторым группам выдержать
график работы . П оэтому надо предусмотреть какой-то резерв времени ддя того, чтобы
наверстатьупущ еннсе .

ОЦЕН КА ПРОЕКТА . После первого месяца папевого обследоваин я - и , возможно, в
другие ключевые моменты - целесообразно собрать группы в центральном аппарате
обследоваин яддяобсуждени я и реш ени явыявленныхнадаrп- па�й моментпроблем .

П ЕРЕПОДГОТОВКА . Если предполагаетс я проводить обследоваин е больш е года, то в
концепервого года надо собрать группы в центральном аппаратеддя изучени я новых процедур,
которые намечено осущ ествить на следующ ий год. Они могут вклю чать изменени я в
вопросин ках, порядок повторного посещ ения домаш ин х хозяйств в том случае, если в
обследовании во втором годубудет панельный компонент, и др .

В таблице 5.7 предетавлен идеапьный график работы по полевому обследоваин ю в
течени е первого годаобследоваин я жизненного уровня населеин я 100 территориальных едини ц
выборки со случайной нумерацией5бот 001 до 100. Они распределены между пятью группами ,
разбиты по единицам в каждой группе и сведены в пары . Например, группа 1 посещает
территориапьныеединицы выборки 009, 011, 013, 015 и т. д. Вначалегруппы в течеин е четырех
недель собираю т данные на местах, причем каждая проводит интс рвью с домаш ин ми
хозяйствами в одной паре территориальных едини ц выборки ( для группы 1 это
территориапьныеедини цы выборки 009 и 011). Затем они возвращ аютс яв центрапьный офис и
в течени епятой и ш естой недельподводят итоги псе здки . В последую щие 10 недель ( с 7 по 16)

� Ц ифры втаблице 5.7 оэначакп порядок, в каком были отобраны фактические территориальные единицы выборки, а
не геоi рафические коды территориапьныхединиц выборки. Судя по цифрам , они должи ы указывать нато, что время и
место будуr приведены всоответствие на местах, однако это нетак.

115



Таблтrца 5.7. � Г ик ботътлолалево обследовани ю

Неделн Г а 1 Г а 2 Г а 3 Г а4 Г а 5
1-4 009,011 001,019 003,004 006,012 002,010
5� Оценкарезультатов работы впервом месяце

11114 017, 027 I 047, 048 I 008, 014 I 026, 029 I 024, 025
15-16 Н аверстьп;аин еупущ еин ого и отдых

21-24 36, 039 I 055, 056 I 030, О33 I 044, 052 I 038, 040
25-26 Наверстьп;аин еупуцдеин ого и отдых
27-30 057, О60 058, 063 043, 046 064, О66 042, 051
31-34 062,070 065,074 053,059 069,073 054,061
35-38 075, 079 080, 081 067, 071 076, 082 068, 077
39 Наверстьп;аниеупущ еин ого и отдых
40 Важ i-i ый национапьный праздин к
41 � 4 083, 092 � 085, 089 � 072, 084 � 087, 091 � 078, 088
45-46 Наверстьп;аниеупуцдеин ого и отдых
47-50 096, 099 � 093, 100 � 086, 097 � 095, 098 � 090, 094
51-52 Отдых и пе подготовкако вто го

каждая группа проведет интервью ещ е в двух парах территориальных едиин ц выборки .
Последин е две недели отводятс я для отдыха или , при необходимости, для наверстывания
упущ еин ого. Этаг процесс повторяетс я ещ е трижды . В конце года после того, как каждая
группа проведет интервью в последней паре территориапьны х едиин ц вы борки , все группы
возвращ аютс я вцентральный офиснапереподготовку.

В результате совмещ еин я наверстывания упущ еин ого и периодов отдыха обычно
сокращ аетс я время, затрачиваемсе на ликвидацию последствий незначитеzьных
непредвидеин ых обстоятельств. И мея такой сти мул как возможность отдои�уть 2 полных
недели вместо того, чтобы наверстьп;ать упуцдеин се , работин ки демонстрируют больш се
старание с тем , чтобы ликвидировать такие последствия и работать по графику. Этагбазовый
график можнодоработать, расположи в работу по наверстыванию упущ еин ого и периоды отдыха
ддя разных групп по скользящ ему принципу. Такой подход позволяет избежать перекосов,
которые могут вызываться сезоt пi ьnии факторами. Н о поскольку работа уж е хорош о
распределенапо всем 12 месядам года, наделе это имело место нетак часто .

Сосr лвление конкретного графика в значительной степеин зависит от страны ,
поскольку он обычно строитс я на базе национальных праздf п�сков и других важ�- �ьпссобытий,
имея целью либо исключить их израбочего времеин , либо включить в него. В мусульмански х
странах, например, из- за разпичий в структуре потребления домаш ин х хозяйств очень интересно
провести наблюдения в месяце рамадан , хотя это не самый лучш ий месяц для подготовки
интервьюеров или для началапроведения обследоваин я.

Н е стоит рассчитывать на то, что в больш ие празд� -гики , особенно в те, которые длятся
всего несколько дней или неделю , специалисты будут собирать данные на местах или же что
респонденты изъявят желание быть опрош енными. В СШ А таким праздником , нan ример,
являетс я Рождество. В этих случаях график надо составлять так , чтобы неделя, на ко�горую
выпадает праздник , приходилась на период между четырехнедельными циклами , когда опрос
производитс я в двух территориапьных единицах выборки . Это будет способствовать
сохранеин ю интервала м ежду опросами , что имеет важи се значение в тех случаях, когда есть
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периоды вос становления информации по памяти, ограни ченные первым интервью . Такая
поправкапоказанав таблице 5.7 дляпразд�ника, выпадающегона 40- ю неделю .

Обеслецени е сотрудняцества сдомашни мя хазяйст� ами

Самый важньп3 спос обобеспечения сотрудничества со стороны домаш ин ххоэяйств - зто
использование вежливых, добросовестных и хорош о подготовленных интервьюеров с
организацией нескапьки х повторных пос ещ ений ими домаидi их хоэяйств с тем , чтобы
установить с ними контакт и договориться о приемлемом времени для интервью . М огут
понадобиться и другие допапни тельные меры . Не сущ ествует готовых рецептов для
повсеместного применени я, и все- таки надо присматриваться к опыту различ�шгхх стран и
оценивать его.

� ИСП ОЛЬЗО ВАН ИЕ СРЕДСТВ М АССОВОЙ И НФ ОРМ А ЦИ И . В принципе,
использование средств массовой информации (СМ И ) - зто пустая трата средств, пос капьку
далеко не вся охватываемая ими аудитория подпадает под обследовани е. Тем не менее, если
имеетс я воэможнос ть бесплатного испапьзовани я СМ И , зто может оказаться полеэным . Даже
если это небольш ая статья в газете или короткая рапио/ телепередача, опубликоваин ая или
передаин ая в начале проведения обследовани я, она может спос обствовать повыш ени ю
морального духа и увереин ос ти специалистов полевой группы в этот ответс твенный момент.
(Иногда интервьюеры сохранsпот старые газеты в течеин е всего периода обследования, чтобы
показать домаш ним хозяйствам , что они действуют официально и имеют серьеэные
намерени я.) Для того, чтобы добиться бесплатной рекламы , требуетс я определеин ая
изобретательнос ть: во время обследовани я в 1985 г. в Перу руководитель Национального
статистического институrа для рекламы обследовани я вос папьзовался ежемеся�п-гой
публикацией индексапотребительски хцен ( И П Ц ). ( Если учесть уровень инфляции в то время,
то понятно, что обнародовани е И ПЦ явилоськрупным событием , освещ авш имся СМ И .)

� АДРЕСНАЯ PEKJIAMA. Она может включать письма домаид-пs м хоэяйствам и брошюры
(желательно в цвете, с графиками и иллюстрациями ), в которых доходчиво разьясняетс я цель
обследовани я и методапогия выборки . В Гане это делалос ь следую щим образом . За одну- две
недели до прибыти я в отобрани ые городски е домашние хоэяйства группы специалистов для
опроса населения супервизор разос лал главам домаиi них хоэяйств письма с уведомлени ем о ее
прибыти и и датах воэможного пос ещ ения. Затем он побывал у видных местных папитически х
лидеров ( таких как члены Ревапюциоин ого комитета обороны ) и у глав всех отобранных
домацд�игх хоэяйств.

� М АТЕРИАЛЬН Ы Е СТИ М УЛЫ . Иногда в энак приэнательнос ти за сотрудни чество
домаш ни е хоэяйства получают подарок или деньги . Нет единого мн ения насчет качества и
количества материальных стимулов, которыми надо пользоваться ддя обеспечени я
сотрудничества домаш ни х хоэяйств. В обследованиях жиэненного уровня населени я обычно
применяетс я практи ка, принятая в каждом конкретном статисти ческом органе. Ксе -где
считаетс я, что стимулы представляют собой установивш уюся норму при проведени и всех
обследовани й . В качестве примера можно привести Румынию - домаш ки е хоэяйства,
участвовавш ие в старом обследовани и семейных бюджетов, ежемесячно получали денежнсе
воэнаграждени е ( хотя и весьма скромн се ). Этагпринцип сохранился и в ОУЖ Румынии . В
других же странах стати сти чески е органы не желают даже рассматривать идею какого- либо
воэнаграждения домаш ни ххозяйств, чтобы не допустить усиления ихтребовани й и влияния на
всеос тапьныеобследования, проводимыев стране. Так обстоитдело на Ямайке. Относ ительно
недорогой апьтернати вный вариант, который , похоже, явитс я экономичным и будет принят
всеми странами , заключаетс я во вручении обследуемым небольших подарков, таких как
футболки - безрукавки , календари , кратки е стати стически е брош юры и т. п . В 1990 и 1991 гг. в
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Перу, нanример, домаш ни ехозяйстваполу�п�ли по экземпляру красивого популярного журнала,
выпущ еин ого частной компани ей , проводивш ей обследовани е. Лучше всего, если подарки
имеютни зкую действительную стонмость или вовсене имеюттаковой , посколькув этом случае
они не влияю т на иэмерени е матс риального достатка домаш него хозяйства и , кроме того ,
уменьш аетс янеобходимость вбухгалтерском контроле.

� М ЕСТН Ы Й УРОВЕНЬ . Реклама и мотивация на местном уровне в границах
определеин ото района играют особо важную роль в сельской местности . Надо установить
контакт с местfп� властями и убедить их в пользе проведения обследоваин я. В одном иэ
сельских районов Ганы были нan равлены письма местному начальнику ( регенту). В выходные
дни накануне обследовани я специалисты посети ли его и других видц-п�i х деятелей общ ины с
виэитом вежливости , чтобы раэъяснить цели обследоваин я, представить специалистов по сбору
данных и обсудить график проведения обследоваин я на предстоящ ую неделю . Супервизор
часто использовал такую возможность для применени я вопросника райоин ого обследоваин я.
П осле встречи интервьюеры побывали в отобранных домаш ин х хозяйствах для того , чтобы
познакомиться сихчленами и договоритьсяо времени проведенияопроса.

Лилотноеапробированиемелодини папевогообследования

П оскольку методика полевого обследоваин я ддя обследоваин я жиэнеин ого уровня
населения хорошо зарекомендовала себя в ряде стран, ее пилоти се апробироваин е
предназначено, скорее неддя того, чтобы установить, применима ли она в целом , а ддя того ,
чтобы в максимальной степени приспособить ее к условиям конкретной страны . После
эаверш ения первого четырехнедельного циклаполевого обследоваин я все группы собираютс я в
одном местенаодну - двенедели ддяобмена опытом и мнениями об имеюцщ хсяпроблемахи о
способах их реш ени я. Такая практи ка применялась в больш инстве обследоваин й жиэненного
уровня населени я, проводимых по общ епринятой схеме, изложеин ой в раз,деле А . Больш ая
частьпроблем , выявленныхв ходеапробироваин я наместах, подраз,деляетс янатри группы :

� УЛУЧШ ЕН И Е М АТЕРИАЛЬНО - ТЕХН ИЧЕСКОГО ОБЕСП ЕЧЕНИЯ . Несмотря на все
прини маемые меры , постояни о воэникаю т проблемы , связанные со снабжением теми или
иными предмеrлми обеспечени я, причем наиболее распространеин ой являетс я проблема
обеспечения автомобилей горючим . В некоторых случаях это реэультатчреэмерного проявлени я
бюрократи эма со стороны чиновни ков в центральных органах, но чащ е это происходит иэ-за
того, что супервизоры несмогли понять, какаястепень самостоятельности им предоставлена.

� ОТЛАДКА ПРОГРАМ М Ы ВВОДА ДАН НЫ Х . Основной темой ддя обсуждени я являетс я
функциони роваин епрограммы вводадаин ых. Хотелось бы ещ е разотметить ( а спрогралц�и-сьn�
обеспечени ем это происходит постоянно), что ни каки е лабораторные испытания ни когда не
смогут выявить всех тех скрытьпс свойств программы , которые обнаруживаютс я при вводе
даин ых, полученных от многочисленных реальных домацп�их хоэяйств. Ещ е более важнсе
эначени е имеет то, что потребность в программировании новых видов контроля, которые не
смогли предвидеть руководители по вводу данных, станет очевидной уже в первые недели
полевого обследования.

� СТАТИСТИЧЕСКИ Й КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАН НЫ Х . П араллельный ввод данных
поэволяет сделать некоторый стати сти ческий аналиэ данных, полученных в течени е первого
месяца. С аналитической точки эрения, данные за один лишь месяц не имеют статистической
эначимости , если только общ ий объем выборки не являетс я исключительно больцi им . Однако
они могут предоставить интересную воэможностьпоглубже заглянуть в суть проблемы качества
полевого обследования. Так, например, после первого месяца проведени я обследования в
М авритании плоти ость распределения последней цифры воэраста, указанного в годах, показала

118



слиш ком большую долю "нулей " и "пятерок" (демографы всегдадопускаюттакую возможность,
однако не до такой степеин ). Что интересно, таксе же явлеин е наблюдалось и в последней
цифре веса ( в десятьvс ни лограмма) и роста ( в десятьvс сантиметра), получени ой
антропометрисrами . Свсе времеин се выявлени е зтой проблемы позволило провестн
соответствую цдую переподтотовку кацров, а у специалистов по полевому обследоваин ю
возрослодоверие к программевводаданных.

М ожет так случиться, что проблемы , выявленные при оценке данных, полученных в
четырехнедельном цикле, ока� сутся достаточно серьезными , в реэультате чего эти даt п3ые будут
ненацеж fп�и�i и. И хотя при проведени и ОУЖ зтого покаещ е не случалось, такая возможность
вполне реальна и органи заторы обследовани я должны быть готовы к ней , исклю чив первый
месяц иэ базы данных. Это означает либо наличие меньш его общ его объема выборни , либо
продлени епроцессасбораданныхещ енамесяц .

При внедрени и новшеств пилотнсе апробировани е методини полевого обследоваин я
можно лроводить дажедо начала фактического проведеин я опроса. В Непале, например , было
лроведено апробирование материально- техни ческого обеспечени я ддя того, чтобы определить
целесообразность включени я операторапо вводуданных в псе здки со специалисrами ддя сбора
данных. В Румьпt ии невозможно было собрать ддя обмена опытом всех интервьюеров в
Бухаресте, посколькуназтой работетам было зддействовано 500 человек. Частъ обследоваин я в
течеин е первого месяца ( март 1994 г.) рассматривалась как фактическсе апробироваин е
обследовани я в полевых условиях, при зтом было четксе намерени е исклю чить данные,
представленные 3 тысячами домаш ни х хоэяйств, из базы данf шпсв том случае, если возин кнет
слиш ком многопроблем при проведени и обследовани я. Ф актически , так оно и получилось.
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глА вА б. v пr Авлвин в s азой дАн� -I ЪI х

Основныепапоz еНн�

� Интегрированf� и�гввод данfшnси сбор статисти чесни х дат�п�шпсна местах крайне важ f � т
дляобеспечения свсе времени ости и качестваданныхпри проведеин и ОУЖ .

� П одход к управлеин ю базой даf п�п� t при проведеин и ОУЖ характеризуетс я четырьмя
важ f п� особени остями :

(1) предварительно закодированныеанкеты устного опроса;
(2) выявлеин еош ибок при вводеданных;
(3) ввод данных осущ ествляетс япараллельно с проведеин ем работы наместах;
(4) исправлеин евозможт�t ых ош ибок в ходеработы наместах.

� Управляющий базой дат�п�штх должен тесно сотрудни чать с аналитиками при составлеин и
вопросин кови определеин и методов выявлеин яошибок .

� Для обеспечеин я организоваин ости во время работы по сбору данных на местах и
нацежности этихданных, необходимо тщательно разработать и испытать программу ввода
даг�п�tыхдо начала работы на местах. Необходи мо планироватьдостаточно времеин на эти
виды работ.

� П ри вводедаf п-i ыхнеобходимо проводить следующ иевицьапроверок :

(1) необходимо проверить, все ли перемеf п-t ые попацают в допустимый
Д и ап аЗОН ;

(2) необходимо обеспечить возможность проведения проверни вводимых
данНых по справочным таблицам ;

(3) следует осущ ествить проверку правильности пропуска вопросов, как в
рамкахразличныхеди ин ц наблюдения, так и между ин ми ;

(4) необходи мо проверять ответы на различные вопросы на взаимн се
соответс твие, как в рамках различных едиин ц наблюдеин я, так и между
ин ми ;

(5) необходимо осущ ествлятьконтрольопечаток .

� До представления файлов даин ых анапитикам , статистически й отдел должен проверить
структурную лоследовалельностъ файлов данных: включают ли файлы все домаш ни е
хозяйства и не дублируетс я ли в них информация, а также можно ли совместить все
файлы должным образом.

� Благодаря проверкам , проводимым при вводе данных, после применения всех методов
управлеин я базой данных при проведении ОУЖ отпацает необходи мость в проверке
файлов на логицескую лоследовалельнос тъ (пропущ енные значения, посторонние данные
и т. д.) на заключительном этапе. В виду того, что общ епринятого решеин я проблемы
логических ошибок не сущ ествует, а их рассмотрение, при всей его важности для
интерпретации анализа, с трудом подаетс я наддежащему документальному оформлеин ю ,
дальнейшеерассмотрение этих проблем следуетпредоставить аналитикам .

� Количество различных уровней наблюдения в ОУЖ создает сложности при управлении
базой данных, которыелучш евсего реш ать при помощ и структуры файла, которая:
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(1) обеспечивает однократную запись каждой отдельной наблюдаемой
едини цы ;

(2) допускаетварьирую щееся число записей каждого ти па записи ;
(3) ограин чивает число переменных в лю бом ти пе записи до количества,

которсе умещаетс яна экраневводадани ых;
(4) используетполный набор иденти фикаторовпо каждой записи .

Качествени се управлени е базой данных крайне важно для обеспечени я свсе времени ого
представлени я и качества данных обследовани й. В настоящей главе приводятс я проблемы ,
которые необходимо реш ить при управлени и наборами данньцt в ОУЖ , а rлкже технически е
приемы , разработаин ые для реш ени я этих проблем . С разделалп�[ А и Б необходимо
ознакомиться всем читателям . В этих раздlелах представлена теория управлени я базой даfп-п�тх в
ОУЖ и требовани я к системам управлени я базой даf и-t ых. В разделе В приводитс я описани е
структуры файла, используемой в программе ввода данных для ОУЖ , отвечающ ей требовани ям
заказчика. Этаг раздел представляет интерес для читателей , которые будут зани маться
управлени ем базой данных и выбором програмлл�гы вводаданных.

А . Теоринуправленин баэой д,ан��ытсв ОУЖ

Ц ели

Два принципалегли восновуразработки системы управлени я базой данныхдля ОУЖ -
свсе времени ость и качество. Подобные обследовани я проводятс я в первую очередь с целью
предоставления разработ�п�t кам полити ки и аналити кам информации о поведени и и
благосостоянии домаш ни х хозяйств, а таки еданные полезны талько когдаони свсе времеин ы 57.
ОУЖ направлены rлкже на сбор данных очень высокого качества. Система ОУЖ ускоряет и
упрощ ает анализи обеспечиваетдостоверность результатов.

Разработанньй лод, �сдц

С целю обеспечени я свсе временности и качества, подход к ОУЖ опираетс я на четыре
основных злемента: (1) предварительно закодированные анкеты устного опроса с четкими
схемамн пропуска вопросов; (2) выявлени е ош ибок в проr �рамм е ввода данньпс; ( З)
осущ ествлени е ввода данных парan лельно с проведением работы на местах; (4) исправлени е
ош ибок наместах.

П РЕД ВАРИ ТЕ 1l ЬН 0 ЗАК ОД И РОВАН Н Ы Е АН КЕТЫ УСТН ОГО ОП РОСА . Как
показано в главе о разработке вопросников, возможные ответы почти на все вопросы в
вопросниках для ОУЖ предварительно кодируютс я или же требуют цифровых ответов, а
немн огочисленные оставш иеся вопросы кодируютс я наместах, как это было показано в главе о
структуре вопросника. Это исклю чает чреватый появлени ем ош ибок этап кодировани я в
процессе управлени я базой данных, на который часто уходили месяцы или годы в других
обследовани ях.

ВЫ ЯВЛЕН ИЕ ОШ И БОК ВО ВРЕМ Я ВВОДА ДАН Н Ы Х . Данные подвергаютс я
серьезной проверке на достоверность и последовательность во время ввода, как это будет
подробно показанодалеев этой главе.

57 До разработки модели ОУЖ обработка данных слож них обследований ( таких как сельскохозяйственные
обследования, обследования т пания или обследования расходов домаш них хозяйств) могла занимат� агдвухдо пяти лет с
момента окончания сбора сrатист ических данных на месrах до предоставяения данних для анализа. Хотя в целом
практика проведения обследований несколько улучш иласьстех пор , данная проблема неисчезла.
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ЛА РАIIЛЕЛ ЬН Ы Й ВВОД ДАНН Ы Х . При проведени и ОУЖ данные вводятся
одновремеин о с проведени ем работы на местах. Как это показано в главе о проведении работы
наместах, это исключаетдолгий период прос тоя. Заполненныевопрос ники не лежат на полках
в период проведени я работы на местах. Вместо этого работа по вводу данных, зани мающ ая
много времени , проводитс я одновременно с опрос ом на местах. Система параллельного ввода
данных позволяет быстро выявлять ошибки , и интервьюеры могут повторно пос ещ ать
соответс твующ иедомаш ниехозяйствас целью исправлени янайденных ош ибок.

И СЛРАВЛЕН И Е ОШ ИБОК НА М ЕС ТАХ . Вызывающ ие сомнени е данные,
содержащиеся в первой половине вопросни ка и отмеченные программой ввода данных, могут
быть проверены во время второго интервью . Что касаетс я даин ых, собранных во время второго
интервью , то в этом случае возможнос ть исправлени я каки х- либо ошибок не гаранти руетс я.
Однако в городски х районах, а иногда и в сельской местнос ти , не очень сложно посети ть
домаш нев хозяйство в трети й раз, если это необходимо для исправления ошибок второго
интервью .

И справление ош ибок на местах значительно ускоряет процесс редакти ровани я и
корректи ровки данных, пос колькунеобходимо провести только одну, быструю и окончательную
проверку. Это r акжев огромной степени повыш ает увереин ость в проведени и соответс твующей
корректи ровки .58 Даже в случаях, когда повторные пос ещ ени я респондентов невозможны ,
одновремеин ый ввод дан t- пях способствуетулучш ени ю работы наместах, благодаря немедлеин ой
обратной связи, в ходе которой выявляютс я общ ие оцд�гбки и проблемы . Таким образом ,
корректи вные меры прини маютс я на более раин ем зтапе, что позволяет избежать повторени я
ош ибок напротяжении всего обследовани я.

Влилниеналланирование Обследования

Использовани е методов управлени я базой данных лри ОУЖ в некоторой степени
отражаетс янадругих разделах плани рования обследований , аимеин о:

И Н ТЕГРАЦИЯ УЛ РАВЛЕН ИЯ БАЗОЙ Д АН Н Ы Х И СТРУК ТУРЫ ВОЛ РОСН ИКА .
Специалист по управлению базой данньпt должен прини мать непосредствеин се участи е в
разработке вопросни ка. Необходимо консульти роваться со специалистом по управлени ю базой
даr п; ых по всем основным прсе ктам вопрос ни ка, так как специалист данной квалификации
может наилучшим образом выявить недос татки в определени и единиц наблюдени я и схем
пропускавопрос ови т. д. Аналити ки , оказывавш иепомоц� при написании вопрос ов, должны , в
свою очередь, помочь специалисту по управлени ю базой данных в определени и диапазонов
допустилs ы х значени й переменны х и других критериев проверки .

НАВЫ КИ И УМ ЕН ИЯ , НЕОБХОД ИМ Ы Е СЛ ЕЦИАЛИ СТУ Л О УЛ РАВЛЕН ИЮ
БАЗОЙ ДАН НЫ Х . Роль специалиста по управлени ю базой данных являетс я значительно более
творческой в настоящ ей системе, чем раньш е, когда програлццист ожидал указаин й , что
программировать. В даин ой системе специалист по управлени ю базой данных должен работать
творчески и брать на себя ини циати ву. Этот специалист должен иметь достаточную
стати сти ческую или экономическую подготовку, позволяющ ую ему самостоятельно определять
содержание проверок качества данных. Для того, чтобы научиться техни чески м приемам
управления базой данных при ОУЖ , необходимо вла,деть такими базовыми навыками
программирования, как знание стандартных команд DOS и языка программирования.
Конкретныенавьпси использования определеин ого программного обеспечениядля вводаданных
обычно вклю чаютс я впрограмму обучениянарабочем месте. Другими словами, специалиступо

5я При введенин данных цосле окончания работы на местах в лучш ем случае можно добиться внугренней
согласоханности наборовданных. Однако нетгарантни , что они отражакп реальнсе цоложение домац[ них хо.зяйсr в.
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управлени ю базой данных не обязательно быть профессиональным программистом . На самом
деле опыт свидетельствуето том , что воэможно дажелучше, если э�ro т специалист не слишком
увлекаетс я самими компью терами .

ГРА ФИК . Программа ввода данных для вопросников, заполненных при сборе
стати сти чески х данных на местах, должна быть тщ ательно разработана, апробирована и
отх орректирована до начала работы нз местах. Плохо работзющ зя программа ввода данных
подрываетдовериек еенадежнос ти и полезнос ти в качествеинструментаконтроля качества.

При проведении ОУЖ обычно отводитс я от ш ести до вос ьми недель на заверш ение
подготовки и испытание програл�ацы ввода данных. По заверш ении обучения операторов по
вводу дат�п-тых и интервьюеров проходит еще две недели до начала работы на местах. К
сожалению , весь этот период зачастую испольэуетс я для доработни программы вопрос ника для
обследования домаш ни х хоэяйств. В отличие от программы вопрос ника для Обследования
домаш них хоэяйств, программы вопрос ни ков рзйони ого обследовани я, обследовани я цен и
учреждений не разрабатывались и не испытывались заблаговремени о, до начала работы на
местах, что в реэультате заметно сказывалос ьнакачестве эти х данных.

Б . Требованняк системеулр�авления баэой даняых

М ини мальнсе требование к удовлетворительной системе управлени я базой данных
заклю чаетс я в том , что еереэультатом на выходедолжен быть полеэный и высококачественный
набор данных. В этом разделе приводятс я требования, выполнение которых необходимо для
дос ти жени я этой цели .

Прослотааналиэалалуцаелrьи файловданtши

Структураконечныхфайлов должна облегчатьанапиэ, проводимый при помощ и обычft о
применяемого статистического программного обеспечени я. Пос кольку в вопрос ни ке ОУЖ
содержитс я больш се количество единиц наблюдени я, то дос ти жени е этой цели сопряжено с
определеин ылц�i трудностями. Сравни те, например, сложности , воэни кающ ие при
использовани и демографических данных в перечне членов домаш него хозяйства, в реэультате
использовани я различных структур файпов. Одним иэ возможных реш ени й являетс я введени е
отдельной записи по каждому человеку, включени ому в перечень членов домаш него хозяйства,
где одна позиция содержит возрастные данные, адругая- данные о половой принадлежности .
Вторсе реш ени е заключаетс я во вклю чении всего перени я членов домаш него хозяйства в одну
запись, с отдельными позициями для возраста человека 1, возраста человека 2, пола человека 1,
пола человека 2 и т. д. Для создания таблицы , описывающ ей пол и возраст опрош енных, в
первом случае требуетс я всего одна операция, в то время как во втором случае требуетс я
предварительнсе группирование информации каждой переменной пола и воэраста. При втором
подходе должна такясе сущ ествовать возможность вклю чени я ряда переменных по каждой
характеристи ке личности (пол, воэраст, образование и т.д.), равной наибольшему вероятному
размеру домашнего хозяйства, скажем 20 или 25 человек , хотя средний размер домохозяйств
значительно меньш е. Возможны и ещ е худш ие структуры : в одном изнедавни х обследований в
структуре были созданы две переменные пола для каждого человека - мужской да/ нет и
женски й да/ нет. Это означало, что проведение сущ ествени ого анализа обусловливалось
необходимостью включени я дополнительного ш ата по группировани ю дани ых. Это создавало
таюке возможность того, что некоторые люди могли одновремени о кодироваться как
оти осяц�[ иеся и к мужскому, и к женскому полу одновремени о или , наоборот, не относящ иеся
ни к мужскому, ни к женскомуполу.
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Врезка 6.1. Уровни наблюдени лв обследовании сослояния �поровьяи развитияКалера

Вопроснн�r домадпr его хазяйствв Вопросних поучрелСценням д� аавоохрвнення
Д оманм ее хозяйстю Учрех4i ение
Член домаиы еro хозяйетва Тип персонала
Детн, прохап; ающ не отдепьно Тип автотранспорта
Дети, когда- либо рожденныеженщ ннами Предлагдемыеуслугн
домаш неro хозяйсгва Вакци ны
Умерпы ечлены домаш неro хозяйства М етоды контрацет дии
Умерш неродственнини , лоt вnы еотдельно Типь[ получаемой поддерхаас
Земельный учасr ок Пост авка лекарств
Вырацр� аемая культура Консультацни амбулаторныхпацнентов
Тип переработни культуры по днагносrж есккм катеroриям
Сепьскохозяйственнсе оборудование
Тип домацпt еro скота Вопрос них по �pq[ГSrцнонным цепиreлям
Продукты � отною дст ва Целнтель
Бнзнес Сост ояниездоровья
Расходы на сырьеи материапы Рецепrы и напраапения к врачам
Основныефонды
Виды рыfю повного оборудования Вопрос них по начвлвной д� rале
Расходы нарыfю ловные матс рналы Ш копа
Ж ипье или здання Класе обучення
И меющ иеся товары длительноro польэовання Тнпы получаемой поддерхасн
Продукты потреблення нз сепьхозкультур,
произю дммыев домапм их условиях
Покупаемые пwцевыепродукты
Статьи расходадомаип[его хозяйства

Вопросних населенного пункта
Населенный пункт
Ф ннансою - креднтные учреждения
Начапьные ппсопн
Средине ипсопы
М едкцни сни еучрелаlення
Основные выращ иваемые сельхозкультуры
Тип сельскохозяйсr венноro труда

Одной из основньпспроблем управлени я базой даtп-� nt при ОУЖ являетс я составлени е
файлов на основани и слох� >ъпсволросни ков, которые моха�го было бы легко испапьзовать ддя
аналиэа. Слоха�гость вопросни ков скорее объясняетс я многочислеl �и�п�и�ц�t уровнями наблюдени я
и их взаимосвязями , а не бапьшим размером файла.59 По числу уровней наблюдения и их
взаимосвязям ОУЖ относятс я к наиболее слоха- � nц извсех сущ ествую ц.ц�гхвидов обследовани й .
Вопросни ни ддя обследовани я домаш ни х хозяйств обы�п{о включают более двух десятков
уровней наблюдени я. Вопросни ни ддя обследовани я ш кал и папиклини к могуг содерж ать
несколько уровней наблюдени я, однако вопросни ни ддя обследования территориальной
обш kt ости и цен обы�п{о вклю чаютменьш еечисло едини ц наблюдени я, а иногда и только одну.
Во врезке 6.1 приводитс я полный перечень уровней наблюдени я в обследовани и состояин я
зцоровья и развити яКагера.

Во избежание повторени я работы по марни ровке переменных в стати сти ческом
программном обеспечени и на аналити ческой ста,цтt и , в программе, ислользуемой для ввода
даr пtых, необходимо олределить структуры файлов в формаrлх наиболее распространенных
стати сти чесни хлрограмм , тани х как SAS и SPSS и Stata, а rлюкев формате .DBF, ислользуемых

s9 С точкн эрения объема наборы данных ОУЖ не яапякгt ся чреэмерно бапыцнмн. В среднем ОУЖ собирается
информация приблизительно о 3 000 домаш них хозяйств. Данные по ка� lоыудомацп�еыу хозяйсt ву занимакп прю�серно
10 кипобайтах ( диапаэон обычно копеблетс я от 5 до 20 килобайтов), та�аог образом для всего обследовання может
потребоваться окопо 30 меt абайтов памяти, а с этим впопнеспраапя�аt ся современные персональные колсrи, кrr еры . Когда
эти данные активно не использукrгся, то дпя хранения их можно подвергнуr ь компресснн до примерно одной васьмой их
нормan ьного размера.
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программами управлени я базал�и данньпс, такимн как DBase, Clipper и FoxPro. Это может
сэкономн ть несколько недель работы , поскольку вопросни ки для О УЖ могут содержать сотни ,
а иногда и тысячи переменных. М ногие из этих переменных являютс я качестве�и� а�чаг, и
некоторые из ни х содержат длинные кодовые списки (как, например, виды деятельности ,
географическсе положени е или статьи потребления), но больш инство переменных содержит
более кратки е кодовые списки ( тип посещ аемой ш колы или клини ки или места, где можно
получить кредит). Все rлкие переменные марки руютс я на экранах ввода данных, чтобы не
повторять эту работупозже.

Дан�-п� е не следует усложнять применени ем ненужt[ ых кодов типа " не примени мо".
Поскольку вопросни ки ддя ОУЖ основываютс я на четки х ш аблонах, то пропуски можно во
всех случаях интерпретировать как " не применимо". На стадии ввода данных это означает, что
нет необходимости нет необходимости терять время на заполнение искусственных кодов "не
относитс я", rлких как 999. Это rлю ке значительно улрощает анализ, так как эти коды 999
необходимо вручную исключать извсех среди их показателей, перекрестных табуляций , моделей
и т.д.

17роверни каУествадл� rьи лри ввсlq еданt� тх

При вводе необходимо осущ ествлять пять видов проверок качества данных: проверка
принадлежности к допустимому диапазону, проверка путем сопоставr[ ени я со справочными
данньи� г, проверка соблюдени я пропусков, проверка непроти воречивости данных и проверка
наналичиеопечаток . Каждаяизэтих проверок поочереднорассматриваетс я в этом разделе.

Л РОВЕРКА ЛРИ FIАуДЛЕЖ Н ОС ТИ К Д ОII УС ТИ М ОМ У Д ИА I7АЗОН У . Необходимо
проводить проверку принадлежности к диапазону по каждой переменной в обследовани и. По
качественньалt переменным следуетвключатьтолько заранееопределенныезначени я. Например,
в случае вопроса типа да/ нет, единстве� приемлемылц�гкодами являютс я "1" (да) и "2"
(нет). Любые другие значения необходимо помечать как ош ибку. Хронологически е переменные
должны содержать правильные даты . Н апример, дата 29 февраля допустима только в
високосные годы . Необходимо проверять цифровые переменные на их принадлежность к
диапазону, находящ емуся между заранее определенr гыn�[ и мини мальным и максимальным
значени ями. Н апример, возрасткаждого человекадолжен находиться вдиапазоне от0 до 95 лет
(смотри врезку 6.2, где рассматриваетс я вопрос установления гряниц диапазонов цифровых
переменных).

Сигнал ошибки , как например, звуковой сигнал или мн гающ ее поле на экране, может
срабатывать при введении значени я, выходящ его за рамки диапазона. Если это всего лишь
опечатка, то оператор ввода данных может ее немедлени о исправить. Оди ако должна
сущ ествовать возможность отключени я сигнала ош ибки , если вводимсе значени е являетс я
именно тем , которое содержитс я в вопросни ке. В этом случае необходимо составить
письменный отчет об ош ибке с тем , чтобы контролер и интервьюер могли проверить это
значени е во время второго интервью . Вызывающ ий сомн ени я показатель можно хранить в
специальном формате, регистрирующ ем ето сомни тельный статус, оди ако этот формат должен
позволять аналитику использовать эт г показатель при анализе, если он сочтет это
необходимым .

C17PABOЧFIbE ТАЬ 'ЛИ ЦЫ В случае антропометрического модуля, проверки на
достоверность следует проводить путем сопоставления роста, веса и возраста человека со
стаr �дlарти ыми справочными таблицами Всемирной органи зации здравоохранени я. Лю бсе
значени е стандарти ых соагношений ( рост/ возраст, вес/ возраст и вес/ рост), более чем на три
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сrандартньпсаr клонения отличающ еееяотнормы , необходимо агмечать как возможную ошибку
стем , чтобы это измерениеможно было повторить.

Аналогичную проверку, сиспользованием справочного набораданных, можно проводить
и по даt п-r ым о структуре продуктов питания, однако до сих пор такая проверка была проведена
только в ОУЖ в Румынии . В ходеэтого обследования проверялась ежемесячная энергети ческая
ценность питания на одного человека в домаш нем хозяйстве и выявлялось, находитс я ли она в
разумных лределах. Проверялась также энергети ческая ценность каждого потребляемого вида
продовольствия в отдельности и определялось, непревышаетли онаопределенных абсолютных
максимальных значени й или определенной доли отобщ его потребления калорий .

Л РОВЕРКИ СОБJIЮ Д ЕН ИЯ ЛРОЛ УСК ОВ . Проверки соблюдения пропусков
подтверждают правильность лрименения кодов пропусков. Например, при помощ и такой
лростой проверни проверяетс я, не регистрируютс я ли вопросы ( которые должны задаваться
тапько ш кольникам), если ребенок отвечает " нет" на первый вопрос о зачислени и в ш капу.
Болеесложнаяпроверкаудостоверяетзаполнениеправильных модулей вопросникаддя каждого
респондента. В зависимости отвозраста и папареспондента, каждый член домашнего хозяйства
должен ответи ть насоответс твую щие разделы вопросни ка ( или пропусти ть их). Н апример , дети
мла,дгие пяти лет должны быть измерены в антропометрическом разделе, но им нельзя задавать
вопроса о работе. Ж енщины в возрасте от 15 до 49 лет могуr включаться в раздел
воспроизводствапотомства, тогдакак мужчин вклю чать нельзя.

Программа ввода даин ых не должна самостоятельно следовать кодам пропуска.
Например, в случае, если навопрос: "Зачислен ли ты в ш колу?" даетс я ответ "нет", то поля ддя
внесения данны х о ти пе посещ аемой ш колы , классе и т. д. все ж е долж ны предоставляться
оператору ввода данных. Если ответы внесены в вопросни к, то их можно ввести , а лрограмма
аr мети тнеправильный пропуск. Контролер или интервью ер могуr определить характер ошибни .
Вполне возможно , что вместо ответа " нет" нужно было заполнить ответ " да". Если бы
программа ввода данных автомати чески пропусти ла последую щие поля, то ош ибка не была бы
выявленаи исправлена.

Блок 6.2.� Установлениеграницдиапазонадолустим t�гхзначений

Установлени е границ диапазона допусти мых значений по некоторым цифровым
переменным являетс я очень сложной задачей. В опти мальном случае, например, максимально
допусти мсе значени е ддя расходов на какой- либо конкретный вид продовольствия следует
определять путем изучени я предыдущ его обследоваин я домаш ни х хозяйств и выбирать
значение, включающ ее 97 или 99 процентов домашни х хозяйств ни же этого предела, а затем
пересчитьпзать это значени е на инфляцию . Однако такой ж есткий метод определени я диапазона
вряд ли примени м ко всем переменным ; на практи ке ддя установлени я диапазона иногда
приходиться полагаться на догадливость. П ри выполнени и этой работы следует помин ть, что
цель проверни диапазона заключаетс я не в выявлени и абсапю тно невозможных значени й, а в
предупреждени и о вазмож r � и ошибочных значениях. Следует избегать соблазна устанавливать
крайнецi ирони едиапазоны ( как, например, 100 долларов СШ А в неделю наикрунатот случай,
если г-н Рокфеллер будет включен в выборку респондентов). Установлени е более узни х
диапазонов, конечно, влечетзасобой риск выявлени я небольш ого количестваложных ошибок,
но для этого как раз и работают контролеры , в чьи задачи входит оценка эти х ситуаций ;
программа ввода данных должна позволять оператору вводить значени е, не входящее в
диапазон , если оно правильно отражает то, что написано в вопроснике, и не являетс я
опечаткой . Однако эти значени я следует помечать с тем , чтобы интервью ер и контролер могли
определитьпри сбореданныхнаместахправильность эти х показателей.
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Все коды пропусков в вопроснике должны проверяться программой ввода данных. Это
можетвключатьсотни проверок.

П РОВЕРКИ И ЕП РО ТИВОРЕ ЧИВОСТИ . Проверки непроти воречивости подтверждают,
что значеки я ответа на один вопрос не проти воречат значениям ответа на другой вопрос.
Проверка оказываетс я простой , когда оба значения относятс я к одной и той же единице
наблюдеки я, например, дата рождения и возраст данного человека. Более сложные проверки
непроти воречивости вклю чаю т сопоставление инф орм ации по двум и более единицам
наблюдения. Суцдествует целый ряд сложных проверок последовательности , применяемых
почти во всех ОУЖ , которыеможно считатьстандарти ыми . Н апример:

Н ЕП РОТИВОРЕЧИ ВОСТЬ Д ЕМ ОГРАФ ИЧЕСКИХ ДАНН Ы Х О ДОМ АШ Н ЕМ
ХОЗЯЙ СТВЕ . Непроти воречие между данными о возрасте и половой принадлежности
всех членов домаш него хозяйства проверяетс я с то=пси зрения родствеин ых связей .
Например, родители должны бьпъ , по меньш ей мере, ( скажем) на 15 лет старш е своих
детей , супруги должны бытьразныхполов и т. д.

Н ЕП РОТИ ВОРЕЧИ Е ВИДОВ ЗАН ЯТОСТИ . Напичие или отс утс твие определенных
разделов не должно проти воречить видам занятости , заявлеин ым в индивидуальном
порядке членами домаш него хозяйства. Например, фермерский раздел должен
включаться только в том случае, если в разделе трудовой деятельности сообщ аетс я, что
отдельныечлены домашнего хозяйстваявляютс я индивидуапьными фермерами.

НЕП РОТИ ВОРЕЧИ Е М ЕЖ ДУ ВОЗРАСТОМ И П РОЧИМ И И НДИ ВИДУАЛЬН ЪIМ И
ХАРАКТЕРИ СТИ КАМ И . М ожно проверить, не проти воречит ли возраст каждого члена
таким личным характеристи кам , как семейнсе положение, родственные отношения с
главой домаш него хозяйства, класс обучеки я в цпсоле (рля детей , посещ аюцi их школу в
настоящее время) или последни й закончеин ый класс обучеки я ( для бросивцt их учебу).
Н апример, ребенок 8 летнедолжен быть в более старш ем классе, чем трети й .

РАСХОД Ы . М ожно проводить несколько проверок соответс твия. Только в домаш нем
хозяйстве, где одна или более индивидуальных записей показывают, что ребенок
посещает ш колу, могут содержаться положительные показатели в записях потребления
домашнего хозяйства по таким статьям , как школьнъi е учебники и плата за обучение в
цt коле. Точно также, только домаш ние хозяйства, получающ ие электроэнергию , должны
сообщ атьо расходах наоплатуэлектроэнергии .

О чень важ но иметь возможность проводить перекрестны е проверки соблю деки я
пропусков и последовательности с охватом более одной единицы и более одного уровня
наблюдения. б0

Следует уделять особсе вки мание этому критерию при выборе пакета программного
обеспечеки я ддя ввода данных, поскольку сложные проверки мн огочисленны , и оки
способствуют выявлеки ю наиболее серьезных недостатков в работе на местах, включая
недостатки , вероятность выявлеки я которых интервьюером или контролером при визуапьной

б0 Уровень наблюдения - это тип на6людаеМых обьектов, т. е. люди, участни земли, сельскохозяйственные
культуры , виды предприниматепьствадомаш него хозяйства. Единицы наблюдения - это нидик идуапьныеобьекты внуrрн
каждого н абора, т. е. человек 1 или человек 2, рис или кукуруза . В качестве примера перекрест ной проверни единиц
наблюдения Можи о прик ести проверку, в реэультате которой подтверхдаетс я, что родитепи ребенка по крайней Мере на
четырнадцать лет сr арше ребенка. В качестве приМера перекрестной проверни уровней наблюдения Можно привести
проверку, в результате которой подтверждается заполнение селы ;кохозяйственного лtодуля, если глава домашнего
хозяйства ферлtер.
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проверке вопросника весьма низка. Список всех перекрести ых проверок различных еди ин ц
наблюдеин я, которыевключалисьв обследованиев Румынии , дается в приложении VII.

В силу того, что исправление выявленных ош ибок зачастую трс; бует повторного
посещ еин я домаш него хозяйства или по меньшей мере глубокого изучения вопросин ка, для
этой работы необходимо составлять письменны й отчет в помощ ь контролеру или интервью еру.
Пример приводитс я во врезке 6.3.

В зка 6.3: Об ец от�rета оп ве каквзаимного соответс твин записей
о 0

ДОМ АШ Н ЕЕ ХОЗЯЙ СТВО о2о24: ЧАСТЬ 3: П роверки сопьс тавимьс ти записей:
о о

---- Ош ибка номер 1:
о Человек Л� о3 ответил на Часть Б, но не бьи членом домаш него хозяйствана этапе 3. о

0 ---- Ош ибка номер 2:
г{ еловек Л� 09 нечислитс я вперечнечленовдомаш негохозяйства. о

0
---- Ош ибка номер 3: 0

0 РебенокЛ� 14 В сообщ ает разный возраст в Разделе 2 и вЖ елтом перечне.
0

0 ---- Ош ибка номер 4
РебенокЛ� 33В не включен в Раздел 2: Дети , проживаю щ ие вдругих местах. о0
---- Ош ибканомер 5:

0 Ж енщ ин а Л� 02 должнаответить на вопрьс ы 3- 15 в Разделе 9. о

0---- Ош ибканомер б: о

о п РоВЕР1сА со п остлви м ости злп и сЕй П о Рлvн дл м оs слЕд овАн ия : о
PA3Д FJI 4. ВО П РОС 8:

о о
� [ омашнее хозяйство сообщ ило о двух видах предприн имательства семьи в 3 раунде и

0 только об одном в 4 раунде. Н еобходимо проверить, занимальс ь ли это домаш нее охозяйство эти ми видами предприн имательс тва в течение пьс ледних ш ести месяцев
0 в�торого цикла. о

В этом длмаш нем хозяйствевыявпено б ош ибок.
0

В этой таблице приведен пример проверок сопосr авимосr и эали се й, выполненных программой ввода данных для
четвертоло этапа "06 следования соетояния эдоровья и развития Кагера". П оэавершенни оператором процесса введения
даиных о домац[ нем хозяйсгве, он проводит проверкн сопосrавимосr н эаш �гсе й, результатом которых явпяетс я
вышеприведенный перечень ош ибок. О ператор может также просмотреть этот перечень на экране, так как существует
вероятиос: ть тоro, что некоторые ош ибкн явяякrr ся опечатками, которые мoryr быть испраапены оператором ввода
данных. В остаяьных спучаях наряду с вопросником , конl ропер пnпучает перечень ош ибок, так как подобные
прагиворечиядот �агы бытьиспрааяены во время второт посещ ениядомацгнет хозяйства.

П роверкх взанмнот соответс твия эаписе й прн " ОГкледованнн соетояния эдоровья н развития кагера" особенно
интересны , так как это обспедование соетояло из четырех раундов изучения, таким образом , наряду со сr андартнымк
проверками сопоставкмостк эаписей необходимо было эапро[раммировать в этом процессе к проверкн сопоставимосги
раундов.
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Не сущ ествует естествени ого предела для числа проверок последовательнос ти , которые
можно выпапнять. В случае хорошо написанных вариантов программы ввода даннъгх для
папного ОУЖ проводились сотни таких проверок. В целом , чем бодьш е проверок проводитс я,
тем выш е качество конечного набора данных. Однако учитывая, что время, выделяемсе на
написание всей программы ввода данных всегда ограничено (обычно приблизительно двумя
месяцами), тодля определения конкретного содержания программы необходимы определенный
опыти взвеш ени ос тьреш ений.

П РОВЕРКА ОП ЕЧАТОК. В больш инстве ОУЖ программа ввода данных может
распечатать введенные значения в том же формате, что и формат вопрос ника. Распечатка
служитдвум целям . Ее можно визуально проверить, сопос тавляя с оригиналом вопросника ( зто
входит в обязаин ос ти контролера), а значения, помеченные в ходе проверок принадлежности к
допусти мому диапазону, пропусков и непроти воречивос ти , распечатътваютс я в рамке жирным
ш рифтом тани м образом , чтобы интервьюер мог сразу их замети ть и откорректировать при
пос ещении домаш него хозяйства. Пример приводитс яво врезке 6.4.6t

Врезка 6.4. Образец стцзницы израспечатки данных одамаиltt ем хозяйстве

Домаш нее хозяйство 02024 -
0 Раздел 1: Перечень членовдомаш нет хозяйства: страница 3 0

0 Q Q Q Q Q Q 0
I 0 Q Q Q 0 0 0 0 0 Q Q Q Q Q Q Q

0 D 1 0 0 0 5 5 5 6 6 0 0 0 1 1 1 1 0
С А 2 3 4 D М У У М 7 8 9 0 1 2 3

0 0
01 2

0 02 1 2 01 1 02 Об 49 044 5 00 1 0 0
ОЗ 2

0 04 1 2 ОЗ 1 08 02 74 019 6 00 1 0 0
05 2

0 О6 1 1 03 1 19 09 79 013 5 00 1 0 0
07 1 1 03 1 11 11 81 011 00 1 0

0 0

Выш еприведена распечатх а вопросника. О ператор обычно делает полную распечатку все т вопросника наряду с
проверкалаt нелротиворечивост и записей, хотя при желании он можетраспечатать и однусграню 1v, как покаэано
выш е. В этом прилгере распечатана ст раница леречня членов домаш него хозяйства из вопросника лдя ОУЖ в
Танзании. Ф ормат был выбрана rаким образом , чтобы как ыожно более точно отобразхть реальный м ан
вопросника.

Ж ирная рамка ю круг агветов реслондента с индик идуальным ноыероы Об на ю лросы б и 7 азначает, что было
выявлено протию речие. Воврезке6.7 локаэано, как лоянпяетс я лометкаоб ош ибке натрафарете ввода данных.

61 Слеци апизированные страницы , лодпежащ ие использованию во время ин�гервью , также моry г быть иапечатаны .
Налример, лроiрамма печаr ает ст раницу ддя антролометриста, которая ислользуется в качестве вопросника во время
второт интервью . Ееформат аналогичен форматуоригинальной ст раницы вопросника, ислользованной ю время лерю т
интервью . В ней содержатся слискн лиц, которых необходимо взвесить повторно. Данные, отличаю щ иеся более чем на
три ст андартных отклонения от справочных норм результате которой подтверждается залолнение сельскохозяйст веннот
модуля, естги главадомаш него хозяйства фермер.
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Н еобходимо признать, что скучная ра6оТа по визуальной проверке распечатки и
вопросника, вероятно, вы полняетс я недостаточно тц�ательно для того , чтобы полностью
замеин ть повторны й ввод данных для выявления ош ибок. П оэтому встречаю тс я опечатки в
допустимых значениях. Таки е ошибки наиболее распространены в разделах потребления или
доходов, так как диапазоны допустимьv с значений ш ироки , а число проверок
последовательности , которы е мож но выполнить, относительно невелико. Н апример, расходы ,
составяяю щ ие 14 долларов и 41 доллар допустимы для оплаты еж емесячных расходов на
основной про,дукт питания. Однако аналогичная ош ибка в возрасте может быть выявлена при
помощ и пронерок непротиворечия с семейным положением и родственным и связями .
Н апример, да��ны е о ж енатом или овдовевш ем взрослом человеке 41 года, возраст которого был
ош ибочно вве,ден как 14 лет, будут отмечены как ош ибка при проверке сопоставления записей о
возрас�ге и семейном положении. П оследствия таки х ошибок в разделе потребления, вероятно,
невелики , учитывая что отдельные пункты составляю т небольш ой процент от целого .

Что касается выявления опечаток, то в Румьтии было разработано новсе решение.
Вин зу каждо�i етраницы в модуле потребления дополнительно введены строки итогов для
проверки . Интервьюер использовал карманный калькулятор для подечета суммы расходов на
каждоi � страин це вручную и заполнял строку итога. П олучаемая цифра вводилась с
необработанньпии данными . Затем программа ввода данных дополнялась проверкой
сопосl авленин записей, чтобы подтвердить, что сумма введенных пунктов равняется
контральномуитогу.

Работа, проводимаяпо оконЧании вводаданньrх

П о заверш ении ввода данны х в ходе работы на местах, центральны й офис выполняет
нескотiько этапов работы . Во- первьvс, специалист по управлению базой данных собираетфайлы
с даннъrn ш о домашних хозяйствах, подготовленные различными операторами ввода данных по
всей стране, и проверяет включение всех домашних хозяйс7В за каждый период без
дублиl ювани я информации . Н есмотря на то, что хорош ая система идентиф икаторов домаш него
хозяйства почти полностью обеспечивает отс утствие дублирования домаш них хозяйств, все же
сущ ествует вероятность ош ибок , внесенны х человеком , таки х как введение данных об одном
домаш нем хозяйстве в два разных компьютера или считывание одной дискеты дважды в
центральном офисе. Аналогичный процесс, вероятно, необходим при работе с данньrntи
вопросников дляобследования территориальньпссовокупностей , цен и учреждений .

Во- вторых, в зависимости отструктуры файла, используемой в программе ввода данных,
возможно, поТребуетс я конвертировать многочисленны е отдельны е файлы по каждому
домаш нему хозяйству в несколько более крупны х тематически х файлов, полезньпспри анализе
данньпс. Этотпроцесспроиллюстрирован воврезке 6.5.

В - третьих, файлы конверти рую тся в ф ормат программного обеспечеин я, которсе
используется ддя анализа при составлении статистического справочника. Н а практи ке файлы
могут конверти роваться в дополнительные форматы для облегчения их использования
клиентами , применяю щ ими другие пакеты программного обеспечения. О днако основная версия
файлов должна всегда храниться в ASCII, так как это универсальный стандарт, который легко
читаетс я лю бым другим программным обеспечением . Н апример, Управление ОУЖ
распространяет наборы данных в форматах SAS, Stata и ASCII. П о завершении конвертации
необхадимо проверить правильность конвертации из одной программы в другую , отнесение
данныхк соrn�ветс твую щим переменным и правильность перенесениямаркировки .
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Врезка 6.5. С труктура ф айла, иден тификаторьr и Взаим одействие м ежду ВВодом даннь,х и
анализом .

Когда ввод даннътх интегрируетс я с работой по сбору данны х на местах, то наиболее
естествеин ой еди ницей управлени я базой данных являетс я файл домацr него хозяйства ( набор
записей различного типа, оти осящ ихся к одному домаш нем у хозяйству), тогда как на
аналитической стадии это тематически й файл ( набор записей одного типа, собираемътхво всех
дом аш них хозяйствах). П оэтому важ i-i ы м ш агом в процессе управления базой данных являгтс я
преобразовани е одной формы органи зации файлов в другую . Структура формата записи ,
используемая в обычной программе ввода данных при О УЖ , концептуально упрощ ает этот
процесс, как это будет показано ни же на простом примере. Н а практике этот процесс мож ет
быть сложным из- за больш ого количестванаборов данных.

Рассмотрим ОУЖ трех домаидi их хозяйств при помощ и вопрос ни ка с тремя разделами :
жилье, перечень членов домаидiего хозяйства и бюджет. Страни ца о жилье содержит
информацию о строительных материалах д� t я стен и кры ш и ; перечень содержит им я, пал и
возраст всех членов домацrнего хозяйства; на страни це бю дж ета записы ваю тс я суммы ,
потраченные домаш ин м хозяйством на различные статьи расходов. В таком вопрос няке
составляю тс я записи трех типов: 001 по жилью , 002 по перечню домаш него хозяйства и 003 по
бюджету. Предположим , что три домаш ни х хозяйства регистрируютс я под номерами 11111,
22222 и 33333. Программа ввода данных создает три файла, как показано в таблице 6.5 А .
С ледует обратить внимание, что каждая запись идентифицируется типом записи , номером
домаш него хозяйстваи прочими дополнительными идентификаторами , необходимыми для того,
чтобы различать отдельные однотипные записи внутри домаип-tero хозяйства. В этом случае
каждому числящ емуся в перечне человеку присваиваетс я идентификационный код из двух
циф р, а каждой статье бюджета присваиваетс я код статьи из трех цифр ( например, код "103"
можетозначать "хлеб").

Таблица 6.5 А . Ф айлы домаш ни х хозяйств

Домаш неехозяйство 11111 Домаш нее хозяйство 22222 Домаш неехозяйство 33333
001 11111 1 2 001 22222 1 1 001 33333 1 1
002 11111 01 ДЖ О 1 37 002 22222 01 М О 1 25 002 33333 01 СЭМ 1 40
002 11111 02 Ж АНЕТТ А2 33 002 22222 02 МЭРИ 2 23 002 33333 02 САНДРА2 35
002 11111 ОЗ Д Ж И М М И I 12 003 22222 096 005500 002 33333 ОЗ С Э М М И I 15
002 11111 04 ДЖ УД Н 2 10 003 22222 103 000012 003 33333 015 000234
003 11111 103 000040 003 22222 199 000125 003 33333 103 000020
003 11111 217 002000 003 22222 205 001200 003 33333 201 000999 1
003 11111 260 000150 �

У

�

В-четвертых, специалист по управлению базой данных проверяет структурную
непротиворецивость ф айлов; т. е. согласованность друг с другом различньпс тем атически х
файлов, содержащ их данные из вопросников по домашни м хозяйствам , и возможнос ть
совмещени я информации о домацпt ем хозяйстве с информацией из вопросников для
обследования населенного пункта и цен . Проблемы чащ е всего встречаютс я при совмещ ении
информации из этигх трех вопросников, поэтому этот аспект необходим о проверять наиболее
тщательно.
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Врезка 6.5. (продатдкение)

В начапе необходимо собрать записи из всех файлов, а за�гем рассорти ровать их по типу записи, номеру
домаш него хозяйства и лю бым дополнитеr � ным иденти фикат�орам . Эго легко дос тигаетс я при помощ и
любой стандартной программы сорти ровкн . П ример приводитс я втаблице 6.5 Б .

Таблица 6.5 Б . Н акопление и сортировка

Все домаш ниехозяйсrва Вседомаш ние хозяйст ва
(накоппение) (сортировка)

001 11111 1 2 001 11111 1 2
0021111101 ДЖ О 137 0012222211
002 11111 02 Ж АН ЕТТ А 2 33 001 33333 1 1
0021111103 ДЖ И М М И 112 0021111101 ДЖ О 137
002 11111 04 ДЖ УДИ 2 10 002 11111 02 Ж А НЕТТ А 2 33
00311111103 000040 0021111103 ДЖ И М М И 112
003 1111 ] 217 002000 002 11111 04 Д?КУДИ 2 10
003 11111 260 000150 002 22222 01 М О 1 25
001 22222 1 1 002 22222 02 М АРИ 2 23
002 22222 01 М О 1 25 Сортируется 002 33333 01 СЭМ 1 40
002 22222 02 М АРИ 2 23 по: 002 33333 02 СА НД РА 2 35
003 22222 096 005500 - Типузartxcx 002 33333 ОЗ СЭМ М И 1 15
003 22222 103 000012 - Номеруд/ х 003 11111 103 000040
003 22222 199 000125 - и т.д. 003 11111 217 002000
003 22222 205 001200 003 11111 260 000150
001 33333 1 1 003 22222 096 005500
002 33333 01 СЭ М 1 40 003 22222 103 000012
002 33333 02 САНДРА 2 35 003 22222 199 000125
002 33333 ОЗ СЭМ М И 1 15 003 22222 205 001200
003 33333 015 000234 003 33333 015 000234
003 33333 103 000020 003 33333 103 000020
003 33333 201 000999 003 33333 201 000999

Н аконец, отсортированный файл может раэбиваться натематические файлы , как покаэано в таблице 6.5 В. Ка� дый из
этих файrгов представпяет собой ппос кий файл, записи которот предсrаапякп собой однородные стати стические
единицы , которые моry гобрабатыватьсяв ст амдартном ст атист ическом программном обеспечении для отдельного аналю а.
Напичиеномеровдомаш неro хозяйства в каждой заrм си позваляет соединить эти тематическиефайлы для более слож ной
обработкн. Размер тематических файлов не допжен превыш ать объемов, с которыми можно легко работать при помощ и
проiраммнот и приборного обеспеченмя, которым, как предполагается, располагакп конечные папьзоватепи.

Таблица6.5 В. Тематичесни ефайлы

Тема 001 Тема002 Тема 003
Ж илы : Демоi рафмя Бюджет

001 11111 1 2 00211111 01 ДЖ О 1 37 003 11111 103 000040
001 22222 1 1 002 11111 02 Ж АНЕТТ А 2 33 033 11111 217 002000
001 333331 1 00211111 03 ДЖ И М М И 1 12 003 11111 260 000150

002 11111 04 Д Ж УД И 2 10 003 22222 096 005500
002 22222 01 М О 1 25 003 22222 103 000012
002 22222 02 М ЭРИ 2 23 003 22222 199 000125
002 33333 01 СЭМ 1 40 003 22222 205 001200
002 33333 02 САНД РА 2 35 003 33333 015 000234
002 33333 ОЗ СЭМ М И 1 15 003 33333 103 000020

033 33333 201 000999

На зтой стадии полезно составить базовые стати сти чески е показатели ддя каждой
перемени ой . Для качественных переменных ( т. е. переменньпс, имеющ их только небольш се
количество верояти ьпс ответов, как, например, вопросы с ответом да/ нет), необходимо
представить их частоты . Для количественных переменных необходимо представить
миин мальнсе , максимальнсе и среднее значеин я. Затем эти результаты необходимо
проанааизировать с точки зрения их приблизительной вероятности . Если , например,
сообщ аетс я, что средний рост взрослых составляет 15 метров, то это явнсе указаин е на то, что
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при прочтении перемеин ой была допущ ена ош ибка, так как вероятный ответ должен быть
около 1,5 метра.

Другой аспект чистки данньvt связан с проверкой логической последовательности
наблю дений . Это касаетс я выявления и приняти я реш ения по незаполненным строкам ,
недостаtощ им или недействительным данным , реэко выделяю щимся эначениям или
проти воречиям между наблюдениями, т. е. по всем тем моментам , для выявления и
предотвращ ения которых были разработаны программа ввода данных и одновременный ввод
данныхх. Таким образом , нетнеобходимости проводитьэтотэтап в централизовамном порядке.

П осле утверждения в полном объеме стратегии проведения работы по сбору данных на
местах для ОУЖ и стратегии управления данными , УправлениеОУЖ рекомендует, чтобы любая
чистка данных на логическую последовательность выполнялась отдельными аналити ками.
Таким образом , на этой стадии файлы готовы для представления амалити кам .

Другой аспект чистки данных связан с проверкой логической последовательности
наблюдений . Это касаетс я выявления и приняти я реш ения по незаполненным строкам ,
недостаtощ им или недействительным данным , реэко выделяющ имся эначениям или
проти воречиям между наблюдениями , т. е. по всем тем моментам , для выявления и
предотвращения которых были разработаны программа ввода данных и одновременный ввод
данных. Таким образом , нетнеобходимости проводитьэтот этап в централизованном порядке.

После утверждения в полном объеме стратегии проведения работы по сбору данных на
местахдля ОУЖ и стратегии управленияданными , Управление ОУЖ рекомендует, чтобы лю бая
чистка данных на логическую последовательность выполнялась отдельными аналити ками .
Таким образом , наэтой стад� и файлы готовы дляпредставлеин я аналити кам .

Одна иэ причин, по которой рекомендуетс я поручать дальнейш ие проверки на
логическую последовательность аналити кам , заключаетс я в том , что не сущ ествует консенсуса
относительно того, что можно делать с выделяю щимися эначениями и недостаtощ ими
наблюдениямиб2. Поскольку ни один метод не может полностью удовлетворить всех
аналити ков, предлагаетс я передавать им необработанные данные и предоставлять каждому
аналити ку выполнять чистt су, которую он считает необходимой . Кроме того , для правильной
интерпретации анan ити камн полученных ими результатов им необходимо знать, какая имеин о
работа выполнялось. Поскольку документапьно оформн ть изменени е даин ьи очень сложно ,
предпочтительно предоставитьреш ать этузадачу индивидуальным амалити кам .

Естествеин о, один м иэ важных аналити ков дамных являетс я сам стати сти ческий орган.
Таким образом , рекомендация о предоставлении общ ествеин ости отх рытого доступа к данньnи
ло заверш ении лроверки на взаимную нелротиворечивость не исключает дальнейш ей чистки
данных для обеспечения логической последовательности в процессе выполнении анan иза.
Стати сти ческий оргам может счесть нужным информировать общ ественность о вносимых
исправлени ях, например, о дополнительном введении альтернати вных эначений расчетным
способом для реэко выделяющ ихся показателей или недостаt ощ их наблюдений при выведении
других расчетных переменных, таких как совокупный доход или совокупное потребление. Эти
расчетные эначения должны бьr ть соответс твенно промаркированы и представлены в
дополнение к оригинальным данным , а не вместо них. Оригинальные данные, свободные от
дополнительныхвведений , должны предоставлятьсявнешним амалити кам .

6г Некоторые анanитики ничего не делакrr. Д ругие уделякrr много времени выявяению этих проблемных случаев.
Некоторые анan итики исключакп проGпемное наблюдение. Д ругие разрабатывакп сложные приемы для осущест впения
корректировки при помощ и расчетов.
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Ц ентрan ьны й офис может выполнять такую ограни ченную роль по чистке да� п�п�пt,
пос кольку больш ая часть контроля качества данных ос ущ ествляетс я на этапе их
децентрализоваин ого ввода данных. Такая возможи ос ть появилась в результате ш ирокого
применени я персонan ьных компьютеров, тогда как ранее введение и редактировани е даt п�iых
необходимо было выполнять раздельно, пос ле окончания работы по сбору данfп� х на местах. В
случае простьцt обследований, редактирование данных пос ле окончания работы по сбору
данных на местах могло давать относ ительно " чистый" набор данных по проведении
нескольки х итераций проверок обычно через год или около того. Однако при слож t[ ых
обследованиях трудно внедрить методы контроля качества и исправление выявленных
проти воречий при центрanизовани ом процессе обработки. Чистка данi-t ьvc сложи ого
обследования таки м спос обом может продолжаться несколько лет, и в крайни х случаях
получаемый набор данных, даже при отс утс твии внутренни х проти воречий , может быть крайне
ненадежным из- за огромного числа недокументи ровани ых реш ений , которые приходилос ь
прини мать в процессеработы . В настоящ ее время персонanьные компьютеры могут выполнять
сложи ые проверки качества при вводе данных, таки м образом , ввод данных, чистка данных и
сбор данных на местах могут интегрироваться в единый процесс. Таки м образом , отпадает
необходимос тьв чисткеданныхпос леокончания их сборанаместах, что ранеетребовan о много
времени и было неточным .

И наконец , что очень важно, центральный офис добавляет переменные, содержацдие
весы , использованныепри выборке, и готовитсоответс твующ ие сопроводительныедокументы к
наборам даин ых. Это подробно рассматриваетс я в разделе Б главы 7.

В . G`rруктурафайла, используелsая впрогр�аьп� евводадаtп� при ОУЖ

Для первых ОУЖ была разработана специализированная программа ввода даин ых,
которая с тех пор использовалась в больш инстве обследований , проводимых при поддержке
Управлени я ОУЖ Всемирного банка ( смотри врезку б.б). Здесь приводитс я описание
используемой в этой программе структуры файла. Приемлемос ть этой структуры быладокаэана
на опыте. Она хорошо справляетс я со сложи ос тями , возни кающ ими из-за наличия столь
большого числаразличных уровней наблюдения, и позволяет выполнить пос тоянную заl дачу по
сокращению числа ошибок, допускаемых операторами ввода данных, сводя к мини муму
требования по хранени ю информации и хорош о стыкуясь со стати стически м програл� ц�паn�
обеспечени ем наанan ити ческом этапе.

П ри описании структуры необходимо определить два термина: ти п записи и запись.
Представьте себе матрицу информации в видетаблицы в вопросни ке. Колонки - это вопросы
или переменные. Ряды - это различные люди (или земельные участни или предприятия и т.д.),
к которым эти вопросы относ ятс я. Переменные могут разбиваться на более мелки е и легче
управляемыеподнаборы данных, которые определяютс я как ти пы записей ( таки е, как занятость,
здравоохранени е и т. д.). Информация, относ ящаяся к какому- либо ряду ( например, данные о
человеке) являетс я записью .
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Блок 6.6. Оценкалригодностн лакетnв вводаданньтхдля ОУЖ

Во время проведения первых ОУЖ едва ли сущ ествовали программы ввода данных,
учитьпзающ ие одновременно сложности вопросника для ОУЖ и интеграцию ввода данных с
работой по сбору данных на местах. Был разработан специализированный пакет для ввода
данных, который использовался в больш инстве ОУЖ , особенно в тех, где управление базой
данныхинтегрировалось сработой по сборуданныхнаместах.

Число и сложность имеющ ихся в продаже пакетов ввода дани ых, а также пакетов, --_
используемых статистическими ведомствами , значительно возросли со времени проведени я
первых ОУЖ . С целью определения других возможностей вводаданных для ОУЖ , Всемирный
банк заключил договор с независимой фирмой по испытани ю программного обеспечени я
("National Software Testing Laboratories"), в чьи задачи входила оценка ш ести пакетов ввода
данных и одного пакета базы данных для определения их пригодности для испальзоваин я в
ОУЖ . Оценкабыладанаследуюцдим пакетам программного обеспечени я:

I7акет Разработчик
IMPS 3.1 Бюро статистики СШ А
BLAISE III 1.0 Центральнсе бюро статистики Нидерландов
ISSA 2.28 М акро И нтернэш нл
Rode / РС 3.09 DXP/IDES
EPI-INFO 60 Центры контроляболезней СШ А
SPSS/DE 5.02 SPSS Inc.
Рагадох 4.5 ( дляDOS) Борланд Корпорейш н

Основываясь на критериях оценни , представленных в настоящ ей главе, IMPS был
признан единственным пакетом программн ого обеспечени я, отвечаю щ им всем требоваин ям
процесса ввода данных при ОУЖ . Практически й опыт использовани я этого пакета для ОУЖ
небольш ой . П оскольку румынски е специалисты были знакомы с IMPS, они начали
использовать этот пакет, однако в ходе работы , стапкнувшись с трудностями в проведени и
плани руемых ими проверок качества данных, они приняли реш ени е перейти на специально
разработани ую программу. В Эквадоре статистическсе ведомство использовало IMPS для
проводимого ими ОУЖ и признало его удовлетворительным .

BLAISE III 1.0 не давала возможности составлять отчеты и не содержапа метода
выделени я значени й, не входящ их в диапазон . ISSA 2.28 могла обрабатывать только 940
переменных, что значительно ни же потребностей ОУЖ . Необходимо отметить, что в период
оценки , осенью 1994 года, велась работа по разработке новых вариантов BLAISE и ISSA,
которыедолжны были реш итьпроблему выш еназванных недостатков. Другие пакеты содержали
целый ряд серьезных недостатков, в силу чего они оказались непригод�-п�ции для использоваин я
в ОУЖ .

Необходимо учитывать, что разработкапрограммного обеспечени я осущ ествляетс я очень
быстрыми темпами и , возможно, внастоящеевремя ужесущ ествую тдругиепакеты , отвечающие
требовани ям процесса ввода данных при ОУЖ или rаки е пакеты появятс я в ближайш ем
будущ ем . П ри рассмотрени и раэличных видов программного обеспечения следует исходить из
требований , приведенных в настоящей главе. Если преддагаемсе программнсе обеспечени е не
может функциони ровать согласно приведенному в настоящей главе описанию , то следует
отдаватьпредпочтениедругомуварианту.
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Соответс твиезаписей отдельньтм наблюдаемьиr едини цам

Структура данных поддерживает взаимно-однозначнсе соответс твие между отдельными
еди ни цами внутри каждого уровня наблюдения и записями в компьютерных файлах. Например ,
для управлени я данньиеi и , приведеин ы ми в перечне членов домаш него хозяйства, определяетс я
ти п записи для переменных в перечне, и данные по каждому человеку будут храни ться в
отдельной записи зтого ти па. Аналоти чным образом , в модуле потреблени я ти п записи
относитс я к продуктам питания, аданныеоб отдельныхпродуктах хранятс я в отдельных записях
этого ти па.

П еремени ое � тсло записей

Число записей в каждом ти пе записей может колебаться. Таким образом дос ти гаетс я
экономия объема, необходи мого для хранения информации , так как нет необходи мости
предусматривать в фанлах максимально допусти мый объем для каждого случая. Н апример,
число байтов, необходимых для введения дани ых перечня по каждому человеку, определяетс я
размером этого домаш него хозяйства ( при среднем показателе 5 человек на одно домаш нее
хозяйство), а не фиксированным числом , покрываюц[им максимально возможный размер
домацt него хозяйства ( которсе можетвключать 20 или 25 человек).

Эта структура r лю ке может обобщ аться для более сложных ситуаций . До сих пор мы
рассматривали случай одного домашнего хозяйства, которсе может включать от одного до 25
членов. Болееэкстремальная ситуацияможетнаблюдаться в ра� деле о ферти льности , гдеиногда
собираютс яданные по каждому ребенку, когда-либо рождени омуу каждой женщ ины старше 15
лет. В вопросни ке может быть место для 5- ти тата t х женщ ин и 15- ти детей у каждой из ни х. В
рекомендуемом подходе используетс я только одна запись для каждого ребенка, действительно
зарегистрировани ого в домаидi ем хозfпr етве (обь� о небольш се число в разумньах пределах), в
то время как в альтернати вном подходе может потребоваться сохранять место для 75 детей во
всех домашни х хозяйствах. М ожно также предсrавить, что вопросни к может включать
информацию о всех болезнях каждого ребенка каждой женщ ины , добавляя таким образом ещ е
один фактор вобщ еечисло случаев.

Ог� дr цени едлиньr тида записи

Д� я исключени я ошибок при вводе данных представляетс я целесообразным , чтобы ти п записи
содержал тот же объем информации , что и кажд� t й трафарет, представляемый оператору ввода
дани ых. В некоторых случаях этот объем информации может быть на много меньш е объема,
который концептуально приемлемо группировать по каждому наблю деин ю Рассмотрим модуль
здоровья, который может быть расположен на трех или четырех страницах вопросни ка.
Концептуально информация о каждом человеке в разцеле здоровья может рассматриваться как
один ти п записи. Но зачастую такой объем информации трудно вписать в удобную для чтени я
схему единого компыотерного трафарета ( смотри врезку 6.7). Кроме того , использовани е
единого трафарета потребует от операторов ввода данных постояни о перескакивать из одного
концавопросни кавдругой , по меревводаинформации опервом человеке, затем овтором и т. д.
В зтом случаетрафаретвводаданных ( и , татаtм образом , ти п записи) будет в больш ей степени
соответс твовать цепочке вопросов на одной странице вопросни ка. Таким образом , операторы
ввода данных могут заполни ть один трафарет по каждому человеку, а затем перейти к
следующ ей страни цевопросни ка.
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Врезка 6. 7. � Образец экр� rавводаданхьrх

Д/ х: 02024 Раздел 1: Переченьчленовд/х ( Тип зan иси 002) Идент. код: О6

1 А Всеещ епрожмваетздесь? 1< Да
2. Пол: 1 < М уж
3. Отнош енияс главой : 0� < Сын/ дочь
4. М ожетназватьдату ... ? � < Да
5. Датарождения День: 12 М есяц: 02 Год: 74
6. Возраст... ? Лет: 013 М СЦ _
7. Семейнсе положение" 5< впова/ вповец
8. Проживаетли здесь супруг(а)? -
9. Иденти фикациоин ый код супруга( и):
1 о. нет. : оо
11. Будетли здесь проживать?
12. Являетс я членом домашнегохозяйства? 1< ДА
13. запоследние 6 месяцев 0

В остальной части экрана содержатс я названи я переменных и значени я
зарегистрированных значений качественных переменных. Н апример, в переменной " П ОЛ "
код 01 означает " М УЖ СКОЙ ". Н а экране имеютс я rаюке замечания для оператора ввода
дат-п-i ых , как например заглавие сверху "PA3Д EJI 1: СП И СОК ОБСЛ ЕДУЕМ Ы Х ЧЛЕНОВ
ДОМ АШ НЕГО ХОЗЯЙ СТВА : ( Запись ти па 002)". Отметьте, что программа ввода дант- п�пt
повторяет номер домашнего хозяйства в верхнем левом углу каждого экрана, даже если
оператору нужно вводить его только один раз, начиная каждый вопрос ни к .
Иденти фикационный код номерачеловекарасположен в верхнем правом углу.

На згом экране есть две переменные, представляющ ие несоответс твие. Возраст
человека 13 лет, а его семейнсе положение - вдовец . Н а настоящ ем компьютерном экране
поля возрастаи семейногопапожения будутмигать, указываянанесоответс твие.

Несмотря на то, что эти приемы легко выучить, задача по разработке экрана ввода
данных сложнее, чем кажетс я. В данном случаеразработчик реш ил включить номер вопросав
метку каж дой перемеин ой , чтобы упрости ть оператору соотнесение каждого поля с
соответс твую ццгм блоком вопросника. Размер экрана являетс я ограничиваю ццгм фактором ,
поскольку он вмещ аеттолько 80 столбцов и 25 строк. Данный экран достаточно прост, однако
когда имеетс я более 20 переменных, нельзя отформати ровать его так, чтобы каждая
перемеин ая занимала одну строку. Н еобходимы опыт и находчивость, чтобы размести ть все
переменные в свсе го рода логическом порядке, не загромождая имеющ ееся пространство, и
сократи тьметки таким образом , чтобы они были понятны операторам , атакже пользователям
данныхх обследования на анапити ческом этапе. Это особенно верно, учитывая, что метки
переменных, предназначенны е для ввода данных, обычно переносятся в стати сти чески е
программы . Хороший разработчик может умести ть на экран до 50 переменных, не
загромождаяего, однако для згоготребуетс я опыт.

Идентификатnрьт

Очень важно, чтобы каждая стати сти ческая едини ца имела свой иденти фикационный
код. В программевводаданныхдля ОУЖ каждая единицанаблюдения получаеткод изтрех или
более частей . П ерваячасть - зго ти п записи , который появляетс я в начапе каждой записи. Он
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указывает на то, что даин ая информация, например, оти оситс я к ти тульному листу, третьей
страни це модуля 'здоровья или к расходам на продовольствие. Во всех записях за ти пом записи
следует номер домаш него хозяйства. В больш инстве ти пов записей трети й иденти фикатор
необходим , чтобы различать отдельные едиин цы внутри домашнего хозяйства, например,
иденти фикационный код человека или код статьи расходов. В небольш ом количестве случаев
талько одна едиин цавключена в уровень наблюдеин я, тани м образом необходимость в третьем
идентификаторе отпацает. Например, характеристини жилья обычt го собираютс я талько по
одному дому каждого домаш него хозяйства. В небольш ом количестве случаев может
дополин тельно вклю чаться четвертый код. Например, трети й идентификатор может оти оситься
к предприяти ю домаш него хозяйства, тогдакак четвертый код - к каждому виду оборудовани я,
имею щемуся напредприяти и .

Преобр�азовани еф�айлов

П осле завершеин я ввода данных необходимо преобразовать структуру файлов из
структуры , приемлемой для ввода даин ых, в структуру, подходящую для анализа. Этот процесс
проиллюстрирован во врезке 6.5.
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ГЛА ВА 7: НАЧАЛ О РАБОТЫ П О А НА ЛИ ЗУ Д А�

О сновные ыоыен r ы

� Даt пi ые ОУЖ используютс я для проведени я раs пичного рода анализа по многим темам с
применени ем всевозможиых методов - от простьи описани й до сложных поведенчески х
моделей .

� Для полного испапьзования данных ОУЖ необходимо с самого начала учитывать аналиэ
этих данных. Ключевым моментом плани рования являетс я определени е целей использования
дан��тых. В анализе и плани ровани и этого вида деятельности должны прини мать участие
разпичньаестороны .

� Н еобходимо заблаговремеин о разработатьпланы по расш ирени ю сферы применени яданных
посредством оэнакомлени я с ни ми ш ирокой аудитории , органи зации исследовани й , проведени я
семинаров и использовани я лю бых другихметодов, приемлемыхдля конкретной страны .

� Разумеетс я, должна быть разработана натrдежащ ая документация, поэволяю щая аналити кам
успеш но пользоватьсянаборами данных.

� Основной статисти чесни й сборни к должен представлять собой ограни чеин се количество
таблиц , представляющ их интерес с аналитической точки эрени я. Они должны быть составлены
впонятной формеи могутдополнятьсяграфиками .

� По некоторьnк темам можно проводить бапее сложные аналити чески е исследовани я, таки е,
например , как анализ бедности ( капичество бедных, что они собой представляю т, причины их
бедности); социальных услуг (доступ к услугам , пользовани еими , качество, влияниеизменеин й
стоимости и качества на пользовани е ими); влияни я социальных программ ; детерминанты
поведени я домаш ни х хозяйств ( что влияет на принятие реш ений о занятости , зачислени и в
школы , ферти льности , участии в системах беэвоэмездных социальных выплат) и другие
подобныеисследовани я.

Польза от обследований заключаетс я в воэможности проведения анапиза данных,
получаемьпt в результате этих обследовани й. Аналиэ способствует лучш ему пони манию
материальной обеспеченности домашни х хоэяйстви укреплению способности правительства по
приняти ю надлежащ их реш ени й в области экономической полити ки . В настоящ ей главе
рассматриваетс я вопрос о том , как начать процесс анализа мер экономической политики .

Раз,цел А посвящ ен видам деятельности , которые могут сопровождать прсе кт по
проведеин ю обследовани я с целью обеспечени я использования данных многими анапити ками .
В разделе Б излагаются требовани я, предъявляемые к документи рованию и распространеин ю
наборов данных. В разделе В представлены некоторые правила подготовки стати сти ческого
сборника на основании данных обследовани я. В разделе Г рассматриваетс я более сложная
деятельность.

Всем читптелям настоящ его руководства рекомендуетс я по меньшей мере бегло ознакомиться с
настоящ ей главой . К ней относится приложение Х , в котором показаны способы построения
некаrорыхбазовыхсводных показателей обследования.
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А М ери экономвческой поип�тякВ н компонентн проекта, напраs пенные на бапее пш роксе
испw� эованнедан�п� к

ОУЖ располагают таки м большим объемом информации , что для полного
использовани я их потенциала требуетс я гораэцо больше, чем подготовка прос того
стати сти ческого сборни кабз. Поэтому важно в максимальной степени оказывать содействие в
анализе даин r � с, начиная непос редствеин о с этапа разработки обследования. Во врезке 7.1
обобщ аютс яроли разлиLп-t ых органи заций и ууреждени й ванализедаf п{ ьпс.

В пос ледни е годы проекты по обследовани ю уровня жнзни все чащ е вклю чают меры ,
направленные на более ш ироксе использовани е данных. В разных странах диапазон этих мер
значительно различаетс я в зависимос ти от имеющ ихся средств, энтузиазма разработти ков
проекта, атаюкеотколичествеин ой оценки анализа, который можно провести непредприни мая
каки х- либо конкретных мероприяти й по обеспечени ю использовани я даин ьпс. Н а сегоднsпцни й
день ещ е не произведено дос таточно систематичной оценки опыта, позволяющ ей давать
рекомендации относ ительно того, что являетс я " дос таточньnи" и что " работает" � . В настоящ ем
раэцеле рассматриваетс я ряд ини циатив, которые либо уже опробованы , либо могут быть
опробова,Нъа, либо представляютс я обещ аюцi ими. Данные ини циати вы приводятс я в помощ ь
органи затору обследовани я для разработки плана, согласно которому будут ос ущ ествляться
мероприяти я, отвечаю щиеспецификеего страны :

� Провести семинар или симпозиум для ознакомлени яш ирокой аудитории со статистическим
сборником , непос редственно по заверш ени и работы ндгд ни м . В ходе такого семинара
необходимо ш ироко оповести тьо наличии данных, а таю ке скопировать данные на дискеты
и сос тавить на ни х документацию . Необходимо также подготовить ряд комментариев либо
представлени й , заставляющ их участников семинарадумать о видах анализа, которые можно
провести в дальнейш ем .

� Через полгода или год пос ле получения данных провести еще один семинар для
представлени я всех видов анализа, проведенных за этот период . Это может быть простой
семинар , или же на нем могут быть представлены научные доклады или проведен конкурс
налу�пциедоклады с вручени ем призов.

� П редос тавить средства конкрети ым правительственным отделам (плани ровани я,
здравоохранени я, сельского хозяйства и др.) для проведения анализа в областях,
определенных в ходе разработки обследовани я. Или же, на начальном э�rапе могут быть
выделены финансовыесредства при отх рьгr ой повестх едмя.

� Выявить ряд клю чевых вопрос ов экономической политики и обеспечить незамедлительнсе
проведени е их анализанавысоком качествеин ом уровнес пос ледуюцiим его обсуждени ем с
разработчиками политиками.

� Уведомить все международные органи зации и учреждени я, участвующ ие в диалоге по
вопросам экономической полити ки , о наличии данных. Во многих случаяасэти организации
и учреждения уже запланировали исследовани я, для которых эти данные могут быть
полезными .

бэСтатистическнй обзор, конечно же, оченьважен. Ет рассмотренню посвящен раздел В .
� Качественнаяоценкадолжи абытьготовак 1996 г.
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Вl ж зка 7.1: Рапьразпи� тлгучастников в анапизе

П ос кольку ОУЖ облацают больш им аналити чески м потенциалом , в их анализе дапжны
прини мать участи е многие организации и учреждени я. В настоящ ей вреэке представлено ти пичнсе
распределени е рапей , хотя, естественно, вразныхстранахтакиероли могутбытьразличньn�ц3.

Ц енrральное статистицеское илентс тво. Центральному стати сти ческому агентс тву
принаt, гдежитдве ос новных рапи в анализе данных. Во-первых, оно, как правило, готовит ос новной
стати сти чески й сборни к. Во- вторых, оно поставляет наборы данных и документацию на ни х другим
потребителям . В некоторыхстранах стати сти ческсе агентс тво можетвыполнять и другие функции по
аналиэу данньпt. Н an ример , оно может ос ущ ествлять свою программу анализа, определяемую
отраслевыми вопросами социальной хли экономической полити ки . Однако в целом для такого
анализа необходима не талько стати сти ческая инфраструктура, но и глубоксе энани е темы , а в
некоторых случаях и дополни тельные данные, которые обычно можно полу�п�i ть в отраслевых
мини стерствах или научно- исследовательски х институr�ис, но не в центральном стати сти ческом
агентс тве.

М ини стiерство экономтt ки илв ттлани роваt аrя. Этот планирую щий орган зачастую отвечает за
проведени е хли заключени е договоров подряда на проведени е исследований, представляющих
интерес для ряда департаментов правительства. Характерными примерами такой деятельнос ти
являютс я определени е черты беднос ти , иэучени е ее масшт аба и определени е характеристи к бедных.
Кроме того, может проводиться иэучени е степени охвата гос ударствеин ьnки дотациями различных
социально- экономических групп , а также других целевых вопрос ов. Плани рующ ий орган может
также играть акти вную роль в содействии проведени ю анализа по самым различнь�лs вопрос ам
другими агентс твами .

Отраслевьrе мини стi ерства. Каждсе отраслевсе мини стерство ( нan ример, мини стерство
здравоохранени я, мини стерство образования, мини стерство сельского хоэяйства и др.) может
пользоваться дан�п� ОУЖ с целью иэучени я степень охвата населени я оказываемыл�п�г ими
услугами. Их может заинтересовать аналиэ того, каким образом изменени я дос тупа к услугам , их
качества или стоимос ти отразятс я на пользовани и ими и на доходах от их оплаты пользователями.
Для мини стерств таюке может представлять интерес информация о том , каки е стороны поведени я
домаш них хоэяйств или меры правительства в наибальш ей степени влияют на реэультаты или
показатели , представляющ ие для ни х наибольш ий интерес. Наnример, каковы детерминанты
нарушения питани я детей или зачислени я вш колы . Иногдаотраслевые мини стерствамогут поручать
проведени е анализа своим работникам . Однако обычно они заинтересованы в заклю чени и договора
подряда на выполнени е этой работы с лицами или учреждениями , специалиэирую щимися на
количествеин ом стати сти ческом анализе.

Уни верситiеты и Уастные научно-исследоват�ельские инстнтуrьr. П ос кольку уни верситеты и
частные научно-исследовательские институты включают широкий круг дисциплин и интересов,
трудно сделать общее заключение относительно их воэможнос тей. Они могут проводить лю бой иэ
выш еуказанных видов анализа по любой отраслевой теме. П ожалуй , в больш ей степени , чем кто-
либо другой , они могут осущ ествлять аналиэ, позволяющ ий не только охарактериэовать
сущ ествующую ситуацию , но и проанализировать причины ее возникновени я или возможнос ти ее
изменения.

М е� дународные агентс тва ло р�ззвитию . Пос кольку международные агентс тва по развити ю
нуждаютс я в солидной эмпирической базе для выдачи рекомендаций по вопросам экономической
полити ки и оценки прсе ктов, они могут проводить или финансировать все перечисленные виды
анализа атаюкепользоватьсяих з льтатами.
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� Осущ ествить подготовку специалистов на курсах по месТу их работы . Такая поди�отовка
может включать обучени е в лю бой из следующ их четырех областей : (1) занятия по
сrандартному пакезу стати сти ческото программного обеспечени я ( например, как выполни ть
процедуру табулировани я или регрессии); (2) заняти я по стати сти ке ( проверка
сущ ественных расхождени й в таблицах, регрессионный анализ); (3) проведени е семинаров
по обучени ю прос тым и дос тупным спос обам представлени я результатов стати стического
анализа; (4) семинары по отделы� n�t вопрос ам , представляюццt м интерес с аналити ческой
точки зрени я ( например, определени ечергы беднос ти или ос ущ ествлени е анализа масшт аба
беднос ти ). Соотнош ени е между этими областями и степень сложнос ти каждой иэ ни х
зависит от преобладаюцц�гх аналити чески х навыков обучаемой аудитории . К занятиям на
курсах могут привлекаться работни ки органов плани ровани я и стати сти ки , отраслевых
мини стерств и ВУЗов. П одобные заняти я не могут замени ть солидную социалогическую
поди�отовку, полученную в ВУЗах и аспирантуре, однако они могут спос обствовать
соверш енствовани ю навыков, которые, вероятно, не развивались из- за недостаточного
применени я.

� Обеспечить наличиев ключевых правительственнъпсотделах соответс твуюц� х компьютеров
и программного обеспечени ядля проведени я анализа.

� Предос тавить отделам плани ровани я и оценки ключевых правительственных органов
техин ческую помоц�ь.

� Выступить спонсором в подготовке и издани и цикла рабочих докладов по качествени ому
анализу мер экономической полити ки , на которые получены отэывы рецензентов-
специалистов.

� Ввести наборы данных в банки данных ведуцi их ВУЗов и/ или обеспечить к ни м дос туп
черезИ rrr ернет.

� Установить контакты с преподавателями ВУЗов, читаюццгми курс количественных методов
и рекомендоватьим применятьнаборы данныхво время занятий .

� Обеспечить ш ироксе распрос транение информации об имеющ ихся данных и
стати сти ческом сборни ке в местах, где она может быть почерпнутаместньп�t и аспирантами ,
обучаю цiимися за рубежом , например, черезинформационные бюллетени выпускни ков или
по спискам адресов, имеюц� мся в ос новных источниках зарубежных сти пенди альных
Фондов.

� Выплачивать в местных ВУЗах сти пенди и аспирантам , занимающ имся количественным
анализом мер экономической палити ки . Требовать, чтобы во время или по завершении
учебы они работали в соответс твуюццгхправительственныхотделах.

� Перевести вопросни ки и документацию на английски й и другие международные языки , с
тем чтобы обеспечитьисследователям всех стран мирабеспрепятс твенный дос туп к данным .

Б . Документированиеи распространеин енаборовд,а�-g �ых

Если предполагаетс я, что пальзоваться данными будет более одного учреждения ( или
более одного человека), необходимо наладить систему документи рования и распрос транения
данных. Н адлежащ ее обеспечение распрос транения данных включает пять моментов: (1)
полити ку свободного дос тупа к данным ; (2) на,длежащ ее базовсе документирование; (3)
организованныефайлы записей, относ ящихся к обследуемым домашним хоэяйствам ( известных
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также как исходные, или первичные данные); (4) система архивировани я, гаранти рующ ая
пос тояин се наличк е данных и важньпгзаписей ; (5) четх се распределение ответс твеин ос ти за
документировани еи распространени еданных.

Лринципьтиспапьзованияданtr ьтх

Выражаясь простым языком , папьзователи дапжны иметь свсе временный и
неограничеин ый дос туп к файлам записей , относ ящ ихся к обследуемым домаш ин м
хозяйствамб5. Это должно быть официально зарегистрировано в документе, где четко изпагаетс я
такая папитика. Документ подписываетс я ответс твенным лицом не ни же уровня руководителя
стати сти ческого агентс тва, а возможно и мини стром плани ровани я или финансов. Образец
такогодокументаприведен воврезке 7.2.

�3резка Т.2. � Il рототипныепринципьтобеспечения дос тулакданньrм

Сотлаш ени е об обеспечени и достуrt а к датпi ым дапжно включать приводимые здесь
положения. Принципы должны быть известны цп�грокой аудитории ; одним из наилучш их
спос обов дос ти жения этого являетс я включеки е соглаш ени я в опубликованный на основани и
полученных даин ых статисти чески й сборни к .

Лредполагаелгьr елользователsr. Дани ые, полученные s результате проведения ОУЖ ....... [ страны
Х ] ...... предназначены для использования всеми исследователями правительственных органов,
ВУЗов, частных научно- исследовательски х институтов, международных организаций по
развитию и других подобных учреждени й . Просьба к исследователям указывать во всех
публикациях источник получения данных и предоставлять экземпляры всех публикаций, при
подготс �вке которых используетс я анализ данных, в библиотеки ......... [стати сти ческого
атентс тва, агентствапо планировани ю , международного агентс тва, ВУЗя].

Л лрядок получени я данньrх. К заявкам наполучениедоступа к данным необходимо прилагать
кратксе изпожение предлагаемого анапиза на 1-2 страницах. Это заносится в файл и храни тся
там с тем , чтобы заинтересованные исследователи имели возможность связаться с аналити ком
и ознакомиться с результатами его работы . Заявки следует подавать ......... [ фамилия,
должность, адрес, номертелефона, номер факсаи адрес злектронной почты ].

Стаi цqа�пъr кацества работът. ............. [агентс тво, проводящ ее обследование]....... как правило
может �тредостгi вить данные для широкого пользования не позднее, чем через 6 месяцев по
занерш ении сбора данных на местах. Заявки на получение наборов данных и основной
документации рассматриваются, как правило, в трехнедельный срок со дня их получения.
[ Возможно взицание небольш ой платы на покрыти е затрат рабочего времени сотрудников и
расходов, евязаин ых с размножением данных и документации]. Данные предоставляютс я в
формате ASC11 и ......... [любом другом формате].

65 В случаемногих обследований, проводивш их ся с ломощ ью Всемирного банка, принципы доступа кданным мосит[и
более ограничительный характер. Обычно данные являются собсr веммостью той сr рамы , в которой лроводнтся
обследование, а Всемирный банк имеет неограниченнсе лраво пользования данными ддя вмутренних целей. В мекоторых
слуцаях Вс: емирный бамк может предост авлятьданныев раслоряжениетреть�и ст ором, однако этоделается с лисьмеммого
раэреш емия лравительетвасr раны , в которой лроводитгосьобследование. В некагорых случаях таксе разреш емиевыдается
беслрелятствемно и быс�ро, вдругих случаях наэто уходитмного времени, аиногдаразрешенис малредостаиление
данных третьей сторонене выдается. В последние т ды политика лредоставления достула к данным стамовится всеболее
открытой. В мастоягцее время сущ ествуетконсенсус относительно тот , что Всемирный банк содействуетв проведении
обследований тапько в случае широкого предостаиления данных, агносящих ся к обследуемым домаш мим хозяйствам ,
ммогим пользователям и лреждевсет местным пкударсr венным органам , атакже ученым встране и за рубежом и
международным организациям развития.
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Н есмотря на очевидный , казалось бы , факт, что сбор данных имеет смысл тольк�с� в
случае использования данных, и что чем больш е пользователей данных, тем ш ире их
применени е, в ряде слуцаев статистически е агентс тва все-таки неохотно идут на
распространение данных записей, относящихся к обследуемым домаип-t им хозяйствам . Ниже
приводятс я некоторые наиболеехарактерныеаргументы и контраргументы :

К ОН ТРОЛЬ КА ЧЕСТВА . В качестве аргумента может служи ть то, что для обеспечения
качестваданныхих необходимо чистить на центральном уровне. Как отмечалось в главе 6, при
тщательном составлении программы ввода данных и увязки ввода данных должным образом со
сбором дани ых на местах отпадает необходимостьв дальнейш ей чисткедан�-t ых на центрan ьном
уровне. Если статистическсе агентс тво намерено дополнительно вклю чить в ф айлы для
общ ествеин ого пользования сконструированные переменные, формирую щие таки е показатели ,
как суммарный доход и потребление, то наих подготовку требуетс ядополнительнсе время. �Это
агентс тво должно установить приемлемый срок предоставления такихдополнительных файлов,
скажем , в течение шести месяцев послеокончания сбора данных на местах. Смета, выделяемая
на реan изацию прсе кта, дапжна обеспечить наличие средств на своевременнсе выполнение
работ.

Л ОЛИ ТИ ЧЕСКИ Е СООБРАЖ ЕНИ Я. В некоторых случаяхданi- � е раскрывают факты о
жизненном уровне населения страны , которые правительство не готово предавать ш ирокой
огласке. В определенныхситуациях политическиепоследствия предоставления данныхш ирокой
аудитории могутдействительно быть нежелательными , однако прежде чем ограничивать дос туп
к данным , необходимо принятьво внимание ряд факторов. Во- первьпс, для домаш них хозяйств,
испытываю щих лиш ения, опубликование данных, свидетельствующ их о наличии лишений , не
будетоткровением . Во- вторых, напи�п�гедостоверных данных не позволитпреувеличить степень
этих лиш ений , а порой даже будет свидетельствовать об их более низком , чем это принято
считать, уровне. В - третьих, анализданных обследования может помочь правительству принять
должные политически е реш ения, направленные на сведение бедности к минимуму. В-
четвертьпс, правительство может добиться расш ирения диалога по вопросам социальной
политики таким образом, что он сыграет положительную роль в общ еполитическом плане.
Анализ данных обследования может помочь всем сторонам понять трудности в работе и, тем
самым , содействовать формированию реалистичньпс надежд и достижению консенсуса в
отнош ении политики снижения бедности .

АНА 1l И 3 БУД ЕТ Л РОВОД И ТЬСЯ С ТА ТИ СТИ ЧЕСКИМ И Н С ТИ ТУТОМ . Иногда
агентство, занимающееся сбором данных, утверждяет, что оно может предоставить
пользователям необходимые им таблицы вместо первичных данных, относящ ихся к
обследуемым домаш ним хозяйствам , позволяющ их пользователям проводить самостоятельный
анализ. Если статистическсе агентство проводит анализ в интересах пользовятелей, не
способных этого делать самостоятельно, то это может представлять собой желательную
дополнительную услугу, которая, однагсо, не может заменить предоставление полных няборов
данных. Современнсе статистическсе моделирование требует непрерывного взаимодействия
между аналитиком и данными; оно не может быть сведено к исследованию наборов заранее
определенны х табличных данных, подготовленных посредниками. В первую очередь это
относитс я к тяким сложным обследовяниям и анализам , как ОУЖ .

К ОН ФИД ЕНЦ ИАЛЬН ОС ТЬ. Н екоторые утвержд� от, что опубликовяние дянньи
записей, относящ ихся к обследуемы м домаш ним хозяйствам , няруш ает принL�ип
конфиденциальнос ти ответов, полученных от дом w. гних хозяйств. Однагсо этот аргуиент
представляется несостоятельным , поскольку в файле заттисей , относящ ихся к обследуемым
домяш ним хозяйствам , не должно содержяться никакого указяния на домяш ние хозяйства. за
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исключени ем цифрового идентификациоин ого кода, который используетс я ддя совмещени я
субфайлов другсдругом� .

Иногда выш еизложенные аргументы являютс я преддогом ддя сокрытня простой и
тяжелой исти ны : наборы данных и документация в некоторых стати сти чески х агентс твах могуг
бытьнедостаточно упорядочены , и поэгr ому ддя ни х нежелательно отх рытиеш ирокого доступак
дагп-гьznц и документации . Эта проблемареш аетс я посредством включени я в разработку прсе кта
компонентанасозцани еинституциональногопотенциала.

Основнаядоиуменrация

Вряд ли можно переоценить эначени е адекватной документацииб� . Нельзя полагаться на
человеческую память или на личные файлы . Помимо связаин ого с эти м риска, со временем
сотрудники будут неиэбежно перемещ аться с одних должностей на другие либо вообщ е
увольняться. Опыт Управлени я Всемирного банка по проведени ю ОУЖ , а таюке опыт его
отнош ени й со статистическими агентс твами различных стран свидетельствует о том , что это
приводитк утереважнейцп3хдокументов и дажедаин ыхнескольких летработы .

Каждьп3 пользователь данными должен иметь возможность беэтруда получать доступ к
трем документам: вопросни ку, основному сводному информациоин ому документу и
статистическому сборни ку. Этого должно быть достаточно ддя достижени я двух целей :
позволить потенциальному анапити ку определить, подходят ли даин ые ддя его нужд, и
обеспечить натцгежащее и беспрепятс твеин се использовани еданных в полном объеметеми , кто
в конечном итоге примет реш ени е воспользоваться ими. Кроме того, пользователь должен
иметь возможность получать, по мере необходимости , и другие документы , таки е как план
выборки и инструкции специалистам по сборуданныхнаместах.

В основной сводный информациоин ый документдолжны бытьвключены :

ВОЛ РОСНИ К . М ожет включаться краткий обзор вопросника. Обзор может бытъ очень
� кратки м , посколькусами вопросники должны рассьизться всем польэователям .

ВЫ БОРКА . Должно предоставляться кратксе , но полнсе описание плана выборочного
обследовани я и его реализации . Описание плана должно включать объем выборки и
подвыборки , количество используемых слсе в и возможную скрытую страти фикацию ,
количество этan ов, используемых в выборке, количество элементов выборки на каждом этanе и
вероятнос ть отбора на каждом этапе. Описание реализации плана должно включать лю бые
отклонения от первоначального плана, особенно связанные с уровнем и источниками
неполучени я ответов и количеством замен отобранных домашних хозяйств. В самих файлах
данных должны содержаться переменньае величины выборки , лрежде всего веса выборки ,
которые должны применяться к исходным данным с целью получения несмещ еин ой оценни
средних величин средств населения, а таюке коды слсе в и кластеров, которые должны
применятьсядЛя корректи ровки ош ибок выборки с учетом приэнаков планз выборки .

РАЬ 'ОТА НА М ЕСТАХ . В этом разделе приводитс я описание основных методов и
приемов работы на м естах и контроля качества. Разъясняетс я такж е все ( как хорош ее, так и
плохсе ), что может повлиять на интерпретацию наборов данных или доверие к ним в целом ,
или к отдельным переменным .

� В ряде спучаев, и прежде все го при проведении панепьных обследований, ыоry гвест исьзаписи фамилий членов
домашниххозяйст вили адресовтакмх хозяйст в. Н ет необходммосги предст авяятьэту инфорыацию аналитикам .
67 Дажееслмдосry п к инфорыацмм оi раничен, документмрованмеимеет важнсе значенме м должи о быть осущест вяено для
пользователей, имею иiю справо на досry п.
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ОСН ОВН Ы Е ЛРИ НЦ ИЛ Ы И СЛ ОЛЬЗОВА НИ fI Д АНН Ы Х . Необходимо четко
представить полную информацию относительно того, как увязать различные части
обследовани я. Увязываться могут различные части вопросни ка ддя обследовани я домаш ни х
хозяйств, вопросни ки ддя обследовани я домаш них хозяйств, цен и специализированных
учреждени й , годы панельных обследовани й , данные обследовани я и наборы данных из других
источин ков. В текстеили в приложени яхк документудолжны быть указат- гы коды всехпозиций ,
незакодированных в вопроснике. Что касаетс я позиций с очень подробными кодами , таки хкак
пролпыттгпенные коды или коды профессий и занятий , то целесообразно включать коды на
однозначном или двузначном уровнеагрети рования и отослатьчитателя к кодификаторам .

Необходимо указать все проблемы , возни кшие при работе с даин ыми , и пути их
реш ени я. Здесь полезно привести ряд примеров. Иногда некоторые микроданные считаютс я
непригодными ддя использовани я из- за слиш ком больш ого количества изъянов. Важно четко
объясни ть, почему отс утс твуют исходные данные или проинформировать пользователя о
необходимости приняти я мер предосторожности при использовани и этих переменных.
Н an ример, одни антропометрически е данные, полученныев результате ОУЖ на Ямайке в 1988
г., были записаны в британской системе мер, а другие - в метрической , поэтому оказалось
невозможным четко определить, что есть что. Иногда недостатки исправлялись, нan ример, в
некоторых случаях были постфактум исправлены иденти фикационные коды и коды
местонахождени я, используемые в некоторых вопросниках, порой кодировались ответы на
вопрос " другие ( уточните)"

Л ОСТРОЕН И Е НА БОРОВ ДАН Н Ы Х И ИХ ОЛИ САН И Е . Н ередко учреждени е,
проводящ ее обследовани я, включает в файлы ддя общественного пользования
сконструированные переменные. Самыми распространеин ыми и полезными из них явлнютс я
индексы цен , агрегаты данных потреблени я или доходов домаш ни х хозяйств, а также поправки
к ни м , вносимыес целью учета изменений цен с течени ем времени и в зависимости от места.
И ногда сообщ аетс я отклонение от норм ы ддя антропометрически х переменных. П о каждой
сконструированной перемени ой долж но даваться четксе объяснение способа ее построения, с
тем чтобы аналити к могопределить, подходитли она ддя его конкретных аналитически х целей ,
и как ее интерпрети ровать. Ж елательно, хотя и необязательно, включить также ( в приложения
либо в электронные файлы ) программы , использовавшиеся ддя построения этих переменньпс.
Сконструированные файлы данных следует разослать в дополнение к исходным данным ,
ко�горыеиспользовалисьддя ихпостроения, аневместо этихданных.

ОЛ И СА Н ИЕ ФАЙЛ ОВ . Содержаниеи названия файлов данных необходимо увязывать с
соответс твую щ ими разделами вопросника. Н еобходимо таю ке записы вать названия и метки
переменных. Ц елесообразнотакжевключатьобъем файла.

ОТСЫ ЛКИ К Д РУГИМ Д ОК УМ ЕН ТАМ . Должен быть вклю чен , как минимум ,
перечень вспомогательных документов. Полезными таюке могут быть ссылки на другие виды
анализа, произведенного с использованием этих же или схожих наборов данных, хотя их
организация может оказатьсянелегким делом .

Помимо сводной документации в распоряжение пользователей, желаю щих более
подробно ознакомиться с некоторыми аспектами обследования, должны быть предоставлены
документы , использовавш иеся при ее составлении . Н аиболее важными из них являются
документы по выборке, кодификаторы и инструкции контролерам , интервьюерам ,
антропометристам и операторам по вводудянных.

Полезно публиковать документацию как на национальном языке, татс и на языке,
являю щ емся рабочим языком органов по развити ю и международных научных учреждсний .
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1 i

Публикация эти х документовнзнациональном языке, очевидно, сти мулирует их использоваин е
в даин ой стране и вполне естествеин о для агентс тва, проводящ его обследование, занимаетс я
опубликованием rлких материалов на национальном языке. П еревод этой докум ентации на
английски й или другой международный язык может вызвать, при незначительных затратах,
интересиностранных исследователей к проведеин ю анализа.

Файльr даю iьи подомашни м хазяйствам

Необходимо каки м- либо приемлемым и в то же время удобным для пользователя
способом обеспечитьдоступ к даfп- п�t м по домаиrним хозяйствам . Обычно сюда включаетс я ряд
файлов для каждого раздела вопросин ка, содержащ их все записи , относящиеся ко всем
домаш ин м хозяйствам ( например, темати чески й файл, рассматриваемый в главе 6) б8. Во всех
случаях файлы должны предоставляться в формате ASCII. Кроме того, во многих случаях
полезно распространить их, преобразовав в форматы для наиболее ш ироко используемътх
стати сти чески х пакетов, и это не должно представлять трудности . М естонахождеин е
переменны х в файлах исходных данны х следует четко документировать, предпочти тельно в
электронной форме. Если благодаря усилиям стати сти ческого агентс тва названиям и кодам
переменныхх присвсе ны подробные описательные метки , то было бы целесообразно оформить
ихв форматах, используемыхв различных стати сти чески х средствах.

Сислемаархивирования

Важно правильно хранить различныедокументы на бумала-tьvc и электронных носителях.
Хотя по этому вопросу невозможно дать каки е-либо конкретные рекомендации , некоторые
моментьадолжны бытьсоблюдены вцелях безопасного хранения.

к он тРоль зА Сох Р,Ан н остью д ок ум Ен тов . оригннапы всех важi-штх файлов
должны обязательно храниться в отдельных архивах и использоваться только для размножения.
Этим обсспечивается сохраин ость последнего экземпляра от утери или порчи . Целесообразно
иметь s апасные копии наиболее широко используемых документов для быстрого
распространения.

� ЕЗОПАСН ОСТЬ ХРАН ЕН ИЯ ДАНН Ы Х . Для обеспечения сохраин ости данных от
потери или разруш еин я орган, отвечающ ий за даин ые, должен иметь основной и резервный
экземпляры файловданных. Основной наборданныхдолжен включать все необходимыефайлы .
Однако он должен быть свободным от ненужных или устаревш их фяйловб9. В резервном
экземпляре набора данных должны храниться только файлы оригинапа. Доступ к главным
файлам должны иметь только лица, несущ ие за них ответс твеин ость. Это легко дости гаетс я
хранением файловсприсвсе ин ыми им паролями , которыенеобходимы дляполучениядоступак
файлам . Должны быть приняты соответс твующ иемеры по обеспечению сохранности резервного
экземпляра. С зr ой целью копии могут размещаться в несгораемом сейфе или в отдельном
здании ( �i апример, врегиональном офисестати сти ческого агентс тва, в центре хранения записей
агентс тва. по планированию или в университетс кой библиотеке). В целях снижеин я вероятности

б8 И спользование одного файпаобычно досгавляет неудобстю , в силуиерархической природы ст руктуры данных. Кроме
того, для ис: которых лальзователей он можетбытьслиш ком объемным. И хотя слециалисты , хорошо знающ ие
компьхn еры , могутслравиться и содним ф айлом , у многих местных аналитиков компьхnеры и программисе обеслечение
несамые современные. Зачасry ю у них нет инст рукций ( или же они не могутлегко читатьих , лоскольку эти инст рукции
имекпсята� ько на английском языке) и может небытьдосгаточного олытаработы с файпами данных.
69 Нередко наборы данных проходят через множество вариантов, лредш ествую щих пос леднему, правильному варианту. За
всевремя сущест вования ф айловданных могутвозникать лроблемы с внесением вних всех изменений, однако пуганицы
можно избежать при хранении в набореосновныхданныхтолько тефайлы , которыедолжны там находитъся. Чтобы
обеспечить сохранностьвсех внесенных изменений, лицо, ответственнсе заархивироваtt ие файловданных, может также
хранить коrгии всех вариантов, но они должны храниться отдельно от оригиналов.
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вьпtода из строя носителей и главный файл, и резервные экземпляры должны периодически
переписываться.

И I УСТИ ТУЦ И ОНАЛЫ УАЯ ЛАМ Я ТЬ . Система архивирования и пароли долж tt ы быть
известньанескольки м лицам , чтобы вслучае отс утствия основного ответс твенного лица (отпуск,
болезнь, увольнение) не былаутерянадокументация.

Одреде, пени е ответс твени ос ти додокументированию и расдрос т�аанени ю данньи

Важнопродуматьто, что предстоитсделать в связи снеобходимостью документи рования
набора данных и обеспечения его распространения в течениенескольки х лет после заверш ения
обследования. Это потребует новаторски х подходов от учреждений , трацициоин о заин маюш�схся
лиш ьпубликацией стандартных статистически х справочников.

Во- первьпt, необходимо продумать виды продукции или услуг, которые будут
предлагаться агентс твом , атаю кеспособы их предоставления. Допустим , принимаетс я реш ение,
что учреждение будет предлагать отдельным исследователям экземпляры описательных
документов на бумаге и эпектронные файлы данных в формате ASCII. Для этого понадобитс я
уделить достаточнсе количество рабочего времени и разработать достаточно гибки е процедуры
для обработки предполагаемого количества заsпзок в приемлемые сроки . Однако вместо этого
или в дополнение к этому учреждение может разместить всю информацию на Ин�re рнетеили в
ВУЗах. Вначanе на подготовку потребуетс я несколько больш е времени , однако если доступ к
эти м услугам будет открыт для многих пользователей, то учреждению придетс я обрабатьпзать
меньш ееколичествоотдельныхзаявок наполучениеданных.

После этого необходимо четко распределить ответс твеин ость за выполнение различных
функций , связаFп-i ых с документированием и распространением данных, иначе система начнет
давать сбои. Н апример, для написания основного информационного документа потребуютс я
усилия нескольки х человек , в первую очередь специanиста по выборке, руководителя по вводу
данны iс и аналитика, но никто из них, вероятно , не будет считать это свсе й основной
обязани остью . Точно также, существует тенденция распределять функцию архивирования
секретарю , ответс твенному зазаписн на бумаж�-п,гх носителях, и руководителю по вводу данных
на эпектронныеносители , в результатечего могутлегко возникать пробелы . Следует определить
и ответс твенных за каждую часть обслужи вания заявок на получение дяин ых - кто должен
выдавать разреш ения ( если их вообщ е кто- либо будет выдавать), готовить информацию к
отправкеи вести всенеобходимыефайлы .

Вполне очевидно, что отс утс твие четко определеин ой системы ответс твенности за
распространение данных может затруднить доступ к данным в той же степени , что и плохая
политика. В краткосрочной перспективе ответс твенность за организацию документирования и
начan о распространения данных должна быть возложена на руководителя обследования. В
средне- и долгосрочной перспективе надо произвести распределение обязанностей на более
постоянной основе, т.к. для этого лица могут быть определены другие обязанности . Обратим
вни мание нато, что, возложени е ответс твенности по предосrавлению ответа на каждую заявку
на кого-либо из руководства статистического агентс тва не являетс я решением проблемы . Эти
руководители слиш ком заняты , и если им придетс я заниматься каждой отдельной заявкой на
получение данных, то потенциan ьные анan итики будут получать обслужи ваться из рук вон
плохо. Ответс твенность заэтодолжнабыть возложенанаоперативный персонan.
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В . Статистическнй сборнин

Стати сти ческнй сборин к являетс я не только первой продукцией , получеин ой в
результатс проведени я ОУЖ , но таюке и наиболее читаелп, л� документом . В настоящ ем разделе
приводитс я его содержаин е, формати процесс, необходимый для его сос тавления.

СОД ЕРЖ АНИ � Сборник предсrавляет собой набор тщ атс льно отобрат� � пс таблиц ,
содержащих базовсе описание различньпс аспектов жизнеин ого уровня. В ин х, например,
должны отражаться занятость, жилиццгые условия, грамотнос ть и зачислени е в учебные
заведеин я, потреблеин е продуктов питаr п�гя, забапеваемос ть и папьзовани е медицинскими
услугами , наличие ос новной инфраструктуры ( транспорт, водос набжеин е, снабжеин е
электроэнергией).

В сборин ках должны отражаться частоты или средни е значеин я отобранной группы
показатс лей жизнеин ого уровня. Кроме того, все зro должно быть табулировано по ряду
социально-экономических групп. Так, в ин х может быть представлен процент грамотного
населеин я или занятости по сельским/ городским районам , по полу и по возрасту. В таблицах
следует показать различия значеин й переменных, имеюцц[ х больш се значение для даин ой
страин . Например , в некоторых странах разпичия в зачислеин и в учебные заведени я в
зависимости от пола и региона могут быть сущ ествеt п-пял�ги, тогда как в других -
незначительньвии. В пос леднем случае нет больш ой необходимос ти вклю чать такие показатели
в таблицы .

В более обстоятельных обзорах содержатс я rаю ке перекрестные таблицы по группам с
различным материальным дос татх ом , такие, например, как квинти ли потре6леин я70. Самые
обстоятельные справочники включают таблицы по категориям бедных и небедных7l. Если для
определеин я социально- экономических групп используетс я черта бедности , эти же таблицы
должны быть сос тавлены в квинти лях и децилях72. Квинти ли и децили позволяют получить
больш ий объем информации о полном распределении материальногодос татх а, аих определеин е
являетс я менее спорным , чем определеин е черты беднос ти . Для расчета характеристи к
благос ос тояни я и чертьабеднос ти необходим высокий уровень сло�xi-i ос ти програмhgt рования и
приняти я аналити ческих решений. Если такие таблицы сос тавлены , оин всегда являютс я
интересным и полезным приложением к сборнику. Однако если их сос тавление значительно
замеддит подготовку сборника или вызовет слишком горячие споры по методике, то лучш е не
включать их в ос новной сборник , а пос ле их завершения подготовить отдельные отчетьа о
беднос ти .

Недостатх ом многих сборников являетс я чрезмернсе количество таблиц, многие из
которых не представляют сущ ественного интереса с аналити ческой точки зрения. В лучшем
случае, чрезмерно больш ой объем публикации затрудняет поиск нужной для пользователя
информации и таким образом лиш ает его интереса папьзоваться всем сборником . В худшем
случае, механическсе включениево многиетаблицы больш ого количества переменных нередко
приводит к тому, что в клетх ах содержитс я крайне ни зксе количество данных наблюдения. В
результате выводы , скорее всего, будут вводить потребителя в заблуждение. Зачастую , в силу
формататаблиц, зro неочевидно.

В приложении VIII представлено содержание стати сти ческого сборника комплексного
обследования домаш них хозяйств, проводивш егос я в Пакистане в 1991 г. Это превос ходный

�� В прмложенмм Х содержатся указания по их расчету.
� i Рекомендации по определению черты бедносr м мзложены в Ravallion (1992 г.).
�гОнм делят население на 5 мли 10 равновелмких групп наосновании показателя матермального досr атка. Что касается
анализадднных ОУЖ , то это зачасту ю потребленмедомаш него хоэяйства надуш у населения.

151



базовый стати сти чески й сборни к. В нем приводитс яинформация, разбитая по одному или гвэум
показателям для каждой перемени ой - регион, сельски й/ городской район, возраст, пап и
уровень образования соответс твени о. В приложени и IX приводитс я оглавлени е обследовани я
условий жизни на Ямайке 1993 тода. Это балее смелый докумен�r, бапьш ая часть таблиц в
котором дезагрегированы по квинти лям , а rлюке по сельски м/ тородским районам , приходам и ,
гденеобходимо, по возрастуи палу. В нем rлю кесодержатс я некоторыепродапьные таблицы . В
нем содержитс я rато�се много других таблиц , количество которых увеличнпось за последин е
годы , коr да были учтены замечани я читателей в rnношени и сборни ков, подготовленных за
предыдущ ие 5 лет. Таким образом , несмотря на то , что количество таблиц бапьш е
рекомендуемоr о, они не являютс я чисто механи ческими, а представляют интерес для
аналити ков.

Ц елесообразно дополни ть таблицы описани ем методологии обследовани я. В него
дапжно входить содержани е обследовани я, план выборки и его реапизация, а также
применявшаяся методика сбора данных на местах. Иногда в качестве приложени й
непосредствени о в сборни к вклю чаютс я палный вопросни к и основной информационный
документ. П о меньш ей мередолжнаиметься ссылка нато, где их можно палучить. В сборни ке
можетизлагаться палити кадоступак данным .

Н ередко полезно включать в сборни к некоторые данные издругих источин ков, помимо
обследовани я. Сравнени е показателей обследовани я с показателями из других источни ков
можетпредставлятьинтерес - например, можно сравни ть возрасти ую структуру по даин ым зтих
источин ков с показателями возрасти ой структуры , полученньn� в результате переписи
населени я, или же средню ю величину потреблени я надуцry населени я изобследоваин я с эти м
же показателем из национальных счетов. Если результаты подобных сравнени й хорошо
согласуютс ямежду собой , то это вызываетдовериеи к другим видам анапиза. Если же имеютс я
серьезные расхождени я, важно отмети ть, какими техническими факторами это может
объясняться. П олезно также включать информацию за предш ествуюц[ ие периоды . Например, в
таблице о сфере охвата государствени ой программы палезно указать стоимость такой
протрамл�шг. Это способствует повьпцени ю воздействия сборни ка на формирование полити ки .
Для этоr о, однако, обычно необходима помощ ь со стороны межведомствеин ой группы
специалистов, поскальку стати сти ческсе агентс тво может не быть достаточно компетентFшnк в
вопросах многих отраслевыхпрограмм .

Наряду с составлени ем базового сборника, предназначени ого дпя разработ� t ков
полити ки и аналити ков, целесообразно подготовить инф ормацию и в ряде других ф орматов.
Н an ример , в Н икарагуа стати сти чески м учреждением бьи сделан очень коротки й сборни к
рисункови комиксовдляраспространения в начальных шкалах ( см . таблицу 7.1.).

Ф ОРМ А Т. Составление хорош о отформати рованной таблицы считаетс я искусством .
Овла,цени е им зачастую дости гаетс я путем составления на начальном этапе неясных или
громоздки х таблиц , которые затем постепенно дорабатываютс я. П олезно изучать имеюцц�геся
сборни ки сцелью определени я наилучш их средств передачи информации ( см . пример во врезке
7.3). Н иже приводятс я некоторые принципы , испальзование которг�х помогает в составлении
наглядных таблиц .

. Заголовки строк и граф должны быть поняти ыми. Они далжны бьпъ написаны нормальным
языком без использования компьютерных названи й переменных. Если в них содержатс я
ш калы , необходимо указать верхние и нижние пределы . Например, вместо обозначения
квинти лей 1,2,3,4 и 5 их можно обозначить 1( наименее обеспеченные), 2,3,4 и 5( наиболее
обеспеченные).
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Рясунок 7.1: Прнмер статистицесколосборни калонаЧаль� иr тт гапам
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Врезкs 7.3. � Разн�п{а иеа� ухорош ей н длохой таб� п�ей

Разницу ме�кд�у хорош ей и плохой табли цей мона�о проследить напрюкере табли ц А , Б и В в насro ящей
врезке. Все таблицы относ ятс я к одной тс меи составпены наос нованни данных, палученныхв резульгвтс
обследования аа�[ззненных условнй наЯмайке. Первыедветаблиг� t бьим включены в справочник за 1988 г., а
последняявзнгаизсправочннказа1992 г. ( Таблюды изсправочниказа 1988 г. формати ровалисьодним из
авТоров настоs пцеro руководства, позтому мы считаем справедлс�шым подвергнуть их критю сев насr оящ ем
руководстве. Таблицаизобзора за 1992 г. предстаапяет собой результатсовместноro lрудаИ нституin в
стати стики и планировання Ямайни ).

Таблица из справочника за 1992 г. ( В) ro раз,до лучш е таблиц из справочника за 1988 г. Обратю�i
внимание на�го, ч�ro, поменsш месl алiи сlрокн и графы, втабли цу В моаа�овwдочитьтаблиr� тА и Б , палучив,
таtа�nк образом , одну таблицу вместо двух, а таюке включить данные, ко�горые могли бы сос тавить еще две
rаблицы , но ra6 лиtiy В все исе легче читать. Кроме �roro, систс маобозначений в rаблице В roраздо лучш е. И з
названня таблицы видно, ч�ro в данную rpy пrry вwдочены лиш ь больные и посl радавшие в резульrатс
несчастньnсслучаев, обращ авш иеся за медицинской помощъю в тс ченнечетырехнедеrп, ноro базисноro периода.
Загаповки граф указывают, куда обращ али сь за помощ ью - в частную нли государственную клин ику. Для
интерпре�rдцни rаблицы из обзора за 1988 г. читаlr. пь даr дt сен был знать, ч�ro под врачебным кабин етом
понимался частный секТор, а под ценl ром здоровья - государственный, �гогда как в отнош енни больню .[
разграничение не проводилос ь вовсе. В табли цах из обзора за 1988 г. не было указано ни тоro, ч�ro ци фры
1,2,3,4 и 5 в заголовках граф обозначали квинтнли поz реблення на каждоro членадомаш неro хозяйства, ни �roro,
кТо относ ился к сос тоя� ным жкreлям , а кТо к бедным . В таблице В оба � п�nснедос татх а ус� ранены . Кроме
тоro, в каждой сТроке эггой таблицы указываетс я ко�т�чество наблюденнй. И спат�зуя проценты , приведенные в
rаблице, мохо� о подсчитать ко�rп[ чество наблюдений в каждой клетх е. В табли це В видно, ч�ro проценты в
каждой группе из l рех граф в сумме дают 100, однако пос каr шку ко�rпi чество граф в каждой такой группе
невелих о, чита� по вполи е понятко, ч�ro зто действи� ельно так, хотя зта цифранебыла включена.

ЛРИМ ЕРЫ ЛЛОХИХ ТАВЛИЦ

ТаблицаА : М есто консульrации по уровню потn ебления
М ес�го 1 2 3 4 5 Ямайка
консулъташ� и
Ботш ницы 22,0 34,8 25,6 31,2 14,1 25,0
Ценl ры 40,4 16,5 19,4 12,8 8,5 18,1
здоровья
Врачебные 37,6 46,3 52,7 52,5 66,9 52,9
кабин еты
Аптени 0,0 0,0 2,3 0,7 1,7 2,1
На дому у врача 0,0 0,8 0,0 0,0 0,6 0,3
Н а дому у 0,0 0,0 0,0 1,4 2,9 1,0
пациента
Другие 0,0 0,8 0,8 0,0 1,4 0,6

ТаблицаБ : М есто консульташ �ти по районам

М ес�го Столичный район Другие � оропа Сельские а,р йоны Я майка
консультации } IC

Больницы 32,2 33,8 19,9 25,0
Ц енlры здоровья 16,8 10,3 20,1 18,1
Врачебные кабинеты 45,5 52,9 56,1 52,9
Атrгени I,0 1,5 2,7 2,1
Н адому у врача 0,0 0,0 0,5 0,3
Н адому упациента 2,5 1,5 0,3 1,0
Другие 1,0 0,0 0,0 0,6
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Ри м вР хоРош вй тлs л иц ы

аблица В : Использованиеучреждений государс»гвенного/ чпс»гного сек»горп » о кпличес»гву больиьеr/ лпс»градпаш иr в
езультате несчаст ньа случаев, обраиl авшихся зn .медицинской »о.моиl ью , приобрепгn вш их лекn рственные пре» прn» гы и
оспит ализированных в гnечение 4- хнедельного базового »epuodn �го рnйонам , квин» гиля.м, полу и возргге»ry

В какой сектор обраи{ались за Лроцент приобре» гавш их Лроцею п гос» и»ггигиз»рпванньа
.медицинекой по.мои{ью лекаретвенные препnрnигы ( из числа n бра»t иииги.r ся за

Лроцеюп обрат ивш ихся за »n мпи�ью )
»о.мои�ью

Классифика Гос. Частный Оба Гос. Час» гный 06n Гос. Час»гныгг 06n
ция сектор секгпор сект ора сек»гор сектор сек» гnpn сектор сек» гn р сект орn

Район
Столичный 26,0 62,6 10,4 10,4 66,8 4,5 5,0 0,8 0,6
район
Кингстон

{N=32li )
Другие 24,8 68,6 б,б 6,8 71,0 l,2 3,4 ?,3 0,7
roрода
{N=34.5)
Сельская 27,4 63,7 8,9 9,8 53,1 3,7 5,5 0,8 0,3
местнасть
(N=1 159)
Квинт или
Наименее 46,3 48,8 4,9 13,9 45,1 0,8 9,0 l, б 0,0
обеспеченн
ые (N=353)
2(N=?35) 41,8 48,4 9,8 14,5 45,4 4,0 5,3 ?, б 0,7
3(N=378) 28,8 65,9 5,4 9,4 57,4 2,0 3,0 O,U 0,5
4(N=381) 27,1 65,4 7,5 7,0 60,3 1,9 5,6 О,Ч 0,5
5(N=378) 12,3 78,1 9,6 4,0 73,7 3,1 4,4 0,9 0,4
Лол
М ужчины 27,6 62,5 9,9 9,0 60,6 2,5 4,2 0,7 0,7
(N=834)
Ж енщ ины 29,0 64,2 6,7 9,7 59,4 3,2 5,5 1, � 0,3
(N=990)
Возраст

(ле»г)
0-9 (N=488) 36,0 55,4 8,6 8,6 57,8 l,9 5,U 0,7 1,0
10-19 34,5 63,2 2,3 11,3 59,4 l,0 3,8 2,3 0,0
(ЛТ=22�7)
20-29 26,0 63,7 10,3 14,8 59,5 2,5 7,1 1,3 0,0
(N=132)
30-39 22,4 69,6 8,0 3,9 63,5 0,0 9,1 1,9 3,2
(N=146)
40-49 18,1 71,4 10,5 12,6 61,7 4,9 9,6 O,U 0,0
(N=146)
50-59 20,8 70,0 9,2 4,8 69,8 3,7 0,8 1,1 0,0
(N=151)
60-64 32,8 58,8 8,4 4,2 54,6 2,0 2,6 O,U 0,0
(N=101)
65+ 27,4 64,7 8,0 11,8 56,9 5,5 3,0 1,? 0,0
(N=433)
Ямаг� ка 28,5 63,4 8,1 8,9 58,5 2,4 5,1 1,1 0,4
N=1 825
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� Часто в ни жней части таблицы необходимо давать подробные пояснени я к кратi аi м
заголовкам строк и граф . Эти примечания должны содержать полные определени я
излагаемых концепций. Например, таблица может бьt ть озаглавлена -" Занятость по
возрастньлк грулпам" с заголовками граф -- "трудоустроенные", " безработt п�ге", "не
входящ иев рабочую силу" и т. д. В этом случае используемсе определени е занятости долха�[о
бьnъ приведено в ни жней части таблицы , например, " работавш иеодин час и балее заплату
в течени е недели , предшествовавш ей опросу". В различных обследованиях даютс я
несколько отличающ иеся друг от друга определени я одного и того же поняти я, поэтому
важf го четко излагать их.

� Необходимо иметь четксе представлени е о том , что табулируетс я. Сколько раз повторялось
то или инсе событие? С чем имеем дело - скоэффициентами, процентами или средни ми
величинаьаа? Если это коэффициент или процент, то каков делитель? Если это денежние
едини цы , то вкакой валюте? Закакой период и какиерегиональные цены применяю тс я?

� Н а чем основаны проценты - на обц�ей сумме строк или граф ? Н а этот вопрос мо�ни о
ответи ть, добавив строку или графу собщ ей суммой процентов.

� Должно бьt ть понятно, относитс я ли таблица ко всей выборке или топько к какой-та ее
части . Например, втаблице, содержащ ей данныео средней величинеполученных денежных
переводов, важно указать, к чему оти оситс я эта средняя величина - ко всем домаш ним
хозяйствам , независимо от того, получают они переводы или нет, или тапько к домашни м
хозяйствам , получающим их.

� Грулпировки должны соответс твовать тому, что имеет смысл или характерно для страны и
темати ки. Например, в модуле по образовани ю зачислени е в ш колу или посещ аемость
дапжны быть показаны для подгрулп учени ков на разньпсступенях сисreмы образоваин я.
Это может быть начальнсе образовани е, ни зш ая и высш ая ступень среднего образовани я. В
некоторых системах не делаетс я различия между средней и высш ей ступенью среднего
образования, поэтому в различных страмах возрастю � е границы несколько отличаютс я друг
отдруга�

� В хороших таблицах указываютс я не топько проценты или средин е величины ддя каждой
клетки , но и количество наблюдени й (N) в каждой клетке. В некагорых случаях это может
быть успешно сделано непосредствеин о в самой клетке. В других случаях это может
привести к тому, что таблица будетбеспорядочной. Иногда включени е N в заголовки строк
и граф или в отделы {ыестроки и графы придаеттаблице болееа[ асуратный вид и позволяет
эаинтересованным аналити кам рассчитать N длякаждой клетi аi.

� Считаетс я идеальным включать в таблицу стандартные ош ибки , доверительные интервалы
или проверки сущ ественных расхождени й между различными клетками, хотя по общ ему
мнеин ю , делаетс я зто редко. Даже если зтого не делать для каждой r зблицы , все же
желательно включать их, по меньшей мере, в некоторые ключевые r зблицы , например, по
уровням потреблени я, бедности или недсе дани ю различных социально- экономических
трупп (в качестве примера см . таблицу ?.1). В тексте не должны рассматриваться
расхождени я, за исклю чени ем случаев, когдаони серьезны и стати сти чески значимы .
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ТаГидп�а 7.1: О�бъем аы борю t, средiгее знаУение и стандартная ош ибка оценок потрейленил на дуцry
населенил, оGапедованиежизненныхуслоанй ( ОЖ .� ') населенил Яманю t а 1992 н 1993 гг.

ОЖ У 1992 ОЖ У 199 Э
Раяон К -ю обследуемы х Среднее С гандартнвs К-ко обследуемых Среднее С4�вхдарrная

домащ них потребленне ощ ибкв (%) домащ них хозяil сi в потребленне ош нбив (%)
хозя3i сi в (199г (1993 Sя майки )

аямаth а�
С rот�чиьill 1 001 22 653 3,6 647 30 766 4,4
paiio н
Кинrсroна
Другие ro роде 841 18 032 3,0 384 23 523 6,3
Сельсn �е 2 643 13 889 2,2 932 18 517 3,6
р 8Й ОН Ы
Ямаii ха 4 485 16 998 2 0 1 963 23 40R 2 7

Истv цник даЕrньгr. � И нсти�l � т стати сти ю �l Ямайки и И нсти�lут планирования Ямайки, 1995 г., приложение
IL4, с1р. 126.

� Применени е схожих форматов в той степени , в которой зто являетс я практи чным , может
помочь читателю понять таблицы . Например, если производитс я перекрестнсе
rабулирование ряда переменных по районам ( стапица, другие города, сельски е районы ),
агроклимати чески м зонам ( побережье, горы , джунгли) и палу ( мужчины , женщ ины ),
целесообразно представлять эти три субблокав таком же порядкепо строкам сверху вни э, а
графы далжны всегдаоставляться дляновыхперемени ых ( или наоборот).

� Для улучш ени я представлени я можно использовать трафики . В этих случаsпс важно
обеспечить сохранени е фактически х цифр, стоящ их за ни ми, и их определений . Иногда зто
дос ти гаетс я спомоц� ю тщательного обоэначени я графика. В бальшинстве случаев наряду с
графиком необходимо представить палную таблицу. Палеэную информацию об
эфс�l екти вном использовани и графиков можно найти в работе Tuft.e (1983 г.).

� Не обязательно, чтобы текстовая часть описани я каждой таблицы была объемной . Часто
такой текст грешитмногократными повторами и являетс я скучным , а его подготовка может
затянутьработу над сборни ком .

ЛРОЦЕСС. Как явствует иэ выш есказаин ого, подготовка сборни ка - это не сугубо
механическсе занятие.

Наиболее очевидным требовани ем , предъявляемым к нему, являетс я компьютернсе
програмлптровани е. Для этого вполне достаточно персонапьного компью тера хорош его качества.
Например , на момент составлени я настоящ его Руководства -- зто компьютер 486DX с памятью
8 мегабайт и скорос тью 50 мегагерц , тогда как для составлени я предыдущ их сборни ков
испальзовались менее сложные комльютеры . Сущ ествует нескалько стандартньпс
статисти чески х пакетов программ , способных справитьея с зтой зацачей, хотя одц-[ и иэ них
лучш е в одном отнош ени и , адрути е - в другом . При выборе компьютеров необходимо прежде
всего исходитьиэтого, каки екомпьютеры наибалееш ироко используютс яв коин ретной стране,
поскальку специалистов по компьютерному программированию не так много и их профессия
характериэуетс я высоки м уровнем текучести кадров. Грамоти ому программисту может
потребоваться от четырех до ш ести недель на подготовку таблиц для справочника. В cny чasnt,
когда программист ещ етолько овладевает коин ретным пакетом программного обеспечения или
осваиваетметодц� эффекти вного манипулирования бальшими и сложными наборами данных, на
зто может потребоваться бальш е времени . Бальш е времени затрачиваетс я и в случаях, когдз
анапити ки еще не имеют четх ого представления о том , как должт-1 ы быть пострсе ны таблицы
(что часто случаетс я при подготовке первого варизнта сборника на ос нове нового набора
Д 3Н Н ы Х).
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Составлени е сборника требует значительной амалити ческой работы . Несомненно, для
этого необходимо знать, какие вопросы являютс я наиболее важными , а также разбираться в
отраслевых вопросах. Например , для неспециалиста в области медицины вполне нормальным
может показаться составлени етаблицы по вакцинации малолетних детей , включая всех детей в
возрасте до 60 месяцев. Однако специалисты -медики исключают такой подход к разработке
таблиц, поскольку прививки должны делаться в течение первых месяцев после рождени я
ребенка. По этой причине аналити ки в области здравоохранения обычно изучают вакцинацию
детей в возрасте от 11 (12) до 60 месяцев. Именно эти данные можно сравнивать с нормой
всеобщ его, стопроцентного охвата или с целевым показателем на десяти летие - 80%.
Следовательно, при написании сборника важно обеспечить участие ряда отраслевых
специалистов.

Консультации по материалу, который следует вклю чать в справочник , чисткам даннътх
(см . врезку 7.4), определениям и возможным интерпретациям являютс я частью процесса
составлени я вопросника. Первоначальный список таблиц или набор факти ческих таблиц может

Врезка 7. 4: Чисткадаю iьи вов�лемл анапи .эа

При анапизе данньпгдля сос rавпения сборника сrати стическсе агентс тво не выполняет
функци и органа пос r авпяющего данные, а функцию органа, анализирующего данные. В этой рапи
оно сталкиваетс я с проблемой чистх и данньпс на более слож ном уровне, чем при простом
раепрое�гранении данньпг. В чаетнос ти , это каеаетс я проблемы недос таю иц� сданньпснаблю дений и
резко отклоняю щ их ся значений.

О недос rаю щ их значениях идет речь в тс х случаях, когда не занос итс я информация, коrорая
до�rn кна бытьзаписана. Например, если респондентсообщаето свсе й болезни и пос ещении врача, но
неуказывает, ю что обошлос ь это пос ещ ение, сколько времени он ждал приема и т. п.

Резко отклоняющеесязначениеможет бьггьэкс�гремальным и втожевремяправильным ( г- н
Рокфеллер расходует $100 внеделю наикру), нли же оно может бытьстапь непрадq оподобным , что
практически наверняка явпяетс я ошибкой ( бедный фермер, коr орый живет тапько эа счет
произю димой им продукции, �гратит $100 в неделю на икру). В ряде случаев дополнительная
информаци я, папученная от домаиi него хозяйства ( г-на Рокфетиера), может явпяться
подтверждением правипьности экстремальноro значения. Однако ю многих случаях очень слож но
определитьправr иьнос тьданноro значения. Дажеесли резко отклоняющиеся значения предсrавпяют
правильную информаци ю , но явпяютс я слишком нетипичными, они сильно впияют на
сrати стические данные обследования, существенно увеличивая средние значения и сrандартные
отклонения.

Нет анапитика, коr орый не задавался бы ю прос ом о том , что делать в случаях с
недос тающими данными наблюдений и резко отх лоняющимися значениями. Однако, прин имаемые
ими реш ения будут разпичными в зависимос ти от реш аемого анапитического вопрос а, испапьзуемых
стати стических данных и числа " проблемных случаев" в данных. Рассмо7рим эти проблемы и
ти пичныерешенияна�грех примерах.

Перекрестная твбуляция кацественныr данных. Рассмо�срим перекрестную табуляцkпо полов
по зачислению вначапьныешкапы . Каждая переменная втаблице содержитдва возможных отвеl а -
" мужской"/" женский" и "да"/ " нет". Если имеютс я всеответы и все они находятс я в правильном
диапазоне, таблица будет сос тоять издвух граф и двух строк. Если ж е механизм проверки качества
данных используетс я не полнос тью , могут вс�гречаться случаи отс утс твия информаци и или же в
ответе может быть записано не 1 или 2, а что- либо еще. В таких случаях таблица будет содержать
допалнительные строки и графы для недостающ их значений и неправильньnс отвегов. П оскальку
подобные данные наблюдений не играют сущ ественной рапи и не способетвуют пониманию
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Врезка 7.4

анализируемоro вопроса, они обычно исключаютс я из анализа. Однако аналитик дат кен о6ратиТъ
внимание на их част гность. Если на неправильные или недостаю щ ие ответы прих одитс я 1-2� о, э'го
недапхсно вызыватьсерьезного беспокойства. Если же они состанпяют 10-20%, ro э�го ужегою рито
том , что при сбореданных имели место серьезные пробелы .

Н езнацит� льные лроr туслаr в сосrr апяю щ нх переменных. Допустим , что анапитику
необходимо рассчиrать общие расходы домашних хозяйств, но проблема заключаетс я в том , что
некоторые из них не сообщ или , какую сумму они израсходовали на покупку спичек. Н екоторые
аналити ки вообще не обращают внимания на данную проблему, поскольку спички состаапяют
мизерную долю в общ их расходах домаш него хозяйства и вызы вают незначительное искаж ение
сравнений между домаш ними хозяйствами , представивш ими информацию о расходах на спички , и
теми, которые эroro не сделали. Другие аналитики могут исключить такие домаш ние хозяйства из
агрегатаданньvси, поскольку число таких хозяйств невелико, их вовсе не беспокоит то, что может
произойти возможное смещ ение или потеря степени свободы .

Бапее серьезны е лрогтускн в сост.запяю щ нх переменных. Если же проблема заклю чаетс я в
том , что некоторые домашние хозяйства не сообц�rии сумму расходов на основные продукты
пиrания, такие как рис или маисовые лепеш ки , то в этом случае необходимо найти реш ение, т. к.
впалне возможно, что этот продукт пиr ания состаапяет нескалько процентов от обццпс расходов
домашнеro хозяйства. Некоторыеаналитюси исключают эти домашние хозяйства из набораданных.
Д ругие производят условные расчеты суммы расходов по отдельным харакre ристикам других ,
" схож их " домаш них хозяйств. Э r о мож но сделать, испальзуя средние значения по другим домаш ним
хозяйствам в данной подвыборке или же среднее значение по домашним хозяйствам в этом же
регионе ( возможно, сельский район прибрежной зоны), одинаковый размер и одинаковсе
экономическсе положение домаш них хозяйств ( возможно, квинтили расходов, когда переменная
расходов вклю чает все товары , кроме выш еуказанньпсосновньvспродуктов питания). В лю бом случае
принимаемые реш ения впияют на анализ -" откорректи рованны е" данные становятс я бапее
однородны ми , чем исходные данные, снижаетс я дисперсия, а исследователь заменяет некоторые
фактическиеданныепредполагаемыми.

Вопрос об обработх е проблемных данных являетс я предметом серьезньvс споров. М нения
профессионалов расходятс я, зачастую коренным образом. Лоэтому трудно дать какие- либо четх ие
рекомендации отх осительно тоro, какие реш ения явпяютс я правильными. Тем не менее, все
аналитики сходятс я на четырех принципах:

� Строгое испальзование при управлении данными и их вводе всех процедур контраля качества с
целью сведения проблем кминимуму.

� Точное разъяснение примененньvс процедур, т. е., каличество рассмоТренньvсслучаев, правило ,
применявш ееся при определении того, действительно ли случай явпяетс я проблемным , и
принятые меры . Если недостаю щ им величинам насильственно присваивалось значение
(импугирование), то необходимо приводить применявшую ся ддя этоro палную ф ормулу.

� Обеспечение всех пользователей первоначальными ( исходными) данными, возмож но даже в
допалнение к " почищенным" данным , таким образом, чтобы пальзователи могли применять
другие процедуры для чистх и, если они сочтуг это необходимым или если они счиrают, что
существующеедокументированиепроцедур чистх и неотвечаетпредъявпяемым l ребованиям .

. И спользование статистических данньv с, которые относите,r тьно нечувствите,r тьны к резко
отклоняю щ имся значениям в тех случаях, когда эти значения представпяют серьезную проблему,
например, использование медианных значений вместо средних или межквартильного размаха
вместо дисперсии.
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разрабатьпзаться небольш ой группой специалистов на ос новании обсуждений , имевш их место
лри разработке вопросника и анализа подобных сборников, составленны х по результатам
схож их обследовани й . П олууенный черновой вариант необходимо представить на отзыв
специалистам в различных областях, которые должны высказать свои соображения по
следуюц�им вопросам : i) следует ли дополнить справочник таблицами или же из него надо
убрать некоторыетаблицы ; ii) правильноли даны определения, верно ли сгруппированы данные
и т. д.; и iii) дос таточно ли ясно для них, в качестве потенциальных пользователей, излож ен
материал .

Если планом обследования предусматриваетс я проведение работы на местах в течение года,
целесообразно пос ле первых шести месяцев сбора данных подготовить предварительный
справочни к и разос лать его ограниченному числу специалистов. Это предос тавит
программистам достаточно времени для соверш енствования их навыков, а многие
потенциальныепотребители получатвозможность обсудитьпредварительный сборник в полном
объеме. Затем , вскоре пос ле заверш ения ос тавшейся части работы на местах, можно на
основании полной базы данныхподготовить окончательный вариантсборника.

Г. Примеры дальнейш еro анапиза

Наборы данных ОУЖ представляют собой богатый материал ддя работы , выходящ ей за
пределы того, что может быть включено в сборни к. В настоящ ем разделе на некоторых
примерах показаны направления в использовании данных обследований типа ОУЖ . Он
сос тавлен как " набор образцов" распрос транеин ых видов анализа, основанных на данных ОУЖ .
Разъяснени е методики проведени я анализа или изложени е теорий о беднос ти и поведении
домаш них хозяйств не входило в задачи настояцi его руководства. Примеры , скорее, приведены
ддя того, чтобы стимулироватьпринятиетворческого подходаорганизаторами обследования при
разработкепрограммы проведенияанализав каждой стране.

В настоящ ем разделе кратко излагаетс я ряд ос новных вопросов, которые можно реш ить
с помощ ью данных ОУЖ . В качестве иллю страции по сектору приводитс я один пример , дажев
случаях, когда параллельные вопрос ы могут также реш аться в других секторах. Основной упор
делаетс я на анализ, влияюц.[ ий непос редствеин о на реш ения, принимаемые в области
экономической политики . Более детальнътй анализ, спос обствующ ий более глубокому
пони манию дом � �� гдтLгх хозяйств не рзссмзтривзетс я в настояi цем руководстве. Таки м образом ,
лриводимыепримеры никоим образом неявляютс я исчерпывающ им каталогом потенциального
либо проводимого анализа . Аналити ч еская работа, направленнаяна понимани евоздействия
структурных преобразований и основанная на данrтгх обследований типа ОУЖ , в общ ем виде
превосходно изложена в работе Demery, Ferror�i и Grootaert (1993 г.). Работа Deaton ( см . ниже)
мож ет рассматриваться в качестве учебникз по статистическим вопросам при анализе данны х о
домаш ниххозяйствах по отдельным аспектам врамкаханализамер экономической политики .

И сследоваю эе беднос ти

П РОФИ ЛЬ БЕД Н ОСТИ . Профили беднос ти выявляют несколько ее аспектов, таких
как: выявление бедных, определени е мест их проживания, способов зарабатывать на жи знь,
дос тупа к гос ударственным услугам и дотациям и пользования ими , атакже уровня их жизни в
планездоровья, образования, питани я и т. п . Для ос вец[ ения многочисленных аспектов бедности
используется больш ая часть информации, содержащ ейся в хорош ем сборнике. Ниже
приводитс ячастьвсего лиш ьодной таблицы изотчета о беднос ти в Эквадоре, Всемирный банк,
1995 а ( см . таблицу 7.2). Н екоторыевыводы , сделанныена ееос нове, включаютследующ ее:
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� Образовательный уровень главы домаил-гего хозяйства в значительной степени связан с
уровнем бедности . Среднестатистический глава бедного домаил-гего хозяйства как в
городской , так и в сельской местности Эквадоране имеет нач ального образовани я ( блет

Таблииа 7.2. � Н еколорыехараклеристикн бедньтхв Эквдпоре, 1994 г.

Го дские яйоньt Се�rвскне яйоны И тnго
Бедные Н ебедные Бедные Н ебедные Бедные Н ебедньте

Образованне
Образование В среднем по 5,2 9,1 3,2 4,7 4,0 7,5
главы стране 4,9 8,3 2,8 3,9 3,9 7,1
домашнет Кос rа 5,8 10,5 3,4 5,1 4,1 8 � 0
хозяйства ( лет) Сиерра 5,9 8,8 4.5 7,4 4,6 7� 8

Ориенте
Сос тnяtr ие
здороввя
Болезни, В среднем по 24,8 14,8 32,7 24,1 29,4 18,0
лечивш иеся стране 27,3 19,0 45,3 33,7 36,4 22 6
неофициально Кос r а 19,7 9,6 21,4 19,4 20,8 13 �7

Сиерра 26,3 10,7 20,1 14,4 20,4 13,2
Ориенте

З�цrя�т стъ
Н еформальны В среднем по 54,6 44,1 27,9 35,8 39,2 41,7
й сектор стране 54,6 44,1 19,6 24,8 37,6 41 6

коота s б, з 41, з зs,1 4г, б 4г,з 41,9
Сиерра 54,9 40,8 25,7 41,1 27,3 40,9
Ориенте

Реry лируемый В среднем по 15,5 35,3 3,4 9,9 8,6 26,7
сектор стране 11,8 31,1 1,1 3,1 б,б 24 4

Кос r а 22,1 41,3 5,4 12,6 11,1 29,2
Сиерра 8,7 40,0 6,4 26,8 6,5 31,0
Ориенте

Основные
услуrн
Канализация В среднем по 57,3 83,4 12,4 28,2 29,6 63,8
(%) стране 43,5 74,4 11,7 17,0 27,3 58 9

коота 78,9 9s,6 1з,s зs,4 зз,s 69,5
Сиерра 62,9 87,9 7,0 31,1 10,8 50,6
О риен re

Обеспечение В среднем по 97,8 99,5 62,0 75,8 75,8 91,1
электроэнерги стране 97,9 99,4 55,5 63,3 76,4 89 6
ей (%) Кос r а 97,7 99,7 69,8 84,3 78,4 93,0

Сиерра 93,6 96,5 36,3 74,4 40,1 $1,9Ориенте
Вода из В среднем по 61,2 78,8 18,3 23,0 34,8 59,3
т родскот стране 48,9 67,1 6,1 9,1 27,2 51,4
ю допрою да Кос rа 79,9 94,5 27,9 34,0 43,8 68,2
(4b) Сиерра 85,3 92,5 12,1 23,2 17,0 47,2

Ориенте
Сбор мусора В среднем по 59,7 76,7 1,1 5,6 23,5 51,5
(°/о) стране 52,2 68,9 1,3 6,8 26,6 52,1

Кос та 70,5 87,7 0,9 3,9 22,2 51,3
Сиерра 59,9 84,9 1,8 21,5 5,7 43,3
О иенте

И сто� чтrкданньrх.� Всемирный банк (1995 г. а), таблицы 2аи 26.
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учебы ). В сельской мести ос ти многие главы бедных домаш них хозяйств едва закончили
основной цикл начального обучения (3 года). Поэтому неудиnительно, что в то времн, как
уровень грамотности в стране составляет около 90%, более трети беднейш его населения в
сельской мести ости Сьерры не грамоти ы . И наоборот, главы небедных домаш них хозяйств в
городской мести ости Сьерры в среднем имеют среднеобразовательную подготовку, а иногда и
образовани е более высокой ступени , выходящее за рамки основного общеобразовательного
цикла (9 лет).

� Образовательный уровень главы домаш него хозяйства в значительной степени связан с
уровнем бедности . Среднестати сти ческий глава бедного домаш него хозяйства как в
городской , rак и в сельской мести ости Эквдцора не имеет начального образовани я ( б лет
учебы ). В сельской мести ости многие главы бедных домашних хозяйств едва закончили
основной цикл начального обучения (3 года). Поэтому неудивительно, что в то время, как
уровень грамоти ости в стране сос тавляет около 90%, более трети беднейш его населения в
сельской мести ости Сьерры неграмоти ы . И наоборот, главы небедныхдомашних хозяйств в
городской мести ости Сьерры в среднем имеют среднеобразовательную подготовку, а иногда
и образование более высокой ступени , выходящ ее за рамки основного
обц�еобразовательного цикла (9 лет).

� Обш ирная отраслеваяразбивкарабочей силы свидетельствует, чтоддя бедных в городской и
сельской мести ости неформальная деятельность играет разную роль. С помощ ью такой
разбивки проводитс яразличиемеждунеформальным , современньпц, государственньпии узко
определенным сельскохозяйственным секторами . Как и предполагалось, в
сельскохозяйственном секторе существует обрати ое соаr нош ение между долей занятости и
расходами на душ у населения, тогда как в гос ударственном и современном секторах -
прямсе соотнош ение между долей занятости и расходами на душ у населени я. Однако
наиболее интересные выводы связаны с ралью неформального сектора. В городской
мести ос ти этот сектор поглощает большую долю бедной рабочей силы , чем небедной, и
прежде всего женц[ ин . Около 65% заня�ъt х бедных женщ ин работают в неформальном
секторе. Получениеработы в неформальном секторе являетс я преобладающ им способом их
вступления нарынок труда. В сельской местности наблюдаетс я обрати ая картина - уровень
занятости небедных в неформальном секторе вьnце, чем бедных. Занятость в
несельскохозяйственных отраслях в сельской мести ости играет ваха-t ую роль ддя
пополнения доходов, получаемых в сельскохоэяйственном секторе, и предосrавляет бедны м
больш ие возможности покончить с бедностью . Если применить ш ирокое определение
занятости в несельскохозяйственном секторе, включающ ее как основную работу, так и
работу по совмести тельству, то становитс я очевидным , что до 50% небедных
трудоспособного возраста rак или иначе заняты внесельскохозяйственном секторе.

� Связь между бедностью и основными коммунальными услугами неоднородна, она зависит
от района, региона и вида услуги. Н ебедные в сельской мести ости находятс я в худш ем
положении , чем бедные в городской мести ос ти в том , что касаетс я водоснабжения,
санитарной гигиены , сбора мусора и снабжения электроэнергией. Однако услуги в
городской и сельской мести ости могут иметь различную функцию , например , угроза
опасности в связи с отс утс твием объектов санитарной гигиены в сельской мести ости гораздо
ниже, чем в перенаселенных городских районах, особенно в провинции Коста, где климат
способствует распространению болезней . Не все услуги являютс я показателем различий
между условиями жизни бедных и небедных. В настоящ ее время в городски х районах
Эквадора электричество подведено почти к каждому домашнему хозяйству, независимо от
его положения, тогда как в сельских районах существует прочная взаимос вязь между
подводом электроэнергии и доходом . Наиболее очевидно это проявляетс я в провинциях
Сьерра и Ориенте. Точно также, телефонизация не являетс я разграничительным фактором
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между бедными и небедными в городских районах и в то же время онз являетс я таким
фактором всельской мести ости .

Д Е ТЕРМ И НАН ТЫ БЛАГОСОС ТОЯН ИЯ Д ОМ АШ НИХ ХОЗЯЙ СТВ В К О ТД ' ИВУАР,
198Sr. ОУЖ полезны не только для измерения бедности , но могут также использоваться для
исследования еепричин , чтодолжно обеспечитьнеобходимуло информацию для разработки мер
экономической политики по снижению бедности . Работа Glewwe, в которой исследовались
детерминанты расходов домаш них хозяйств на материале обследования, проводивш егося в 1985
г. в Кот-д ' Ивуар, являетсяпримером такого исследования.

Используя методы множественной регрессии, он исследовал влияние уровня образования,
активив домацi них хозяйств, земли, находящ ейся в собственности домашних хозяйств, и
местную инфраструктуру на расход домаш них хозяйств на душ у населения. �з Было проведено
несколько видов регрессионного анализа отдельно для городской и сельской местности ,
некоторые результаты которых представлены в таблице 7.3. В городской мести ости уровень
образавани я как мужчин, так и женцдин положительно влиял на расходы домашних хозяйств.
Некоторые виды активов домашних хозяйств ( стоимость дома в случаях, когда он находился в
собственности домашнего хозяйства, деловых акти вов и сбережений в финансовых
учреждениях) также оказывапи сильнсе положительнсе влияни е на благос остояни е домацпt его
хозяйства. П осле учета всех этих факторов, региональные различия в уровнях расходов
домаихних хо.зяйств ( измеренные с помоцi ью фикти вных переменных для каждого региона)
оказыналисьнезначительными.

В селf. ски х районах Кот- д' И вуар образовательный уровень членов домаип t их хозяйств влиял на
расходы домашнего хозяйствз незначительно. Данная аномалия вызывает беспокойство
относительно значения образования для лиц , занятых в тра,диционных видах деятельности . Как
и в городских районах, обычно наблюдалось прямсе сооти ош ение между акти вами домашни х
хозяйс:тв и уровнями благосос тояния. Собственность на землю в сельской мести ости также
сущес�гвеин о влияла на уровни расходов домаш них хозяйств, а земля под какзо, похоже,
оказынала на них большее воздействие, чем земля под кофе. И нфраструктурз также влияла на
уровень благосостояни я в сельской мести ости - домаш ние хозяйствавдеревнях, расположенных
вблизи мощ еных дорог и рынков, были относительно более состоятельными , так же, как и
домаш ниехозяйства, проживавш иев районах с болеевысокими уровнями заработной платы .

Д анны е результаты имею т несколько последствий для разработки мер экономической
политики. Во-первых, уровень образования как мужского, так и женского населени я являетс я
важным детерминантом благосостояни я домашних хозяйств в Кот-д' Ивуар, в особенности в
городски х районах. Во- вторых, слабая взаимозависимость между уровнем образования и
благосостоянием домаш них хозяйств свидетельствует о ни зком уровне обучения в школах либо
о слабом влиянии полученных знани й на перспекти вы трудоустройства в сельской мести ости.
Более высокая степень воздействия на благосостояниедомаш них хозяйств земли под какао по
сравнению с землей под кофе указывает на нецелесообразность дотировани я или
стиму,7 ирования возделываниякофе. Наконец, влияни едорожной сети и расстояний до рынков
говорит о том , что улучш ение инфраструктуры может принести больш уло отдачу в сельской
мести с�сти .

�зОдно техиическоезамечание. Несмотря нато, что подраздепениедомаш них хозяйств на бедные и небедныена
основании уровня их расходовс последующ ей оценкой пробитипи логитре�рессии детермина�ггбедносги, возможно, и
выглядит приапекательным , однакопри этой методикеоценки игнорируетс я больш ое количесгво информации,
заключенной в переменной расходов домаш нет хозяйст ва, и, таким образом, это яапяетсяочень неэффективным
методом оцеики. Использованиерасходов домаш них хозяйст в непосредст венно в качест везависимой переменной яапяетс я
болееинформационнонасыцсенным.
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Таблица 7.3: Д ете минантьт овня асходовдомаш них хозяйств
Го дская Сельская

Уровеньобразованиянаибалее
образованньтхмуж цин
Начальнсе 0, Э760 (5, Э) 0,0406 (0,6)
Неполнсе среднее 0,6202 (8,6) 0,0820 (0,9)
Полнсе среднее 0,7957 (9,6) 0,0561 (0,4)
Высшее 0,9333 (9,4) -
Уровень образования наибалее
образованньтхженщ ин
Н ачальнсе 0,1130 (1,7) 0,0740 (1,0)
Неполнсе среднее 0,2418 (3,1) 0,2771 (2,2)
Полнсе среднее 0,3451 (3,4) -
Высшее 0,5208 (4,1) -
Н екоторьтеактивьтдомаиrнего
хозяil ства
Дом 0,0644 (5,3) -
Деловые активы 0,0419 (Э,Э) 0,1655 (4,9)
Сбережения 0,0815 (4,7) -
Гектарьт сельскохозяйственной земли ,
заtr ятой под
деревьями какао - 0,1721 (4,3)
деревьями кофе - 0,0439 (1,3)
Расстоянтr едо ближайш ей/ш его
мощеной дороги - -0,0432 (-2,9)
рынка - -0,0895 (-3,3)
Заработнаяллата - 0,3764 (6,4)
неквапи фииированньи рабочих
м ньт

ЭффектэкономиУеской средьr

И ЗМ ЕН ЕНИ Е Ц ЕН ПРОИ ЗВОД И ТFТIЕЙ Одним из наиболее ш ироко обсуждаемых
вопросов в середине 80- ых годов в Кот- д' Ивуар был вопрос о ценообразовании накофеи какао.
Цены производителей поддерживались значительно ниже уровня мировых цен . Налоги ,
взимаемые в соответс твии с проводимой полити кой , были важнътм источником
государственных доходов. В таблице 7.4 приведены результаты анализа, проведенного Дитоном
и Бенжамином (1988 г.), позваляющ ие определить один из аспектов возможных последствий
изменений палити ки ценообразования на кофеи какао. В первой строке таблицы показано, что
надецильнаибалее бедного населени я приходитс я 14 % лиц , живущ их в фермерски х домашних
хозяйствах и только 2,7 %- на дециль наиболее обеспечеин ого населения ( на ос новаин и
потребления в домашнем хозяйствена душ унаселения). Таки м образом , в среднем фермерски е
домаш ки е хозяйства бьии беднее в 1985 году. С другой стороны , в средней части диапазона
распределениядохода наблюдапась некоторая концентрация подвыборки фермерски х домаш ин х
хозяйств, выращивающихкакао и кофе. Изпятой строки видно, что сбыткакао был в основном
сконцентрирован в шестом дециле. Сбыт кофе в этом дециле характеризовался намного
меньш ей концентрацией, а непропорционально бальш ая доля приходилась на децили,
расположенные всерединеряда. Это означает, что если бы произошло увеличениецен накакао
или кофе, то доходы были бы распределены по всему ряду распределения материального
достатка, но при зтом наблюдалась бы незначительная концентрация в средних децилях.
Изменение дохода не давапо бы сущ ественных преимущ еств ни бедному, ни обеспеченному
населению .
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Таблица 7.4. �К отд 'И в а 1985 - Расп делительныеха истики во.япельтвания к и какао
п центеаселеняя влецидях ловсей не

Н ацлr ен 2 3 4 5 6 7 8 9 Н аиболее И лол�
ее обеспеУе
обеспеУ нньlе
енные 10
1

Ф ермеры 14,0 13,6 13,2 12,5 11,4 11,4 8,1 7,2 6,0 2,7 100
Лроизводи 9,5 9,8 13,0 13,9 12,3 13, б 9,9 8,6 5,7 3,7 100
тели какао
Лроизводи 9,0 11,5 13,9 14,1 12,4 13,0 9,2 8,1 6,0 3,1 100
тели кофе
Обраба� 'аи 11,6 9,6 11,2 10,3 9,2 22,2 7,6 9,2 5,6 3,7 100
наяземля
� М 9,1 3,0 6,9 4,6 5,3 49,0 5,5 б, б 3,9 6,1 100
продаж
какао
� М 7.8 6,5 8,7 12,7 13,8 9,2 12,4 16,1 9,2 3,6 100
продаж
ко е
Средний раигчленовдомаш ииххозяйств в сельском хозяйстве� 40- й процентю гь
Средний рангчленовдомаш ню схозяйств, выращ иваю щю скакао � 45- й процентю гь
Средний рангчленовдомацпгю схозяйств, выращ иваю щю скофе � 43- й процентю гь

Пряиединяе: Каждая строка в сумме дает 100%, таким обраэом , к примеру, первая строка показывает распределение
людей, прожи вающих вфермерскихдомашиих хозяйсr вах по децю гьным i руппам населения натерриторни все й страны , а
пскледняя - долю общего объема продаж кофе, которая выпадает налюдей в ках4i ом дециле. На xax4ioro человека дается
общ ий расход домаш него хоs яйсr ва на душ у населения, который прюсодится на то домашнее хоsяйст во, к которому он
принадлежит, а каждый дециль обозначает 10% людей, а недомаш ииххозяйсr в.

ll елоцник.� Д еатон и Б енжамин (1988), таблицы 11 и 38.

Безусловно, в целях получени я более полной оценки результатов таких изменений в ценах
следовало бы принять во вниманиеизменения в поведени и , вызванныеизменени ями вдоходах.
Например, фермеры могли бы увеличить покупки сырья и способы расходования их доходов
отразились бы на экономике в целом . Возможно, и что более сущ ественно, произошло бы
значит�ельнсе сни жение государственнъt х поступлений и , rаки м образом , увеличени е цен на
кофе или какао должно было бы обязательно сопровождаться определенной полити кой по
сокращ ению расходов или повыш ени ю доходовизальтернати вного источни ка.

И ЗМ ЕНЕН ИЯ Л ОТРЕБИ ТЕЛЬСКИ ,У Ц ЕН . Анanогичным образом ваха-1 о определить
зависимость материзльного достатка домаш него хозяйствз от изменени я потребительски х цен .
Сущ ественные изменени я могут быть обусловлены проведением полити ки реформ в области
налогообложения, субсидий или торговли. В Туни се потребительски е цены на ряд основных
продуктов были установлены правительством и в течени е многих лет на их доти рование
выделялись значительныесредства. Начиная с 1990 r ода, правительство лроводило лостепеннсе
изменени е уровня дотаций и доти руемых товаров, стремясь повысить эффекти вность и сни зить
бюджетные расходы по программе дотаций. В Таблице 7.5 представлены резульrаты анализа,
проведенного в ходе обсуждений правительством Туни са и Всемирным банком вопроса об
изменениях ценовой полити ки , которые было необходимо провести . ( см . Всемирный банк ,
1995). Бь1ло проведено моделирование влияния различных изменений цен на потреблени е
к�игорий по квинтилям расходов. П ри моделировании во внимание принимаютс я изменени я
доли потребления конкретных продуктов, обусловленные изменениями цен (например, обц�зя
эласти чность цен) при том , что все остапьные факторы оставапись неизменными. Согласно
оценкам , результатом гипотетической политики всеобц�его 50- процентного сокращ ени я дотаций
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было бы 30 1б сни жени е потреблени я калорий среди квинти лей наиболее бедного населени я.
Однако, согласно прогнозам , целевые сокращ ени я дотаций наопределенные товары приведут к
значительно меньшему сни жени ю потребления калорий , приблизительно на 19 1б для группы
наиболеебедното населени я, хотя моделировяниепоказало, что правительство Тунисамогло бы
достичь сравни мую экономию бюджетных средств при сокрацl ении дотаций по обоим
сценариям . Не удивительно, что правительство приняло стратегию , предусматривающ ую
целевыеизменени ядотаций .

Таблнца 7.5. � Тунис - АльтернатнвньтенагrрЕчвленияценовой лсvr итиктr и их лрогназируемый
э� хректнапитанни е �

Квинтили сходов
Н аибапеебедное Н аибапееобеслеценноенаселение
населени е
1 2 З 4 S с днееэнацение

Влияни еr илотетнУесни х иэменений цен .�
(1) SO S� сокращение -30,1 -24,3 -22,2 -20,6 -15,3 -21,9

дотаций
Процентнсе изменени е
количества калорий, в
общ ем потреблени и
калорий

1483 1688 1813 1975 2549 1902
Результи рующ ее
пот блениекапо ий

(2) Ц елевоесокращени е
П роцентнсе изменение
количествакалорий , в -19,5 -20,9 -22,6 -22,6 -22,5 -21,7
общ ем потреблени и
калорий

Результи рующ ее
потреблени екалорий 1708 1764 1803 1925 2332 1907

У вни 1993 г. Ккал 2122 2230 2330 2487 3009 2435

Доти руемыетовары как 58,9 49,4 47,4 42,4 28,4 45,3
доля отобщ его
п ебления 1993

Лрямечаняе:
Сценарий (1): Зависимост ь потребляеыоro количест ва калорий от 50 % сокращ ения дотаций отуровня 1993 года.
Сценарнй (2): Зависимост ь потребггяеыого количества калорий от полноro прекращения лотирования рядаговаров.
(ст ерилизованнсе ыолоко, хпеб нз Мукн rpy6oro поыола, обнчнсе буrьш очнсе расrхгельнсе ыасло)
О трицагельисе число указнвает насню кение потребпения кan орнй.
О ценки не содержаг ни форыацни о внедренни новыхговаров, начни ая с 1993 г.
Рекоыендуеысе суr очнсе потреблениекan орий: 2165 капорий на дуиry населения (1NS- М е� ународнн й ст андарт
питания).

И сro чн� rк.� Всеыирннй банк (1995 Ь), Таблицы 28 н 29.
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И ЗМ ЕН ЕН ИЯ В ЭК ОН ОМ ИКЕ В Ц FЛ ОМ . Соверш енно очевидно , что состояние
экономики в целом влияет на материальньl й достаток домашнего хозяйства. В конце 80- ых
годов экономика Перу подверглась сильным потрясениям . Объем ВВП на душ у населения упал
почти наодну четверть. Индексцен ( за Основу отсчетапринят 1980 год = 100) повысился с 3474
в 1985 г. до 40216592 в 1990. П роизошло резкое енижение международных валютных резервов.
Глюви и Холл (1992) провели анализданных ОУЖ вЛиме н 1985 и 1990 годах для определения
измененияматериальногодостатх адомашниххозяйств за этотпериод .

Таблица 7. 6 И .зменени емате �rальногодостаткав Лимезапе иод с 1985 по 1990 гг.
ВсенаселениеЛимьт, ВсенаселениеЛимь�, И зменение � сходов
1985-1986 гг. 1990 в пlлоц . отнош снии,

нацинаяс 198Sr.
Сl ледний (� v Средниil ( �̀v
уровень населени Ylловень насепею т

сходов я асходов я
Л ОЛ
М ской 7943,2 86,6 3613,6 85,4 -54 5
Ж енский 6681,0 13,4 3012,2 14,6 -54,9
УРОВЕНЬ
ОБРА30ВАН И Я
Безоб азования 4288,5 2,8 1770,7 3,5 -58 7
Начальное 5677,6 37,1 2324 4 32 6 -59 1
Общее с еднее 7145,7 35,4 3209 8 44 1 -55 1
С еднеетехническое 7087,5 5,3 3798,2 2 3 -46 4
Высш ее 15112,3 15 5 6945,7 12 9 -54 0

ое помимо с еднего 7634,3 3,9 4665,0 4,6 -38,9
РАБОТОД ,9 ТFЛЬ ГЛАВЫ
Д ОМ А .UlН ЕГ0
хозЯЙстВА
Гос да ство 9474,3 19,1 4155 0 14 6 -56,1
Частныест ы 7604,0 35,2 3321 2 34 4 -56,3
Частнсе домаш нее 3931,5 (1,3) 1782,4 (0,7) -54,7
ХОЗЯЙ СТВО

Индивидуальная трудовая 7126,7 (36,3) 3466,2 (36,4) -51,4
деятельность
РОД зАНЯ ТИИ ГЛАВЫ
Д ОМ АШ Н ЕГО
х О3ЯЙ СТВА
Сельсксе хозяйство 6430,0 3 7 3189,4 2,1 -50,4
То говля сл 7532,4 27,8 3259,3 30,3 -56,7
П омышленность емесла 5858,5 37,3 2793,3 34,7 -52,3
Г ажданскаясл ба 11307,8 23,0 5195,3 19,8 - � 4,1
БЕЗРАБОТНЫ Е 8098,5 2,9 2763,5 51 -65,9
Л ЕН СИ ОН ЕРЫ 7495,9 4,9 3733,3 6,9 -50,2
ВСЕ НА СFЛЕНИЕ 7774,4 100 3531,7 100 -54,6
ЛИ М Ы

Лриыечанне. Так как 0,3 % информации, полуценной на основе набпюде�гий в 1985-96 гг. и 1,8 %- в 1990 г., было
угеряно, проце�гr кs селения не дает 100 %. В слуцае вклюцения в расцеты одноro резко агклоняюцгеro ся значения,
средний уровень расходов населения со средним техническим образованием состаn ит в 1990 ro ду 6252,4 по всей Лиме.
Изменен.иерасходов, выраженное в процентах, нациная с 1985 т да, составляет -11,8 %.
Истоцник: Glewwe и Hall (1992), Таблица 5, стр.21.
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О сновны е результаты анализа заклю чались в том , что материальный достаток среднего
домаш него хозяйства в Лиме снизился более, чем на половину ( см. rаблицу 7.6), а
материальный достаток наиболее бедных домаш них хозяйств в среднем снизился ещ е больш е.
Уровень бедности населения, определяемый как неспособность домаш него хозяйства
удовлетворить свои основныепотребности в продуктах питания, возрос с 0,5 до 17,3 процентов.
Наибольш ее ладение материального досr атх а наблюдалось в домашних хозяйствах, главами
которы х являлись лица, имею щ ие начальное образование или не имею ц[ие образования вообщ е.
Не лроизошло значительного снижения материального досrатх а домаш них хозяйств, главами
которых были женщ ины , по сравнению сдругими домаш ними хозяйствами . ___

Таблтrца 7. 7 ос к ин ас в сельских " онах Вьетнама
Ю г Севе
И лоло ОбеслеУен Н еимущ ее И лоло ОбеслеУен Н еимущ и

ное населени е ное е
населени е населени е населени

е
П оезжиедо оги 58 0 58 1 57 9 76 8 88 5 69 4
Общ ественный анспо 61 2 61 1 61 3 47 2 54 3 42 7
Снабжение 91,6 91,6 91,6 85,6 90,0 82,8
электроэнергией/
Гене ато ы на станции
Снабжение 7,5 9,3 5,8 3,6 5,6 2,3
водоп оводной водой
Постоянный ынок 71 5 72 6 70 4 43 5 55 6 35 8
П очтовоеотделение 46 8 43 4 50 3 27 7 28 9 26 9
Неполное среднее 82,9 81,9 83,8 90,6 92,6 84,9
об азование
С еднееоб азование 10 6 12 3 8 9 9 3 9 4 9 3
Бесплатная ап�rека для 55,6 60,0 51,3 19,7 20,0 19,6
бедных
Аптека 78 3 80 7 76 0 65 5 72 0 61 3
Клиника 92 2 90 1 94 2 93 9 97 1 91 9

окто 50 9 60 8 41 0 34 7 42 5 29 8
Те апевт 100 0 100 0 100 0 94 0 96 8 92 2
М едицинскаясес а 94 4 95 2 93 7 88 4 88 8 88 2
Служба 18,4 22,2 14,5 27,8 29,9 26,4
сельскохозяйственной
п лаганды
П редоставление услуг 72,1 68,9 75,3 71,3 75,8 68,3
сельскохозяйственным
конс льтантом
Кооле ати в 8 7 8 9 8 4 90 6 94 2 88 3
П рограмма ликвидации 81,9 81,0 82,8 85,3 86,9 84,3
безграмотности среди
вз ослого населения
Би жат да 93 0 92 7 93 4 97 4 97,1 97 6

Лримечаяне. Расчетчерты бедносr и проведен по семи различныы регнонаы и в каж доы регионе отдельно но го родским и
сельсни м районам . Рациональная средняя черта бедносr и сост аапяе�t 1117 тыс. донгначеловека в го д.

и стоvник.� Всемирмы й банк (1994), Приложение 3.1, Таблица4 и 5, стр.168-169.
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Лредос тавvr ениеуслуг rос ударствелt ными уvfле�гспениями

Данные ОУЖ позволяют иэучить ряд аспектов в сфере предоставления социальных
услуг.

К ТО ИМ ЕЕТ Д ОС 7УЛ К УСЛУГАМ ? Определение кятегорий няселения, имеющ их
доступ к услугам , является первым вопросом , который необходимо ряссмотреть при изучении
системы предоставления социальных услуг. Данныевопросников ряйонного обследования могут
быть особенно полезными при реш ении зr ого вопрося. В Тяблице 7.7 приведен
дополнительный нябор данных по сельски м ряйонам , полученный в результяте проведения
ОУЖ во Вьетнаме и использовавш ийся при проведении оценки уровня беднос ти ( Всемирный
банк , 1995 b). Из тяблицы видно, что по сравнению с обеспеченным населением , доступ
неимущего населения к услугам в общем более ограничен , но эти различия относителыi о
невелики . Доступ к учреждениям здравоохранения на юге страны легче, чем на севере. Что
касаетс ядоступак сельскохозяйственным услугам и программам по ликвидации неграмотности ,
то он болееограничен.

К ТО Л ОЛЬЗУЕТСЛ УСJIУГАМ И .� Следую щий вопрос заключаетс я в том , кто
пользуетс я социальными услугами? Обследовани я домаил-�их хозяйств дают ответ и на этот
вопрос при условии , что в них содержатс я соответствуюцдие вопросы . Н а рисунке 7.2
приведены результаты обследования SUSENAS, проведенного в Индонезии в 1990 году,
представленные в Отчете Всемирного банка (1993 г.). Из числа больных, обращ авш ихся за
медицинской помоцц�ю в течение месяца, лредш ествую щего сбору стати сти чески х данных на
местах, 67 процентов приходилосьнадецильнаиболееобеспечеин ого няселения, в то время как
в дециле наиболее бедного населения эrа цифра составила 56 процентов. Ещ е бапьш ее
процентнсе различие наблюдалось среди медицински х учреждений, в которые населени е
обращ алось за помощ ью . 37% больных издецилей наиболее бедного населени я обращ алось за
помощью вгосударственные центры здоровья и их отделени я, и только 3% бапьныхобращалось
замедицинской ломощ ью к частным врачам . В проти волало� ость этому в дециле с наибалее
обеспеченным населени ем только 179b бапьных обращалось за помощ ью в государственные
центры .здоровья и их отделения, а к частным врачам замедицинской помош ью обрати лся 31%
населени я.

КАК I ТРОИ СХ ОД И Т РА СЛРFДFЛ ЕН И Е СУБСИД И Й ? Для завершения рясчетов по
распределени ю субсидий информацию об испапьзовани и услуг, полученную при обследовани и
домаид�их хозяйств следует дополни ть информацией о расходах по предоставлени ю услуг. Эту
информацию мояа-io получить либо избюджетных счетов, либо путем проведени я специальных
исследовани й . При наличии такой информации сrановитс я возмова- � nк проведени е анализа
аналогичного тому, что приводитс я в таблице 7.8. Суммадотаций , выделяемьлсна образование,
превыш ает сумму дотаций на здравоохранени е и на потреблени е керосина домаш ними
хозяйствами. Абсолютный объем дотаций , приходящ ихся на дециль с наиболее обеспеченным
населени ем , в 2-4 раза превышает абсапютный объем дотаций , приходящ ихся на дециль
наименее обеспечеин ого населения. Однако в дециле малообеспечеин ого населени я доля
субсидий в расходах домаш него хозяйства выше, чем в расходах дециля обеспечеин ого
населени я. Это говорит о том , что эти факторы , безусловно , позволяют дости чь равновесия в
распределени и социальной помощ и.
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Рисунок 7.2. � И �цгонезия - Процентбальныхв лрогилом месfщ е, обраz цввцдr хся замедицинской
ломощ ью , с раэбивкой ло децилялt и ме,rпtz �инским у3rреждениялr, в которьrе обращапись эа
ломогг� ю в соответствии сдан� ицтобследовани я SUSENAS 1990 г.
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1- процент; 2- наиболее бедное население; 3- децили; 4- наиболее обеспеченнсе население; 5-
бальница; 6- государственный ценz р здоровья; 7- другие медицинские учреждения; 8- частные
врачи; 9- отделения государственньи центровздоровья.

Наиболеебеднсе Децили Наиболее
население беспеченнсе

население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Больницы 2 2 2 2 3 4 5 5 7 9
Частныев ачи 3 4 5 6 7 8 9 13 19 31
Государственные центры 21 24 26 26 24 24 24 22 19 13
здо вья '
Отделения 15 13 12 11 11 9 9 8 6 4
государственньи
це ов здо овья
Другие медицинские 16 19 17 19 18 20 18 19 14 10

еждения
Итого 57 62 62 64 63 65 65 67 65 67
Источни к.� Вселzирный банк (1993 г.), Рис.1.10, стр. 18

КАКОВО КА ЧЕСТВО УСЛУl7 Информацию о кзчестве предоставляемых услуг можи о
получить на основе данных обследовани й специализированны х учреждений , которы е, в ряде
случзев, проводятс я совместно с ОУЖ . Пзраллельно с обследованием жи зненных условий
"Ямяйкз-1989-II" бьи о проведено обцп�рнсе обследование специализированных учреждений .
Обследованием были охвачены все государственные и части ые больницы , все государственные
центры здоровья и выборочно частные центры здоровья. Была собрана информация о
персонале, зданиях, оборудовании, материально- техническом снабжении и ф инансах.
Собранная ин� юрмация бьиа представлена и обобщена в работе П ибоди и др. (1993). В
результате ряда интересных наблюдений ( см . рисунок 7.3) бьи о выявлено, что по сравнению с
частными специализированными учреждениями , государственнi,t е ( городскис и сельсk�ис)
специализированные учреждени я предоставляют более кзчественные услуги по перинатальной
диагностике и обучению будуцt их матерей , иммунизации и планированию семьи . Что касзетс я
частных специализированньпt учреждений , то они находятся в лучш ем состоянии , проводяТ
более качественные лабораторные анализы , лучш е оснащ ены и обеспечены матс риалалц t. В
целом наблюдалось незначительнсе разпичие качественньix показателей между
государственныл�и городс� t ми и государственными сельскими специализированными
учреждениями .
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Таблица 7. 8 Индонезия - Расп делени енекотn ьи с идий
Год Децильнаименее Деш�ль наиболее Среднееэначениепо

обеспечеин ого обеспечеин ого стране
населения населения

С бсидии на населеки я в ияхв месяц
Об вание 1989 1161 2469 1520
Зд оох ение 1989 113 313 213
Потребление 1990 94 447 243
ке ина
П центнсе отнош еки ес бсидий к асходам домаш него хоэяйства
Об азование 1989 13 18 4 04 6 57
Зд авоох анение 1989 1 00 0 38 0 70
Потреблеки е 1990 0,84 0,56 0,82
ке ина
И сло� гк. � (7 гчет Всемирного банка (1993), Приложение 2.2, Таблицы 3, 4, 8, 9, 13 и 14.

Прилrе� ани е: Иэ источни ка не было получено таблиц с точными цифрамп� . Эти графики
представляютсобой приблизительнсе изображеки еисходныхтаблиц .

И сло� к .� РеаЬодуи др. (1993), различныерисунки .

КАК ОВЫ БУД УТ П ОСЛЕД СТВИЯ П ОВЫ Ш ЕН ИЯ I7ЛА ТЫ П ОТРЕБИ ТFЛ ЕЙ ЗА
УС.lI УГИ ? Важным вопросом экономической полити ки в ряде отраслей являетс я зависимость
пользования услугами и доходов учреждений , предоставляюцLих услуги , от уровня возмещ ения
издержек. Был проведен глубокий аналиэ эти х обоих факторов на основе даt пi ых ОУЖ в
основном в сферездравоохранения и части чно в сферепросвещения. Н арисунке 7.4 приведена
модель, демонстрирующ ая изменеки я в структуре пользования медицинскими услугами для
детей в зависимости от четырех альтернати вных вариантов полити ки ценообразования.
М оделироваин евьт олнено Гертлером и Ван дер Гаатом (1990 г.) длярегионов Сьерра в Перу на
основедз�п-i ых ОУЖ 1985 года.

М оделироваин е проводитс я дважды : в первом случае показано, что происходит, если
частные врачи сохраняют размер платы за услуги на прежнем уровне в условиях повыш ения
платы в системегосударственного здравоохранения; во втором случаепоказано, что происходит,
когдзчастные врачи повьnцают размер платы зауслуги в связи с повъnцеин ем плзты в системе
государственного здравоохранеки я. В обоих случаях число детей, обраидаюцi ихся запомощ ью в
медицинские учреждения, ски зитс я. В первом случае часть больных будет реже обращаться за
медицинской помоцц�ю . Другзя чзсть больньпс все же будет обрзщ аться за медицинской
помоц� ю , однако эти больные будутчащ еобращ аться к части ым врзчам , чем в государственные
клиники . Во втором случзе снизитс я количество больных, обращающ ихся за помощью к
частньпкврачам .
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Рисунок 7.3. � Олределею � rе локазатrли качества медиг[инских уцреж пею цt на, Ямайке в
соотвелствтrи с pactu тrpeю iьur мидулем охр�аньr , �q оровья населени я. О бследовани е � гоtзнен tл:�
словяй 1989 г.
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1- качест во дородовот ухода; 2- дмап t остика и консультирование беременных; 3- процент медицинских учреждений; 4-
тосударст венные городсю�емедицни сю �е учреждения; 5- ro сударст венные сельские медицинсю�е учреждения; б - част ные
ыедицинсю �е учреждения; 7 процент 60 игьниц , выпапняю щих тест ы (7 или 60 игее из 8); 8- процент 60 игьниц,
предлагающю с15 консультативных успугмэ 20; 9- основнсе оборудование н ет применение вмедицинских учреждениях;
10 - 60-процентная оснащ енност ьосновным оборудованием ; 11 - 60 % оборудовання находится в рабочем сост оянеп+.

Ральгосударствею iьсr лроrрамм

И , наконец , результаты реan изации государственных программ также представляют
интерес. Для оценки результатов программ дополни тельно к данным обследования домашних
хоэяйств часто требую тс я специальная выборка и другие наборы данных. Н иже приводитс я три
примера, в которы х были еравни тельно упрощ ены специальные характеристики построения.

КАК ОВА ЭФ ФЕК ТИВН ОСТЬ I7РОГРАМ М ОБЩ ЕС ТВЕН Н Ы Х РАБОТ ДЛЯ
РА Ь' О ЧИХ ? Правительства нередко финансируют программы общ ественнь�х работ в рамках
мероприятий по снижени ю уровня бедности. Идея заклю чаетс яв том , чтотолько действительно
неи: Чуцi ие готовы рабоrать на времени ой работе, предлолаг�ающ ей тяжелый физический труд и
низкую заработную ллату , за счет чего обеслечиваетс я высокий уровень адресности работ.
Важи о оцени ть нетолько степеньдостижения адресности , но и определить выгоды , получаемые
рабочими от реализации программ . Нередко рабочим приходилось заниматься трудовой
деятельностью в отс утс твиетакой програч�мы . В качествеальтернативы они могли бы продавать
жевательную реэинку на улице или приходить каждый день н:i места на� t ма рабоч� t х на
поденную работу . Заработок на такой работе скорее всего низок , однако она поэволяла бы ич�еть
некоторый доход. Таким образом , для рабочих, эфф ективность вы полнения общ естненны х работ
в денежи ом исчислении заклю чаетс я в разнице между размером заработх а, выплачиваемого в
рамках такой программы , и лю бым другим зарабагком , который рабочис могли бы получать,
занимаясьальтернативными видами трудовой деятельности.
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Рисунок 7.4. � М оде.лирование ттлатъr за лредос тавлени е медиц�игскоr о обслуживанил детялr в
rионах Сье в П е 1985 г.
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1- Сьерра, кеизмеккый размер платы за услуги часткого врача, кезавискмо от повьпцския платы за
услуги в системс ro сударствеккого здравоохракекмя; 2- Сьерра, повыш екие r тлат[,[ за услуги часпt оro
врача в завискмости от повыш екмя платы за услуги в систс ме ro суддрствеккоro здравоохранекия; 3-
процегггбаль�t ьос, обращ ающ ихся за медицинской помощ ью ; 4- Yl ю векь отс чета; 5- цековой сценаркй; 6
- частЕ[ ый врач; 7- бnпькица; 8- кликика.

Лримечдння по ценовыы сцендрияы :
Уровеньотс чета: все ппаты эа ыедицинсни еуспугм �+ачинаются с0 ю ггсй.
Сценарий 1: М атазалечеlt иев бnпь� l нцеусганааливаст ся в р� ыере 7,5 иl гтей.
Сценарий 2: М атаэалечениев бnпьнице усганавпиваст ся в р� мере 15 иl гтей.
Сце� l арий 3: М атаза лечеиие в бnпьнице усга�l авпиваст ся в р� мере 15 иl гтей и пл� т� за лечеlt ие в клинике - в раэмсре
7,5 иl гтей.
С ценарий 4: М � та � а лечение в бn пььl и lt е устанааливаст сн в раэм ере 15 и l гтсА и пл� та � а лечеll ие в кли ll ике - в р� мерс 15
иt гтсй.
Лримечаir ис: Из источника не бьио лолучено таблиц с точными цифрами. 3ти t раф икн явпяются tl ри5лнэительным
нзображенисм исход}1 ыхтаблиц .
И ст чник.� Gertler и van дегGаац (1990 г.). Рисунок 7-4, с1р .113.

С цслью оцснки эффсктивностt � програ.нм обшсствснных работ, финанс}�русмых за счст
срсдств Рсзсрвного социальноr о фонда ( РСФ ) Боливии , бьи[ о провсдсно сшс одно обслсдованис
ДОПОЛНNТСЛbн0 К ГI ОС70 ЯННОму О6сЛСДОваниЮ D БОЛИDИи. ГI ОСТОf1 ннОС О6сЛСДОDанис
псриод}t чески провод[ �лось во вссх городах странl][. Параллсльно с провсдснисм Лостоянного
обслсдования 1988 года, п� боркс pa6o чtitx, работаю ш их в рамк:ix прос к-r а РС Ф тэ городск}[ х
ра[i онах, был роздан вопросник , аналогичныF� вопроснику для провсдсния Постоянного
обслсдования. Для анализа бьи[о провсдсно объсдинсние дlзух наборов данных: данныс,
получснныс в рсзультатс провсдения национального обслсдования, бьи и использованы для
модслирования размсра заработкз рабочих, охвачснны х программой РСФ , в слуг[ ас, ссли бы он[[
нсбыли заняты наобщсствснныхработах, финансирусмых РСФ .

Н а рисункс 7.5 пригзсдсны нскоторы с рсзультаты , получснныс Н ью маном , Й оргснссном
и Прадханом (1992 г.). При атсутствии программы , фин:i нсирусмоl� РСФ , больш инст во рабочих
относилос ь бы к послсдним чстьlрсм дсцилям дохода. Таким образом , цслсвая направлсннос ть
(ддрссность) программьl бьи[ а эс�х�ккт[ изно}1. Кромс того , при наличи}[ программ ,
финансирусмых РСФ , распрсдслснис дохода смсщастсн ввсрх. Такиыt образом , это
спос обствовапо повышснию материального достатка рабочих. Н а рисункс 7.5 покl зана разница
в уровнях социального обсспсчсния. Столбики чсрного ц[ зсrl прсдсr. и; ляют размср заработка
pa601INX в ОТсутствис прОГраммы О6Щ сствСНныХ работ, ф } �н:i нс} �pyc мoit РСФ . БСЛь1 с стОЛБ}[ кИ
указьl в:>} отразмср иХзаработх ав слуЧаспровСДСНия програ>v1 мL1 РСФ . N3 Гра( � ика в}i ДН0, `! ТО
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Рис. 7.S Д охоlг бочнх эанят� тх вл вРезе внолосоциального ндаБсvrивни
so

�
во

�.а

�5 зо
е

w гоо̀

�
$ 10
0.

О , , ,
l г 7 4 5 6 � � 9 l О

D м �7в of рr � � ку ват т Вв 'si В о&viв Ра т ш м l Sш vy

� Wi Ш Вт � гSеву Веоi вl Риад � Wilkeat Вв вгSп ау Воаi вl Раад

1- процент рабочих РСФ в дециле; 2- дециль основных заработков по даин ым П остоянного
обследовани я в Боливии ; 3- при работев рамкахпрограммы РСФ ; 4- безпрограммы РСФ .

Лрнмечанне: И з ист очника не было лалучено таблиц с точными числамн. Эти графини явпяются лриблизитеl ьным
изображением . И сго чннк: Newman, Jotgensen и P�adhan (1992), Рис. 4.3, ст р .б1.

опрош енных лиц получает трансферты , этз цифра в развивающ ихся странах намного выше и
составляет от 19 % до 47 %(Сох и Jimenez, 1993 г.). Разработчикам политини необхопимо
прини мать во внимание эти факторы при приняти и реш ени й . Во- первых, надлежац� й размер
государственной системы социальной зацl иты частично зависит от разлt ера уже сложи вш ейся
частной системы социальной зацпаты . Предполатается, что в условиях отрани ченности средств
государствени ого бюдж ета, ассигновантТя необходимо сосредоточивать на участках, в которых
эффективность частной системы социальной зацпаты является минимальной. Во- вторых,
частныетрансферты могутреагировать на изменени я в государственньix программах, что может
привссти как к снижени ю , так и к повьицению эффективности программ . Например,
повьпцение государственных пенсий может не привести к ожи даемому росту благосостояни я
престарелых, если в ответ на эти меры дети снизят объем материальной поддержни своим
р ОД Н ТеЛЯ М .

Обследования домаш них хозяйств особенно ваха-�ы для анализа характеристик часм i.t х
трансфертов между дом� пг� гт+ми хозяйствами наличности и товаров в нату ре. Резульrs ты
обследований могут пролить свет на то, каким образом харакre ристини и объем частньix
трансфертов связаны с доступом к государственным трансфертам и другим харак re рисгикам
домаип�их хозяйств. Далее на основании эти х фунxil ий можно смоделировать зависимость
изменения размсра частных трансфертов от изменения объема государственных трансфертов.
Д ля изученин роли трансф ертов исследователи ислользовали наборы данны х обслсдования
домаш них хозяйства в рядс развиваю цiтl хся стран ( П еру, К от- д' И вуар, Гана, Ф илиппины ,
Колумбия, Польш а, Кыргызсrан и Россия).

Каковы жс рсзультаты нсдавн�i х обслсдований? Исслсдоватс лями выявлено, �iто
получатс лями частных трансфсртов являю тс я домаш нис хозяйства, которым такж е оказы вастс я
помоцдь в рамгсах государственных программ , а именно: неимуцитс слои населения, прссr арелые,
инвалиды , катс гории населсния, лиш снны с доступа к ф ормальным креl цt там ( напримср,
женш ины и молодсжь) и безработныс. Кромс того , частныс трансферты реагируют на
проводимую правительством политику, что илi сст важныс опсрационныс послсдствия для
распределени я государственны х трансфертов.
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Нсточник: Сох н li тевег (1993 г.)

Ф акты говорято том , что частныетрансферты могут " вытесня-r ься" гос ударственнььци .
П о оцеин ам Сох и 3imenez (1993г.) увеличени е гос ударствени ьix пенсий в Перу на 100 единиц
приведет к сокращени ю часгных траисфертов на 17 инлей , в резульrате чего рост дохода
домаш них хозs иt ств спрестарелыми членами составитвсего 83 интии (см . рис. 7. бз).

Эффект "вьггесненйя" s шляетс я ещ е более поразительным на Ф илиппинах, в стране с
минимальной системой социального обеспечения и ш ироко распрьс траненной системой
частных трансфертов. Например, повышени е гос ударствени ой пенсии на 100 песо выш едш им
на пенсию членам домацд�их хозяйств, привело бы к расчетному сокращ ению частных
трансфертов на 37 песо ( рис. 7.6b). И если бы на Ф илиппинах бьи а введена система
страхования занятости , сокраt цени ечастныхтрансфертов было бы настолько значительнъz~i, что
доход домацt ни х хозяйств с безработкыми членами оказался бы ненамного выш е. ( рис. 7. бс).
Таким образом , несмотря на то , что адресные гос ударственные трансферты домацr ни м
хозяйствам однозначно принесли бы им выгоду, эф фект от такой помоi щ t оказался бы ни же
того, что определяетс я на ос нове анализа, не принимающего в расчст поведенис частных
трансфертов.

17УТИ Л ОВЫ Ш ЕН ИХ JG4 ЧЕСТВА Ш К ОЛЬН ОГО ОБУЧЕFIИЯ . В настоящ ее время
общ епризнаин ьпк являетс я т т факт, что экономическсе развитие в значитс льной степени
зависит от уровня образовани я населения. Тем не менее, ш колы во многих развиваю щ ихся
странах крайне неэффективны в преподавании ос новнъгх навыков и умсний. Таким образом ,
исследонания по определению путей повыш ения эфф ективнос ти процесса обучени я в цпсолах
являю тся высокоприоритс тныл,си . С целью исследования влияния характеристи к учебнълс
учреждений и преподавательского состава науровень цлсольного образования, в типовсе ОУЖ в
Ганебы�zи вклю чены дополнительныеподробные вопросы и тс сты науспевасмос ть. Резульr аты
обследованиялриведены в рабо-re Glewwe и 3acoby (1992 г.).

ГI олучсны следуюц�ие важные результаты исследовання дстс рминантов успеваемости в
срсдних ш калахГаны : (1) успевасмос тьпо матс мати кси чтению ( английский язык) повышастс я
при наличии класеной дос ки ( которая не весгда имеетс я в школах Ганы ); (2) успевасмость по
матс матикс и чтению ниже в ш колах, где во время дождя в классах протс кают крыш Fi; (3)
больш ес каличество учебников спос обствуст повышснию успсвасмос т}t по чтению . П овышснис
качества цгколъного помещ ения епосо6ствусТ нетолько более полному усвоен ll ю матерlt а.за за
акааемический год, но rаю ке повыш аст количсство лст обучсния срсднсго учсника в ш колс.
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Дополни тельно к данным о домаш ни х хозяйствах была собрана информация о
стоимос ти классных дос ок , ремонта крыши и учебников. П о каждому виду инвести ций бьио
рассчитано соотнош ени е междry выгодами и издержками. Классные дос ки характеризовanись
самьr м высоки м соотнош ением , следую щимн по значимос ти были ремонт протекающ ей крыш и
и обеспечени едополни тельными учебни ками. Эти капитan овложениядали бы больший зффект,
чем ш ироко обсуждаемсе строительство больш его числа школ и увеличение преподавательского
сос тава.

Д егермянантьтреш ений домаиr ни ххазяйств

Если правительство намерено влиять на определенные показатели , как например,
уровень зачисления детей в ш колу, питание детей или плани рование семьи , оно должно
определить, каки ефакторы влияютна реш ения домаш ни х хозяйств. Таким образом , " базовые"
научные исследования предос тавляю т полезную при разработке государственной политики
информацию . Больш ой объем аналитической работы подобного рода был проделян с
использованием данных ОУЖ .

ОIIРЕДЕЛИ ТЕЛИ Ф ЕРТИЛЬН ОСТИ И И СIIОЛЬ30ВАН ИЯ К ОН ТРАЦЕI7ТИВОВ .
Основным преимущ еством использования результатов ОУЖ ддя ана�гиза

демографического поведения является наличие большого количества экономически х
переменных, которые могуг быть соотнесены с физически ми лицами и домаш ними
хозяйствами . Тахиедемографически еобследования, как Всемн рное обследованиефертильности ,
демографическое обследование и обследование состояния здоровья населения позволяют
собрать больш ой объем информации по демографическим переменным . Н а их основе
проводитс я исключительно точная оценка уровней фертильности , смертности , состояния в
браке, использования контряцепти вов, кормления грудью и т. д. Однако, более широкое
ос вещ ени е демографически х вопросов дости гаетс я за счет того , что не собирается другой
информации о женщинах, детях и домашних хозяйствах, позволsдощ ей определить факторы ,
обусловливающ ие эти демографически ерезультаты .

С другой стороны , при проведении ОУЖ обычно проводитс я сбор информации по
подвыборкам этих демографически х переменных ( фертильность, детская смертность,
использование контрацепти вов), однако они могут быть увязаны с большим количесr вом
экономн чески х переменных, измеряемых в домаш нем хозяйстве и общ ине: доход, расход,
м атериальны й дос таток и средства производства домаш него хозяйства; образование, подготовка
и доля работающих женщ ин , детей и всех других членов домашнего хозяйства; расходьl на
обучеин е и медицинское обслуживание детей в прошлом и настоящ ем ; стоимость, качество и
доступнос ть медицинского обслуживания и услуг учреждений по планированию семьи в
общ ине; стоимость, качество и доступность школьного образования ддя детей ; уровни
заработной платы и цен в общ инах. Кроме того, ОУЖ позволяют установить ш ирокие сияз�i
между различньп�ц-t членами в рамках домаш него хозяйствя и тем самым провести дет.2 пьны й
анализсос тавадомашнего хозяйстваи таких вопросов, как воспитаниедетей .

ОУЖ проводились с целью анапиза многочисленньz х демогряфически х проблем ,
вклю чая :74

Каки м образом уровень образованияженщин и мужчин , ятаlсхсесемейный доход влняют
наплодовитос ть?

74 Смотри, напримерработы Ainswortli (1989, 1990 и 1992); Benefo и Schultz (1994); Montgomcry и Коиат е (1995); Uliver
(1995 а, Ь); и Scliafgans (1991).
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Какие факторы определяют рождение меньшего количества детей в семьях и вложение
большихсредств в каждого ребенка?

Каки м образом доступность, качество и стоимость консультативнъпt услуг по
планировани ю семьи влияю т на использовани е контрацептивов? К аковы социально-
экономически е характеристи ки семей , пользующ ихся и не пользующ ихся контрацептивами?
Каковы социально- экономически е характеристики семей , им ею щ их доступ к служ бам по
планированию семьи , и семей , неимеющ ихтакогодоступа?

К аковы экономически е ф акторы , влияю щ ие на детс кую см ертность? Каки м образом , в
свою очередь, детс кая смертностьвлияетнаприняти есемьями реш еки й о воспроизводстве?

Н арисунке 7.7 и в таблице 7.9 приведены примеры возможного использования данных
ОУЖ при анализе плодовитости и использования проти возачаточных средств. В Кот-д ' Ивуар
для женщ ин, попацающ их в квинтель максимального потребления, коэффициент повозрастной
фертильности является минимальным. Факти ческая ферти льность женщин, попадающих в
квинтель минимального потребления находится на предпоследнем месте ( см . рисунок 7.7). С
другой стороны , наблюдается резкое сниж ение ферти льности среди женщ ин со средним
образованием и среди женщ ин етарш е 30 лет с начальным образованием (не показано на
рисуин е). Отсюда следует, что увеличеки е дохода беднейш их женщ ин Кот- д' Ивуар приведет к
повыш еки ю рождаемости , если параллельнонеповыситс я образовательный уровень женщ ин .

Однако использование противозачаточных средств характеризуется гораздо больш ей
чувствительностью к различиям в доходах и уровне образования женщ ин , чем фертильность.
Например, в I' ане осведомленность женщ ин в вопросах современных методов контрацепции ,
прош лый и настоящ ий опыт использования этих м етодов возрастаю т по мере возрастания
уровня образования ж енщ ин и роста доходов домаш него хозяйства и ениж аю тся с увеличением
расстояния до служ бы планирования семьи , хотя представляется, что увеличение расстояния
сверх 4 миль не влияет на использование противозачаточных средств ( см . таблица 7.9).
М ногомерный анализ использования контрацептивов в настоящ ее время позволил выявить
еледуюгцее: более ш ирокое использование противозачаточных ередетв тесно евязяно с
повыш ением образовательного уровня женщ ин и увеличением расходов домаш него хозяйства,
независимо друг от друга; сокращ ение расетояния до епециализированного учреждентгя по
планированию семьи лишь в незначительной мере окажет влияние на рост использования
контрацептивов; однако, более ш ирокий доступ к спермицидам в государственных и частных
медицинских учреждениях позволит в значительной степени повысить прилtенение
контраn ептивов.

J. �ЕТЕРМ И НАН ТЫ Л ОЗД НЕГО ЗА ЧИ СI7ЕН ИЯ Д Е ТЕЙ В Ш КОЛ У. Во пиi огих
развиваю щ ихся странах дети зачисляю тся в начальную ш колу в сравнительно позднем возрасте
- в 7, 8 или 9 лет. С точки зрения учебных епособностей и будущ их доходов, поступление в
ш колу r. оплзданием является неэффективным . Данные из ОУЖ , проведенного в Гане в 1988-
1989 гг., использовались для расемотрения ряда гипотез относительно детерминантов позднего
зачисления детсй в школу ( см . Глевве и Джекоби , 1992 г.). П редположение о том , что позднее
зачисление детей в ш колу обусловлено ограниченностью кредитны х средств, оказгцi ось
ма.чообоснованным . Также оказалось, что гипотеза о том , что переполненные ш колы
ограничивали зячислениеучащихся, бьи а соверш енно необоснованной. Одняко было полутi сно
убедительное доказательетво того, что недоедание приводит к позднему зачислению детей в
ш колу. Тl редставляется, что дети, отстающиев физическом развитии (росткоторыхниженорлt ы
для их возрастной категории), зачисляются в ш колу в гораздо более позднем возрдете, чем
по�Zноценно питаю щиеся дети . Данные результаты свидетельствуют о том , что улучшение
пи�ганиядетсйможетприводитькповышению эффективностишкольногообучения.
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В настояш ем разделе был дан кратни й обзор всеобъемлю ш его и многостороин его
анали за мер экономической политики, возмо�ни ого нз основе даt п� , лt ОУЖ . Исходя из
вьnцеизложеин ого, дол�xi �t о бьrr ь ясно, почему краткий стати стический сборни к являетс я
недосrаточнь� для испапьзовани я всего пагенrдиала ОУЖ , и почему планы по созданfпо
механи змов распространения данни nс и поддерхваt tьи�t огих исследовзтелей должНьа
разрабатьп;атьсянаначатьном этатt е.

Рис.7.7 К оэффуш иент доваэргвстной ферттsпьнос ти в зависимости от ваэраста же�д�дt н и
дроцентнлядотреблени л, К отд 'И вуар, 1985-1987 rr:
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ТаGпица 7.9. � Процент .кею r� rн, ни форлцrроваю ff�глг об нслапьзовани и совреиеtv � и иетqцов
ко елцни имеющ их л ииьп� или наслоящ ий ольrr ихнслапьзования.. Гяна 1988-1989 гт.
Н еэавнснмвя Н нформнровsннос Лродиый опь�т Н аслоящ нй оны т
д меннаs ть
Уровень Без образования бб 10 2
образовання
женццл� 1- блет обучення 91 24 7

7-10 лет обучення 95 45 10

Свы ше 10 лет 98 55 16
Квартнль расходов М ни имапьный 73 16 3
(на одного
взрослого Второй 81 21 6
человека)

Трети3t 84 29 6

М аксимальный 90 40 9
Удаленност ь от Вблизн 92 39 11
бд�скайш ей службн
по ппанированию 1-3 мипн 89 29 6
се мьн

4-8 мнль 72 17 3

Более8 �гwгь 72 18 4

И стngню гс O1r'ver (1995 а)
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глАвл в. СосгАвлЕНиЕ sю дрт� тА и РАБочЕй пРогРАмм ы

Основныепаповсенив

� П режде чем приступить к подготовке ОУЖ , необходимо оцени ть возможности страны по
проведени ю обследовани й , а таюке иэучить историю проведени я предш ествующ их
обследований и переписей населени я.

� Бюджет проведени я ОУЖ может быть различным в зависимости от местных факторов:
вклю чени я в бюджетпредметов, предоставляемыхв натуре; числеин ости штатаи количества
оборудовани я; стоимости составляю ццt х. Размер выборки и ддина вопросника являютс я
факторами , связаf пiыми сразрабагкой обследования.

� Составлени е образца бюджета помогает плани рую щему проверить, включены ли в бюджет
все соответс твующ ие статьи . Такой образец являетс я точкой отс чета, относительно которой
можно иэмерятьзатраты . Обраэец бюджетапредставлен в разцелеБ .

� Выполнени е рабочей программы происходит в три � гапа. На планирование часто уходи т
около года. Ещ е год необходим ддя работьа на местах, а ддя написани я отчета,
документи рования наборов данныхи начапа предоставлени я дан i-i ьпсвсем заинтересоваин ым
лицам - ещекак мини мум шестьмесяцев.

� Одновремеин о осуществляетс я выполнени е мн огих подготовительных защач. Д� гя
эффекти вного планировани я необходимо знать продолжительность каждого мероприятия и
взаимосвяэи междуразпичньnии мероприяти ями .

Задачанастоящ ей главы заt слючаетс я в оказани и помоц.цt плани рующ ему обследованиев
составлени и реаписти чных рабочих планов и бюджета ОУЖ . Здесь рассматриваютс я
плани ровани е и сбор данных. Освещаетс я лишь самая мини мальная схема анапиза данных -
подготовка статистического справочникаи документи ровани енаборов данных. Д�гя дапьнейших
исследовани й как правило необходимо выделять дополни тельнсе время и средства, однако
вследствие ихш ирокого разнообразия они нерассматриваютс я в настоящ ей главе. В разделе А
рассматриваетс я оценка возможностей стати стического учреждения. В разделе Б приводитс я
стандартri ьц�t бюджет, включающ ий всеосновныестатьи затратнапроведение ОУЖ . В разделе В
рассматриваетс я стандартная рабочая программа и рекомендации по ее корректи ровке с учетом
возможнос тей учреждени я.

I=[ есомненно, детали рабочей программы и бюджета будут эначительно отличаться в
разных странах. Ответс твеин ому за планировани е обследования необходимо провести
корректировку представленной здесь общ ей информации с учетом конкретных обстоятельств на
месте. Н астоящ ую схему следует использовать с тем , чтобы обеспечить включение всех
необходимых элементов. Планирующ ему необходимо определить, насколько велико
расхождение между возможностями , которыми в настоящ ем располагает стати стическсе
учреждение, и тем , что необходи мо для проведения ОУЖ . Это следует выполнять отдельно по
каждому из элементов, необходимых для обследования, а не на основе какого- то обц.�его
среднего.
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А Оценка сrатистнческнх воаможностей стра��ы

Прежде чем приступить к плани ровани ю прсе кr л, необходимо энать не тапько
желателыг� конечный продукт, но и отправную точку. В настоящ ем разделе обсуждаютс я
методы проведени я оценки стати сти ческого потенциала страны , начиная с реэультатов работы
стати сти ческот агентства, споследую щей оценкой имею цiихсяв его распоряжени и ресурсов.

Оценкалродукции статистиУеской организации

Этагподход основан напракти ческом иэучени и ситуации . Если организация в прошлом
успеш но проводила сложные обследовани я, то это являетс я обещ аю щим показателем того, что
она сможет это сделать и на зтот раз. Если организация ни когда не проводила сложных
обследований, то, вероятно, понацобитс я более эначительнсе вливани е ресурсов иэвне, а на
проведени е ОУЖ уйдет больш е времени , чем в случае его проведени я органи зацией с
обш ирным опытом проведени я обследовани й.

Прежде всего, необходимо ознакомиться с документацией по обследовани ям ,
проведенным запоследние 5-10 лет, атакжес обследованиями , которые планируетс я провести в
последуюш� t е 2-3 года. Вероятно, наиболее подходящ ей для эти х целей являетс я органи зация,
регулярно проводящ ая различные национальные обследовани я за счет средств свсе го обычного
бюджета ( скажем , переписьнаселени якаждые 10 лет, обследовани ебюджетадомаш ки х хоэяйств
каждые 5-10 лет, обследовани е трудовых ресурсов каждые полгода, индексы потребительских
цен ежемесячно или аналогичные обследовани я), а также целый ряд всевоэможных
слециализярованньи обследовани й, финансировани е которых может осущ ествляться на
контрактной основе. Регулярнсе проведени е общ енациональных обследовани й подразумевает
некоторую стабильность и постояин ый потенциал, в то время как слег[яалязярованf�ьте
исследования указываютнагибкость и ориентацию на клиента.

Далее, необходимо оэнакомиться с каждым обследованием . Контрольные вопросы
приводятс я во вреэке 8.1. Эти вопросы необходимы для оценни сложности и качества недавно
проведенньпt обследований . Оценка продукции должна включать документацию по аналиэу и
представлени ю данных, а r аюкепо сборусамихдаt[ ных.

В ходе проверки специалист, проиэводящ ий оценку, должен стремиться получ�i ть
письменные материалы по различным обследованиям . Это напрявлено на выполнени е двух
здцач. Во- первых, если агентс тво не может предъявить основных документов ( вопросников,
планов выборки или стагистического сборни ка) по последним обследовяниям , то это говорит о
недостаточности каки х-либо аспектов его работы . В этом случае стоит попытаться установить
причину отс утс твия документов. Если они не были подготовлены , то качество обследовани я
может быть низким . Если они готовились, но копии не сохранены , то , вероятно, можно
говорить о слабом руководстве. Если имеютс я архивные копии, но нет дополни тельных, это
может свидетельствовать о недостатх е средств на текуц�ие расходы ( как, например, на
копирование). Если документы считаютс я " секрети ыми ", то ориенrация на клиента являетс я
крайнени экой.

Во- вторых, гораздо прощ е оцени ть качество и , в особенности , отличить среднее от
отличного, на основе письменных документов. Так, например, плохим приэнаком являетс я
отс утс твие инструкции для интервьюера. Однако если инструкция всеже сущ ествует, то важ i-to
ознакомиться с ней , чтобы определить, насколько хорошо онаподготовлена.
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Блок 8.1 Оцею ггалрqцукцни статистицесколоуцре� дею rя

Ответственный за составлени е оценни должен стремиться получить ответы на следующнв
вопросы по каждому иэ важных иссдедовани й , проводивш ихся на протяжени и трех- пятн
предшествующихлет:

Вопросни к

Сколько в нем использованоразньаседини ц наблюдени я?
Н асколько последовательно его содержание?
Н асколько хорош о он отформати рован?
Какова средняяпродолжительностьинтс рвью ?

Выборка

Каковразмер выборни ?
Сколько вней бьио слсе в и кластеров?
Являетс я ли выборканациональной?

Сбор данныхнаместах

Каково соотнош ени есупервайзерови интервьюеров?
Сколькоповторныхинтервью бьи опроведено?
Применялисьли кани е- либо письменныеинструменты контрапя?
Каков уровень отс утс твия ответов вследствиеотказареспондентаотвечать?
Насколько хорошо составлены инструкции?

Управлени ебазой данных

Какиепроцедуры использовалисьддя обеспечени я качестваданных?
Как скороданныебьиги готовы к аналиэупослезаверш ени я сборад на местах?
Какаядокументациядляпользователей прилагалась к необработаrп- п�тм� � ным?

Данныео распространени и

К акие публикации подготовлены на основе обследования?
Сколько времени отделяетработунаместахотпубликации?
Насколько сложны анализи презентация?
Предоставляет ли органи зация информацию о регистрации единиц всем пользователям или
только тем кто инанси вал исследование?

Оценка возможностей стати сти ческого учреждения должна rакже включать оценку его
материальной базы . Во вреэке 8.2 приведен перечень контрапьных вопросов. Лицо,
ответс твеннсе за проведение оценки , должно в первую очередь выяснить, как финансируетс я
органи зация ( см . таблицу 8.1). С учетом местных возможностей можно определить потребности
в дополнительных сотрудниках и оборудовани и и составить план финансирования общ его
бюджета. Кроме того, знание имеющ ихся возможностей поможет составить рабочий план с
учетом конкретньпстребовани й ( этотаспектобсуждаетс яв разделеВ настоящей главы ).
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Блок 8.2 Оценкаресурсов статнстиУескот у�ре� цения

Ш тат

Сколько человек числитс я вцrr атенасоответс твуюцц�гх долха-[ остях ( супервайзеры , проводяцц�ке
pa6ory на местах, интервьюеры , операторы по вводу данных, програл�n� исты , ответс твенные за
сос тавлени евыборни )?
Каков уровеньих образовани я?
Каким опытом они облапают?
Каковатекучесть к� цров (дифференцированная по видуслужебных обязаин ос тей)?
Работаt отли ворганизации специалисты , участвовавш ие впроведени и слоха- п�гхисследовани й в
проци ом ?
Какова оплата труда сотрудни ков в сравнении с тем , что они могли бы заработать в другом
месте?

Оборудовани е .

Сколько в органи зации автомобилей?
Как они используютс я?
Сколько персональных компьютеровимеетс яв организации? Какого типа?
Кто ихиспользуети длякани хцелей?
Д ос таточно ли периферийного оборудования ( принтеров , источни ков бесперебойного питани я,
модемов, кондиционеров, кабелей и т. д.)?
Каксе программнсе обеспечение используетс я в организации? Кто им пользуетс я и с какими
целями?
Каксе имеетс яофиснсе оборудовани е (телефоны, факсы, копировапьныеаппараты)?
Насколько � цекватно снабжение расходными материалами ( бумагой, дискетами , лентами для
принтера, карандаш ами и пр.)?

Основавы борни

Когдапос ледни й разпроводиласьпереписьнаселени я?
Какие имеютс япубликации и накаком уровнеразукрупнения?
Какиеимеютс яданные орегистрации единиц и накаком уровнеразукрупнени я?
Какиеимеютс яметодичесни едокументы?
Каково распределениеединиц переписи по размеру?

Ориентация наклst ента

Каковаофициапьнаяи фактичесни существующаяполитикадос тупакданным?
Какиеиспольз тс я о мы пол ениязамечани й и комендаций отполъзователей данных?

Б . Соеr авлениебюдвсета

Немногие аспекты разработки обследования поддаютс я обобщ ениям в меньш ей мере,
чем сос тавление бюджета. П омимо сущ ествующ их в различных странах технически х
ос обеннос тей бюджетных статей , сама форма бюджета и его разбивка могут диктоваться
системой бухгалтерского учета, принятой в стране или в донорской организации . Несомненно,
ош ибни и пропуски , допущ енные на этой ст: �дии, с трудом поддаютс я исправлени ю на
следуюцдих этапах, что может самым неблагоприятнъгми образом сказаться на качестве
обследования.
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Табли 7�а 8.1 Лримерньтебюджетъr обследовани й по отдельным ст�ланам
Страна Объем вьгборни Бюджетв мнл�rионах US$

Ямайка 2000 0,155
Гана 3200 0,819
М а}ю кко 3400 1,178
П акистан 4800 1,024
Вьетх ам 4800 0, 700
Н икараry а 4200 0,781
Н епал 3300 0,737
Бразилия 4480 3,129
Лримеgание: а. П редставпены не факгические суммы , а бюджеты , сформированные на стадии
предложения проектов. Несмотря нато, что бю джеты сосr авпяли сь в период с 1987 по 1994 ro д, поправки
накнфляцию неделалось.

Фактицесни ебюджетьr обследовани й

В таблице 8.1 представлены бюджеты нескольки х ОУЖ . М ежду некоторыми из ин х
сущ ествуетразин цав 20 раз, начк ная с низкой суммы в 150 000 долларов СШ А наобследование
примерно 2 000 домаш них хозяйств на Ямайке в течеин е года, и заканчивая суммой в 3
миллиона долларов СШ А на обследование выборки в 4 480 домаш них хозяйств в Бразилии .
Несколько обеледований образую т серийное (кпастерное) обследование, бюджет которого
составляетот 750 000 до 1 000 000 долларов СШ А .

Большая разница между факти ческими бюджетами объясняетс я разпичиями в количестве
единиц вводимыасресурсов, необходимьасв разньпсстранах, их стоимостью , а r лкж е их включением
или невключением в бюджет ( поскольку они предоетаалялись в натуре). И х значение
иллюстрируетс я оформлением трех статей в реальных бюдж еrлх, предстаапенных в rаблице 8.1.

РЕШ ЕН ИЕ ТРАН СЛ ОРТН ОЙ Л РОБЛЕИ Ы На Ямайке автомобили в бюджет не
включатгись. План работы на местах требовал использоваин я обществеин ого транспорта или
автомобилей , принаддежащ их организации , проводящей обследование. В Непале в бюджет были
вк,чючены четыре джипа по 12 000 долларов СШ А каждый . Остальная часть сбора данных
проходила в городах, где можно пользоваться общ ественным транспортом , или в отдаленных
районах, недоступных для автомобилей . В Бразилии бюджет требовал вклю чеин я четырнадцати
автомобилей , по одному автомобилю на каждую группу. Все автомобили были бразильского
производства, стоимостью в 45 000 долларов СШ А каждый .

ОПЛА ТА ТРУД .9 СОТРУД НИ К ОВ . В бюджете вьетнамского обследования не
предусматриваr[ ось оплаты труда персонала, отвечающ его за сбор данных на местах, поскольку
все издержки полностью покрывались стати стически м агентством . В Непапе на эти цели
отведено около 40 000, в Н икарату а около 80 000, ав Бразилии 800 000 долларов СШ А .

ТЕХН И цЕСКАЯ П ОИ ОЩ Ь . На Ямайке больш ая часть технической помощ и
предоста.влялась сотрудниками Всемирного банкаи потому в бюджет не включалась. В течение
первого года только приблизительно 50 000 долларов СШ А было потра=тено из бюджета на
техническую помощ ь. В Бразилии натехническую помощь в бюджет заложено 158 000 долларов
СШ А , а в Пакистане - примерно 200 000 долларов СШ А .

Стандартный образец бюджета

П оскольку на практике бюджеты столь значительно отличаютс я друг от друга
включенными внихстатьями ( атаю керасценками и количеством единиц в статьях), то полезно
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разработать " образец " бюджета, представленный в таблице 8.2. Он рассчитан на проведение
годичного ОУЖ 3 200 домаш ни х хозяйств. К некоторым бюджетньви статьям прилагаютс я
комментарии , поясняюцц[е, каким образом они могут изменяться в зависимости от условий на
местах. В худш ем случае, гипотети чески й бюджет полезен в качестве контрольного перечня
вещей , которых не следует упускать из виду при определени и стоимости исследования; в
лучш ем случае, комментарии могугслухаs ть инструкциями по составлению бюджета исходя из
условий страны .

В этом бюджете представлены все необходимые основные ресурсы без указания на то,
необходимоли ихприобретатьновыми для обследоваин я или жеони будутобеспечены в натуре
стати сти ческой организацией или международным донорски м агентс твом , помогаю щим
финансировать обследование. Обычно стати сти ческсе агентс тво предоставляет инфраструктуру,
а иногда и специалистов и транспорт. В прошлом больш ой объем техни ческой помощ и
обеспечивался Всемирным банком в натуральном выражени и и не включался в бюджеты
прсе ктов. Образец бюджета вклю чает стоимость такой технической помощи , поскольку на
оказаниетехни ческой помощи всечащ езаклю чаютс я контракты со сторонними организациями .
Во врезке 8.3 обсуждаю тс я некоторыепоследствия этого факта.

Суммы , представленные в таблице 8.2, выражены в гипотети ческой общей валюте,
подразумевающ ей доллары СШ А на 1994 год . В действительности же бюджеты составляютс я в
долларах СШ А и в местной валюте. Длительные прсе кты или проекты в странах с высоки м
уровнем инфляции требуютпоправок наинфляцию .

ЗА РАБОТI ЧАЯ ЛЛА ТА . В бюджет, представленный в таблице 8.2, вклю чен полный шт ат
сотрудни ков ш таб-квартиры , руководительпроекта, управляюцдий базой да�-.п ь.;.,
управляю щий работой на местах, два помощ ника управляюших, секретарь и бухгалтер. В него
включена rлкже стандартная схема ОУЖ по проведению работы на местах, в соответс твии с
которой 10 групп, работающ их на местах посещ ают 3 200 домаш них хозяйств в течеин е года. В
состав каждой группы входит супервайзер, два интервью ера, антропометрист, оператор по вводу
даин ьпс и водитель. Н екоторые обследования обходятс я меньш им числом основных
сотрудни ков. В данны й бю джет вклю чено среднее количество групп , работаю щ их на местах,
однако ихвполне может быть больш еили меньш е.

В годичных О УЖ бю дж ет заработной платы больш инства сотрудников, работаю щ их на
местах, должен составлятьсяна 13 месяцев (12 месяцев работы наместах плю смесяц на учебу),
однако имеет смысл предусмотреть дополни тельный месяц для супервайзеров, участие которых
может понацобиться раньш е, для оказания помощ и в выполнении таки х задач, как
апробированиевопросниканаместах. Бюджетзаработной платы основных сотрудников должен
составляться на 30 месяцев, чтобы обеспечить проведение подготовительных мероприятий,
анализаи оформления документации по окончании сбораданныхнаместах.

Определени е должи ого уровня оплаты труда почти всегда являетс я щ екотливьци
вопросом . В больш инстве стран от работников трудно добиться самоотдачи и компетентности ,
необходимых для успеш ного проведения ОУЖ , если им выплачиваетс я заработная плата на
уровне, принятом в системе государственной службы . Хотя в статистически х агентс твах почти
всегда можно найти усердмых и знающ их специапистов, работающ их за обычную заработную
платугосударствеин ого служащ его, чаще всего эти немногие, преданныесвоей работе люди уже
перегружены , работая за тех, чьи места вакантны . Н ереапьно ожидать, чтобы в дополнен� i е к
своим другим обязанностям эти люди взялись за выполнение ОУЖ . Также нереально думать,
что можи о будетлегко зачислить наработуещ енесколькотаки хчеловек.
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Таблица 8.2 Сrа� артньй лолньпi бюджетгоди� ого ОУЖ З 200 домашни х хаэя�t ств.

К -ю Д�лпельнос�ъ Расценкн Итого К -ю Д�лпелънос�ъ Расценкн Итого
использовання хспользовання

(1) Базовые оклады : 385 300 К опировапы о,�й апларат 1 4 000 4 000
Ф акс 1 500 500

Рукою дитwт прсе кта 1 30 месяцев 800 24 000 Квю�прннадлехмосп�, поротокн пр. 30 месяцев 50 1 500
Управлюоцрдi баэой данных 1 30 месяцев 600 18 000
Управляю� i работой на мест ах 1 30 месяцев 600 18 000 И змеритс лыы е ленты(дрw взрос льлс)
Помовплла управл� оvдос 2 30 месяцев 450 27 000 Весы (длявзрос�п,n с) 10 50 500
Бую вт ер 1 24 мест �а 450 10 800 И змериre льные лхнейки (percnfe)
Секретарь 1 30 месяцев 350 10 500 Весы(детс кне) 10 150 1 500
Контролеры 10 14 месяцев 400 56 000 М нroрнапдляобследовання 10 300 3 000
Интрвыоеры 20 13 месяцев 350 91 000
АиrрополFетрисгы 10 13 месядев 350 45 500 10 150 1 500
Операторы по вю дуданных 10 13 месяцев 350 45 500 10 50 500
Водн�+елн 10 13 месяцев 300 39 000

(2) Командирою чны е: 114 400 (4) Распечаrпа н коiы рованне 16 500

Руководитс льпрсе кта 1 90 дней 40 3 600 Bonpoc�nnot 4 000 2 8 000
Управлтоцрдi баэой дан�п�и 1 60 ,� ей 40 2 400 Hxcipynцnt 400 5 2 000
Улравпяюлддi раСю ro й нам есi ах 1 90 дней 40 3 600 П ервый варнант сгагисл t ческого 4 4 000
П омовплла управляю ввас 2 60 дней 40 4 800 спраю чника 1 000 5 2 500
Контролеры 10 200 дней 10 20 000 Прочее 500

� И нп рвы ьс ры 20 200 дней 10 40 000
v Ангропометристн 10 200 дней 10 20 000

Bo дxir. лtt 10 200 дней 10 20 000

(3) Мнroрнапд 313 000 (5) Консультированнен 236 500
командировкн

Акroмобит � 12 15 000 180 000
Топтлзо 12 13 месяцев 220 34 320 Инострazлwеконсультаигы 14 человеко/ месяцев 10 000 140 000
Обслу� а�лiетранспорта 12 13 месяцев 110 17 160 Месплаеконсульта�пы 5 человеко/месяцев 2 500 12 500

Зарубени ые поеэ,т а 12 поездок 4 000 48 000
Коли�ыотеры длявю даданных 10 1 200 12 000 Сj �гочныепо зарубехаi ьи� поездкам 240 дней 150 36 000
Прю леры для вю дад,в�лтпr 10 500 5 000
ИБП , сгабилизаторы н пр. 12 800 9 600 (б) Прочее 147 000
К ондхцнонеры н приборы 12 1 200 14 400
беэопаснослi Офиснсе помещенне

С� язь 30 месяцев 100 000 100 000
К ом� гьк+тс ры основноя грут т 4 1 400 5 600 П илотнсе обследованне 200 6 000
Колптютеры для анаянза 1 6 000 6 000 Составленнеперечнядол+а�т�их 5 000 5 000
Прю леры основной грут т� 1 500 500 хозsгll сгв
Лаэерныепрнитс ры 1 1 500 1 500 Программнсе обеспеченне 20 000 20 000
Компыотс рныелрннадле� t осп� 15 13 месяцев 50 9 750 Перею д 10 000 10 000

6 000 6 000

Промеиуr оvi ый итог 1 213 030
Непредвиденныерасходы 10% 121 303
ИТОГО 1 334 333



Врезка 8.3 Лривлецениетехни цеской ломощ я локонтракту

Н а протяжении примерно первых восьми лет проведения ОУЖ Всемирный банк непосредст венно
предосгавпял большой объем тв хнической помощи и обеспечивал контроль за ходом обследования, испольэуя
соl рудников или консультантов изсвсе ro цrгата. В последнее времяэтаральотводится техническим советникам со
сгороны . Это сближ ает проведение О УЖ с прсе ктами других видов ( в рамках которых Банк предосгавляет
финансирование назакупкутехнической помощи) и позволяет Банку оказыватьподдержку в проведеннн большеro
количесгва обследований, нежели это было бы воэможным при необходимости предоставлення всего объема
технической помощи небольшой группой сотрудников Банка. Однако по настоящее время Банк еше продолжает
накаtш ивать опыт по эаклю ченню кон�ракrов, обеспечиваю щ ин максимan ьную отдачу. Н иж е приводится ряд
ош ибок, зафиксированных насеro дняшний день, сделью их недопущения вбудущем.

Н есоотвелствае м еа� бю ,цжел�м а коНецныи продуктnм . П ри заклю чении контрактов на проведенне
обследований достаточно часто возникает проблема суцl есr венной нехватки заложенных в бюджете средств для
получения желаемых результатов. Нередкн спучаи, когдд выделенный бюджет сосr авляет только половину от
реan ьно необходимыхсредсгв, авнекоторыхслучаяхон можетбытьещеменьше. Наиболеечасго это происходит в
тех спучаях, когдд идея проведения обследования вписывается в более крупный прсе кт, абюджетопределяетс ябез
проведення одной или двух миссий с делью выяснения реального желаемого продукта и имеющейся
статистической инфраструкгуры . Такой подХод чреват наиболее серьеэными последствиямн.

Реш ение здесь заключается в том , чтобы рассматривать ОУЖ как лю бой другой слож ный элемент прсе кта,
и определить три уровня проблем в ходе нескольких последовательных мисснй: 1) Общ ая картина - помимо
получения набораданных, решить, насколько решительно будет укрепляты; я потендиan по сборудднных в рамках
прсе кта. Будетли предостаапяться помощь в анan иэе набора данных? Будет ли укрепляться потенднал в области
анализа дднных? 2) Средний уровень - какими будуг основные параметры исследования? Будуг ли использоваться
вопросники для О УЖ в палном объеме или только их усе ченные варианты ? Будут лн использоваться полные
продедуры ОУЖ входе работы на местах и в продессеобработгаi дднных? Каким будетобъем выборки? 3) Более
высокий уровень детализадни - каковы общ ие требования к материanьной базе? Кем будет финансироваться
кахц[ъгй компонент?

Н есоответствие лехнвцеских зхданай. В некагорых спучаях технические эадания были недосгаточно
конкретными в определении планыруемого вида обследования и инст иту дионального процесса. В некоторых
случаях консультанты работали по свсе му усмотрению , однако реэультаты этой работы не соагветст вовали
действительным потребностям страt гы или Банка. В других спучаях консультативные фирмы приглашались для
участ ия в конкурсных торгах на присуждение прсе кта по техническим эаданиям , подразумеваю щ им принятие
решений по вопросам , впияюцlим на затраты , например, по объему выборки и проведенню антропометрическоro
исследования. Это несомненно затруднило поддчу ф ирмами надлежащ ин документов ддя участия в конкурсе на
присуждение прсе кта.

Решениезаключается вболеетщательной разработкетехническихэад.аний. Этоозначает, что руководитель
прсе кта доткен уделить этому вопросу достаточно времени и, прежде всеro, обсудить с другими руководителямн
прсе ктов и специanистами Банка по проведению обследований сильные и слабые стороны технических заданий,
использовавшихсяна се т дняш нийдень вразличныхстранах.

Н едоста� оцное нзуцение опьпа проведения ,qpy �ax оУЖ . Зачасrую новые исследования типа ОУЖ
планирую тс я без учета опыта проведения обследований в прош лом . Это мож ет привести к выш еназванным
проблемам плохо сосгавленных бюджетов и технических эацаннй, плохо разработанных вопросников,
неацекватного контроля качесгва и т.д.

Сущ есгвует два аспекта решения этой проблемы . Вo- первых, Управпение Всемирнот банка по ОУЖ
начало проводить работу по ознакомленню бапее ш ирокой аудитории с уроками, извлеченнымн из опыта
проведения ОУЖ . Написание настоящеro руководства является важной частью этоro процесса. Управпение
Всемирноro банка по ОУЖ предосr авит организациям, планирующим проводить новые обследования, образды
вопросников, руководсгв, основных информадионных документов, сгатист ических справочников и других
ключевых документов.75 Управление может оказать дополнитс льную поддержку обследованням, проводящимся с
помоц�ью Банка. Упраапение организовало ддя руководителей прсе ктов Банка учебный курс по проведенню ОУ Ж .
Кроме тоro, Управление отводит определенную част ь времени на оказание помощ и разработчикам новых
обследований, предст авляя им свои эамечання и рекомендадии по прсе ктам техничесни х заданий, бюджетов,

75 Для получения этю сматернапов, планиру�ощ им новые ОУЖ следуетотправитьсообщ еннепо электронной почте по
адресу LSMS� worldbank.o гg.
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рабоч� сn рограм м , воnросников и т. д. Второй асn ект реш ення этой n роблемы эаклю чается в том , что разрабоl чики
новых обследований , долж ны , безусловно, стремиться учиться на опытс . Очень част о , однако, лида, ответствеиные
зановыеобследования, этотонеделают.

Вэгаиисtде� 'стввге межqv Вселгbрвым баикои вr коrrсультантамв до окsэаtr ню � юrиЧеской лоиошв.
Н есмотря на то, Всемирный банк эаклю чает кон�ракты по предост авпению технической помоиl и со стороннимн
организапиями , сагрудннки Банка нли консультаиты участвуют в разработке абследований, спопсируемых Банком ,
аименно:

Н а стадии идентиф икации прсе кта, сотрудникн нлн консультаиты Банка внос ят свой вклад в определенне
прсе ктаи его бюджета, подгаговкутс хническихзаданийдля спецналисгов по предост авпенню технической
помоц[ и. Онитакжеруководятпроцессом подбораконсультаитовпо предостаапенню техническойпомощн.

На стаци и реадиэации прсе кта, сагрудники Банка знакомят консультантов с опытом проведення таких
обеледований в прошлом и руководят юсработой. Прн этом, от двух до трех дней следует отводить на введенне
подрядчика в курс дел , ero ознакомление с последоватс льны ми прсе ктами вопросника, ипсгрукцнями и
программамивводаданньпг, атаюке наегоучастие вапробировании наместах. Это подразумеваеттакжеответы на
конкретные ю просы консультанта, по мере их возникновения .

На анадитической стадии, сагрудники и консультанты Банка обеспечивают правнлы�ост ь составпення
документации обследования, вычислення сводных покаэатс лей по�реблення и вычислення уровня бедност н.
Сотрудникам Банка отю дитс я тяюке очень важная роль в установпении связей между обследованием , анализом
вопросов экономической полити кн и разрабо� чиками этой политики .

Очевидна необходимост ь выделения дост аточных средсгв н времени как ддя сагрудников/ консультаитов
Банка, так и для консультантов по тс хнической помоц[ и на выполнение ст ояццлсперед ними эадач. Во время
работы над настоящим руководсr вом еще не было накоплено достаточного положитс льного опыта, позволяющего
определить необходимсе на это время и средства. Предположительно, речь может идти о 12-25 неделях времени
сотрудников/ консультантовна протяжении 30 календарныхмесяцевот началапланирования прсе ктадоподготовки
и раздачи статистического справочника и документированных наборовданных. Половина этого времени или даже
более того необходимо провести в ст ране, в которой разрабатываетс я обследование. Контракгы на техническую
помощ ь долж ны предусма�ривать время и командировочные для обеспечения посе щ ения ориеитацнонното курса
участниками прсе кта. Время, отведеннсе на вэаимодействие по каждому изотдельных компонеитов ( ю просники,
инсгрукдии , и пр .), учитываетс я вмест е с взанмодействием с другими сгоронами, участвую щ имн в каждом из них.
Успеш ное взанмодействие по�ребует отведення дост атоцного числа дней на техническую помощ ь по каждой задаче,
атакже ,достаточного времени наитерадионныепроцессы.

Лревмуrqества сов,��етдення фуrлецвй сле. цналиста ло � кивцеско� дол�ощ lг, дсvrь.� овs� лs давных,
советt гнке в оГивастн эковомицеско� па�rвтн�гага фвнансl гств. И , наконед, необходимо признать определенные
преимущест ва выполнения Банком одновременно функций консультанта по технической помощи, пользователя
данных и финансиста. Вo- первых, тс хнические рекомендации Банка соответствуют тому, что он сгремится
палучить в качестве пальэоватс ля данных. Пос кальку компетс нтные, опытные спедиалнеты по проведенню
обследования и аналитики моtуг расходитс я во мнениях по некоторым вопросам , это не гараt ггируется, когда
тс хническая помощь отделена от польэоватс ля, даже при решенни всех вышеназванных проблем использоваF�ня
технической помощи, предостаапяемой подрядчиком со сгороны . Вo- вторых, Банк в свсе й рали польэователя
данных и советника в области экономической папити и t часто присутствует при обсуждении политических
реш ений. Когдаодни и тс же лидаработают над опросом, они могугнаилучшим обраэом обеспечить наддежащее
рассмоlрение вобследовании ю просов экономической политики и учете результатов обследования при принятни
политических решений. В-третьих, выполнение прсе кта значительно облегчается и ускоряется, когда нет
необходхмост иотдельно убеждатьфинансистовдолжным образом сост авпятьбюджеты и графики.

Заключениеконтрактовнапредосr авпеннетехнической помощи сфирмамисо сгороны , вероятно,
сопряж ено с утратой синергизма этих ралей . П оследствня такой уr раты мож но свести к минимуму, обеспечив
следую ц[ ее: вкдючение тс хнических эаданий, в которых четко обозначены анапитические требоваг�ня исследований;
механизмы обратной связи междупольэоватс лямиданныхиразрабrn чиками обследования; передачуаналиэа
данныхе информацииразрабо�чикам политики; предост аапениеруководитв лю прсе ктаБанкадосгаточното
времениддя осуществления контролязаисполненнем прсе кта.
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Н еобходимо найти спос об вознаграждения сотрудников, работающ их н� д
обследовани ем , с тем , чтобы обеспечить их заинтересовать в организации и проведении
обследовани я на высшем уровне, несмотря на все связанные с этим труднос ти . Выполнение
этой задачи требует многих месяцев напряж енного труда, и нереально думать, что низко
оплачиваемые, даже по государственным сr.i ндарr ам , сотрудники стати сти чески х агентс тв будут
усердно работать над эти м без соответс твующ их сти мулов. �б Проблема заклю чаетс я в том , что
назначени е высокой заработи ой платы сотрудникам , недавно принятым на работу со стороны ,
обескуражи вает пос тоянный ш тат. Выплата нескольки м пос тоянным сотрудникам более
высокой заработи ой платы может вызвать rаксе же негодование со стороны ос тальных
сотрудников. Однако в бальш инстве стран использовани е пос тоянных сотрудников без
дополнительного вознатраждения гарантирует низксе качество работы по обследованию и
значительнсе отставаниеотлредполагаемогографикаеговыполнения.

Основной лроблемой гос ударственной службы являетс я низкая заработная плата,
ведущ ая к низкой производительнос ти , которая, в свою очередь, ведет к низкой заработной
ллате. Э то сложи ая лроблема, масш таб которой не позволяет ее реш ать в рамках планирования
одного обследования. Следовательно, лланирую щий обследование должен найти каксе -либо
реш ение ( обыш t о в больш ой мерекомпромисснсе ), приемлемсе для конкретной страны . Даин ая
лроблемадолжи арешатьсятворчески и дипломати чно. Следуеттакжевыяснить, каки м образом
эта проблема реш алась ранее, в рамках аналогичных лрсе ктов в стране. Типичнсе реш ение
заключается в создании системы сти мулов, основанной на локазателях эффекти внос ти и
связанной с дополнительной работой , которая должи а выполняться сотрудниками в рамках
обследования. Эти сти мулы могут включать доллату за сверхурош t ую работу, командировочные
н премиальные по резульrзrам работы . В некоторых случаsдс ш татю �ге сотрудни ки ,
индивидуально или корпорати вно, могут работать в качестве времени ых консультантов по
лрсе кту. Зачастую труднеерешить проблему оплаты труда ос новной груплы сотрудников, почти
всегда состоящей из штатных сотрудни ков стати сти ческого агентс тва, чем проблему оплаты
труда работни ков, занятых в проведени и работы на местах, которые чащ е нанимаютс я со
СторОНы .

К ОМ АНД ИРОВО ЧН Ы Е . Эта сr атья бюджета в сильной мере зависит от слецифики
страны . На лротяжении годаобследования каждая групласпециалистов, работаюш ,их наместах,
отводит около 40 недель на опрос, однако связаFп�се с этим число командировок являетс я
разпичным в разных случаях. Н екоторы е группы пос вящ аю т много времени в течение года
лос ещ ени ю домашни х хозяйств в мести ос ти , где базируютс я r руппы , таким образом ,
необходимос ть в выплате им командировочны х отпадает. То ж е самсе относ итс я и к группам ,
базирую щ имся в столице страны . В других случаях обследуемый район располож ен дос таточно
близко к месту разм ещ ения группы , что позволяет сотрудни кам соверш ать туда ежедневные
псе зцки . В этом случае небольшсе лос обие на пиr. ц- п1 е являетс я вполне дос таточным и нет
необходимос ти в выплате суточных в полном объеме. В других случаях, например, когда
обследовани е проводитс я в отдалени ой сельской мести ос ти , больш ая часть года уходит на
лсе здки . В таблице 8.2 лриводитс я среднее значени есумм , ассигнованных на выплату суточных,
и среднее число командировочных дней , однако хорош о сос тавленный бюджет должен быть
основан на лриблизительной оценке территориального раслределения обследуемых районов ( в
соответс твии с тремя приведенными сценариями дос тулнос ти : т. е. обследуемый район
расположен в районе размещ ения группы , близко к нему, далеко от него). Конечно же, эту
статью расходов приходитс я просчитывать, опираясь на обоснованнсе лредположение и/ или
предварительнсе изучение ранее проводивш ихся в стране обследований; если же это
невозможи о, то предпочти тельно, на всякий случай , допусти ть ошибку в сторону завышения

�бЭто хорош о нзвесr но часгным фирмам , выполняющ им обследования по контракгу . О бнчисе приглаш е�гиена подачу
предложений на проведение маркетин ro воro исспедования устанаапиваетминимапы гыеставки вознаграждениядля
нитервьккров н хонтролеров.
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бюджета, предположив, что посещение больцпанства из обследуемых районов требует больших
суточfп�пt, аненаоборот.

Обычно не предусматриваетс я различия в суточных для группы сотрудников,
работаю щих на местах, хотя в некоторых случаях предполагается, что супервайзер может иметь
дополнительные " представительские" расходы и получать несколько более высокие суточные.
С уточные руководителей обследования, которы м также приходится ездить по всей стране с
целью осуществленияцентрализованного наблюдения, обычно гораздо выше. � �

М А ТЕРИАЛЫ Этастатья бюджетапредусматриваетнесколько категорий расходов.

ТРАНСП ОРТ . Примерный бюджет в таблице 8.2 предусматривает приобретение новьах
автомобилей для проведения обследования - обычных автомобилей с приводом на два
колеса. П редполагаетс я т� оке, чтодля каждой группы работников на местах потребуетс я
один автомобиль и дополнительно еще два автомобиля для транспорти ровни
сотрудников основной группы . В цену не включены пош лины на импорт, поскольку
официальные государственные программы развити я почти всегда пользуютс я
освобождением отналогов в той или иной форме. Все эти предположения, конечно же,
зависят от специфики страны . В некоторых случаях стати стическое агентство может
выделять автомобили из имею щегося парка; в ряде стран предложение о том , чтобы
группа специanистов, ряботающих на местах пользовалась чем - либо, кроме
полноприводного автомобиля, или чтобы сотрудники основной группы ездили в
автомобилях безкондиционеров, считаетс я некорректным .

Оценку расхд ов натопливо и обслуживание автомобилей необходимо делать исходя из
предположительньвсрз� сстояний поездок ( обычно от 2 500 до 3 000 миль наавтомобильв
месяц ). �

КО М П ЬЮ ТЕРЫ И П РИ НТЕРЫ . Каждой группе специалистов, работаю щих на местах,
необходимо иметь собственный компью тер для ввода данных и принтер. Все
компьютеры для ввода данных могут быть простыми с технической точки зрени я,78
однакоесли возникаетнеобходимостьв покупкеновьах маш ин , неразумно выбирать что-
либо, кроме стандарти ой конфигурации для ввода данных новейш его выпуска (на
момент написания настоящ ей работы , это компьютер 80486-SX на 25 мегагерц , с
операти вной памятью на 4 мегабайr а и жестким диском на 80 мегабайт). Принтеры
могутбытьточечно-матричные, сузкой кареткой .

Большинство компьютеров основной группы работни ков таю ке может быть на уровне
маш ин для вводаданных, а один простой точечно-матричный принтер может совместно
использоваться всеми членами группы при выполнении больl [� ства задач. Однако
компьютер управляю щего базой данныхдолжен иметьсамую крупную ко�гфигурацию из
тех, что можно приобрести по разумной цене ( в настоящее время это нечто типа
маш ины 80486DX на 66 М гц или Pentium с операти вной памятью на 8М Б и жестни м
диском на 400 М Б , а rаю кескоростной лазерный принтер). Набор средств упрзвляющ его
базой данных должен содержять какую - либо резервную систему, как например,
картриджи с магнитной лентой или дисковод Бернулли. Резервныефяйлы сотдельными
операциями вводаданныхможно зат[исыватьежедневно насr андарти ыхдискетах.

� � Н еобходимо лолtнить, что командирою чные, выrиачиваемыерукою дителям обследования, такжеможно нслолъзоватьв
качесr веслособа ловышения ихосновной зарrv гаты .
�ВОбследование в Кот- д' И вуаре 1984 ro да было лроведено с ислользованием стандартных лерсонапьных комлькперов
1 Вм ( машины 8088 солерационной ламятью в 128 К и безжесt коro диска).

191



Как говорилось ранее, на местах компьютеры должны быть установлены по месту
размец [ения рабочих групп , в насколько возможно надежных помец[ ениях, снабженных
источниками бесперебойного питания и кондиционерами. Все компью теры сотрудников
ос новной группы мож но подклю чить к одному или двум источникям бесперебойного
питания.

Бю джет долж ен такж е предусматривать ддекватное снабжение расходны ми материалами
для компью тера на протяжении всего обследования ( дискеты , бумага для принтера,
ленты , порош ок и такдалее) .

ОФ ИСН ОЕ ОБОРУДОВАН И Е . В бюджет проектадолжны быть включены как минимум
один фотокопировальны й и один ф аксовый аппарат ( а в некоторых случаях и основны е
предметы мебели).

ОБОРУДОВАН И Е ДЛЯ АНТРОПОМ ЕТРИЧЕСКИХ И ЗМ ЕРЕНИ Й И М АТЕРИАЛ
ДЛЯ ОБСJI ЕДОВАН ИЯ . Если обследование содержит антропометрически й модуль, то
кажд: цграбочаягруппадолжнабытьоснащ енакомплектом линеек и весов.

Л Е ЧА ТЬ И ТИРАЖ И РОВАИ ИЕ . Эта статья бюджета зависит от того, каким
оборудованием для печати располагает стати стическсе агентс тво, а также от объема отчетов,
которыебудутподготовлены вреэультатеобследования. В бюджеттаблицы 8.2 вклю чены только
предварительный и итоговы й стати стический сборник.

К ОН СУЛЬТАЦИ И И К ОМ АНДИ РОВКИ . Объем консультаций будет, несомненно,
самым разным , в зявисимости от возможнос тей стати сти ческой организации , потребнос тей в
обучении и объема аналити ческой работы , вклю ченной в план проекта. В качестве среднего
варианта бюджет в таблице 8.2 отводит 14 месяцев на иностраннсе и 5 месяцев на местнсе
консульти рование.

Потребность в иностранных консультациях составляет, как минимум , около шести
месяцев. Этого бывает достаточно, когда организация, занимаюц [аяся проведением
обследования, обладает всеми необходимыми технически ми знаниями и умениями и нуждаетс я,
главным образом , в оэнакомлении с проведением ОУЖ как таtсовых. В эти ш есть месяцев
вклю чаетс я: три месяца на контакты с аналитиками , которые учяствовали в разработке
вопросников и написании стати стического справочни ка и документации в ходе других ОУЖ ;
один месяц на контакты с теми , кто участвовал в разработке организационных вопрос ов и
порядка проведеки я других ОУЖ ; месяц на контакт со специалистом , который будет обучать
местх ых сотрудников тому, как приспособить программу ввода данных ОУЖ к требованиям
заказ� ка; и месяц на прочую учебу и консультации, в том числе на обучение
антропометристов. Несколько месяцевместных консультаций могут быть использованы нанайм
местных специалистов по анализу экономической полити ки для составления прсе ктов
вопрос ника и оказания помощ и стати сти ческому агентс тву в написании прсе кта
стати сти ческого справочника.

М аксимальный объем иностранных консультаций сосrавляет порядка 36 месяцев. Это
необходимо, когда желательно проводить техническую подготовку в расш иренном объеме79, а
также, когда технический консультант нанимаетс я на полную ставку на два года для оказания
помоццt руководителю обследования или для его зямены .80 Остальные 12 месяцев

79 Возьм ем , к прхмеру, выбор районов для обследованмя . П рм налмчмм компью термзованной основы выборки эксперт
можетсделатьэто заполдня. Однако если необходимо методмчно объяснять м обсуждатькаждый ш агпроцессз, то
выполнениеэтой жезадачм можетзатянугься надвенедепм илм дольше.
В� Такиедолт временныеконтракты стоятт раэдо меньш е, чем заложенные вбюджет $10 000 в месяц на
кратковременные контракты .
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кратковременных консультаций могут быть ислользованы следующим образом : три месяца на
разработку волросников; один месяц на оказание помоцси в разработх е лорядка лроведения
обследования; два месяца на лодготовку лрогряммы ввода данных; один месяц на обучение
антропометристов; лять месяцев на обучение ислальзованию аналити ческоr о лрограммного
обеслвчения и оказание ломощи в составлении лервого варианr а стати сти ческого сборника и
документации . М естные консультанты rакже привлекаютс я к оказанию ломощ и в разработх е
вопроеника и стати сти ческого сборника, и участвуют в обучении персонала аналити ческому
программному обеспечению .

В некоторых странах определенный объем необходимой текнической помощ и может
быть найден на месте, особенно по разработх е отдельных модулей вопрос ников и вопрос ников
ддя райоин ого обследования. По зтой причине бюджетлредусматривает небольш иесредства на
этустатью .

Зарубежные псе з, даа�г и суточные необходимы как дЛя приезжаtощ их в страну
иностранных экспертов, так и ддя сотрудни ков основного штата, направляющихся за рубеж на
учебу. В ряде проведеин ых обследований последнев оказалось эффекти вным с точки зрения
затрат способом выполнения некоторых задач , как например, разработх а программ ввода
данныхили первого вариантавопросника.

Л РО ЧИЕ ЗА ТРА ТЫ Существует ряд друrих затрат, трудно поддающ ихся классификации, но
тем неменеевала�ых.

П ОМ ЕЩ ЕНИ Е ДЛЯ ОФ И СА . Офисные ломещени ядля основной группы сотрудни ков
обычно предоставляютс я стати стичесни м агентс твом , что являетс я одной из форм
участи я страны в выполнени и проекта. Агентс тво, по свсе му усмотрени ю , может таю ке
предоставить или не предоставить помещение для груплы сотрудни ков, занимающ ихся
сбором данных на местах, и коммунальные услуги, мебель и так далее, затраты на
которые, в случаенеобходимости , следуетвключать вбюджет.

СВЯЗЬ . В эту статью должны включаться как затраты на местные междугородние
разговоры в пвриод проведения обследовани я, rак и сгоимость международных звонков,
электроин ой почты , курьерской почты и т. п., которые особенно ваха-t ы для обеспечения
частьлси эффекти вных контактов между местFп�в�цs сотрудниками основного штата,
иностранньп� и консультанr. в~пt и международНыми организациями на подготовительном
этапеобследования.

ПИЛОТНОЕ ОБСЛЕДОВАН ИЕ И СОСТАВЛЕН И Е ПЕРЕЧНЯ ДОМ А Ш Н ИХ
ХОЗЯЙ СТВ . Ф акти ческая стоимость этих меролрияти й в значительной мере зависит от
местных условий и может сущ ествеин о отличаться от сумм , указанньпсв таблице 8.2.
П еречень может непонацобиться вообщ еили женанего может уйти почти третьзатрат,
ассигнованных на проведение работы на местах. Эти мероприятия лриводятс я здесь
главным образом в качестве памятки, поскольку зачасryю они упускаютс я из виду при
составлении бюджетаобследоваfпi я.

П РОГРАМ М НОЕ ОБЕСП ЕЧЕН ИЕ . Операционные системы обычно поставляютс я с
комльютерами . Если используетс я разработанная на заказпрограмма ввода данньах для
ОУЖ , то она включаетс я в обследование как часть проекта. В случае лрименени я
стандартного пакета, необходимо закупить достаточнсе количество экземпляров на всех
операторов по вводу данных и управляющ их базой данных. Все компьютеры долха�гы
быть оснащены программами обнаружения вирусов. Потребуетс я таюке закупить
некоторыедопапнительныепрограммы для компькr геров сотрудников основной группы .
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Н еобойти сь безос новной сrзти сти ческой программьt, а�rлкже нескольни х экземпляров
или корпорати вной лицензии нз стандартный текстовой редактор и программу
электронных таблиц . Понддобятс я rаю ке графический пакет, программа для создания
презентаций и несколько компиляторов.

Н ЕПРЕДВИД ЕНН Ы Е РАСХОД Ы . Статья " непредвиденные расходы " должна входитьв
любой бюджет, а бюджет ОУЖ ни в ксе й мере не являетс я исклю чением . Учитьц;ая
неопределеннос ть, скоторой стални ваетс я разработчик обследования при сосrавлении бюджеrа,
з�rлстатья расходовдолжнзсосrавлятьотпяти додесяти процентовот общ их затрат.

Бюджет должен быть детально просчитан, однако при представлении прос ктз на
финансирование, ндцежнее компоновать статьи бюджета в более крупные группы , используя
детали в качестве техничесни х ссылок . Таким образом обычно дости гзетс я их соответс твие
принятьам агентс твом требованиям отчетности . В дапьнейш ем зто предоставляетруководителям
обследования больш ую гибкостьв ведени и бухгалтерского учеr а.

Обсу� цени е

Бюджет в таблице 8.2 может выглядеть пугаю ще в сравнении с бюджетами других
обследований, проводивш ихся ранее в стране. Тем не менее, следует учитьпзать его
всеобъемлющ ий характер. В нем учтены все прямыеи косвенные затраты , которые зачастую не
включаютс я в другие бюджеты . Другими словами , бюджет направлен нз отражение общ ей
стоимости обследования, независимо оттого, кем финансируются различныеего части .

В частности , в бюджет заложены общ ие затраты на оплату трудз и командировки
мести ого ш тата; часто эта сrатья может финансироваться средствами принятого бюджета
стати сти ческой органи зации. В бюджете запожен таюке реаписти ческий объем технической
помощ и. Для многих обследовани й она предоставляетс я в натурапьной форме международной
органи зацией , спонсирующей обследование. Для многих ОУЖ техни ческая помощь
предоставляетс я внатуральной формесотрудни ками Всемирного банка.
По мере роста числа новых обследований и изменения роли Управлени я, ответс твени ого за
ОУЖ , объем теxi- гической помощ и , предосrавляемой привлеченными консультантами, должен
таюкевозрастать.

Следует таюке отмети ть, что значительная часть бюджета отведена нз покупку
автомобилей , компьютеров и другого оборудовани я, больш ая часть которого перейдет в
собствени ость стати сти ческого агентс тва и по окончании обследования будет использоваться
для других прсе ктов. На самом деле, по заверш ени и предыдущ их проектов в агентс тве может
оставаться подобнсе оборудовани е, которсе может быть использовано в целях проведени я
настоящ его обследования, что значительно сокращ ает потребности в финансировании. Затраты
на офиснсе помещ ени е таюке могут покрываться стати сти ческим агентс твом , которсе может �
физичесни предоставить офис. Предпочти тельно , чтобы сотрудники основной группы
размещ ались в ш таб-квартире агентс твз. П алезно таюке, чтобы группы сотрудников ,
работающ иензместахимели возможностьпользоваться регионапьными офисами .

Аналнзв�rняния альт�рнатнвньrх сценарнев

В таблице 8.3 показано, как может меняться общ ий бюджет при изменении объемз
выборки и продолжительности обследования.
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Таблица 8.3: Анализвлиянияальтернатидньт.r сценариед набю� ет

Период времени 1 600 домаиrних 3 200 домаш них 4 800 домашних
хозяйств хозяйств хозяйств

Затраты наначальном 592 000 717 000 842 000
этапе

Затраты наначальном 991 000 1 340 000 1 687 000
этапеплюсодин год
обследования

1 529 000 2 100 000 2 671 000
Затратгананачальном
этапеплюсдвагода
обследования

Нелпзогим более половины бюджета годичноги обследования отведено на затраты
начапьного периода. Это главным образом заработная плата группы основных сотрудников во
времяподготовительного этапа, иностранныеконсультации и закупкаоборудования. Затраты на
сотрудр- гикон группы , рабоrающ ей на местах, материалы и инфраструктуру во время этапа
работы на местах составляют разницу между затряrами начального периода и затратами за
первый год. Таким образом , дополнительные затраты на проведение обследования в течение
второго годагораздо ниже двойного объема затратпервого года. Сюда входят затраты на оплату
труда и материапов в течение второго года, однако меньш ий , чем в первый год, объем
технической помощи . В целом во время второго года расходы составляют приблизительно 60%
затратпервого годаобследования.

Тот факт, что больш ая доля затрат на проведение обследования приходитс я на
финансирование подготовительных мероприятий означает, что основной объем выплат
ос ущ ествляется на ранней сr дгдии работы . Это необходимо учесть при планировании движения
средст�зв рамка�спроекта.

Примерно 40% общ их годичньпсзатрат пропорционально объему выборки . Это затраты
на оплату тру, ца группы сотрудников, работающ их на местах, оборудование и материалы ддя
них. Т,�ким образом , увеличение объема выборки с 3 200 до 4 800 домаш них хозяйств ( то есть
увеличение количества групп специалистов, работающ их на местах, с 10 до 15) означает
увеличение стоимости обследования всего лиш ь на четверть. Однако преимущ ества увеличения
объем а вы борни за счет предельны х издерж ек на введение новых рабочих групп долж ны быть
тщательно взвеш ены с учетом связанного с этим возрастания сложности управления.

В . Разрабаr ка рабочсй програьпю�т

В целях организации любого обследования домаш них хозяйств необходимо
задейс-гвовать больш ое число сотрудни ков для проведения скоординированной
подготовительной работы . П оложение ещ е более усложняетс я при проведении ОУЖ , поскольку
они отличны отстандартной стати сти ческой практики большинства стран. Позтомунеобходимо
сос тавить план всех мероприяти й , необходимьпсддя проведения ОУЖ . Н есмотря на то, что
такой план должен быть сос тавлен с учетом конкретной ситуации, его составные элементы
одинаковы ддя больш инствастран . Сроки , вкоторыепроводятс я различныемероприятия, могуг
различаться. Что касаетсядругих элементов, то различия могут быть незначительными в разных
странах.
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Рисунок 8.1. Общ нй тр�афикруководства обследованием
мвсяцы
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1.07 С гра�гегия передвижения и приобретение автомобилей � ......, � � � ,, � � � � � � � � � � � � � � � � � ................... �

...................1.08 Гласнос тъ и сl ратегия мт �ик ации домаш них хозяйств � . . . . . . � � � � � � � � � � � * * � � � � �� � � � � � - -

2 РАЗРАБОТКА ВОП РОСН ИКА i 2 з 4 s 6 � в э io ii i г iз i4 is

2.01 Выявлениевопросов, важньпгдляопределени я
политики экономической �. . � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

2.02 П одготовкапроекrавопросникадЛя опроса
домаш i- иt х хозяйств �.....,,,,,,,. ................................... �

2.03 Распространени епроекr авопросни кадЛя опроса
домаш них хозяйств � . . . . . . . . . . . . . . ,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

2.04 Семинар � ................. .............................. �
2.05 Доработх апроектавопросни ка и планировани е

тести рования наместах � . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2.06 Тести рованиенаместах � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2.0? Анanиэреэультатовтестирования � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
2.08 Тиражированиевопросни ковдляопроса

домацпiих � .........................,,..................... �
2.09 Подготовкавопросниковдля ценовыхи

райо:i ныхобследований . � ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................... �

3 Ф ОРМ ИРОВАН И Е ВЫ БОРКИ i г з 4 s 6 � в э io ii i2 i з i4 is

3.01 План выборки �..,., ........................................... �
3.02 Разработка основы вы борки � . . . . . � , � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3.03 Выбор единиц выборки � . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
3.03 Распределениезацани й для сборадаt п3ых

наместах � ......... � � ..................................... �
3.04 Составлениеперечня жи лыхдомов и уточнение

картографическихданных � . . . . . . . . . . . � �* * * * * * � � .......................... �
3.05 Выбор жилыхдомовв каждом кластере � . . . . . . . . . . . . . . � � � � �* � � � � � � � � � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

4 КОМ ПЛЕКТОВАН ИЕ Ш ТАТА И ОБУЧЕН ИЕ i г з 4 s 5 � в э io ii i2 i з i4 is

4.01 Подбор и обучени еиспални телей для
тести ровани я наместах � . . . . . . . . . . . . . . � * � * . . . . �..........................

4.02 Подготовкапроцедур контроляи инструкций для
интервью еров �.......................,,,,,,................... �

4.03 Подготовкаруководствадля интервью еров � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � � � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
4.04 Подбор интервью еров �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.. . . . . . . . . . . . . . . . �
4.05 Подготовкаинтервьюеров �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � . . . . . . . . . . . . . . �
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S УII РАВЛЕН ИЕ ДАН Н Ьi М И 1 г з 956 � в э 1 о 111г 1 з 1915

5.01 П одгаговка 1-ro вариактапрограммы вводаданных � . . . . . . . . . . . . . � � �� � � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
5.02 Окончаlr, гп, ный вариаит программы вводаданных � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { { { { { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
5.03 П од��аговкаруководствапо вводуданных � .......................{{{{ � � ................... �
5.04 Установка компью �re ровддя обучения операгоров

по вю дуданных � ................................................ �
5.05 Учебаопераr оров по вю дуданных � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { { { { { { . . . . . . . . . . . �
5.06 Установка компью�геровддя вю даданных

наместах � ....................................{{.......... �
5.07 Вю д данных наместах (1- й месяц) 1 ...................................... � � ,....... �
5.08 Оценка и отладка 1 ................................................ �
5.09 Определенне процедурупраапения базой данных � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { { . . �
5.10 Ввадданных наместах � ............................................. � {�

б СБОР ДАНН Ы Х НА М ЕСТАХ 1 2 3 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 15

6.01 Проведени еобследования наместах (] -й месяц
пилоти огоиспытания) � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � .., . . . . . . �

6.02 Оценкарезультатовтести рования наместах � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { { . . . . �
6.03 П l юведени е обследования наместах � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ { { { 1

б СБОР ДАН Н Ы Х НА М ЕСТАХ (продолжени е) 16 17 1 е 19 zo z1 22 zз z4 25 26 z7 2е 29 зо

6.03 Проведени е обследования наместагс 1 �""" � � � � � � � � " � ** � � � * � � � * � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1
5.10 Ввод даин ыхнаместах �;;_;;===i=t=iii;;i=;i=� {= � {{; �...................

% � 1 и 3 и � J, � Ky1VIEHTи P� B � и E � iHHЫ X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7.01 Составпениепервоro rl ланатаблиц � . .. . .., � � � � � � ....... .. . ... .... . . .. .... . . . . . . . . . . �
7.02 Составпениенаборов данных за первыеш есть

месяцев � .............{{................................. �
7.03 П одroтовка предварительноro статистическоro

о 1°ie17;1 � ...............4t йй ............................. �

7.04 Распространение прсе ктастати стическоro еборника � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
7.05 Семни ар � ......................*......................... �
7.06 Редактированиесодержания сгати стическоro сборника �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
7.07 Состааrгение полныхнаборов данных � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * . . . . . . . . . . . . . . . . �
7.08 По,1 � �т �овкаполноro стати стическоro оlчеrа � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { * * * { . . . . . . . . . . . �
7.09 П одгт �овка документацни обследованкя � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , � , . . . . . . . . . . . . . �
7.10 Предос тавпение необрабо�rанных наборовданных

а Н 1` в 3ТИ 1 � 1 М + ................................... вввн ввв ввьввь l

График на рисуни е 8.1 схемати чески представляет больш ую часть ваха ых мероприятий ,
которые необходимо завершить для проведения общ его годи�пt ого ОУЖ . Период времени
сос тавляет 30 месяцев, из которых первые 12 месяцев пос вящ аютс я выполнению
под� отовительньvсзацач, месяцы с 13 по 24 - сбору данных на местах, а месяцы с 25 по 30 -
под� отовке стат-исти ческого отчета, распространени ю наборов данных и анализу мср
экономической полити ки наос новании дани ых обследования.

Задачи подразделяютс янасемьос новных областей : (1) финансирование, управлениеи
порядок действий; (2) составлениевопросника; (3) разработх авыборки ; (4) формирование
ш татаисполнителей и обучение; (5) управлениебазой данных; (б) проведениеработы наместах;
(7) анализи документальнсе оформлениедани ых. Первыепять областей сос тоят, главным
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образом , изподготовительных зддач, выполняемыхв период с 1 по 15 месяцы . Проведение
работы наместахосуществляетс я с 13 по 24 месяц . Аналиэи документированиеданных
ос ущ ествляетс я в период с 16 по 30 месяцы .

Определенные мероприятия могут осущ ествляться параллельно, однако необходимо
соблюдать некоторую последовательнос ть. Ограниченнос ть ресурсов иногда препятс твует
одновременному выполнению нескольких зддач ( это в ос обеннос ти касаетс я времени
сотрудников ос новной группы ), тогда как в других случаях последовательность дикryетс я
логическими соображениями ( например, разработка программы ввода данных может быть
заверш ена только по окончании сос тавления вопросникз). В этом отнош ении для планирования
процесса чрезвычайно ваха- пя два мероприяти я. Одно из них - апробирование вопрос ника на -
местах ( в графике мероприятие 2.06), а второе - обучение групп сотрудников, работаю щих на
местах (мероприяти е 4.05). На практике составление графика подготовительных зддач,
подразумеваю щее присвоение фактических капеидарных дат всем мероприяти ям ,
ос ущ ествляетс я сучетом времени осуществления этихдвух клю чевых мероприяти й .

Вслед за графиком следует объяснение мероприяти й , которые в наибольш ей мере
отличаютс яотобычных процедур обследования или могутбытьупущ ены извиду.

Управлениеи лорядокдействий

СОГЛАШ ЕН ИЯ И ИН СТИ ТУЦИ ОНА .I7 ЬНАЯ СРЕД .9. С точки зрения
инсти туционального аспекта, главными участи иками процесса обследования являютс я
пользователи данных, разработчики данных, организации , предоставляющ ие тени ическую
помощь, и организации , предос тавляю щ ие финансирование.81 Необходимо как можно ранъше
определить участи иков процесса и четх о согласовать их взаимооти ош ения. Согласовани ю
подлежаттри ключевых элемента: финансирование, доступ к данным и механизмы , с помощ ью
которых пользователи данныхвнос ятвклад вразработкуобследования.

К мести ым пользователям данных можно отнести организацию , ответс твенную за
гос ударственное планирование, отраслевые министерства и местные университеты .
М еждународные организации развити я, такие как Всемирный банк, ряд подразделений ОО Н ,
некоторые атентс тва по оказанию двухсторонней помощи rаюке являются важными
пользователями данных. В больш инстве стран государственный статисти ческий институт
являетс я организацией , ос новной задачей которой являетс я сбор данных. Зачастую он являетс я
одним из инициаторов обследования. Или же обследование может проводиться одним из
местныхпольэователей данных или части ой организацией наконтрактной основе.

П одготовка нового ОУЖ упрощаетс я при возможнос ти использования опыта
предыдущ их обследований . Несмотря на то , что части чно зто дос ти жимо за счет изучения
письменных документов, больш ей частью для этого необходим личный контакт, а отс юда и
необходимос ть в международной технической помощ и. П ри проведении первых ОУЖ такая
техническая помощь предос тавлялась исклю чительно сотрудниками и консультантами
Всемирного банка. Однако все чаще в эту работу вовлекаетс я более широкая группа
специалистов и организаций. �

Обычно ОУЖ финансируютс я из нескольких источников. Крупным источником
финансирования может быть сам Всемирнbt й банк. В этом случае финансирование обычно
предос тавляется через компонент более крупного займа, выделяемого одному из социальных

81 И ногда одни и те желица w ги организации моту гвыступатьв несколькихролях. В первыхобследованиях Все мирный
банк был единст венной организацией, предосгавпявшей ф инянсирование и техническую помощ ь и, к сожалению , почти
единст венным польэователем данных. За последнее время ряд организаций принимали участ ие вэтих видах деt ггепьности.
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секторов. Д вухсторонние или международны е организации , как например Агентс тво
международного развити я СШ А , Грантовый фонд правительствз Японии , Программз развити я
ООН также могут проявлять заинтересовш -гность в поддержке прсе кта, особенно если он
включает компонент создания инети туционального потенциала. Специализированные
международные агентс твз могут помочь с финансированием отдельных статей бюджета
(нan ример, Ю Н ИСЕФ может обеспечиватьантропометрическсе оборудование и обучение, если
один из м одулей обследования направлен нз оценку питания детей). Ф инансирование,
предоставляемсе страной , обычно заключзется в физическом обеспечении офиснылпи
помещениями и шт атом сотрудников.

ФИ НА FIСИРОВАН ИЕ . Первыми , конечно же, заключаются согпаш ения, относящ иеся к
финансироваки ю обследования. И х следует заключать сразу же после составления первого
варианта бюджетз, и в них должно четх о определяться, кто, за что и когдз плати т, и какие
ат[ министрати вныепроцедуры будутиспользоватьсядля выплаты денег.

Л ОЛИ ТИКА Д ОС ТУЛА К Д .9ffffbM. Следующ ее соглаш ение должно определять
доступ пользователей к данным обследования, как обсуждалосьв главе 7.

М ЕХАЯ И ЗМ Ы УЧАС ТИЯ Л ОЛЬЗОВА ТЕЛЕЙ В РАЗРАБО ТКЕ ОБСЛЕД ОВА FIИЯ .
Имею щ ийся опыт свидетельствует о том , что наиболее ш ироко используемыми являются
обследования, содержащие наибольш ий вклац потенциальных пользователей. М еханизмам
участи яможно придать официальный и непрерывный характер, как, например, в случае работы
офици�э�[ ьного руководящего комитета, или более периодичный характер, как в случзе
семинаров, оргаки зуемых нз ключевых этапах, или же неофициальный характер , посредством
органи :зацдии консудьтаций напротяжении всего процесса.

FIA3HA ЧЕН ИЕ IIITATA OCHOBHЫX СОТРУДН И К ОВ . На ранней стадии процесса
планирования необходимо назначить штат центральных сотрудников, состоящ ий как минимум
изруководителя обследования, управляющ его базой дант-i ых и управляющ его работой наместах,
накот рых необходимо возложить ответс твеннос тьзаповседневную разработку обследования во
время подготовительного периода.

ЗА КУЛ КИ . Оборудование и материалы должны быть получены заблаговременно, чтобы
обеспечитьдолжнсе качество планирования и проведения работы на местах. Не будет большим
преувеличением сказать, что задержки или труднос ти в приобретении некоторого ос новного
оборудования создают большие проблемы и отнимают больш е времени , чем выполнение более
значитс; льныхзадач входеподготовки обследования ( как , например, разработх а вопросника или
сос тавление выборки ). И меетс я больш се количество примеров, иллю стрируюцц�х тани е
проблемы и их пос ледствия, однако для целей настоящ его Руководства дос таточно привести
один пример.

В первый год обследования на Ямайке в соответс твии с изначальной схемой закупок
предусматривалос ь закупить весы и измерительные линейки для антропометристов через
международнсе закупочнсе агентс тво. Этого не было сделано вследствие нечеткого
распределения обязаннос тей , недос таточного внимания и бю рократи чески х задержек. За
несколько дней до начала обучения антропометристов и, соответс твенно, за несколько недель
до начала сборадаин ых на местах, оказалос ь, что у консультанта, задействованного в обучении
антропометристов, имелос ьнужнсе оборудование, однако оно было градуировано в английской
системеизмерения, а метки навопрос никах были в метрической системе. Несмотря на то , что
во время учебы антропометристам давались четкие указания снимать результаты измерений с
оборудования и не переводить их в другую систему, эти указания не всегда соблюдались. В
результате некоторые сотрудники , занятые в сборе данных на месr ах, регистрировали вес в
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фунтах, а другие - в килограммах. Несмотря на то, что было лредпринято несколько лольr гок
вьпl равить ситуацию на этапе ввода данных пост фактум (не параллельном )82, от
антропометрическихданныхтого годаприш лось отх азаться.

Процедуры закупок меняю тся в зависимости от закупаемого предмета, стоимости и
правил страны или организации , финансирующ ей обследование. Кроме того, зддачи закупок
для ОУЖ не отличаются отзадач по закупкам вообщ е. Таки м образом , здесь нетнеобходимости
подробно обсуждать методологию закупок , тем не менее, здесь лриводится схема, содержащ ая
сроки , в которы е понддобятс н различные предметы . Сотрудник , лланирую ш ий обследование,
должен разработатьдетали наосновании принятой в странепрактики .

OPI' АНИ ЗАЦ ИЯ РАБО ТЫ ОСН ОВН Ы Х СОТРУД Н ИК ОВ . П ервоочередными задачами
здесь являютс я обеспечение и оснащ ение офисного помещения, в котором сможет работать
групла основныхсотрудников, и реш ениедля нихвопросов транспортировки .

П РИОБРЕТЕН И Е АН ТРОП ОМ ЕТРИ ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАН ИЯ . Если в
обследование входит антропометрический модуль, необходимо заблаговременно закупить
специальнсе оборудование и начать лроцедуру закупок , лоскольку поставш� t ков оборудования
хорош его качества немного, и , возможи о, раслоложены они далеко. Для работы на местах
измерительныелинейки и весы , используемыев клиниках, неприменимы .

П РИ ОБРЕТЕН И Е КОМ П ЬЮ ТЕРОВ . В дополнение к комльютерам и принтерам,
необходимым для каждой группы работников на местах, необходимо дополнительно закупить
несколько маш ин для основной группы сотрудников в центральном офисе стати сти ческого
атентства. Комльютеры для групп , работаюш ,их на местах, понддобятся только во время учебы
операторов по вводу данных ( приблизительно за два месяца до начатга обследования), одн: цсо
компьютеры для основной группы должны быть обеспечены насколько возможи о скорее,
поскольку они потребуютс я для выполнения некоторых более ранних задач, как, например,
составлениевопросника.

ЛРИ ОБРЕТЕН ИЕ М АТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАН ИЯ . Интервьюерам понддобится
стандарти се оборудование, таксе , как карандаш и, ласти ки , доски с зажи мами, лростые
карманные калькуляторы и портфели для вопросников. Н еобходимо изготовить удостоверения
личности для интервьюеров. В некоторых странах интервью ерам могут также понддобиться
сапоги и дождевики . ( При проведении ОУЖ в Кот- д' И вуаре каждой группе предоставлялась
также палатка и спальные меш ки !). Количество и вид необходимых предметов зависит от
климатаи наличияжилья.

CTPATEI' ИЯ Л ВРЕД ВИЖ ЕНИЯ И Л РИ ОБРВ ТВН ИВ АВ ТОМ ОБИ J7ВЙ . Необходимо
принятьреш ениео том , приобретать ли автомобили для всех групп или некоторыеиэних могут
пользоваться общ ественным транспортом . Процедура закупки автомобилей обычно являетс я
достаточно длительной и ее необходимо начинать как можи о раньш е, с тем чтобы обеспечить
наличие автомобилей до начала работы на местах. Однако даже при эффективном
управленческом персонале маловерояти о, что автомобили будут обеспечены свсе временно для
проведения некоторых предш ествующ их обследованию мероприятий , как, например,
апробирование на местах или составление перечня домацtних хозяйств. Для обеспечения
нескольких автомобилей на раннем этапе, воэможи о, потребуетс я их получить по другим
каналам . М ожно использоватьавтомобили изимею щ егося парка или арендовать их.

ВгЕсли бы обследованиебыло организовано с использованием сr андартного двухэтапного опроса и одновременного
децентрализованного ввода данных, то, возможи о, проблема была бы выявпенадосгаточио рано, что позволкпо бы решить
ее во время работы на местах. Однако вобследовании на Ямайке использовался однократный опрос, непродолжительная
работа на месr ах (обычно около 10 недель) и ввод данных пост фактул[.
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При пользовании общ ественным транспортом необходимо рассмотреть также другие
оргаки зационные вопросы . Необходимо реш ить, например, кто и как будет распоряжаться
бюджетом на транспортные расходы ( в опти мальном варианте это слсдует возложить на
супервайзеров, однако процедуры учетанеобходимо разработатьтаким образом , чтобы они были
не слиш ком мягкими и не слиш ком бю рократичны ми). В нескольких странах государственны е
чиновин ки во время работы имею т право пользоваться общ сственным транспортом бесплатно
или по сниженному тарифу. В тех случаях, когда применяется этот порядок, необходимо
получитьсоответс твующ иеудостоверенияличности и разреш ения.

ГЛА СН ОСТЬ И С ТРА ТЕГИЯ М О ТИ ВАЦИ И Д ОМ АШ НИ Х ХОЗЯЙ СТВ . Параллельно
с выполнеин ем других предварительных зацач можно заниматься привлечением средсттз
массовой информации и подготовкой целввых мотивирую щих материалов. Рекомендуется
начинать эти мероприяти я на раннем этапе, поскольку они требуют значительного внимания со
стороны руководителя обследования.

Раз� зботкавопрослсика

ВЫ ЯВЛЕН ИЕ ВОЛ РОСОВ, ВАЖ Н Ы Х ДЛЯ ОЛ РЕД ЕЛЕН ИЯ ЭКОН ОМ И ЧЕСК ОЙ
Л ОЛИ ТИКИ . Н еобходимо как можно раньш е определить основные вопросы , на реш ение
которых будет направлено обследование. Необходимо назначить встречи с заинтересованныл�и
сторонами в раьпсах коротх ого и интенсивного графика или на протяжении более длительного
периода. Ключевые реш ения будут нередко приин маться во время участи я международных
консулытантов по технической помоц�и в ряде кратки х поездок. Во врел�гя каждой повздки
степеньдетализации принимаемъrхреш ений можетпостепенно нарастать.

Л ОД ГОТОВКА Л РОЕК ТА ВОЛ РОСН ИКА Д ЛЯ ОЛ РОСА Д ОМ АШ Н ИХ Х ОЗЯ Й С ТВ .
Самой трудной частью этой зацачи, безусловно, является интеллектуальное преобразоваин е
соответс твуюцi их понятий и проблем экономической политики в конкретные вопросы - тема,
уже обсуждавш аяся в главе 3. Тем не менее, нельзя пренебрегать механической частью
процесса, то есть подготовкой длинного письменного документаили , что ещ е хуже, относиться
к подготовкевопросникакак к канцелярской задачеи перепоручать ее секретарю . Несмотря на
то, что проектвопросника обычно составляется на компьютере, не следует поручать эту за,цачу
руководителю базы данных. Всечацде этузадачу приходится брать на себя лично руководителю
обследования. Эффективные програлц�п�i текстовых редакторов улрощ ают подготовку
вопросника, однако для его заверш ения, вероятно, потребуетс я два месяца или более. Н а сам ом
деле эту задачу следует растянуть на больш ве количество календарных месяцев, чтобы бьио
достаточно времеин дляполучения отзывовпо меренеобходимости .

М ожет понаDl обиться дополнительное время для перевода. На перевод окончательного
варианта вопросника на один или два распространенных языка обычно достаточно от двух до
трех недель. Если перевод необходим для обеспечения общ ения между местнылt и и
иностраг-п�ыми членами группы , занятой в составлении вопросника, то две- три недел�i может
понадобиться только для перевода первого варианта. Ещ е по несколько дней может у� �ти на
перевод каждого последующ его варианта и редактирование перевода с учетом изменений,
внесенных вразличныеваризнты .

РА СЛРОС ТРАНЕН И Е ЛРОЕК ТА ВОЛРОСН И КА ДЛЯ ОЛ РОСА Д ОМ АШ Н И .У
ХОЗЯЙ СТВ . Необходимо отвести от двух недель до месяца на анализ проекта вопросникз
международными консультантами, пользователями данных, специалистами международных
агентств по данным вопросам , местныл�пt отраслевыми министерствами и учеными . Процесс
редактирования и учета замечаин й и рекомендаций можно при необходимости повторить два
или три раза.
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СЕ 'М ИНАР . Некоторые специалисты , получившие проект вопросника, представят свои
замечани я и рекомендации в письменном виде, однако больш ую обратную связь можи о
получить на однодневном или двухдневном семинаре, проводимом через месяц после
распространени я проектавопросника.

ОК ОН ЧА ТЕЛЬНАЯ Д ОРАБОТКА Л РОЕ 'К ТА ВОЛРОСН И КА И ЛЛАН И РОВАН И Е '
Е 'ГО И СЛ Ы ТАНИЯ НА М Е 'СТАХ . Во время редактирования проекта вопросника (обычно на
это уходит две недели , а при необходимости его перевода на этом этатге может потребоваться
ещ едве недели) можно реш итьвопросы организации его испытания намест� с. Сюда относится
подбор и инструктаж небольш ого количества опыти ых интервьюеров, которые будут проводить
испытаки евместес основным шт атом , организация для них транспорта, размещ ения и связи во
время испытани я. Необходимо произвести около 200 экземпляров вопросников ( вероятно,
методом фотокопирования, анети пографскойпечати ).

И СЛ Ы ТАН ИЕ ' ВОЛ РОСНИ КА НА М Е 'СТАХ. Как минимум четыре недели следует
выделить на испытание вопросника на местах и ещ е одну или две недели на его доработку в
центрапьном офисе. Как показано в главе 3, личноеучасти е в обоих мероприяти ях сотрудников
основного шт ата, ответс твенного за планирование, и опытных консульrантов имеет
чрезвычайно важное значение. Это требует соответс твующ их приготовлений с целью
обеспечени я ихучасти я.

ТИ РАЖ ИРОВАН И Е ' ВОЛ РОСНИ К ОВ ДЛЯ ОЛРОСА Д ОМ А Ш НИХ ХОЗЯЙ СТВ . Не
рекомендуетс я оказывать нажим на ти пографию с целью ускорения печатани я вопросни ков,
поскольку даже незначительные погрешности при печати могут привести к огромным
проблемам при сборе данных на местах. На печатание вопросника необходимо отвести
достаточно времени ; необходимо также согласовать соответс твующ ие процедуры контроля
качества с ти пографией . Сотрудники основного ш тата должи ы регулярно и часто
контролироватьработу. В целом наэто необходимовыделитьоколопяти недель.

Л ОД ГОТОВКА ВОЛ РОСН ИК ОВ ДЛЯ ЦЕ 'Н ОВЫ Х И РАЙ ОН Н Ы Х ОБСЛЕ 'Д ОВАН И Й .
Вопросни ки для ценового и районного обследовани й должны разрабатываться параллельно
вопросни кам для опроса домаш них хозяйств. По сравнению с вопросни ками для опроса
домаш них хозяйств, это не столь сложная задача, однако зачастую эти вопросники упускаютс я
из виду. Необходимо установить ряд дат, в которые будет проверяться соблюдение графика
разработки этих вопросников напротяжени и периодаподготовки обследования. В опти мальном
варианте испытани е этих вопросни ков на мест� с должи о проводиться одновременно с
тести ровани ем вопросников для обследованиядомяш них хозяйств, хотя, как показано в главе 3,
нехватх аперсоналаможетдик- говатьпроведениеихиспытания вдругоевремя.

Ф bрмировани евы борки

СОСТАВЛЕ 'НИ Е ' ВЫ БОРКИ . Эта часть процесса планирования обследования является
настолько же финансовым и полити ческим вопросом , насколько техническим , и реш ение о
более общ их параметрах ( как, например , общ ий объем выборки и страти фикация) часто
принимаетс я наряду с реш ением о проведении обследовани я. Когда этого не происходит, то
реш ени е о количестве слоев и способе распределения выборки между ними необходимо
принять на раннем этапе. Необходимо r.i юке определить количество домяшни х хозяйств цля
посещени яв каждой группе ( кластере), а отс юдаи количество кластеровдля выбора изкаждого
слоя. Время, необходимое для приняти я эти х реш ений , зависитглавным образом от сложи ости
достиженияконсенсуса. М ожетпотребоваться отдвухнедельдодвухмесяцев.
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РАЗРАБО ТК 9 ОСН ОВЫ ВЫ БОРКИ . Ф акти ческсе выполнени е зтой зап�а�пi может
сущ ес�r веин о различаться в разных странах. Если в последнее время не проводилось переписи
населения, или если документы переписи не ведутс я должным образом , то на разработку
основы выборки может уйти несколысо месяцев, что может существенно повлиять на бюджет
обследовани я. В странах, где переписьпроводилась недавно, и в которых существует надежная
стати сти ческая система, разработх а основы выборки может не потребовать практически
ни какой работы .

ВЫ БОР Ff.�ИН ИЦ ВЫ БОРКИ . Это означзет сорти ровани е основы выборки в
соответствии с лю быми желательными подразумевземьn�цt критериями страти фикации и выбор
необходимого количества первичных едини ц выборки в каждом слсе с вероятностью ,
пропорциональной размеру ( ВП Р). В докомпьютерную эпоху зто было сложной задачей , однако
в настоящее время назто уходит не болеенесколькихдней , если основавыборки содержитс я в
компьютерном файле.

РА СЛРF, ДЕЛЕН ИЕ ЗА,ДАНИ Й дЛЯ Л РОВF, ДЕН ИЯ ОБСЛF, Д ОВАН ИЯ НА М ЕСТАХ .
Необходимо распределить отобранные кластеры среди групп сбора данных, а таюке принять
реш ение относительно порядка их посещени я в течение года. Планирование распределени я
задаин й обыин о можно заверш ить занесколько полных рабочихдней.

СОСТА ВЛЕН И Е Л ЕРЕЧНЯ Ж ИЛЫ Х д ОМ ОВ И УТО ЧНЕН ИЕ
КАРТОГРА ФИ ЧЕСКИХ ДАН НЫ Х . П о некоторым кластерам почти всегда необходимо
составлени е нового перечня жилых домов или домаш ни х хозяйств.83 Время и средства,
необходимыедля составлени я перечня жилых домов, в какой-то степени зависят от конкретЕп� t
условий в стране, однако первую примерную оценку можно провести , исходя из
производительности в 80 �ки лых домов в один рабочий деньинтервьюерав городской мести ости
и 50 - в сельской .

Н еобходимо иметькарты всех попавш их в выборку кластерных единиц . Стати сти ческие
органи зации всегда готовят rаки е карты в ходе переписи , однако зачастую они теряютс я вскоре
после переписи , позтому иногда необходимо создавать новые карты . Если зто так, то
необходимо плани ровать сосrавлени е карт и перечня �ки лых домов параллельно, во избежани е
затягивания периодаподготовки обследовани я.

ВЫ БОР Ж И ЛЫ Х д ОМ ОВ В КАЖД ОМ KJIACTEPE. В каждом кластере необходима
выборка с одинаковым количеством жилых домов. Н а случай возникновени я необходимости
замены жилого дома или домашнего хозяйства, необходимо выбрать дополнительные жилые
дома в качестве резерва, как объяснялось в главе 4. Эта задача может быть выполнена в
центральном офисе примерно за один полный рабочий месяц , либо после завершения
составлени япере�п�t яжилыхдомов по всем кластерным единицам , либо параллельно.

Комrтлектоа� аr еш татаи обуцение

Л ОД БОР И ОБУ УЕН ИЕ КАД РОВ дЛЯ И СЛ Ы ТАНИЯ НА М ЕСТАХ . Помимо
основных сотрудни ков и консультантов, в тестировании на местах должно участвовать
несколько интервьюеров. Их необходимо подбирать с учетом их опыта, поскольку организовать
их учебуне удастс я ( на этом этаперазработки вопросникаинструкций не будет). В зависимости
от эффекти вности их работы во время проведения тестирования, позже можно рассмотреть
возможность ихиспользования в качествесупервайзеров.

8ЗИ сключением является обследование 1995 года вТунхсе. Новый н высококачест венный переченьдомашних хозяйст в
по всей стране имелся в компькперном файле, подт говленном для перепхсн в марте 1994 года.
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Л ОД ГО ТОВКА ЛРОЦЕД УР КОН ТРОЛЯ И ИН СТРУКЦ ИЙ Д ЛЯ СУЛ ЕРВАЙ ЗЕРОВ И
ИН ТЕРВЬЮ ЕРОВ. Подготовка инструкций для супервайзеров и интервьюеров и контрольных
анкетявляетс я самой важной задачей управляю щего работой на местах в течени е двухмесячного
периодамеждупроведением рабrn �ы наместахи учебой интервьюеров.

Л ОД БОР И Н ТЕРВЬЮ ЕРОВ . Для учебы следует подбирать больш е интервью еров, чем
необходимо , с тем , чтобы оставить возможность для окончательного отбора после оценки
эффекти вности ихработы вовремя учебной практи ки .

П роцесс подбора необходимо начать за три - шесть недель до запланированной учебы
интервьюеров. На подбор может потребоваться больш е времени, если интервьюеры
подбираютс я за пределами стати сти ческой организации, а не из числа ее сотрудни ков. При
необходимости подбора интервьюеров с определенными географически ми , этнически ми или
лингвисти чески ми даин ыми может r. иоке потребоваться больше времени и даже
децентрализоваин ый поиск.

Л ОДГО ТОВКА И Н ТЕРВЬЮ ЕРОВ . Как показано в главе 5, подготовка должна
проводиться в течение четырех недель. В ходе подготовки необходимо предусматривать
практи чески е заняти я по опросу реальныхдомаш них хозяйств, которыедолжны чередоваться с
теорети ческой работой в классе. Это означает, что для учебной практики необходимо подбирать
домаиi ние хозяйства, не включенные в тести рование на местах и не входяш ,ие в итоговую
выборку. Н еобходимо rаюкеорганизоватьтранспорт.

Антропометрическую подготовку необходимо рассматривать в качестве отдельного
модуля. Для этого аспекта обучения необходимо больш се количество млдденцев и детей ,
поэтомунеобходимо найти детс кий сдд-ясли , расположенный вблизи центраобучени я, который
готов предоставитьдетей.

Улравлени ебаэой длню �тх

Л ОД ГОТОВКА Л ЕРВОГО ВАРИАН ТА Л РОГРАМ М Ы ВВОД А ДАН Н Ы Х . Н ачинать
разработку первого варианта программы ввода данных необходимо как можно скорее,
поскольку, в дополнение к ее очевидной ваха-i ости , это являетс я первым и наиваха-i ейш им
обучающ им мероприятием для управляющ его базой данных. Тем не менее, разработка даже
первого, чернового варианта программы не может быть начата до тех пор, пока не будет
относительно разработанного вопросника. Обычно такой вариант вопросника бывает готов
незадолгодо испытания наместах.

' На разработку первого варианта программы вводаданных необходимо отвести отдвухдо
четырех недель. Больш ая часть этого времени уходит на практи ческое обучени е
концептуальным вопросам управления базой данных для ОУЖ . Таким образом , необходимый
для этого срок определяетс я главным образом не квалификацией программиста, управляю щего
базой данных, а его опытом в проведени и таких сложных исследований. В ходе учебы
разделени евопросни канаразделы и модули преобразуетс яв набор экранов для вводадаин ых. В
ходе подготовки разрабатывается максимальноеколичество таких экранов. Для каждого экрана
необходимо определить поля и диапазоны всех переменных и соответс твующ ий контроль
соответствия между загтисями .

ОК ОН ЧА ТFЛ ЬН Ы Й ВАРИАН Т И О ТЛ .�ДКА Л РОГРАМ М Ы ВВОДА ДАН Н Ы Х . Во
время тестирования на местах и доработки вопросника управляющ ий базой данных заверш ает
разработку и определение межзаписного контроля остапьных экранов. В целом лучш е отложи ть
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определени е н программирование межзаписного контроля до придания окончательной формы
всем илн больш инствуэкранов.

Управляю щ ий базой данных являетс я главным лицом , отвечающ им зз тщ ательные
испытание и отла� су программы . Однако первсе реальнсе испытание программы состоитс я во
время учебы интервьюеров и операторов ввода данных, наэrапезvl олнения и введения первых
вопросни ков. Обычно после первого месяца тести рования на местах необходимо провести
дополнительнсе уточнени еи отлатцсу.

РУК ОВОД С ТВО Л О ВВОД У Д АНН Ы Х . На написание руководства по вводу данных
уходитоколо двухнедель.

УС ТАН ОВКА К ОМ Л ЬЮ ТЕРОВ И ОБУЧЕН ИЕ ОЛ ЕРА ТОРОВ Л О ВВОД У Д ,9 Н НЫ Х .
Компьютеры ддя ввода данных вначале должны устанавливяtотс я в больш ой комнате
центрального офиса стати сти ческого агентс тва или в какой-либо другой комнате,
предоставлени ой ддя проведени я учебы операторов по вводу данных. Рекомендуетс я
продумывать органи зационные вопросы заблаговремени о, поскольку нахождение подходящего
помещ ения может оказаться более сложной задачей , чем кажетс я ( часто возникает проблема с
обеспечени ем надежного и адекватногопитанияддя всехкомпьютеров).

Подготовка операторов проводитс я параллельно с подготовкой интервьюеров, в ходе
теорети чески х и практи чески х занятий . Это означает, что операторы вводят данные из анкет,
заполненныхинтервью ерами насамом деле, вовремя учебной практики .

П о заверш ении учебы компьютеры необходимо перевезти в места размещ ени я групп по
стране. С технической точки зрени я возможно, чтобы каждый оператор лично доставлял и
устанавливал предназначенный ддя группы компьютер ( в лю бом случае, это должно входить в
учебную програл� у), однаков некоторых страт- гахэтоможетаннулироватьгарат-гти ю поставщ ика
накомпьютеры . В таком случаенеобходимо найти другиереш ения.

Л РОЦЕД УРЫ УЛ РАВЛЕНИЯ БАЗОЙ Д ,9 Н НЫ Х . В обязанности управляющ его базой
данFштх входит свод всей информации , поступающ ей с мест,84 с целью ее проверки на полноту
(то есть обеспечение передачи даннъпспо всем домаш ни м хозяйствам , посещ аемым группой ,
каж ,цым иператором по вводу данных) и подготовка наборов дат-гных о регистрации единиц для
предоставленияаналити кам . Своддат-гныхобычно осущ ествляетс я ежемесячно.

Реком ендуетс я отлож ить подготовку управляю щ его базой данных в области
формирования наборовданныхдо заверш ениятести ровяниянаместах. Этовызват- го тем , что эти
операции сильно отличяtотс я от предыдущ ей задачи подготовки и отладки программы ввода
данных и требуют других умений (первые требуют воображения, тогда кяt с последние -
дисциплины ). Предпочти тельно таюке испытывать центральные процедуры улравления базой
данных, используя фактические данные обследования, которые будут получены по проведении
тести ров�i ния наместах.

Работанаместа,r

ЛИЛ О ТНЫ Е И СЛ Ы ТАНИЯ ЛРОЦЕД УР РАБО ТЫ НА М ЕС ТАХ . Кяtспоказано в главе
5, отдельнсе пилотнсе испытат-гиепроцедур работы на местах в ОУЖ проводитс я редко. Вместо

84 Каким образом это ос ущ естапяется, зависит отпроi раммноro обеспечеtt ия, используемоro для вводаAatrx ыx. В
больш инстве ОУЖ , проведенных на сеro дняш нийдень, на к.v кдоедомаш tt еехозяйство заведен отдельный файл, а
информация из мест ных офисов передается вцентральный офис партиями, сост авпяемыми ежемесяч}�о, или по
кластерным еднннцам.
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этого анализируетс я опыт первого месяца работы нз местах. Собствеин о анализ занимает от
одной до двух недель. Если перед началом работы на местах плани руетс я проведеЕпi е
официального тестирования, то его следует проводить после апробирования вопросни ка на
местах и завершени я разработки программы ввода данных, но до начала подготовки
сотрудни ков, отвечающих за работу на местах. Это может увеличить подготовительный период
почти надвамесяца, которыенарисунке 8.1 следует вставитьприблизительно после 10 месяца.

НА ЧАЛО РАБОТЫ НА М ЕСТАХ . Работз на местах должна быть начатз как можно
скорее после окончани я подготовки интервьюеров и операторов ввода данных. При этом на
транспортировку и установку компыотеров для ввода даин ых в местах размещения групп
сотрудни ков, работаю щих нз местах, обычно уходит не менее недели. Работз на местах
продолжаетс я втечениеодногогода.

Аналиэи документироааниед� нт� и

l7РЕДВАРИ ТF_JIbHbЙ ВАРИАН Т С ТА ТИ С ТИ ЧЕСКОГО СБОРН И КА . П о истечени и
четырех месяцев работы на местах можно составить первый план табулирования. П еречень
таблиц можно предосrавить пользователям на отзыв. Затем , по получении данных за первые
ш есть месяцев, можно начинать работу над первым вариантом стати сти ческого сборника.
Обычно на подготовку данных к анализу уходитоколо двух недель, з на подготовку сборника -
четыре- ш есть недель. Его следует раздать широкой аудитории. Приблизительно через месяц
послепредоставления сборни каследует провести семн нар. Это придаст обследованию больш ую
гласность и , что ещ е вава-tee, семн нар может бьтr ьиспользован дляпредставления замечаний и
рекомендаций по предварительному варианту стати сти ческого сборника с тем , чтобы его
окончательный варизнтотражал интересы пользователей .

С ТА ТИ С ТИ ЧЕСКИ Й СБОРН ИК . Нз основании данных за год следует составить
окончательный вариант стати сти ческого сборника. Обычно его можно подготовить в течение
примерно трех месяцев по окончани и работы на местах. Около недели понадобитс я для
передачи данных с мест. Затем около двух недельуйдетна пострсе ни е полных наборовданных.
Собствеин о анализ займет приблизительно от четырех до ш ести недель. Н еобходимо отмети ть,
что многие аналити чески е программы , используемые для подготовки предварительного
вариантасборника, потребуютлишь незначительныхизменений.

Д ОК УМ ЕН ТИРОВАН ИЕ И l7РЕД ОС ТАВЛЕН ИЕ НА БОРОВ Д ,9 Н Н Ы Х . Основную
документацию обследования необходимо готовить одновремеин о со сборником . Н а это обычно
уходит отдвухдо четырех недель. Н еобходимо налддить механизм регулярного распространения
основной документации и наборов данных.

ДАЛЬН ЕЙ Ш И Й АНАЛИ З. П роведение более глубокого анализз будет продолжаться на
протяжении многих месяцев и лет. Осуществлени е некоторой части анализа может
финансироваться непосредственно в рамкахпроекта, финансировавшего сбор данных, тогда как
проведениебольш ей части анализаможет финансироваться издругихисточников.
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Приложени е I

П РИЛ ОЖ ЕН И Е I. ОП И САН И Е ВО П РО СН И К ОВ ВЬЕТНАМ С КО ГО О УЖ

ВОЛ FОСН И К И Д lIЯ ОБ СЛF, ДОВА НИ Я

Вопросню сддя обс,педовання до� [аип�� х хозяйств

Вопросни к для обследовани я домаш них хозяйств содержит модули ( разделы ) для сбора
дани ы х по демографической структуре домаш ни х хозяйств, образовани ю , э�п�оровью , занятости ,
миграции, жилищным условиям , рождаемости , сельскохозяйствени ой деятельности ,
несельскохозяйственны м видам деятельности домаш ни х хозяйств, расходам на питани е,
непищ евым расходам, денежным переводам и другим источни кам доходов, сбережениям и
эдймам и антропометрическим замерам ( рости вес).

По некоторым раз,целам ( информацияпо обследовани ю , �ни лищныеусловия, назначени е
респондентов на второй раунд, денежные трансферты и другие доходы , кредиты и сбережени я)
на вопросы отвечап член домаипt его хозяйства, определенньи� другими членами в качестве
главы домаш него хозяйства. П о другим разделам ( сельскохозяйствени о-пастуш еская
деятельнос ть, самос тоятельная занятость вне сельского хозяйства, расходы на питани е,
непищ евые расходы ) на вопросы отвечап член домаш него хозяйства, определенный в качестве
наиболее компетенти ого в эти х вопросах. За счет иденти фикационных кодов, присвсе нных
респондентам в различных разделах, известно, кто конкрети о предоставлял информацию . Что
касаетс я разделов, в которых собиралась инф ормация о членах домаш него хозяйства
(образовани е, э�п�оровье, занятость, миграция, рождземос ть), то кажды й член домаш него
хозяйства отвечап за себя, за исклю чени ем маполетни х детей, за которых на вопросы отвечапи
родители . Сущ ествует верояти ос ть, что информация в разделах о занятости и рождаемости
предос тавлялась другим членом домаш него хозяйства, в этом случае на это указывают
перемени ыевдани ыхразделах.

Вопросни к к обследованию домашних хозяйств был заполнен в ходе двух интервью .
М ежду первым и вторым интервью прош ло две недели . Во время первого интервью была
собранаинформацияпоразделам 0-8, во времявторого - пораз,целам 9-14, апо разделу 15 - в
ходе обоих интервью . Обследование разрабатывапос ь тани м образом , чтобы щ екотливые
вопросы , тани е, например, как сбережени я, обсуждались поближе к концу. Ниже приводитс я
кратх се содержаниемодулей .

1. ЛЕРВОЕ ИН ТЕРВЬЮ

Раздел 0 И НФ ОРМ АЦИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАН ИИ
ОА И НФ ОРМ АЦИЯ , ПРЕДОСТАВЛЕН НАЯ ГЛАВОЙ ДОМ Ац I НЕГ0

ХОЗЯЙСТВА И РЕСП ОНДЕНТАМ И
ОБ ОБОБЩ ЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОВ НАБЛЮ ДЕН ИЯ И КОМ М ЕНТАРИ И

О тмечаетс я дата проведения интервью , религиозная и этническая принадЛежнос ть глагзы
домяш него хозяйствз, язык , нз котором говорит респондент, и другая техническяя информация,
оти осящ аяся к интс рвью . В разделе ОБ обобщ аютс я результаты интервью , т. е. когда был
закончен сбор инф ормации по разделу - во время первого или второго интервью ? В разделе ОВ ,
который не зяносится в компьютер, содержатс я замечания интервьюера и контролерз.
Пос колькуданныераздела ОВ сохраtt илисьтольковвопрос никах, исследователи могутполучить
к ним дос тутгтолько при работес оригиналами вопрос никовв� Xattce.
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Приложение I

Раздел 1 ДОМ АШ Н ЕЕ ХОЗЯЙСТВО . ЧЛЕНЫ
1 А П ЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ ДОМ АШ Н ЕГО ХОЗЯЙСТВА
1 Б И НФ ОРМ АЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ ЧЛЕНОВ ДОМ АШ Н ИХ ХОЗЯЙСТВ
1 В ДЕТИ , ПРОЖ ИВАЮ Щ ИЕ ОТДЕЛЬНО

В леречне членов домаш них хозяйств отмечен возраст, лол, семейнсе лолож ение и
отнош ение к главе домаш него хозяйства всех членов домаш него хозяйства, всех лиц , которы е
лровели лредыдущ ую ночь в домаш нем хозяйстве и лиц , времени о находящ ихся за лределами
домаш него хозяйства. В лервую очередь регистрируетс я глава домаш него хозяйства, которому
лрисваиваетс я личный иденти фикационный код No. 1. В число членов домаш него хозяйства
входили ло олределению " все лица, лостоянно лрож ивающ ие в данном жилищ е и
лотребляю щ ие лищ у совместно в дани ом жилищ е". И склю чапись лица, которые лроживanи за
лределами домаш него хозяйства более девяти из лоследних двенадцати месяцев, кроме главы
домаш него хозяйства и детей в возрастеменеетрех месяцев. К волроснику лрилагan ся лунный
кan ендарь, целью которого бьио ломочь реслондентам всломнить год и месяц их рождеин я.
О тмечan ся такж е иденти фикациони ый номер супруга/ супруги члена домаш него хозяйства,
лроживающ его/ лроживающей в домашнем хозяйстве. Таким образом , была лолучена
возможность собрать информацию о супруге лосредством ссе динения информации из леречня с
информацией издругих частей обследования.

В разделе собрана информация о родителях всех членов домашних хозяйств.
И денти фикационные коды лрисваивапись родителям , лрож иваю щ им в домаш нем хозяйстве, а
лолную информацию можи о лолучить лосредством объединения нддлежащим образом
информации из леречня с информацией, содержащ ейся в других разделах обследования. Что
касаетс я родителей, не лроживаю щ их в домаш нем хозяйстве, то регистрировапась информ ация
относительно того, живы ли они , а также их образование и род заняти й .

В разделе 1 В собрана информация о детях членов домаш них хозяйств, лроживаю щ их
отдельно. Подобная информация фиксировалась только ло детям , не дости гшим
тридцати летнего возрасrа. С юда не включались умерш ие дети . Все ж ивые дети
регистрировапись напротив иденти фикациони ого номера их отца и матери ( в случае
лроживаин я родителей в домаш нем хозяйстве). Регистрировапась информация о возрасте ,
образовани и и местелроживанияв настоящ еевремя каждогоребенка.

Раздел 2. Ш КОЛЬН ОЕ ОБУЧЕНИ Е

В разделе 2 собрана информация о грамотности и знании элементарных арифмети ческих
лравил ( со слов реслондентов), лосещ ении и окончании ш колы , атакж е о зачислении в ш колы
и детс кие сады всех членов домаш него хозяйства ясельного или дош кольного возраста и старш е.
И нтерлретация ясельного и дош кольного возраста менялась, и в результате имеетс я
информация об образовании некоторы х детей дош кольного возраста, однако не все дети
дош кольного возраста были включены в настоящий раздел. Что касается детей ш ести летнего
возраста или старш е, имеетс я информация лочти ло всем детям . Таким образом , ло сущ еству,
можи о сказать, что информация о зачислении в ш колы лрименимако всем детям шести лет и
старш е. П о детям , лосещ аю щ им ш колу на момент лроведения обследования, была собрана
информация о лосещ аемости , удаленности ш колы от дома, времени , необходимого на дорогу,
затратах и сти лендиях.

Раздел 3 СОСТОЯН ИЕ ЗДОРОВЬЯ

В данном разделе собрана инф ормация о болезнях и травмах всех членов домацrних
хозяйств, лолученных ими за 4 недели , лредш ествующихдатепроведения интервью . По членам
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домаип�их хозяйств, сообщ ившим о болезни в течени е последни х четырех недель, была
получена информация оти осительно продолжительности и вида заболевани я, ти па получеин ой
помощ и , расстояни я до медицинского учреждения, времени, необходимого на дорогу и
стоимости лекарств и врачебной консультации. Всем членам домашнего хозяйства, вне
зависимости от того, болели ли они в течени е последних четырех недель или нет, был задан
вопрос о том , болели ли они в течени и года, предш ествующ его обследованию , и если да, то
какую сумму они израсходовали намедицинсксе обслу�ни вани е в общ ем за предыдуцц� й год. П о
просьбе Всемирной организации з,цравоохранени я всем лицам ш ести лет и старш е был задан ряд
вопросов окурени и.

Раздел 4 ЗАН ЯТОСТЬ
4А ВИД РАБОТЫ И ПОИСК РАБОТЫ
4 Б ОСНОВНАЯ РАБОТА ЗА ПОСЛЕДНИ Е 7 ДН ЕЙ
4 В ДОП ОЛНИТЕПЬНАЯ РАБОТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ДН ЕЙ
аг Поиск доп олн итЕПьной РАSоты
4Д ОСНОВНАЯ РАБОТА ЗА ПОСЛЕДНИ Е 12 М ЕСЯЦЕВ
4 Е ЗАНЯТОСТЬ В ПРОШ ЛОМ
4Ж ДОП ОЛН ИТЕПЬНАЯ РАБОТА ЗА ПОСЛЕД НИЕ 12 М ЕСЯЦЕВ

Всем членам домаш них хозяйств ш ести лет и старш е были заданы вопросы об
экономической деятельности , начиная с вопроса о виде их работы за последние семь дней . В
оти ош ени и лиц , не работавш их за последни е семь дней , собиралась инф ормация о поиске
работы или о причине, по которой писк работы не предприни мался. П о работе за последние
семь дней собиралась информация оти осительно количества рабочих часов, длительности
занятости на даин ой работе, ти па работодателя, налогов, расстояния от дома, времени ,
необходимого на дорогу, заработи ой плате вденьгах и натуре. Подобныевопросы задяватгись и
по дополни тельной работе за последние семь дней. Задавались вопросы оти осительно поиска
дополни тельной работы , вклю чая вопрос о ти пе искомой работы и минимальной приемлемой
заработи ой плате. Если член домашнегохозяйствапроработалпоследниесемь дней наосновной
или дополни тельной работе, отличной оттой , накоторой он проработал последние 12 месяцев,
то он также отвечал на полный список вопросов оти осительно предыдущ ей работы . Собирались
также данные по ти пу работы и количеству отработанных лет на любой работе,
предшествующ ей основной работе в последние 12 месяцев. Если член домашнего хозяйства
работал r лкже на дополнительной работе за последние 12 месяцев, отличной от любой другой
выполняемой им работы в прош лом , то собирапась информация относительно условий работы и
вознаграждения. П о каждому члену домаш него хозяйства семи лет и старш е собиралась
информация относительно количества дней и часов, потраченных наработу по дому.

Коды видов деятельности и сектора занятости не даны в вопроснике к ОУЖ . Они
приводятс я в руководстве супервайзера.

Раздел 5 М И ГРАЦИЯ

Раздел 5 содержит ответы всех членов домашних хозяйств 15- ти лет и старш е
относительно миграции. В случае, если респондент в момент проведенин обследования не
прожи вап на месте рождения, то ему задавался вопрос о месте рождения: рожден( а) ли он/ она в
деревне, маленьком городке, городе или где- либо ещ е? Регистрировался возраст, в котором
такие лица поки нули место рождения, а r дкже причины , по которым они это сделали . Кроме
того, им задавался вопрос о том , что их побудило избрать местом обитания настоящ ее место их
прожи вания, откуда они сю да приш ли , и было ли их предьщ ущ ее место проживания деревней ,
маленьки м городком или городом . И , наконец, респондентам зддавался вопрос о том, в
скольки х населенных пунктах они прожи вали болеетрех месяцев в течение жизни .
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Раздел б Ж ИЛИ Щ Н Ы Е УСЛОВИЯ
бА ТИП Ж ИЛЬЯ
бБ РАСХОДЫ НА Ж ИЛЬЕ
бВ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ж ИЛЬЯ

В Разделе 6 содержится информация о ти пе жилого помещения, расходах на жилье и
характеристи ке жилья по всем опрош енным домаш ни м хозяйствам . Собиралась инф ормация о
количестве комнат в доме, виде собственности на ж илье, материале, из которого пострсе ны
стены и крыш а, об источни ке водоснабжения, ти пе туалета, плате за коммунальны е услуги и о
метраже жилой площади . Респондентам из всех опрошенных 4800 домаш них хозяйств,
независимо оттого, находилосьли жилсе помещениев собственности домашнего хозяйстваили
сни малось, был задан вопрос о стоимости данного ж илого помещ ения в случае его
перепродажи . В настоящ ем разделе содержитс я также инф ормация о виде топлива,
используемого для приготовлени я пищ и , о времени , необходимом на сбор дров, и расстоянии
до леса, а таю ке использовалось ли первичнсе топливо для приготовления пищ и домаш ним
хозяйством .

Раздел 7 РЕСП ОНДЕНТЫ , ОТОБРАНН Ы Е ДЛЯ ВТОРОГО РАУНДА
(второго интервью )

В Разделе 7 основной респондент первого раундадолжен был определить: 1) наиболее
сведущ его члена домаш него хозяйства в вопросах сельскохозяйственной и ж ивотноводческой
деятельности домаш него хозяйства; 2) члена домаш него хозяйства, покупаю щ его продукты
питания; 3) наиболее осведомленного члена домашнего хозяйства относительно других
расходов, доходов и сбережений членов домаш него хозяйства. Респондент также должен бьи
назвать три наиболее вала-гых для домаш него хозяйства вида деятельности и торговли , а также
членов домаш него хозяйства, знаю щ их зги вопросы лучш едругих. И , наконец , вы биралась одна
изж енщ ин в возрасте от 15 до 49 лет, которая отвечала навопросы модуля рождаемости .

В принципе, лица, отобранные в настоящ ем разделе для интервью ировани я в
последую щ их разделах, долж ны на самом деле интервью ироваться в последую ц l их разделах. Это
верно по отношению ко многим домашним хозяйствам , однако в ряде случаев респонденты на
вопросы о сельском хозяйстве, расходах на питание и непищ евы х расходах не являю тс я лицами ,
отобранньпеп� для этой цели в настоящ ем разделе. Это возможно, когда лицо, избранное ддя
ответов по названным модулям , не присутствовапо в домаш нем хозяйстве в момент заверш ения
работы по разделу (т. е. во время второго посещ ения домаш него хозяйства).

Раздел 8 РОЖ ДАЕМ ОСТЬ
8А РОЖ ДАЕМ ОСТЬ В ОБСЛЕДУЕМ ОМ ДОМ АШ Н ЕМ ХОЗЯЙ СТВЕ
8 Б ПЛАН ИРОВАНИ Е СЕМ ЬИ

В ходе работы над разделом 7 в каждом домашнем хозяйстве случайным образом
отбиралась женщ ина от 15 до 49 лет для ответа на вопросы раздела 8. Если в домашнем
хозяйстве не проживало ж енщ ины данной возрастной группы , то раздел 8 не залолнялся.
Ж енщ ине задавался вопрос о том , была ли она когда- либо беременной , а в случае
полож ительного ответа ей зддавапся вопрос о том , рожала ли она. Рожn вш их ж енщ ин просили
указать дату рождения и пол всех рожденных ими детей , вклю чая и умерш их детей . Если
ребенок умер, мать просили сообщ ить возраст ребенка на момент смерти . Ж енщине задавался
вопрос о рождении и кормлении грудью ее последнего рсбенка, возрасте, в котором она выш ла
замуж , и количестве выкидышей. В разделе 8 Б собранаинформация о знании , использовании ,
источнике и стоимости шести современных и ш ести трддиционных методов планирования
семьи. П ри использовании данных настоящ его рдздела необходимо учиты вать, что в отличие от
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демографического обследования, обследования состояния зцоровья нассления и всемирных
обследований рождаемости, муж�п�ны интервьюировалисьнаряду сженщинами .

I1. ВТОРОЕ ИН ТЕРВЬЮ

Раздел 9 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО - ПАСТУ III ЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9А 1 сЕлЬскохо3яйстввнныЕУгодья
9А 2 ЗЕМ ЛИ ПОД ЛЕСАМ И
9А 3 КУПЛЯ И П РОДАЖ А ЗЕМ ЛИ
9Аа своs одны й УцАсток зЕм ли , п v стош ь , м ЕлиоРАц ия

РАсчищ внной звмли
9AS на поги в сЕльском хозяйствЕ
9Б1 РИС - СЫ РЕЦ

�9Б2 ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
9Б3 ОДН ОЛЕТНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
9 Б4 М НОГОЛЕТН ИЕ ТЕХНИЧЕСКИ Е КУЛЬТУРЫ
9Б5 УРОЖ АЙ Ф РУКТОВ
9Бб ЛЕСН Ы Е ДЕРЕВЬЯ
9 В П ОБОЧНЫ Е П РОДУКТЫ РАСТЕНИ ЕВОДСТВА
9Г СЫ РЬЕ И М АТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
9Д П ЕРЕРАБОТКА КУЛЬТУР, ВЫ РАЩ ИВАЕМ Ы Х Д ОМ АШ Н ИМ

ХОЗЯЙСТВОМ
9Е Ж И ВОТНОВОДСТВО
9Ж ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ Ж И ВОТНОГО ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ
93 ВЫ РАЩ И ВАН И Е/ П ОСЕВ КУЛЬТУР , ТРЕБУЮ Щ ИХ БОЛЬШ ОГО

КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ
9И КОНТАКТЫ С гОСУДАРСТВЕН НЫ М И СЛУЖ БАМ И ПОМ ОЩ И

СЕЛЬСКОМ У ХОЗЯЙСТВУ
9К РАСХОДЫ ПО Ж И ВОТНОВОДСТВУ
9л РУуной инстРУмЕнтАРий
9М Ф ЕРМ ЕРСКОЕ ОБОРУДОВАН ИЕ

В разделе 9 респондентом был член домацд3 его хозяйства, отобраин ый в ходеработы над
разделом 7 в качественаиболеекомпетентногов вопросахсельскохозяйственной и пастушеской
деятельности домаш него хозяйства. Больш инство вопросов относитс я к последним 12 месяцам .
Данный раздел является сяаtым ддинным разделом вопросника ддя обследования домаш них
хозяйств, включающ им целый ряд подразделов, в которых собрана информация по разпичным
аспектам сельскохозяйственного производства и животноводческой деятельности , к которым
лрименяетс я название " сельскохозяйственно-пастуш ескаядеятельность".

В разделах 9А 1 ло 9 А5 собрана информация о различных условиях пользования землей
домашним хозяйством . Сюда входят земли, выделенные коммуной, земли, приобретенные с
аукциона, земли, находящ иеся в частной собственности , арендованные/ испольны е земли и
расчищ енны е земли . В кяждом случае собирались данны е по общ ей ллощ дди земельного
участка, площ ади орошаемых земель и плате за пользонание землей. Запр� иивалась таюке
информация ло качеству земли под однолетними культурами. Подобная информация
запраш ивалась таю ке по обрабаты ваемой водной площ ади, регулируемым землям лод лссами ,
мелиорированным землям с голых холмов, поднятым целинным землям и
лридорож ным / прибреха- гым землям . В данных разделах r. иоке собряны данны е по купле и
лродаж е земли , атакже по напогам на землю , выплачиваемых домаш ним хозяйством .
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В разделах 9Б1 по 9 Бб содержитс я подробная информация об урожае всех культур,
вы ращ иваемы х домаш ним хозяйством . И нформация обычно собираетс я по каждой культуре в
отдельности и включаетв больш инетве елучаев данные по проиэведенным объемам, етоимости
произведени ой лродукции , объемам , лродани ым на рынке и отдани ым коолерати ву,
выделенным под семенной фонд, екормленным екоту и используемым в качестве подарков. По
рису- сырцу информация собираетс я отдельно по летнему, эимнему и осеннему урожаю .
Н еобходимо у�ытывать, что в период ебора данных по каждой культуре, вырац�иваемой
домаиiним хоэяйством , нет воэможности увязывать информацию о форме собетвенности на
землю (и о площ дди земельного участка) с информацией об урожае в целях определения
структуры собственности на землю , на которой выращ иваетс я определени яя культура - за
исключени ем елучаев, когда домашнее хозяйство вырацаиваеттапько одну культуру на участке
обрабатываемой им земли. В раэ,деле 9Г содержитс я подробная информация о семенах, навозе,
удобрении , инсекти цидам и транепорти ровке всех культур, выращ иваемы х домаш ним
хозяйством . Д аин ая инф ормация r �uo �ce собираетс я отдельно по каждой культуре и теорети чески
может увязываться с информацией об урожае из предыдущ их разделов посредетвом евода
наборовданныхпокодам домашних хозяйств и культур. Информация по другим используемым
ресурсам , например, етоимости наемной рабочей силы , упаковки , хранения и т.д., была
получена на агрегированном уровне по каждому домаш нему хозяйству. В числе другой
информации по каждому виду вырящиваемых домашним хозяйством культур в настоящ ем
разделе были получены данные по потреблению домашнеro хозяйства и по использованию
консультати вныхуслугвобласти сельскогохозяйства.

В разделе 9Д содержитс я информация о переработх е культур, выращ енных домаш ним
хозяйством, которые в последствии были проданы. Сюда входятданные об объеме продукции,
предназначенной на продажу, кодах членов домаш него хозяйства, участвовавш их в
производетве, числе продаж , доходах от этих продаж и издержках проиэводства. В разделе 9Е
собрана информация о скоте, пти це н других животных, потребляемых в пищ у домаш ним
хозяйством или являющихся источником дохида. Это данные о количестве животных,
находяш� хся в собетвенности домаш него хозяйстна намомент проведения обследования, числе
рожденных, проданных, потребленных впищу, подаренныхили утерянныхживотных, а такжео
количествеживотных, приобретенныхдомаш ним хозяйством . Сюдатакжевходитинформация о
етоимости поголовья, доходах от продаж и закупочной етоимости . Затем в разделе 9Ж
собираетс я информация по продуктам животноводства, таким как молоко, яйца, ш елк, навоэи
т. д. Здесь информацияограничиваетс ядоходами отпродаж . В разделе 93 подобняяинформзция
собираетс яповодным животным ( рыба, креветки и пр.)

В разделе 9 И собрана информзция о полученных консультати вных услугах в области
животноводетва, а в разделе 9 К - о животноводчески х расходах. И , наконец , в разделах 9Л и
9М содержатс я данные о фермерской технике и оборудовании, которые находятс я во влддении
домашнегохозяйства.

Раздел 10 САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ВНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ СТВЕН НОГО
СЕКТОРА

10 А УСЛОВИЯ РАБОТЫ
10 Б РАСХОДЫ
10 В ДОХОДЫ
10 Г РАБОЧИЕ АКТИ ВЫ

В разделе 10 собраны данныеодеятельности домаш негохозяйствапо трем егоняиболееважным
предприяти ям . Респондентом по каждому предприяти ю являлся член домаш него хозяйства,
наиболее осведомленны й в вопросах деятельности предприяти я ( который был определен в ходе
рабаrы над разделом 7). Ло каждому предприяти ю собраны данные о форме собственности ,

212
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ки сле работников и форме, в которой работr гикам вы плачиваетс я жалование. П о каждому виду
деятелы t ости собранаинформация о расходахдомаиir гего хозяйства за последние 12 месяцев на
вы плату эаработной платы , сырье и выплату налогов. Респондент отвечал на вопрос о том , какая
выручка (в деньгах или товаре) была получена от продажи , и какой объем произведенной
предприяти ем продукции был потреблен домаиtним хозяйством со времени первого интервью .
Собрана таюке информация о кулле и продаже активов - помещ ений, земли , транспортньvс
средств, инструментови другихтоваровддительногопользования запоследние 12 месяцев.

Раздел 11 РАСХОДЫ НА ПИТАНИ Е И П РОИ ЗВОДСТВО В ДОМ АШ НЕМ ХОЗЯЙ СТВЕ
11 А РАСХОДЫ В П РАЗДНИЧНЫ Е ДНИ
11 Б ОБЫ ЧНЫ Е РАСХОДЫ

В раэиделе 11 А регистрировались суммы , иэрасходованные в праздники и в первую
очередь во время Тет ( нового года), 15 января, 15 июля, праздника Луны и в День
независимости. Диапазон продуктов питания, по которым собираетс я такая информация о
расходах, уже диапазона товаров, по которым информаil ия регистрировалась в разделе 11 Б.
Основани ем для такого отделения расходов, осущ ествленных в праздничные дни, от обычных
расходов ( что являетс я отх лонением от сrандартного формата ОУЖ ) являетс я необходимость
учета тото факта, что праздr гик Тет во Вьетнаме представляет совой сущ ественный отх од от
обы чной структуры расходов - в частности , он сопряжен с необыкновенно крупными
расходами .

В разделе 11 Б собрана подробная информация о покупках на рынке и потреблении
произведенных домаш ним хозяйством продовольственньиспродуктов по сорока пяти продуктам
питания. Информация собрана по расходам домацд-гего хозяйства содня последнего посещ ения
интервьюера. По болееддителыi ому периоду запоминания (12 месяцев) собраны дани ые о том ,
вкаки емесяцы ( запоследни е 12 месяцев) был куплен каждый продуктпиrания, сколько разэа
это время осущ ествлялись покупки , о количествах, покупаемых каждый раз, и о стоимости
rаки х покупок. Эти четыревидаданных можи о свести все дино с тем , чтобы получить обцry ю
сумму расходов на питание эа 12 месяцев, предшествующ их интервью . Необходимо отмети ть,
что по сути это являетс я процедурой переменного запоминания, поскольку промежуток
времени , за который респондент предоставляет информацию о покупках, может быть
разпичным по разным продуктам пиr. ипТя, а r. иоке может различаться в зависимости от
респондента. Помимо покупок на рыни е ( включая бартерные сделки ) была также собрана
информация о потреблении продуктов, произведенных в домашнем хозяйстве. Дянные опять-
таки, собирапись по потреблению определенных продуктов питания по месяцам , одняко в
отличие от продуктов, купленных на рынке, информация о количествах и стоимости
потребленныхпродуктов относитс я к годув целом .

Раздел 12 НЕП ИЩ ЕВЫ Е РАСХОДЫ И СП ИСОК ТОВАРОВ ДЛИТЕJI ЬНОГО
ПОЛЬЗОВАН ИЯ

12 А РАСХОД Ы В ДЕНЬ
12 Б РАСХОД Ы В ГОД
12 В СП ИСОК ТОВАРОВ ДЛИТЕПЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12 Г ПЕРЕВОД Ы СРЕДСТВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОМ АШ НЕГО ХОЗЯЙ СТВА

В раз,деле 12 собрана информдция относительно непищ евых расходов домашних
хозяйств. В качествереспондентав процессеработы нддраз,делом 7 был выбран член домашнего
хозяйства, наиболее сведущ ий в вопросах непищ евы х расходов домаш него хозяйстпа. В разделе
12А респонденты должи ы были ответи ть на вопрос о том , какие суммы ежедневно
расходовались со времени первого интервью (приблизительно две недели) на покупку таких
товаров, как лотерейные билеты , сигареты , мыло, предметы личной гити ены , топливо ддя
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приготовления пищ и, спички, свечи и бензин. В разделе 12 Б собраны данные по расходам
домаи� его хозяйства как за последние две недели, так и за последние 12 месяцев на обувь,
ткани , одежду, ремонт дома, общественный транспорт, бумагу, кухоннсе оборудование,
медицинсксе обслужи вание, прислугу , ю велирные изделия, развлечения и другие товары ( см .
вопросникдля обследованиядомаш ниххозяйств). В разделе 12 В собраны данныео ценетоваров
ддительного пользования, приобретенных домашним хозяйством , годе их приобретс ния и их
перепродажной стоимости . В разделе 12 Г содержи тс я информация о степени родства и месте
проживания получатс лей переводов, агправляемых домашним хозяйством ( переводы ,
получаемыедомаиаt им хозяйством , регистрировалисьвразделе 13 А ).

Раздел 13 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
13 А ПОЛУЧЕНИ Е ТРАНСФ ЕРТОВ ОТ ГОСУДАРСТВА И ДРУГИЕ ДОХОД Ы
13 Б РАЗНЫ Е ДОХОД Ы

В разделе 13 собраны данныеподенежным суммам и товарам , поступаюцl им в домаиаt ее
хозяйство в качестве трансфертов издругихисточников, не связанных с занятостью , таких как
фонды социального обеспечения, придансе , продажа потребитс льских товаров длитс льного
папьзования, арендапомещений и пр.

Раздел 14 КРЕДИТЫ И СБЕРЕЖ ЕНИ Я
14А Д ЕН ЬГИ И ТОВАРЫ , ОДОЛЖ ЕН НЫ Е И ЗАИМ СТВОВАН НЫ Е
14Б П ОЛУЧЕНН Ы Е ССУД Ы
14В СБЕРЕЖ ЕНИЯ

В разделе 14 собрана инф ормация о задолж енности членов домаш него хозяйства перед
физичесни ми лицами или организациями за пределами домаиаt его хозяйства. Если какой- либо
член домацп�его хозяйствазанималденьги или товары , либо занял и погасилдолгза последни е
12 месяцев, по этим займам собиралась информация, включая источник и сумму займа,
проценти ыеставни , побочныеплатс жи , залог, график расчетов, основаниедля заимствования и
количество займов, поn ученньix из данного источника. Члены домаш него хозяйства должны
были назватьместа, в которыхони хранятсбережения, если таковыесуществуют, включая банк,
жилищный сберегатс льный банк, сельскохозяйственный сберегатс льный банк, валютный счет,
другие банковсни е счета, облигации, акции и дом . Респонденту задавю гся таю ке вопрос об
общей сумменавсехсберегатс льных счетах.

Раздел 15 АНТРОПОМ ЕТРИЧЕСКИ Е ЗАМ ЕРЫ

Антропометрические замеры осуществлялись по каждому члену домашнего хозяйства.
Данныесобирались по возрасту, полу, весу, росту и окружности предплечья. Регистрировалось
также число проведения замеров. Отмечалась беременность и кормление грудью среди
респодентов- женш ин . Во всех случаях указывалась причина, по которой непроводилосьзамера
какого- либо членадомаш негохозяйства.

Вопросник для райоин ого обследованиядомацп�иххозяйств

Супервайзер группы интервьюеров обеспечил заполнение вопросника для районного
обследования домашних хозяйств при помощ и старост деревень, учитс лей, государственных
чиновников и работи иков учреждений здравоохранения. Вопросник заполнялся только в
сельсни х районах, т. е. коммунахсномерами 1- 120.

В радделе 1( Д ЕМ ОГРАФ ИЧЕСКАЯ И НФ ОРМ АЦИЯ ) содержитс я информация о
населении коммуны , список основных этнических групп и религий , срок сущ ествования
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коммуны и ее рост, в слуvае, если таковой имел место. В раз,деле 2( ЭКОНОМ ИКА И
И НФ РАСТРУКТУРА) содержитс ясписок ос новных видов экономической деятельности , доеry п
к прсе зжим дорогам , электроэнергии , водопроводу, наличие ресторанз или продовольственной
палатxit, почтового отделения, банкз, рынка, работающего семь дней в неделю , н
обществеин оготранспорта. В раз,делесодержались rыокевопросы о занятос ти , миграцин в связн
с переменой работы и о проектах по развити ю коммуны , в слуv ае, еслн таковые
ос ущ ествлялись. Раздел 3( ОБРАЗОВАНИЕ) содержап вопросы относительно расстояния до
начальных и средни х школ. По трем начальным ш колам , ближайш ей средней ш кале и по
старш им классам средней ш калы была полученз информация относ ительно того, частные ли это
ш калы или гос ударствени ы е, являетс я ли ш колз ш колой для мальчиков, ш колой ддя девочек
или смеш ани ой , аrаю кепо количеству классов в ш коле и том , когдз эта ш кола была пос трсе на.
Были таю ке получены данные о зачислении детей в ш колу и выяснены причины , по которы м
дети не пос ещ� от школу. В разделе 4( ЗДОРОВЬЕ) собраны данные о расстояни и и временн в
пути до ближайшего работникз здравоохранения рядз категорий ( врачз, медицинской сестры ,
фармацевrа, акуш ерки , специалиста в области планирования семьи, медицинского работника
коммуны , тр�ци ционной повивальной бабки и трдциционного целителн) и до ближайшего
медицинского учреждения нескольких типов ( больницы , бесплатной an теки , an теки ,
родильного домз, медицинекого кабинетз и клиники по плани ровани ю семьи). Раздел 5
(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) содержит вопросы о видах культур, выращ ивземых в коммуне, о
частоте и времени пос евз и еборз урожая и о преоблад� ощ ей практике продажи урожая. Раздел
содержит rаю ке вопрос ы о наличии консультативного центра по сельскохозяйственным
вопросам , сельскохоэяйственны х кооперативов и техники , з r �цоке об использовании
пестицидов и орош ения. Собраны таю кеданные качественного харакre рз, такие как количество
ос адков за прошлый год, данные о местном земельном рынке, распространеннос ти испольной
системы , заработной платев коммуневсельском хозяйствеи внесельского хоэяйствз.

Вопросни кдля обследованияцен

В сельских районах ( коммуны 1- 120) данные о ценах были собряны супервзизером
группы интервьюеров нз 36 продукгов питания, 31 непищевой товар, 9 лекарственных
препаратов, 7 инсектицидов/ удобрений и 5 видов услуг, предос тавляемы х местны м рынком .
Ьыло сделано три независимых наблюдения, не обязательно предполаг� ощих факти ческую
куплю . В некоторы х было сделано менее трех наблюдений в силу отс утс твия трех отдельных
рынков или по какой-либо другой причине. М ожи о получить отдельный набор цен ддя
городских районов (коммуны 121 -150). Эти данные были собраны Главным статистическим
агентс твом в рамках прсе кта по создани ю регионального индексз цен и их величинз сравнимз с
индексом цен в сельских районах.
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HPHJIO)KEHHE II. HPFl)ATAEMblfi CHHCOK JIHTEPATYPl C KPATKHMH

AHHOTAIHIMH

IIporpamma o6eneAOBam "CoIHaIalwC acHcm gKOHOMiCcHx npeo6pa3oBamA"

Delaine, Ghislaine and others. 1992. The Social Dimensions of Adjustment Integrated Survey: A
Survey to Measum Povety and Undetstand the Effects of Policy Change on Housholds Social
Dimensions of Adjustment Working Paper No. 14. World Bank, Washington, D.C.
HHmFpHpoBawioe o6c.e&aoBame cozHMLHmx acHeKwlB 3KOHOMHYCCKHX npeo6pasonamfA

(HOCA3H) ovenu cxore c OYX H 6kAo coAaHo Ha cm OCHOBe. KaK H B HBaCTOAeM

PyKOBOCBC, B PyKOBOaCC 7O DHpoaBeeHo HOCA3H oco6oe BHumaHfe yaae.wew

Pa3ZCHCffJO 34aaY, cTomzujx nepe o6c4zeoBauMeM, COepWaI O HOTOTH7HO0 BOHP1OCHHKa H

em alazn3y. B Hem aKuemTpyfowff HCKOTopMe wopeTHveclae Borpocm Bm6opK H yHpaRIenHH
jaimarw. Oawaxo aaHHoe pyKOBoaCTBO 6kAo HalHCaHO Ha HayB.7LHOM YTaIe IlpoBemcmets

nporpamum o6cffeaoams CA3H, ao Tom, Kax 6mAr HpHo6pe7vH Heo6xoArJaw# HpaKTHIGcf

Marchant, Timothy, and Christiaan Grootaert. 1991. 7he Social Dimensions of Adjustment Pnonty
Survey. World Bank, Washington.
H1pHopHmTwoe o6c,7eoBame CASH 1arxyewff MeHe yrsy6AeLmwz o6cyeaoBauem, HpH

npomeemIH KOTopor IHpHmeHewff HafmHO 6aziee KPaTXHIf BOT1POCHHK H 6a7eu 1zipoKMf
Bbr6opKa A/Im c6opa MCHCC Hoapo6Hok Hmopmaawf. Bm6opKa OXUaBTLBaCT MHOTH WMM,
npopa6amaemwe HpH HoMoux OYX H HOCA3H. OrzAane aaFmom pyKOBOaCTB
al"OMFW0 OrTaReHfIaO B pyKOBOaCTBC K HH1rFpHpoBaomy o6cheaoaFio.

Bonpoclm HHCTHTylKOHARhHOIn xapaK'lpa ups pa3pa6owrc upoeKra

Grosh, Margaret E. 1991. The Household Survey as a Tool for Policy Change: Lessons fmrn the
Jamaica Survey of Living Conditions. Living Standards Measurement Study Working Paper No. 80.
World Bank, Washington D.C.
Ha MaWpWafe MIaRCKOm 06c,OBamM M Tpon paccMarpHBaeT cOM CTpOwrHVOCKHX
aiLblepHaTHB, cywec ylOuiHx HpH pa3p60TKe DpoeK7a 1 o6cewoBaHHiO. B vacmocTH,
o6cyxaaowf cfeyalHre BorHpoc. KaKfHM o6pa3OM H B KaKof MOpX Heo6xoHMo co3aaBam
HHcrTyzwoHMahmm HoTHI(H&M, KaKHM o6pa3oM IHpHwICKaTh IIa713oBaT7ICM B IlpoL(ecc
pyKoBQacTa 06ofeOBaHHOM, H B KaKOA CTCHHf aU[CHTHPoBaTb B npoL(ecce c6opa jamHarx
raxare aCHOKMI, KaX CBOCBIXMCHHOCTh C OZOH CYOPoHM H Ka'IeCTBo CpyMH.

PA3PAEOTKA BOIIPOCHHKA

BJoaifeHCHO K IIPHBEaeHHMLM HHXC CCAWaM Ha CyZccTBzylOflHe Ma7epHamr, wr TawI ,jazweH
6M B Kyce pe3yrabmToB Bawoo Hccheaonarnf, npoEeaeHHe Koropom 6mwro HaVaTO B 1995
Fnay B paDrax Hccffeaonamwx 6a npoEeaeH scecTqpoHHHH aiaH3 H nPeC7raCreHt
KpHTHVecKCe JaeMH K CoaepXaalo BO1POCMHHKOB UJrf OYX, H 6yzyr npearan.xenr
peKoMenawrHH no BHecenHjo Heo6xoaHMbx HMeHeHm.

063op

Grootaert, Chirstian. 1986. Measwrig and Analyzing the Level of Living in Developing Countndes.
An Annotated Questionnaire. Living Standards Measurement Study Working Paper No. 24. World
Bank, Washington D.C.
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,amafflZ joKyMCHT 30aCTyo cuy"iT B KaYCM OKCaHff "poOTHHIHOM" BonpOCHHK AI
O.YX C MOMCH er oHy67MKOaWM B HOM 6Mf BHCCCHL HKOTOpMe HonpaUK, B TOM wc-7e
onpC,aefejefmfre H3MCHCHa 6LzK BHCCCHM B P=AXM HO CTpaHaM. HoCKOfIhKy B HacTIfee BPAMI

CyzCCTBYCT ffHLUB oAHH BOPOCHMK C aIffOTaUHRMH, o4affMH a HffOTOBPoBaHbff BOPOCHK

ocmewx KzaccHvecKHM cHpaBowIMV HoCo6HeM.

Ainsworth, Martha, Godlike Koda, George Lwihula, Phare Mujinja, Mead Over, and Innocent
Semali. 1992. Measuring the Impact of Fatal Adult Illness in Sub-Sahaman Afica: An Annotated
Household Questionnaire. Living standards Measurement Study Working Paper No. 90. World
Bank, Washington D.C.

TahuawffcKoe o6creaoBHafe ARmIfe Q fHM H3 HaH6o/Iee CfIICRIHH3HPoBaHHMX H cMaTa

O.YX3 AawLi BorupocHiK HHCCH He TalmKO TCM, To OH IIOKcpeIffeH 66zmiHIM

KO/IHvCTBOM jOKyMeHTaLbHOrv MmepH1f, HO TaICe H rM, TrO B HCM B 6o/IMIe CrIICHH, veM

B apyjx BopOCHHKax npeApnHmae7f noHMTKB OTBeTHTh Ha BOHpoC o6 HCHOffb3oBamH

BpCMCHH, a 7IKC Ha BOnpOCM paCHpeJXCMff BHYIPH joMauwer Xo3JCTBa, HSMKTf

,aoMauwr X3zACTa H HoBCeHH , cBf3aaworv c 66afesaho H cmepnjo. BoMoxHo, Tao

HeKOTohre er vacrw cfftiLwroM Ioapodust, ro6M Hpear7IrffmT Hnpec a.im o6cMeaoBari
6offee o6wer xaparmpa.

Ainsworth, Martha, and Jacques van der Gaag. 1988. Guidelines for Adapting the LSMS Living
Standards Questionnaires to Local Conditions. Living Standards Measurement Study Working Paper
No. 34. World Bank, Washington D.C.
34ecL o6cywaaroicra Tce Boupocm, EK BHCCHHC H3MCHCRM B p=fe.M, HepecmoTp aKCeHOB H

OpMYJmfPOBoK B BO1pocJHKa%, KOTOpMe HCHO)TrOnaMMCh B KoT-,a11Byape H Hepy aM win,
no6m HpHcnoco6HTL xaim yc,roBHI cTpam. aamf? ,aoKymHT npecTaWCT co6off iar B

npaBHLHOM RaJ7pMRfCHHf, HCCMOTpff Ha 70, TM DHL.IMCMUC B HCM H3MCHUfff MOFYT H He

d&mjocraTwo rffy6oKH. KpoMe win, IocKO/bIKyjOKyMeHT 6mJI HIHCaH Ha patef cT4AIx
pa3pa6ona O.YX' OH BK-IOaCT AffHL He6bf/L1HOe KO/IHvCcTBO IpHMepoB H3 peaJInHOff xu3H.

United Nations National Household Survey Capability Programme (UNNHSCP). 1985.
Development and Design of Survey Questionnairs. United Nations Department of Technical
Cooperation for Development and Statistical Office, New York.

37 yve6Hoe Hoco6Hoe.I HawHfwOrx 1o BOHpocaM H3Mejviff, oopMy.HpoBamff BOnpOCOB H
cocraReHm BopocHHa. B cimy Toro, 'TO B Hoco6H jezaeiCff n7onbrKa npeacTauH caare
paf3Hwme o6czueaoBaHH, npe=raraemmre TpaKToBKf, KaK npaBHffo, fBrmn if aocrmTomo

HaKoHuieHmnAi orr pa6oru c paamwnnamor MoAynm

Grosh, Margaret E., and Henri-Pierre Jeancard. 1995. "The Sensitivity of Consumption Aggregates
to Data Collection Methods: Some Preliminary Evidence from Jamaican and Ghanaian LSMS
Surveys." Poverty and Human Resources Division, Policy Research Department, World Bank,
Washington D.C.
B paoTe paccMaTpHBaeif YlyBCTBHwILHOCTh OmreHOK IIOTpe6JIeHIff K TpvM KoIe6aFHM MOgyJAJ

HoTpe6yeHmr.- npoagYafl=JIHOCTh HpHMeKseMorV IlepHOaa JaIoMHHaWH, IlpOJYYCK pjWa

HKacomoHcHToB, HCHoffb3oBafHe OpHeHUHH Ha affhpHaTHBHyjo "Toyry HpHo6eaHHf" B

BOHpocaX.

Jolliffe, Dean. 1995. "Review of the LSMS Agricultural Activities Survey Module." Poverty and
Human Resources Division, Policy Research Department, World Bank, Washington D.C.
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B zarmof pa6oTe aaHnamspyeCV onr pa6oTM C CeJILcKOXO39 CTBIHHLMH MOAyJLW, KoTOpMe

HPHMCHACb B OYX B FaHe H BLeTHamc. B cffyvao, KoFa HcO6XO,4HMO H3MCpxTb WIC2Zug

,Joxq) q5epmcpcxwx xoacTB, pOKOMeCXyCrJ BBCCTH HC3HaW=JHMC H3MCHCHHf. Koraa xC
HeO6XoHMO HOIDITh IIOBCaCHC ( epMcpcAxx XoJiCTB, IIpe=JIraew9 IHe/pCMOrpTh 7rKCT rOpa-WO
6aee copce3hzm o6pasom.

Scott, Christopher, and Ben Amenuvegbe. 1990. Effect of Recall Dumtion on Reporting og
Household Expenditurs: An Experimental Study in Ghana Social Dimensions of Adjustment in
Sub-Saharan Africa Working Paper No. 6. World Bank, Washington D.C.
AHaw3 npoBeaeHHoro aKCepHMenra HoKa3w, WO B cfy''ae YacTo HpHo6peTaeMzm ToBapoB OhaKT

Hx pHo6ponH 3a61mae7w 3a KopoTKOe BpeMf.

Vijverberg, Wim. 1991. Measuring Income from Family Enterpises with Household Surveys. Living
Standards Measurement Study Working Paper No. 84. World Bank, Washington, D.C.
17poamaaIH3Hposaw,anare, IfyYeiHHMC B pe3yMraT npOae4CHHf OYX B KoT-aHByape H 17epy
B 1985 roy, a 7MOKC B FraHe, BH"Bep6epr nyoKa3wJ, To oLueHH jOXOfoB IpeAPH9T7,
ocHoBaire Ha 17pHMCHcmIH p&wHwML HQOYOAxOB HpH pacyerax (npH6A, wfrcTm aoxoa,
nocTynMenM) HC OTJIHYaIOTCff IIOCIeaoBa7WILHocTblo. OH npeJIaraer BcCTi pa HOIIPaBOK K

World Bank. 1993. Indonesia: Publc Expenditurs, rices and the Poor. Report No. 11293-IND.
Indonesia Resident Mission, Country Department III, East Asia and Pacific Region, Washington,
D.C.
AHaw3 3KCHepHMeHTa Ho c6opy aafulr B paWaX jpoBeaeHorv B H1woHe3HH o6cfeaoBaiHI
SUSENAS uoKaa, sw oveHL KpaTxHC MoAyiH HoTpe6menw MoryT aaBaT pe3yfLramLr oven,
CXO"TIC C TOMR, KO MOPh.e I7IYWIHl B pepyllaae HcIa/I3oBafwHR HamHOFO 6a7ec =./IHHHfm H

,aqpoivcozwux Moayef. B rIaBe, HocBacHoA ,aHum, o6cyxTaeTci CTCPXUfCBaf H

porauHoHaf MayAHaff cTpyrypa o6czeaoBamf H aLTwpHaTHBM ee pObopMHpoBaWff.

DopunpoBaHHC Bu6opxH

Cochran, William G. 1977. Samplhig Techniques, 3rd., New York, John Wiley and Sons.

Kish, Leslie. 1965. Survey Sampling. John Wiley and Sons: New York.

Azorin Poch, Ernesto. 1967. Curso de Muestrvo y Aph6caciones. Aguilar S.A.: Madrid.

BwmeHpHBeaeHmare pa6om nu7oTwi K,7aCCHYCHMffH B aaHHo# o6JacM. HX HejocTaoK

sar ovaeT2s B YOM, Y mH 6m u HuHcarh.r Ba'oKoAihLo7epHyo onoxy B Hac2ozwee BpeMg
Mmoroe aeffae=cf Ro-qpyTomy H, TaxuM o6pa3oM, HeKoTome peKoMeluaauif Hma ceoO Zlluawf,M

enb npeacrawaCrc HCaOCTaTOHO OH10 apHHLIMI H poa pacffJoB aaHiolt o6IacT
HOaOCTaTO9HO pa3BHT.

Verma, Vijay. 1991. Sampling Methods: TainiWg Handbook. Statistical Institute for Asia and the
Pacific, Tokyo.
)4aHmaff pa6om npeacra&TeT co6ofi npeBocxozoe BBeaeHHe B &bopmpoBawe abr6opKTf TaK, KK
oHa oopmpyeTci HpH npoeaeHx o6cieaomawLf aoMauarx xo3aHcTB, Ha 6offec f60KoM
ypoBHC, veM 9 6fM.o BO3MO)MO B HacroffwcM pyKOBO)CTBEC, H B To xe Bpcmf JaHHaf pa&a
MeHee axaemHvHa, veM KffaccHvecKHe pa&Tm.

Grosbras, Jean-Marie, and Jean-Claude Deville. 1987. Algonithmes de Thage (in Droesbeke, Jean
Jacques, et. al., editors. Les Sondages. Economica, Paris.

219



HPHJIO)KEHME II

B pa6oe HpHBoagwm npABHffa HOCTpocHm ufmpHTMoB )wq oT6opa o6paswov H3
KOMTihJopH3%pOBBHMM OIWOB. (C 3MCHOf H 6e3 TaKOBOf, C BepoRTmoCTLO,

Hpo0p,UH0HahH0 paMepy, H T. A).

UNNHSCP. 1982. Non-Samplirg Erois i Household Surveys (Assesment and Control). United
Nations Department of Technical Cooperation for Development and Statistical Office, New-York.
B pa6oe HpHBqwrq o6 3op p33wwiYHX HCTOMKOB H CHOCo60B H36exammff HorpenuocTei, He
cR3amnwx c Bm6opKo# H B oco6eHmocTH norpeLuociTef, cmaHHix C HeaaeKBaTHo#f HjH
HeHOAHH OCHOBOR BM6opKTf.

UNNHSCP. 1986b. Sanplig Fmmes and Sample Designs for Integmted Household Survey
Programmes. United Nations Department of Tecuical Cooperation for Development and Statistical
Office, New York.
B pyKoBoacme HOKa3Oo, KaK pa3pa6arisaT H noHHoep"BaT ocHoBy Bm6opKf AIf
HHerpHpoBarHbrx nporpaMm o6caegoBamgT aoMaULHHX Xo3RRCTB. 1ff wfTaeJie oco6eHHo
Harle3HO paCCMOTPVHffe BOHpoca 0 COCTafl,eHHH CHICKOB, H BHeCeHMHIf BCOX HeO6XQZWMLx

H3MeHeHHA B OCHOBy Bm6opKHf, T. e. Bonipoca, KoTpLuf He II7yIJI yzJIy6IeHHOrv OCBeIHHR B
HacTofxUeM pyKoBoacTBe. Hoapo6Ho pa3fCHqe- HCfHHaz3OBaHHe FJIaHog Bm6opKH.

Scott, Christopher. 1990. Master Sample: Advantages and Dawbacks. Inter-stat, March 1990, No.
2, 33-42. Eurostat/ODA/INSEE. French version: 1989. Echantillon-maitre: avantages et
inconvenients. STATECO. Dec. 1989, No. 60, p. 91-105. INSEE.
B pa6o npuowrff c6arfancaposaiwaa oueRKa Bcex IMoOCOB H MHHYCOR Hcnazm3oBammff
rJiaBHo# Br6opxa, KOTOpaff OCHoBaHa Ha oILnri pa6om aBTOPa B jeBgTH JIaTHHOaMepHKaICKHX H
a3HaCKHX CTpaHaX.

Howes, Stephen, and Jean Lanjouw. 1994. "Making Poverty Compansons Takirg into Account
Survey Design: How and hy. "first draft. World Bank and Yale University.
B pa6o2 noKa3Ho 3HaCHm KoppxTwpoBKH cTaffapjrLwlorwpeHoc2aff 4/ TaKHX IHapaMeTpOB

gopmHpoBaHff Bm6opK, Kr CTpaTHq5HXaHEH H KTac2epH3aaHf. AHaffH3 -vyEcTBH2rzmHocrJ
OCHOBaFI Ha H60paXft aIHmX, Ia7iyeHHbIX B pv3JIbTBe IpoBeaenff Oj. a7ccawe 0 Fame.

Bu6opKa B OY)K

Coulombe, Harold, and Lionel Demery. 1993. Household Size in Cote d'Ivoirr: Sampling Bias in
the CILSS. Living Standards Measurement Study Working Paper No. 97. World Bank, Washington
D.C.
Pasmep aomaLuHmx xo3icTB, H3MepfeMMf B CILSS, cHm3HIcq c 1985 no 1988 r. B 6aonbuef
Mepe, veM sm npeaceTa&rmfe7-f BepOsTHbi. B pa6om pccMaTpHairoff BepomTHre HpHwH
TaKoro cHmweHf H jeJfaemf BlBo o ToM, Vro 3T 06zHCHe-cji H3MCHeHHOM IpoegAyp

g5pPMupoBaum Bm6opKf.

Scott, Christopher, and Ben Amenuvegbe. 1989. Sample Designs for the Living Standards Surveys in
Ghana and Mauritania/Plans de sondage pour les enquetes sur le niveau de vie au Ghana et en
Mautitanie. Living Standards Measurement Study Working Paper No. 49. World Bank, Washington
D.C.
Ho aBepiWeHf 0oMpBoaWf Bm6opKH Ha IICpOM, 3THC, C BepoRTHoCTUo, H1PolHoplHoHahHOff
pa3Mepy, MOX0o YTOHTL MepeHffe pWMea H CoXpamL CaMo-B3Be0LLUBaHe HOCpXaCTBOM
nepepacnpeae_enum pa6omx Harpy3oK: BMecTo ozHo# pa6oveR Harpy3KH B KaKjof HepBH-iHOf

giHHe BL6opKu, Harpy3Ky MOMHO nepqpacnpeae.TrT cjieylUxm o6pasoM3: HyieBan, ozHa, awe
Hff (B pearx cjiyvaix) TpH. B paoTe o6.HHew HpHmeHeHmeaaHHforv MCToaa K O.YX
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AHTPOHOMETPHKA

UNNHSCP. 1986a. How to Welgh and Measure Children: Assessig the Nutional Status of
Young Childrn in Household Surveys United Nations Department of Technical Cooperation for
Development and Statistical Office, New York.
,,7amar pa6ora marems craAzprayu cnpayomiaw HCmOWHKOM B O&VaCTH nponeeHIDH

arrrponIoMerpHiecKX saMepo.

Kostermans, Kees. 1994. Assessity the Qualty of Antmpanetdc Data: Backgrund and Lustated
Guidelines for Survey Manages living Standards Measurement Study Working Paper No. 101.
World Bank, Washington D.C.
HBO4rMS MOaIaNpOsaIMe vyrTBHrIWToCT OUVROK HROC44OfA K orpLIHOCTAM B
H3wepeanxzr Ha 6x aaHma, 7aTyyveHfffr B pesyATVw npOBWaeHf O.VX B 1aafcrHe. B
HOMOLUb 3KOHOAWCTy awlaffHJrfK DIaraIffOS MOTOANt OMMIGf KaCCTB2 HMeaomwxcs Ha6opQB
'aafa". B zomou, nZampyjoz=r o6cfefaoBame nzpear=art vapaHTm npoBcacHKR
IPOWePOK KBgCCTBa B IPOLCCCC H4430pa 3a ,aHhWMIf H YJpUICHH" IM.

AHAJIH3 A(AHHblX

Ilpauepm upOCmm OHCSImIHOro aHaH3a

Ozaef O.YX BcerpHorv &aua mxoeT np=rocWRM B pacnopiareie viamnjeH o63opm pwa
pa&, HydwKyemrx rwyaPcTBeHhm JnHcrITyaM CmITHCTHKH.

Glewwe, Paul. 1987a. The Distnbution of Welfawr in Peru in 1985-86. Living Standards
Measurement Study Working Paper No. 42. World Bank, Washington D.C.
Huejo7ws 0pahWy3xHA H fcnaHcxf nHejeam. flmmrews geM-7v Bpoje alno3rfpoBamroF
o6 3opa o6ewjoBanM.

K Bonpocy o6 izswepe*nom 6qMocm

Ravallion, Martin. 1992. Poveity Comparisons A Guide to Concepts and Method Living
Standards Measurement Study Working Paper No. 88. World Bank, Washington D.C.
Hfapo6Hoe Hoco6He = H HFsX awaozw Ho BOHpocam H3mepeHi 6zoCTH H CpMBHCHH Ce

YPOBHZ B Pa2WUMC HCpQL BpeMCnu H B pa WfbHHMY paOHaX. ITpe=iKarnCT 3HKOMCTBO C
MaTMTnecKof CHCTeMOg 06bagemA, HO He Tpe6yeT cqpbe3Hoff IIpamipHreA&Hoff HoarvBKH

B,4afo oacrH.

Howes, Stephen, and Jean Olson Lanjouw. 1994. "Making Poveity Conipaisons Taking into
Account Suvej Design: How and Wiy. " fist dmit. World Bank and Yale University.
Earwzaff aw allarHm kzwnocrH ocHomfau Ha ToM npe=ojioxremm, Ym yvacTByiomxe
aomauHe xamAsJcTm npeacawaIoT co6off cayarfIkmr o6pas7oM o7o6puatwe o6pazw HaCCJHufs
cTpaw. 3aqacryjo smr HeBepHo, 6anuwHcTBo Bm6opoK - Aqyx- lIjifm TpeXTII=iwe, MHorHe H3
m He Amwo s CamoB3BezueHIoam, a CTpTH,0HbfKaLrJ 18/lews o6Mw IB mRJM. B
jamiof pa6o Hpwa=swq cnoco6t mnpaewu cramaprzmr n1Po)CnocReI 1HPf paspa6oTKe
o6mwot Bw6opxH. 34ec =akxe HpuBoagms qMi'fprCvecjwe HpHMepm c HcHowBa3fem
,aab, HnAyTICHIf" B p03yj%bTaT0 naKiaCTaHCKro0 H FHCKoro OYX Hc7passeuare
cramapr7ade H OFIIfOCTH B o6xem3BecTHMX MepHiax CaHocTH moryT 6m Ha oay TpeT
BMUre, WCM B HCoR2oPPe7HPoafHJXaaHMX.
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Howes, Stephen. 1994. "SAS Dominance Module" dmrft. softwar package.
Xoyc 17peacTaHHff UIpoKO4 aYATopHH CHCTCMY CraapTHMX aROpHTMOB B HaKCaem SAS =.mf
npoemein cramcrvecKHx CToB pxxwwf Mexay o6wymhmH HKHKaTppamH 6eaHocTH,
6ufarococToARHH. H HejnBeHCTBa. aHHMe affrOPHTMMf MOGIO nPuMreHTh KaK Ha 7epcoHaffbHOM
KOMIblOMpe, TaK H LeHTpaJIH3OMaHHO.

Glewwe, Paul, and Jacques van der Gaag. 1988. Confronting Poverty in Developing Countnes:
Defmitions, Information and Polcies. Living Standards Measurement Study Working Paper No. 48.
World Bank, Washington D.C.
B pa6oy noKamaHa cTej7eHb, B KOTopo.4 paafUHwLIC MepHfa 6arococTomHifx aoMauHHfx Xo3"CTB

bRBfAmoT 6eaHocTL OaHHIX H 7exx j maoMaLUHHX xo3rrfcTB Ha 6a3e jHbm, 7oy'VCHHUX B
pe3ysirae OYX poBeaemHoro B KoT-,a' HByape.

Kakwani, Nanak. 1990. Poverty and Economic Growth: With Application to Cote d'Ivoim. Living
Standards Measurement Study Working Paper No. 63. World Bank, Washington D.C.
B pa6om paccMaTpHBaeTcf BmOMmocBfafb Mexuy 3KoHoMafYecKHMH 7IeHfHfMH H 6eaHocTlO H
pa3pa6aTmaeTc MemTqaozorHr paveffLHorv H3MepeHH' BoaaeAcTBHff H3MeHCHA cpeaHero joxoaa
H HepaeHCTBa jOxOaoB Ha 6eaHocm. IIpeJ=araeMag MeTqao-qorHff npHMeHffeTCff K JaHHlM,
i7ofyveHHMM B jX3fyITr npoBeeHvu o6cffeaonaHHfs ypoBHff "3HM B KoT-,a'HfByape B 1985

Ravallion, Martin, and Gaurav Datt. 1991. Growth and Redistribution Components of Changes in
Poverty Measures: A Decomposition with Apphcations to Bmzil and India in the 1990s. Living
Standards Measurement Study Working Paper No. 83. World Bank, Washington D.C.
ABTopmr I7oKa3hlafOT, KaKjM o6pw3oM o6iee H3MeHeHHf 6eaHocTif MOxeT 617y oTHeceHo 3acveT
KOMHfOHCHToB pOCTa H i7epepacpeaeqeHHR. AHaffH3 I7poBoaTcff Ha IpHmepe Epa3HJIHH H fIfHfH.

Ravallion, Martin. 1994. "How Well Can Methodology Substitute for Data? Five Experiments in
PovertyAnalysis" Policy Research Department, World Bank, Washington D.C.
O=HH H3 3KC7epHMeHwB efacTaHRfeT co6of HoHmTKy YfHOHpoBam 6eaHocm c
Hcno,3oBaHHem arperHpoBaHnmx HoKaaee (KaK, HallpHMep, 3qpa6oTHo# f7iaM B ceJIbcKom
xaAerBe H ypoxaftnocTH) B oTymnTBHr jaaHbr o6cffeaoBajfIM jomazuHx xo3XcTB. B pa6or
jefIaeTcff BLao o m, w nporwo3m Ha oAHH I=3 AOCTaToyHo TOyHzl, HO 3HaJITeffbHme

oTK.oHeHm MOTyl Ha67HO8Tbcfr Ho HCiryeHHH JIHiab qafHom HjH aByX JIeT.

Kounexcm.i aHHH3

EabunfHcrBo Pa6owHx 38JlHCOK Ho OYX BjovaIOT HpHMeHeifHf coBpxmHHoiv

3KOHOMCTpHYeCKOFo MOafJIHpoBaHrKf K jaHHMM o6cJIeCoBaHHfr joMalUHx xo3rIcTB. B HHX
paccMaTpHBaeTcs LefafhL pia pawHYHLwi 7eM H cp. qHTreJIIo pexOMHmyeTc o3HKOMITTCTL c
HO/fHIM CIIHCKOM pa6oT, Hareyumt Ha o6opoTHoft cropoHe o6ffoAum1 HCaaBHHX HwawfrfH

Pa6owx 3a7HcoK. 063op nepBrx 59 pa6or coaep"7-VTs B 6pozuope, cocaHrefHof Epeaoi
Poca, KOTopyl moxHo Iofywm Tam e, rae H Pa6owe 3affHcKH Ilo OYX

Deaton, Angus. 1994. "The Analysis of Household Surveys: Microeconometric Analysis for
Development PoHcy. " Book manuscript. Poverty and Human Resources Division, Policy Research
Department, World Bank, Washington D.C.
,4awa pa6ora npeacmaeT co6orf cHpaBowirt 7CKCT B H7OMOIa afHf./THKy 3KOHOMIHVCCKOr
HoffHmKa c He6ofirfm onrTOM B o6JIacTH npoBeaelaiM KOMIIJICKCHoFo aHf/IH33 jaHHLm,
HnOffy'VenVb B pesybraT npoeena0H9. o6cffeaonaundf joMaLuHx xo3oAcTB. I7pH ToM, vTo
Heo6xawmo o6ff4anaT xoT' 6M 6a3oBIM 3HaHHM cTaTHcTHKH, ayTp pa 6omr npHiarne
3HawT.ihHbe ycHrH z/Iw D, qTo6m pa3zCHHm 3HaYeHHe CTaTHCTHKH H 3KOHOMCTPKH H HX
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влияниенариззр�аботку экономической папитики, находящ имся в иентревнимаr�аrя данной
работъг.

Demery, Lionel, М azсо Feпoni, and Christian Grootaert. 1993. Uпdersta пdiлg t/ �е Sос ia/ Effects of
Policy Rеfоптг А Wor1d Bank Study. Wor1d Bank, Waslцngton D.C.
Дани ая работа представляет собой кр�гткое руководг. тво по вопрос ам анализа во.яqействня
реформ экономической папитики (в ос обени ос тн папитики, вклю чающ ей пакет мер

-- структурньтх преобразований) на разлтr чны е социапьные аспекты благо сос лояния. К а� гсqая
глава пос вящ ена отдельному вопрос у - беднос ти , занятости и дохq дам , мигрkv �ни,
обргазованию , . �цравоохраtr ению , питанию , фертильности, ж енщ инам и малым ф ерм ерскнм
хазяйствалt. А вт�оры глав являю тс я ведущ г�мн спеиналистами в области применения данньи
подомаиr ним хозяr"�ствам к обсу� цаемоi� леме.
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IpHmoxeHHe III. Pa6o,iat iaoKyMeHT UI45i OY)K
No. TITLE AUTHOR

1 Living Standards Surveys in Developing Countries Chander/G rootaert/Pyatt

2 Poverty and Living Standards in Asia: An Overview of the Main Results and Lessons of Visaria
Selected Household Surveys

3 Measuring Levels of Living in Latin America: An Overview of Main Problems United Nations Statistical Office

4 Towards More Effective Measurement of Levels of Living, and Review of Work of the Scott/de Andre/Chander

United Nations Statistical Office (UNSO) Related to Statistics of Level of Living

5 Conducting Surveys in Developing Countries: Practical Problems and Experience in Brazil, Scott/de Andre/Chander
Malaysia, and The Philippines

6 Household Survey Experience in Africa Booker/SinghlSavane

7 Measurement of We/fare: Theory and Practical Guidelines Deaton

8 Employment Data for the Measurement of Living Standards Mehran

9 Income and Expenditure Surveys in Developing Countries: Sample Design and Execution Wahab

10 Reflections of the LSMS Group Meeting Saunders/Grootaert

11 Three Essays on a Sri Lanka Household Survey Deaton

12 The ECJEL Study of Household Income and Consumption in Urban Latin America: An Musgrove
Analytical History

13 Nutrition and Health Status Indicators: Suggestions for Surveys of the Standard of Living Martorell
in Developing Countries

14 Child Schooling and the Measurement of Living Standards Bridsal

15 Measuring Health as a Component of Living Standards Ho

16 Procedures for Collecting and Analyzing Mortality Data in LSMS Sullivan/Cochrane/Kalsbeek

17 The Labor Market and Social Accounting: A Framework of Data Presentation Grootaert

18 Time Use Data and the Living Standards Measurement Study Acharya

19 The Conceptual Basis of Measures of Household Welfare and Their Implied Surveys Data Grootaert
Requirements

20 Statistical Experimentation for Household Surveys: Two Case Studies of Hong Kong Grootaert/Cheurg/Fung/Tam

21 The Codection of Price Data for the Measurement of Living Standards Wood/Knight

22 Household Expenditure Surveys: Some Methodological Issues Grootaert/Cheung

23 Collecting Panel Data in Developing Countries: Does It Make Sense? Ashenfelter/Deaton/Solon

24 Measuring and Analyzing Levels of Living in Developing Countries: An Annotated Grootaert
Questionnaire

25 The Demand for Urban Housing in the Ivory Coast Grootaert/Dubois

26 The Cde d7voire Living Standards Survey: Design and Implementation /English-French) AinsworthlMunoz

27 The Role of Employment and Earnings in Analyzing Levels of Living: A General Grootaert
Methodology with Applications to Malaysia and Thailand

28 Analysis of Household Expenditures Deaton/Case

29 The distribution of Welfare in Cdte d'7voire in 1985 (English-French) Glewwe

30 Quality, Quantity, and Spatial Variation of Price: Estimating Price Elasticities form Cross- Deaton
Sectional Data

31 Financing the Health Sector in Peru Suarez-Berenguela
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No. TITLE AUTHOR

32 Informal Sector, Labor Markets, and Returns to Education in Peru Suarez-Berenguela

33 Wage Determinants in Cdte dlvoire Van der GaagVijverberg

34 Guidelines for Adapting the LSMS Living Standards Questionnaires to Local Conditions AinsworthVan der Gaag

The Demand for Medical Care in Developing Countries: Quantity Rationing in Rural Cdte Dor/Van der Gaag
dlvoire

36 Labor Market Activity in Cdte dlvoire and Peru Newman

Gertier/Locay/Sanderson
37 Health Care Financing and the Demand for Medical Care Dtr/LaySa r

Dor/Van der Gaag

38 Wage Determinants and School Attainment among Men in Peru Stelcner/Arriagada/Moock

39 The Allocation of Goods within the Household: Adults, Children, and Gender Deaton

The Effects of Household and Community Characteristics on the Nutrition of Preschool Strauss
Children: Evidence from Rural Cdte d1voire

41 Public-Private Sector Wage Differentials in Peru, 1985-86 Stelcner/Van der Gaag/ Vijverberg

42 The Distribution of Welfare in Peru in 1985-86 Glewwe

43 Profits from Self-Employment: A class Study of Cdte d'7voire Vijverberg

The Living Standards Survey and Price Policy Reform: A Study of Cocoa and Coffee Deaton/Benjamin
Production in Cdte d'lvoire

45 Measuring the Willingness to Pay for Social Services in Developing Countries GertierVan der Gaag

46 Nonagricultural Family Enterprises in Cdte d'lvoire: A Developing Analysis Vijverberg

47 The Poor during Adjustment: A Case Study of Cdte d'lvoire Glewwelde Tray

48 Confronting Poverty in Developing Countries: Definitions, Information, and Policies GlewweVan der Gaag

Sample Designs for the Living Standards Surveys in Ghana and Mauritania (English- Scott/Amenuvegbe
French)

50 Food Subsidies: A Case Study of Price Reform in Morocco (English-French) Leraki

51 Child Anthropometry in Cdte d'lvoire: Estimates from Two Surveys, 1895-86 Strauss/Mehra

52 Public-Private Sector Wage Comparisons and Moonlighting in Developing Countries: Van der Gaag/StalcnerIijverberg
Evidence from Cdte dlvoire and Peru

53 Socioeconomic Determinants of Fertility in Crte d'lvoire Ainsworth

54 The Willingness to Pay for Education in Developing Countries: Evidence from rural Peru Gertier/Glewwe

Rigidite des salaires: Donnees microeconomiques at macroeconomiques sur Pajustement Levy/Newman
du marche du travail dens le secteur moderne (french only)

56 The Poor in Latin America during Adjustment: A Case Study of Peru Glewwe/de Tray

The substitutability of Public and Private Health Care for the Treatment of Children in Alderman/Gertler
Pakistan

58 Identifying the Poor: Is 'Headship' a Useful Concept? Rosenhouse

59 Labor Market Performance as a Determinant of Migration Vijverberg

The Relative Effectiveness of Private and Public Schools: Evidence from Two Developing Jimenez/Cox
Countries

61 Large Sample Distribution of Several Inequality Measures: With Application to Cdte Kakwani
d'7voire

62 Testing for Significance of Poverty Differences: With Application to C6te d7voire Kakwani

63 Poverty and Economic Growth: With Application to Cdte d'7voire Kakwani

226



LSMS Working Papers nex III

No. TITLE AUTHOR

64 Education and Earnings in Peru's Informal Nonfarm Family Enterprises Moock/Musgrove/Stelcner

65 Formal and Informal Sector Wage Determination in Urban Low-Income Neighborhoods in Alderman/Kozel
Pakistan

66 Testing for Labor Market Duality: The Private Wage Sector in Cdte d'/voire VijverbergNan der Gaeag

Does Education Pay in the Labor Market? The Labor Force Participation, Occupation, and67 King
Earnings of Peruvian Women

68 The Composition and Distribution of Income in Cdte d'7voire Kozel

69 Price Elasticities from Survey Data: Extensions and Indonesian Results Deaton

70 Efficient Allocation of Transfers to the Poor: The Problem of Unobserved Household
Income

71 Investigating the Determinants of Household Weffare in Cdte d7voire Glewwe

72 The Selectivity of Fertility and the Determinants of Human Capital Investments: Parametric Pitt/Rosenzweig
and Semiparametric Estimates

73 Shadow Wages and Peasant Family Labor Supply: An Econometric Application to the Jacoby
Peruvian Sierra

74 The Action of Human Resources and Poverty on One Another: What we have yet to learn Behrman

75 The Distribution of Welfare in Ghana, 1987-88 GlawwefTwum-Baah

76 Schooling, Skills, and the Returns to Government Investment in Education: An Exploration Glawwo
Using Data from Ghana

77 Workers' Benefits from Bolivia's Emergency Social Fund Newman/Jorgensen/Pradhan

78 Dual Selection Criteria with Multiple Alternatives: Migration, Work Status, and Wages Vijverberg

79 Gender Differences in Household Resource Allocations Thomas

80 The Household Survey as a Tool for Policy Change: Lessons from the Jamaican Survey of Grosh
Living Conditions

81 Patterns of Aging in Thailand and Cdte d'lvoire Deaton/Paxson

82 Does Undernutrition Respond to Incomes and Prices? Dominance Tests for Indonesia Ravallion

83 Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measure: A Decomposition Ravallion/Datt
with Applications to Brazil and India in the 1980s

84 Measuring Income from Family Enterprises with Household Surveys Vijverberg

85 Demand Analysis and Tax Reform in Pakistan Deaton/Grimard

86 Poverty and Inequality during Unorthodox Adjustment: The Case of Peru, 1985-90 Glewwe/Hall
(Engish-Spanish)

87 Family Productivity, Labor Supply, and Weffare in a Low-Income Country Newman/Gertier

88 Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods Ravallion

89 Public Policy and Anthropometric Outcomes in Cdte d'7voire Thomas/Lavy/Strauss

90 Measuring rhe Impact of FatalAdult Illness in Sub-Saharan Africa: An Annotated Ainworthand others
Household Questionnaire

Estimating the Determinants of Cognitive Achievement in Low-Income Countries: The Case Giewwo/Jacoby
of Ghana

92 Economic Aspects of Child Fostering in Cdte d'lvoire Ainsworth

93 Investment in Human Capital: Schooling Supply Constraints in Rural Ghana Levy

Willingness to Pay for the Quality and Intensity of Medical Care: Low-Income Households Lavy/Quiglay
in Ghana
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Measurement of Returns to Adult Health: Morbidity Effects on Wage Rates in Cdte d'7voire Schutzlransel
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96 Welfare Implications of Female Headship in Jamaican Households Louant/Grosh/Van der Gaag
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98 Delayed Primary School Enrollment and Childhood Malnutrition in Ghana: An Economic Glewwe/Jacoby
Analysis

99 Poverty Reduction through Geographic Targeting: How Well Does It Work? Baker/Grosh

100 Income Gains for the Poor from Public Works Employment: Evidence from Two Indian Dat/Ravalion
Villages

101 Assessing the Quality of Anthropometric Data: Background and Illustrated Guidelines for Kostermans
Survey Managers

102 How Wel Does the Social Safety Net Work? The Incidence of Cash Benefits in Hungary, van de WaHe/Ravallion/Gautam
1987-89

103 Determinants of Fertility and Child Mortality in Cdte d'7voire and Ghana BenefolSchultz

104 Children's Health and Achievement in School Behrman/Lavy

105 Quality and Cost in Health Care Choice in Developing Countries Lavy/Germain

106 The Impact of the Quality of Health Care on Children's Nutrition and Survival in Ghana Lavy/Strauss/Thomaside Vreyer

107 School Quality, Achievement Bias, and Dropout Behavior in Egypt Hanushek/Lavy

108 Contraceptive Use and the Quality, Price, and Availability of Family Planning in Nigeria Feyisetan/Ains worth

109 Contraceptive Choice, Fertility, and Public Policy in Zimbabwe Thomas/Maluccio

110 The Impact of Female Schooling on Fertility and Contraceptive Use: A Study of Fourteen Ainsworth/Beegle/Nyamete
Sub-Saharan Countries

111 Contraceptive Use in Ghana: The Role of Service Availability, Quality, and Price Oliver

112 The Tradeoff between Numbers of Children and Child Schooling: Evidence from Cdte Montgomery/Kouamd/Oliver
d'/voire and Ghana

113 Sector Participation Decisions in Labor Supply Models Pradhan

114 The Quality and Availability of Family Planning Services and Contraceptive Use in Tanzania Beegle

115 Changing Patterns of Illiteracy in Morocco: Assessment Methods Compared Lavy/Spratt/Leboucher

116 Quality of Medical Facilities, Health, and Labor Force Participation in Jamaica Lavy/Palumbo/Stern

117 Who is Most Vulnerable to Macroeconomic Shocks? Hypothesis Tests Using Panel Data Geww/Ha
from Peru

118 Proxy Means Tests: Simulations and Speculation for Social Programs GroshlBaker

119 Women's Schooling, Selective Fertility, and Child Mortality in Sub-Saharan Africa Pitt

120 A Guide to Living Standards Measurement Study Surveys and Their Data Sets Grosh/Glewwo

121 Infrastructure and Poverty in Viet Nam van de Walle

122 Comparaisons de la Pauvretd: Concepts at Mdthodes Ravallion

123 The Demand for Medical Care: Evidence from Urban Areas in Bolivia li

124 Constructing an Indicator of Consumption for the Analysis of Poverty: Principles and Hentschel/Laniouw
Illustrations with Reference to Ecuador

125 Tha Contribution of Income Components to Income Inequality in South Africa: A Leibbrandt/Woolard/Woolard
Decomposable Gini Analysis
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П риложени е IV

П РИ ЛОЖ ЕНИЕ IV. И НСТРУК I� I И К ЦЕНОВОМ У ВОПРОСНИКУ Д ПЯ ОБСПЕДОВАНИЯ
COCI' ОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ В РАЙОНЕ КАГЕРА

vl п . цЕновой воп Росни к

А Обвqиеинструкцик

Н еобходимо эаполни ть два вопросни ка цен в каждом кластс ре. П ервы й вопросни к
заполняетс я на рьппсе, работающ ем ежедц-гевно и расположеин ом вблиэи каждого кластера
домаи� х хозяйств. Второй вопросник цен заполняетс я в дукаш е, наиболее близко
расположеин ом к домаш нему хозяйству. П од рынком , откры z ъnк ежедневно подразумеваетс я
рынок, рабоrаю щ ий по меньш ей мере ш есть ди ей в неделю . Вопросник цен запапняетс я по
каждому кластеру как в сельской местности , так и в городах. В больш инстве случаев в
опраш иваемых деревнях нли городах имеетс я рынок. Если же рынка не сущ ествует, то
супервайзер выясняет располож ени е ближайш его рьп-пса, который необходимо посети ть для
эаполнени я вопросни ка.

Вопросни к цен запапняетс я во время первого или второго раунда. В вопросни ке цен
содерж итс я список, вклю чаю щ ий 30 продуктов питани я, б фармацевти чесни х препаратов и 13
непищ евых товаров. Н еобходимо папучить три цены на каждый товар, вклю ченный в
вопросни к. Ц ены необходимо получить оттрех продавцов в различных частях рынка.

В первую очередь необходимо объясни ть торговцам , что Вы не намерены осущ ествлять
покулок. Вы проводите обследовани е цен и папучеин ая Вампт информация не будет
использована в целях налогооблож ени я. Н еобходимо регистрировать первую цену, названную
торговцем . Н и в ксе м случае не следует торговаться по цене. Если вы торгуетесь по цене, то
торговца будет раздражать то, что Вы ни чего не покупаете.

Б . Продукты п�гrания

Цена П ИЩ ЕВЫ Х П РОДУКТОВ опредвляетс я посредством взвецr ивани я каждого
продукта и занесени я цены и веса в вопросни к. Для зr их целей Вам будут выданы весы для
взвеш ивани я пищ евы х продуктов. Весы необходи мо содержать в рабочем состоянии. Д о
осущ ествлени явэвецir тваниянеобходи мо, чтобы стрелкавесовуказываланаотметку " ноль". Это
означает, что весы необходимо настроить rаким образом , чтобы в отс утс твие веса они
показывали " ноль грамм ". Если взвеш иваемы й пищ евой продукт содержитс я в каком -либо
сосуде, то пустой сосуд необходимо помести ть на весы , а весы необходимо настроить таким
образом , чтобы стрелка указьавала на отметку "ноль" до добавления взвеш иваемого продукта
питаt ыя. Даннаяпроцедурадолжнаприменятьсяк каждомупродуктупитания.

Вес продуктов питания необходимо регистрировать в грал�rмах. Один ни лограмм равен
1000 граммам ; паловина ни лограмма равна 500 граммам; четверть килограмма равна 250
граммам . Если какой- либо пищ евой продукт весит два килограмма, то это заноситс я в
вопрасни к как 2000 rpatYnц.

Вес необходимо округлять до ближайш их SO грамм . Это означает, что если пищевой
продуктвесит 375 грамм , то антропометристокругляетвесв сторонуповыш ени я, до 400 грамм .
Если продукт весит 370 грамм , то антропометрист округляет вес в сторону пони жени я, до 350
грамм .
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Весв гnаммах Вес� заносимый в воп,рОСН И К

25 - 74 50
75 - 124 100
125 -174 150
175 - 224 200
225 - 274 250

925 -974 950
975 - 1025 1000

Вес п�юдуклов питания всегда э�vтист� зетс я в r � atir лrax, если ин оло не предусмотуено в
вопроснике. Например, если кто- либо продает бананы поцiтучно, то необходимо выясни тьцену
за один банан , взвесить его и записать вес в граммак. Если бананы продаю тс я связками , то
следует выясни ть цену за связку и взвесить связку. Н е следует писать в вопросни ке "1 банан "
или "1 связка", поскольку это вводитс я в компьютер как один грамм , что неверно. Если кто-
либо продает картофель по три ш туни , то следует выясни ть цену затри картош ни , взвесить их и
записать цену и вес в граммак. Н е следуетписать "3 картош ни ", поскольку это будет введено в
компью тер как три грамма, что r. �ю ке ош ибочно.

Вся информация, которая записываетс я в вопросни ке впоследствии вводится в
компьютер. Необходимо четко записывать вес, тогда как едини ца измерени я не указываетс я.
Например, 500 грамм сакара, стоимостью в 100 тш , заноситс я следуюцi им образом :

НАБЛЮ ДЕНИ Е
ГРАМ М Ы ЦЕНА

ОбСахар 500 100

Н е следует писать " г" или " гр." после веса или "тш " или /= после цены .

К уринны е яйца являю тс я единственным продуктом пиrания, вклю ченным в вопросни к
цен, который не измеряетс я в граммах. Н еобходимо узнать цену за с�дно яйцо. Число 1 уже
проставлено в вопроснике и означает " одно яйцо", а не " один грамм ". Яйца не взвеш иваютс я.

В. Ф арыацевтическиепрепараты

В вопросни ке цен содержитс я ш есть фармацевти чесни х препаратов. Данны е препараты
не взвецiиваю тс я. П ервые четыре препарата измеряю тс я в таблеткак. Н апример , если rаблетни
ни вани напродаютс япо 25 тш задвештуни , это необходимозаписыватьследуюц�им образом :

1 НАБЛЮ ДЕН ИЕ
ТАБЛЕТКИ Ц ЕНА

33 Нивани н 2 25

Если таблетни аспирина продаютс я по два тш за ш туку, то в колонке для r аблеток
проставляетс я 1, авкапоин едляценъ� - 2.

Двапрепарата - печеночныесоли и молоко магнезия- непродаютс я в форметаблеток.
Необходимо фиксировать цену одного пакета печеночных солей и одной бутьини мапока
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/
магнезия. Вес уже проставлен в вопрос ни ке и от антропометриста требуетс я всего лиш ь '
переписать цену за эти два препарата.

Г. Неик цдевыетовары

Необходимо получить цены на 13 непищ евых товаров. В бальш инстве случаев нет
необходимос ти взвешивать непищевыетовары . Цены должны всегда соответс твовать описани ю
товара в вопрос ни ке. Н an ример, регистрируемая цена за батарейку должна, во всех случаях,
быть ценой за батарейку нanряж ени ем в 1,S вапьт. Н е следует занос ить цены за батарейку
нan ряжени ем в 4 вольта. Цена на дрова для отоплени я измеряетс я связками , диаметром
приблизительнов 1 фут- неменьшеи небольш е.

Пос ледни м непищ евым товаром являетс я древесный уголь. Это единственный
непищ евой товар, который необходимо взвецптвать в граммах. Ц ены следует запраш ивать за
небольшой объем древесногоугля, анезабальш ой меш ок .

Д . Проблемы

И ногда продавцы продуктов питания не разреш аю т взвеш ивать их товар, когда его не
покупают. В этом случаенеобходимо дождаться покупателя и зафиксировать вес и уплаченную
цену.

В некоторых случаях может быть сложно найти определенные товары . Н an ример, на
сельсни х рынках, расположенных в горных районах, может не продаваться копченой рг,i бы . В
таiа�х случаяхнеобходимо зат[ исывать " Н Н " во всехколонкахпо этомутовару. Н an ример:

ГРАМ М Ц ЕНА ГРАМ М Ц ЕНА ГРАМ М

25 Копченнаярыба Н Н Н Н НН НН НН

НН означает " нетв наличии"

М ожет случиться, что талько один продавец продает определенный товар на рынке. В
этом случае можно получить талько одну цену. Необходимо зафиксировать цену данного
продавца, авкалонкахдлявторой и третьей цены следуетэаписать "Н Н ".

Во всех случаях необходимо стремиться найти все товары и палучить три цены на
каждый товар. Всеслучаи " НН " будутвни мательно проверяться супервайзером .
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пr илох� ни нv. кАлннд� Рьсоsытий вРАйонЕкАгвРА, ТАнзАни я

Гоtд Собьгrне
1914 -18 Первая мировая война
1926 Разделени еТантанини напровинции
1932 - 34 Галод врезультатеиммиграции изБурунди врайоны Карагве, Н гара и М улеба
1935 - 36 Нашествиесаран�пt привело к потереурожая по всемурегиону
1939 - Втораямироваявойна
1940 Каллони альнсе правительство оЕ.еспечиваетрепатриацию вождей в Уганду
1943 - Галод заставляетлюдей разбирать крыцt и домов (пострсе нныеизлистового

железа) и обмени ватьихнапродукты питания
1945 - Землетрясение
1946 Окончани е Второй мировой войны
1948 Создани еплеменных палити чесни х группировок
1949 - УчреждениеТАР (палити ческой органи зации)
1950 - Учреждениекооперати вного союза
1951 - 1952 Хороцпай доход отпродажи кофе
1952 - Вождъ Ихангиро свергнутза закупки кофеукрестьян по бросовым ценам
1953 - Объединени е племенной палити ческой группировки сТАА
1954 - Соз,цаниеТАНУ
1958 - Разделени ена - Карагвеприобретаетстатус автономии
1960 - Калони альнсе правительство зацерживаетлидеров ТАН У
1961 - Палучениепалной независимости
1962 Свержени е всехвождей
1963 - Сильнейцпtепроливныедожди: мосты смыты , рени разлиты
1964 - Ревалюцияв Занзибаре
1966 - Двадняпроливныхдождей
1967 - Аруш ская декларация. Члены парламентаотИхангиро и Карагвеувалены за

выступлениепротивАруш ской декларации
1971 - Десяти лети енезависимости
1972 - Первая захватни ческаявойнаИдди Амина
1973 -1974 Галод
1976 Деревни Уйамаа
Октябрь 1978 Н ачало войны Идпи Амина
Ию нь 1979 Конец войны Идди Амина
1981 - 83 Балезнь СПИД прозвана "Джулиана"
1985 Н ачало правления президентаМ винуй
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IIpNЛ OЖ Cf1NC VI гыпложеl о¢ и . пот ат eorмrn яr длдгыовеr кхвог� оси l пса, хт илью вавш l тсдвоr лсвги кнст ага

Л ровl хwи Л од- еовоlсут l осп. GoR Л ервlт l ев ет хпим отбора Д он аиы ее хоавйстпо

I' сз ЛLТеТ

Раздел Вопрос П роагрха пгрвого рауцда Удпвлпs орl гп:льно Повторlr ъ Коммехп рт l, зеие� аю и

1А 2-5 Д лт lы е вопроеы .
пеобхот выо т рееоввп. всеи mnuw в В .1

1 А 9 В се лtnta бы лп прм ll лы1о опрщ елеlпя
в савеп пе � ленов донаивк го хозайп па
поиевалпсь сресп а ои в солоl а е
А (l сод 1 в D.9), а возрап в годах
бы л переп lсах s холонlсу Б 1n D.5

2 Этот раздел бы л заполпех

ЗА Заполш сlсв стрпl са па аа:кдого
9 л G11а дО М N1П1GГ0 хО L йС7 Я а М п 1

ЛСТ 11 сТАрик

4 А Запот иек д строха па ха;кдого

4 Б ребеl пса в домацвк м хоздil стве
пдт лп п илы ш к

4 В Заполпц тс в строха по всеи
и еиаы домаивк го хоv йства

5А Зм олl и сlсд строха по хаждпму
и еху дои аипlего хозайства 10 лп

11 Стnрик _

56 Звппт и сlсв строха по хаждому _
� лену доимт к го хоv йствв 10 лп
х п арик

бА 1 В слувае отпетл 1(1и), зnполхвсrcв сТроха
по lсахиlом у � ле1гу динаивк го хозайстпа
10 лп п старик . 11де1 т ф 1 хса1 п1о1 хы й ход
плпболее хорош о т гНорипроввппогп алеиа
долхса l псреносl т . св пл вт рую стрм ихр�
( О бзор результат в О бслщ овлм и )

ЬБ l В случае ответа l( да), здпот и ю тсв
В .!-5 по иервон у, вт роиу и i реп�ему
прет l рl и п по. 1l ю бхот ы о загl олт т .
проиwия ет п, к ходьl пп всем
преипрl и п им , а 1utelmr �nn:atplo и n,l й
kод иаиболее хорош о ш г�ю рю l рпванпоl о
вла i а долz ен перепоп т с в па вт рую
стрм ппр� ( О Gзор ра ультпт в О бследовпl т д)

бВ 1 Запот и ск л строха пп ааждпиу влепу
женсхого полл 10 лп п п врик

М 7 А Д вr хп.оl рыэдел бьи заполпа t

М 7Б ! В слу� ае отвп а 1( да), пепбхот м о
заполт пъ В. 2-43

М 7 В ! В слу� ле отпета 1( дл), пеобхот иl о
заполт t п . В . 2-16

М 7 Г 1 В случае отпп а 1( дл), иеибхот лl п
anonium. В. 2-12

M7D 1 В сл ае отпета l( да иеобхо1ииlо
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М 7 Е 1 В елучаеотят 1( да), необдот ы о
аеполгопъ В . 2-21

М 73 4 Вее ткjгрм от1 до 7 прггсузстяуют
в кахдоП колтие по разу

М 7 Ж 5 Ясеш гф ры пт 1 лп б прпсуrcзпуют
в кологпсе KATEfnP1ц1 по разу

Ф 7А 1 В случпе озеr га 1( да), ггеобхот ы о
эпполт п г. эту аест до кпи и . �
1l еобхот ы о п гик лмго проаиапгппровать
все вппросм � пи ьзрм (B.7,17,25,26,37,
48,59,67,74,82,94,103,112,120,129,137).
Все огт дол»: гп, гбы ъ аепплиеггw п если
озест пакnкпА- лпбо т гди более нулs,
то иеобхот лго аапот опъ весь послур �оиддi
пабор вопросов

Ф 7Б 1 В случае озвст а 1( да), иеобхот ы о
зм пли пъ ary аасзп до когпи
Н еобхот ы о зии к лмго проапм пзпровап,
все воирпсы � ии ьзрм ( В . 2, l2, 19, 28).
Все ти дплхпw бмзs эаполпетаи еслп
озпст иа кпкой- либо пэгди болеепулл,
то пеобдот а� о эаполт п ъ весь последугпиопl
ипбор впгф осов

Ф 7В 1 В случае озветд l( да), neofixoma+o
заполгопъ ату аасзь до когоtа
Н ю бхот ы о пгик льпо проапм гrnгровазь
все вопросм - г(ни ьзрм ( В . 2, l2, 19, 28).
Все огдгдол�кгп,гбы ъ эаполиегм п еслп
оп +ет па какоП- либо гп гои более ггулл ,
то пеобхот ы о эаполт пъ весь последугппдгii
пабор вопросов

Ф 7Г 1 D случае озветд l( да), пеобхот ы о
эпполпгпд эry ааст до когпи �
Н еобхот п+ о тии к лы го проапм гппронптг.
все вопросы- гhги ьз� па ( В . 2, 14, 2l, 42).
Все т т дол:кгы бы гьэагюлиспм п еслп
озвст па кпкпП- либо пз т и Gолее ггулл,
то пеобхпт wп апполи гп. весь последуюидпl
ггабор вопросов

Ф 7Д 1 В случае озвст а 1( да), иеобдот ы о
зпполт пъ эт � аст до кот гп

Ф 7Е

Ф 7Ж

Ф73

Ф 7 Н 1 В случас пзвета l( дл), иеобхот гмо
эаполш гn. эry часзs ло кот и . В эзом
слу̂ т е, пепбхот ы п оплет п , кресп гком
от гу клеп: у по кааи ому вгир� fi полопгческогп
тоги ги а. 1l еобхот гмо запот т зь В. 3-5 по

� каяи ому вги{у тоги пва, пплечю кресп гкпм
клетку оп +етаД А

Ф 7 К 1 В случае оп +п п 1( да), пеобхот ы о
ааполгопъ ary аасзь до когт а

Ф 7Л Heo бxomwo эаполгопъ эп гаасп гдо когпи

Ф 7М
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1 д �

8 Эм апиетсв п роквпо квлиwиу и нry
аоививкго хоавйсл в l3 лп иen ик '

9 А l Чк п+ отА до Д пеоSхоты о
s и олт л т лы со в елувк
полокпгели оп ол еn пв
дмотдi во ое

96l 1 Нм бхот ы о поип tт креспосои
962 от гу кдепсу(ДА �ип 1{Etry по . .
963 квд4ойкулауре вст кке. Еслп � �

еообирп lf о " провюгкульryрц ".
то пеобi оты о уго вю пь пл коды .
Gе� р�етаи олюпь п Qовку по nддоll
кудьry ре, поиеви креrn иои клепсу
ол м

9&1 { В елувк ол еn l( дв), пеобхоты о
аи олю т sry васп. до конnи �

9В l В слувк ответа 1( де), пю бхотла
зи олт т В2-4

9Г ? В и увве отвм 1( дв), иеобхот м о
зи олю т В . В-9

9Д 1 D алувк ол м 1( де), пеобхоты о
уго а пт кульэуры п соол епел уаилк �
коды культур в В.2, втеххсе до коюи
зи олтт В . З-5

9Д б В алуваеол м l( дв), необхоты о
злподт т В. ?-22 его в+ю етыо собл+аrдм
коды о клол етов

9Д 23 В елуввеол еn 1( да), t кобход+м о
зи олт гп. D. 2 б�30

9Д 32 В алуввеол м (( дв), пеобхеты о
зи ол+пт D. 33 �35

9Д 36 В елувве отвм 1( де), пю бхотм о
аи олтт � всэьдо коюи

9Д 3? Необхот ы о поиrnт креспксои
omry клп ку( НЕТ плп11Л ) по кад4 од
етатъе оборудоваю и в сrn к ке. Ню бхот ы о
ааполтт п рокупо кадво8 аnэы
обо аыои ват ске

9В ( В елувееотвм 1( да), иеобходоы о
3и 0А 1 пт а qвС1Ъ до ко1Ш л

9 Ж 1 D слувк отвм 1( дл), иеобхоты о
злполт +тв а вьп ьдо кotnu+

93 1 В слулы ол м l( дв), пеобхотм о
зи ол�тn vs стьдо кою w

9 И 1 В олуввеол м 1( дл), neo бxoA+wo
зи олю т ввсп до ко+пи

10А 1 В слулк ол м 1( дл), хеобхоты о
зи одю т а � лстьдо кот и

l06 В класдоП строке пеобходrм о
lOB пои епт кресп а ои колот су 11 Л

iun FlE1'. Ло кахшоПп роке е
ол п ои АЛ пеобхоты о эвполтт
В . 1-8 е ого соблюдм коды � о квотвегов
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lОГ Н гобхот м о зяполю гп. строку ио
кеж дом п ет г ги п ио

llA l В кеж дой строкг пгобхот ы о
l16 помеп гп. кргсп п: ом колот су Д А

tи п Н Е Г. П о кеждой строке с
отпетом Д А пгобхот гмо заполю пъ
с ок до кохгi а

11 В 1 В кеж дой строкг пгобхот гмо
оплеп гп. кресп iком колот су ,
F � Г t и п Д А . По кеждой стр оке с
отпетоtг Д А лм х: пя содгрж еп� �
от га м п болгг стn тс й к В . 2 с
СОотпгп; пt ур 11 п1 М КОдОМ. HC06xomU111
зпполт гть В . 3-7

12 А 1 В ка;клой строкс гк обхот пw
отм еп пъ креспгком колопку
1{FT ги и Д А . П о кяж дой сi роке с
от етом Д А пеобхот иго
здполгт п, В . 2-9

126 1 В случяе отпетп 1( дя), пеобхот ы о
залот игъ э vястъ до коlт а

126 2 В кеждой строке ueo бxomwo
оплеп пъ кресп псом колоt псу
Н Е Г ги п Д А . П о каждой строкг с
отпетом Д А пеобхот п+о
заполт пъ В . 3-7, mvno соблюll ля
коды п о скп отв етов

126 3 В случяе отпгта 2(1{ Г7), пеобхот гп+ о
зяполгпгп , В .4

13 А И гхj ю рм ат и зппряили алясь у кя; кtl ой
1 Э6 жегт дпъ г14 лет п crn т е

1 ЭВ 11t к�ю рм ят iя зяпрппт вм ясг. у кп�,кtl ой
ж ет ш гr п, гот 14 до 5U лет, Gм вт ей
когд я- лиСi о зп м жем и ожаеш ей

1 ЭГ Д т пъгРl рпи ел пепGхот м п зпппт и и .

по кп�п; поР� ж аааt иге, пла кпгк й ребеикп
7 г Х Л С Г I1 MЛ NIn � e

13 Д 11 гх�ю рм яш iя �япрппт н.и ясг. у кп:и гого
м ; кvппд 14 лез и стп ime

14 Все сi рокп зпполпяю п; я по Лет м е
воз пстс до tи ni лгт и гисмпт ям

15 А 1 В случпе оn стя 1( Д А ), иеобхот иао
запот т ть В .2 и ацt ел 15G

15 А 3 В случяг оn ет е 1( Д А ), игобхот смо
зм ат опъ D. 4 п аздел 15 В

16 А 1 В случяе оn етя 1( Д А ), пеобхот ы о
166 зпиат ппь В . 2-12

l7 1 В кяжпой сi рокс иеоГ, хпт гмо
оп.к п пъ кресп гком колою су
П Е Г пп гД А . П о кп; кло� i строке с
отпеi ом Д А иеобхот гмо
зягwт ипъ В . 2

К О ( ГГ1' О Л ЕР Ч 11 ГЛ (>
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Приложение VII

пРилох� ин вvп. пРоввРки н� � взАимновсоотвЕгствинз�цтисвй В
И НТЕГРИ РО ВАН Н ОМ О БСЛFДО ВА Н И И Д ОМ А II П� DСХОЗЯЙ СТВ В РУМ Ь� II� И

Проверни навзаимнсе соответс твиезаписей

На>п; чнераэ�исеаов, посвнщенньи доыапппп� хо� сlваы

Следуюц�неразделы необходимозаполнятьповсем домаип�им хозяйствам:
� Раздел 0 ( титульный лист)
� Раз,делы 1 аи 16 ( список семей и основныедемографичесни еданные)
� Раздел 2 ( образовани е)
� Раздел 3 ( мн грация)
� Раздел 4а, 46 (жильеи имущество)
� Раздел 5( занятостьвнастоящ еевремя)
� Раздел 12 ( потреблениепродуктов питания)
� Раздел 13 ( непищевыерасходы)
� Раздел 14 ( расходы науслуги)
� Раздел 16 ( здоровье)
� Раздел 19 (балансдоходов)
� Раздел 20 ( баз�ансрасходов)

П рограл�ма указывает на ош ибку каждый раз, когда какой - либо из эти х разделов
отс утс твует; исклю чение составляю т домаш ние хозяйства, опросить которые не было
возмож ности ( как зто показано в отдельном вопросе на ти тульном листе), и по которым
необходимозаполнитьтапькоти тульный лист.

Раэмер домаип�егл хозяйства, указаи f �ьиg[ в разпичнык раэ�целах
Размердомашнего хозяйства эксплицитно представлен в вопросе 4 Раздела 4а ( жилье) и

имплицитно в Разделе 1( список всех членов домаш него хозяйства, как присутс твую ц�их , так и
отс утс твуюиц�гх). Эти данныедолжны бытьидентичными.

Наличиераэ�делов посвященных членаы домаш неглхозяйства
Каждый член домашнего хозяйствадолжен бытьзарегистрирован вследуюц�ихразделах:
� Разделы 1 аи 16 ( список семей и основныедемографичесни еданные)
� Раздел 2 (образование)
� Ра:здел 3 ( миграция)
� Раздел 16 (здоровье)

Кроме того, члены домаш них хозяйств 14 лет и старш е долж ны фигурировать в разделе 5
(занятость в настоящ ее время), женц[ины 14 лет и старше должны фигурировать в разделе 18
(фертильность}, а дети до ш ести лет должны фигурировать в рззделе 17 ( антропометрия).
Члены домашних хозяйств в возрасте до 14 лет недолжны числиться в разделе 11 ( прошлая
занятость).

Возраст н дата ровщения
Возраст каждого члена, указанный в разделе 1 а ( список семей) должен соответс твовать

возрасту, вычисленному на основании даты рождения (в разделе 16) и даты , в которую был
проведен опрос ( натитульном листе).
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Приложени еVII

Возраст н асснгнования на учебу
Талько члены 18 лет и младш е могут указывать на ассигнования на учебу в разделе 2

(образоваин е).

Инвапииц3остьнеик пс
Лица, не говоряцдие вовсе, как показано в Вопросе 2( родной язык) раздела 2

(образоваин е) долж ны таю ке указывать на постоянную инвапидность в разделе 16 ( здоровье).

Н епрогrf ш оречивость ни ф ормацни о заннr ости
Дани ые о занятости каждого члена в настоящее время должи ы совпадать в Разделе 1

(список семей ) и разделе 5( занятость в настоящ ее время).

Заработная плаr лл�щ , папучаюцдих заработную плхгу
Лица, указывающие в разделе 1(список семей) или в разделе 5( занятость в насl оящ ее

время) нато, что они работаютзазаработную плату, далжны указать этузаработную плату r акже
вразделе6( работазазаработную плату).

Работодхгелн н pa6o�rfu � i
Лицо, сообщ ивш ее о том , что оно являетс я работодателем в разделе 1 или 5 далжи о

таю ке числиться в качестве первого члена семейного предприяти я, выплачиваю щ его ж алование
лицам , нечислящимся членами семьи в разделе 7.

Саъiостоятельнаязанятостьи се мею �ыепредприятня
Лица, сообц�ившие о самостоятельной занятости в разделах 1 или 5 далжи ы также

регистрироваться в качестве работников на одном изсемейны х предприяти й в разделе 7.

Ф ермеры н ф ермерскве хозяйства
Л ица, сообщ ивш ие в разделе 1 или 5 о ф ермерской деятельности , далж ны таю ке указать

на то, что они работаю т на ферме домаш него хозяйства в разделе 7. А также, в случае, если
одно издомаш них предлрияти й , зарегистрированных в разделе 7 являетс я фермой, то доходы от
фермерской деятельности далж ны указываться в разделе 19 ( баланс доходов).

Д омапп� не хозяйни н зарабrn ная плата
Д омаш ние хозяйки ( как указано в разделах 1 и 5) не должи ы указы вать доход в разделе

5.

Военные
Лица, которые сообщ � ото том , что они елужат в вооруж енны х силах в разделах 1 или 5,

не долж ны отс утс твовать в домаш нем хозяйстве по каким -либо причинам , кроме
инсти туционan ьных ( по вопросу 11 раздела 1). Крометого, тапько мужчины в возрастеот 20 до
40 летмогутелужитьв вооруженныхсилах.

ТРУдоваядеятельность бы вцпi х работню сов '
Лица, прекрати вшие работать после 1989 года (как показано в вопросе 14 раздела 5)

должны такжесообц�итьоевсе й проциой занятости в разделе 11.

Бапе� н асснгнованиянамедиt цi нсксе обслуживание
Лица, сообщ ивш ие о получении пособий на лечение в разделе 5( занятость в настоящ ее

время) должи ы такжесообщить оболезни в разделе 16 ( здоровье).
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Приложени е VII

Деыографвческая последовхтап.ность в учетесупрувсескнх пар
В соответс твии с вопросом б ( иденти фикационный код супруга/ супруги ) в разделе 16

(демография), супруги должны бы ть разного пола; они должны состоять в супруж еской связи
другс другом .

Д еыографвческвннепротиворечивость в уче�i+e матерей
В соответс твии с вопросом 7( иденти фикационный код матери) раздела 1 б, мать члена

домаш него хозяйствадолж на бьгr ь женщ иной на 15 - 45 лет старш еего.

Деыографнческаянепротгш оречивос.пъ в уче�i+e отцов
В соответс твии с вопросом 8( иденти фикационны й код отца) раздела 16, отец члена

домаш него хозяйства долж ен бьгr ь муж �п�тной по меньш ей мере на 15 лет старш е его.

Дата произведенин антропометрических замеров
Д ата проведени я последнего антропометрического замера (указанная в разделе 17) не

должнапредш ествовать дате рождения ребенка.

Корьш еннетрудрьао
В разделе 17 (антропометрика) необходимо указывать толъко детей в возрасте до 2 лет,

как получаю щ их в настоящ ее время груднсе кормлени е.

Антропоыетрика
Антропометрические замеры должмы бьтrь непроти воречивьики в том , что касаетс я

соо�гнош ени й вес- возраст, рост- возрасти вес- рост.
Важно не упускать из виду, что целью этих тестов являетс я простое выявление

возможных ош ибок , допущ енны х при записи или вводе данных, а не оценка качества питания.
Необработанные данные о весе, росте и возрасте будут храни ться в файлах, что позвалит их
обработать несколько позже и с бальш ей точностью на аналити ческом этапе.

Д ля проверки последовательности данных программа использует средние величины
полюс- минус три стандартных отклонения от стандартных rдблиц Всемирной организации
здравлохранения. JI инейная интерпаляция между несколькими клю чевыми точками в этих
таблицах испальзуетс я для приближения к средним величинам . Были вы браны следую ц[ ие
ключевыеточки:

Вес ( кг.) - возраст (месяцы )
М ужчины Ж енщины
М ин имум М аксимум М инимум М аксимум
мес. кг. мес. кг. мес. кг. мес. кг.
0 2,0 0 4,8 0 1,8 0 4,3
4 3,7 4 9,4 8 5,3 4 8,6
6 4,9 15 14,4 13 6,6 12 12,7
12 7,1 59 25,6 30 9,1 59 25,8
24 8,6 60 29,2 84 13,6 60 29,2
84 15,0 84 38,8 132 18,2 78 31,8
132 18,6 180 100,3 180 29,2 132 73,6
168 27,0 204 111,0 216 34,8 156 86,2

216 41,9 360 140,0 180 92,8
360 108,0
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Рост см. - воз аст месяцы
М ины Ж енщины
М инимум М аксимум М инимум М аксимум
мес. см . мес. см . мес. см . мес. см .
0 43,6 0 57,4 0 43,4 0 56,4
6 59,8 3 69,0 6 58,0 3 67,0
12 68,0 6 75,9 15 68,9 7 75,6
48 90,2 24 97,7 36 86,3 16 87,8
168 137,0 59 123,1 48 92,4 59 ]21,0
204 156,0 60 130,1 132 123,9 60 128,7

108 155,3 168 140,3 108 158,2
156 188,3 216 145,8 156 181,6
180 195,0
216 199,6

Вес ( кг.) - рост ( см.)
М ины и женщ ины
М инимум М аксимум
см . кг. см. кг.
48,0 2,0 48,0 4,5
110,0 13,8 110,0 25,0
150,0 25,0 130,0 40,0
200,0 65,0 150,0 60,0

160,0 90,0
170,0 130,0
180,0 180,0

Занесениеданньnt одетюсв радцел офер7ильности и в список семей
� Дети, имею щ ие иденти фикационный код матери в разделе 16 ( демографически е данны е)

должны rакже фиту рировать в разделе 18 ( ферти льность).

� Число детей , о которых сообщ зетс я, должно быть равным числу детей когда-либо
рожденных каждой ж енщ иной.

� П ол и возраст детеiт, указанных в разделе 18 ( фертильность) и имею щ их
иденти фикационный код домашнего хозяйства, должен совпддать с этими же данными в
разделе 16 ( демогряф ически е данные).

� В разделе 18 ( ферти льность) детей необходимо записывать последовятельно, исходя из даты
их рождения, а возраст старш его ребенка недолжен идти в разрезс возрястом матери .

Возрастныебапезни и бnлезни , присущ иеразньв�i полаы
Болезни под кодовыми номерами 30 и 50 поражают только женщ ин. Программа была

подготовлена ддя проведения других тестов на демограф ическую детерминированность
определенны х болезней в разделе 16 ( здоровье).

Несельскохозяйственныесемейныепредприятия
Н есельскохозяйственны е семейные предприяти я, ф игурирующ ие в разделе 7, должны

таю ке указываться в разделе 8( доходы и расходы нефермерски х семейных предприяти й).
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Ф ерыерскнехо� ства
Ф ермерские хозяйства, фигурирую щ ие в раэ,деле 7( семейные предприяти я) не должны

сообщ ать доходов и расходов в раэ,деле 8; вместо этого , необходимо предоставить подробную
информацию о ф ермерской деятельности домаш него хозяйства в разделе 9. И наоборот, если
присутс твует раздел 9, то по меньш ей мере одно ф ермерсксе хозяйство долж но быть
представленокак семейнсе предприяти евразцеле 7.

Рабочне, папучаюпщеэарабо�rную плаry
Расходы навыплатузаработи ой платы далжны сообщаться в вопросе 6 раздела 8 только

в том случае, если сообщ аетс я о рабочих, палучающ их заработх ую плату в каком-либо
семейном предприяти и в вопросе 21 раздела 7( семейны е предприяти я).

Внуr реин ее соответс твие н допот�пrгепьин е с�rрокн
Строки для записи итоговых цифр включены в отдельные калонни , в которых

регистрируетс я денеж ная сro имость в различных разделах. П рограмма проверяет, правильно ли
подытожены итоговыецифры вследующихслучаях:

� Раздел 8( доходы и расходы несельскохозяйствеин ых семейных предприяти й); колонки 2-8;
строка " И тог" далжна равняться сумме строк 1- б.

� Раздел 9а ( сельскохозяйственные угодья); колонки 2- б; строка " Итог" далжи а равняться
сумместрок 1-5.

� Раздел 10 ( крупный рогатый скот); калонни 2- б; общ ее поголовье скота ( строка 3) далжи о
равнятьсясуммебыков, корови телят ( строки 04-06).

� Раздел 12 ( потребление продуктов питаt гия); калонни 2-14; строка 186 ( всего продуктов
питаt гия) далжнаравнятьсясумместрок 101-185 ( продукты питания).

� Раздел 12 ( потребление продуктов питаt гия); калонки 2-14; строка 190 (итого) далжи а
равнятьсясумместрок 186 ( всего продуктовпитания) и 187-189 ( корм дляскотаи шерсть).

� Раздел 19 ( баламс доходов); калонка 2; строка 32 ( общ ая сумма налитп-гых денег) далжна
равнятьсясумместрок 01-03.

� Раздел 19 ( баланс доходов); колонка 2; строка 34 ( всего наличных денеги доходы в натуре)
должнаравнятьсясумместрок 32-33.

� Раздел 19 ( баланс доходов); калонка 2; строка 40 ( всего доходов) далжи а равняться сумме
строк 34-39.

� Раздел 19 ( баламс доходов); колонка 2; строка 42 ( общ ий баламс) должи а равняться сумме
строк 40-41.

� Раздел 20 ( балансрасходов); калонка 2; строка 521 ( всегорасходов) должнаравняться сумме
строк 501-520.

� Раздел 20 ( баланс расходов); калонка 2; строка 527 ( общая выработка) должен равняться
сумместрок 521-526.

� Раздел 20 ( баланс расходов); колонка 2; строка 529 ( общий баланс) далжи а равняться сумме
строк 527-528.

груi пп�гв� апЕп�пс
Некоторыестроки 10 раздела (крупный рогатый скот) содержатподгруппы жи вотных из

других строк. Программа проверяет, не меньше ли каличества, указанные в колонках 2-6 в
итоговыхстрокахчем строках, гдеприводятс яподгруппы :
� Стlюка 07 ( жи вотные овечьей и козьей породы) далжи а по меньшей мере равняться строке

08 ( овцы и козы)
� Строка 09 ( семействокабаньих) должнапо меньш ей мереравнятьсястроке 10 ( свиньи)
� Стlюка 11 ( пти ца) должи апо меньш ей мереравнятьсястроке 12 ( несущаясяптица).
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Земля, арендуемая ф ермераtкн
П лощ ддь земли , арендуемой ф ермерами, должна сообщ аться в вопрос е 5 раздела 9а

(сельскохоэяйственные угодья) только в том случае, если сумма арендной платы сообщ аетс я
таюке, когдаречьидето некоторыхкультурахв вопрос е 5 раздела 96 (фермерская продукция).

Земля, обрабатьп; аемаяассоци ацней нлн явлsпощанснсобс,пвеин остью ассоцнаi цпi
Площ ддь земли, обрабатываемой ассоциацией или являющ ейся собственнос тью

ассоциации должнасообщатьсяв разделе9а ( сельскохозяйствени ыеугодья) только втом случае,
если продукция, получени ая с этой земли ф иту рирует r.цоке в разделе 9г.

Расходы налекарства
Расходы налекарствадолжны сообщаться впункте 294 раздела 13 ( непищевыепокупки )

только в случае, если о них было заявлено, когда речь идет о конкретной болезни в вопрос е 19
раздела 16 ( здоровье). ( Необязательно, чтобы суммы совпдцали .)

Расходы накоммуналы�ыеуслуги
Расходы на следую щ ие коммунальные услуги должны сообщ аться в разделе 14 (расходы

на услуги ) только в том случае, если об эти х коммунальных услугах сообщ аетс я r.цоие в разделе
4а ( жилье).
Пунктраздела 14 Вопросы в разделе 4а

430 Аренда 05 (коды 2 или 3)
431 Водопроводнаявода 20 и 21 ( коды 1 или 2)
432 Электричество 14 и 18 ( код 1)
433 Тепловаяэнергия 15 (код 1 или 2)
434 Газ 15 (код 2 или 3), 18 (код 2).

Расходы , связаин ыессостояни ем � цоровьн
Расходы на услуги по охране здоровья должны сообщаться в пункте 420 ( медицински е

услуги ) или в пункте 421 (услуги дантиста) в разделе 14 (расходы на услуги ) только в том
случае, если такие расходы указаны таю ке в вопрос ах 14 ( первая консультация), 16 ( вторая
консультация), 17 ( аналиэ) или 18 (лечение) в разделе 16 ( здоровье). (Не обязательно, чтобы
сумм ы совпадали.)

Кроме того, если такси было названо в качестве средства передвижения до лечебното
центра в вопрос е 11 раздела 16 ( здоровье), то соответс твую щ ий расход должен сообщ аться в
также в пункте 441 раздела 14 ( расходы на услуги). Если использовался обществени ый
транспорт ( код 3), то долж ен сообщ аться расход хотя бы на одну другую транспортную услуry
(пункты 439-445) вразделе 14.
Статьи дохода

Наличие разпичных источников дохода должи о пос ледовательно сообщаться в
разделе 19 ( балансдоходов) и в других частях вопросника. Программа проверяет, указаны
ли суммы по следующим статьям доходов в разделе 19 в случае если они указаны r.цоке в
других частях ( хотядействительныеобъемы могут быть различными):

� Заработная плата должи а указываться в строке 01 раздела 19 только в том случае,
если она сообщается по различным членам домашнего хозяйстиа в вопрос е 12
раздела6( работазазаработную плату).
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� Премии и пос обия должны указываться в строке 02 раздела 19 только в том случае,
если о ни х сообщ аетс я по разны м членам домаш него хозяйства в вопрос ах 13 и 14 в
разделеб (работазазаработную плату).

� М едицинские ассигнования и ассигнования на беременнос ть и роды должны
фигурировать в строках ОЗ или 04 раз,дела 19 только в том случае, если о ни х
сообщаетс япо разным членам домаш негохозяйства ввопрос е 11 раз,дела б (pa6ora за
заработную плату).

� Доходы от самос тоятельной занятости должны указываться в строках 19-22 или 24 в
разделе 19 только в том случае, если они указаны в вопрос е 2 раздела 8( доходы и
расходы семейны х несельскохозяйственных предприяти й ).

� Сти пендии должны указываться в строке 08 раз,дела 19 только в том случае, если о
нихсообщаетс ятаюкеввопрос е 9 раздела2( образовани е).

� Учени ческие ассигновани я долж ны фигурироватьв строке 07 раздела 19 только в том
случае, если они такжесообщ аютс яввопрос е 11 раздела2( образовани е).

� Доходы от сдачи земли или дома в аренду долж ны указываться в строке 22 раздела 19
только втом случае, если они указаны таюкевразделе 4г.

� Дивиденды , полученные акционерами должны указываться в строке 23 раз,дела 19
только вслучае, если они указаны таю кевразделе 4г.

� Различные пенсионные доходы должны указываться в строках 09-17 в разделе 19
только в случае, если соответс твующ иепенсионныекоды разных членов домашнего
хозяйствауказаны ввопросах 16, 18, 20 или 22 враз,деле 5( занятость).

� Платежи в натуре долж ны указываться в строке 33 раз,дела 19 только в случае, если
они указаны таюкев вопросе 18 раздела б ( работазазаработи ую плату).

� Д оходы от фермерской деятельнос ти долж ны указываться в строках 25 или 26
раздела 19 только в случае, если они указаны таюке в вопрос е 15 раздела 96
(продукты фермерского производства).

� Д оход от продажи скота долж ен указываться в строке 27 раздела 19 если он
указываетс ятаюкеввопрос ебраздела 10 ( крупный рогатый скот).

� "Другиедоходы " должны указываться в строке 31 раздела 19 только вслучае, если в
вопрос е 12 раздела 10 ( крупный рогатый скот) указы ваетс я сдача в аренду скота для
использования в качествеперевозочного средства.

� Продажи продуктов фермерского производства должны указы ваться в строке 26
раздела 19 талько в случае, если они указаны в вопросе 10 раздела 12 (потрсбление
пищ евых продуктов).

Статьи расходов
Различные статьи расходов должны сообщаться пос ледовательно в разделе 20 ( баланс

расходов) и в других частях вопрос ника. Программа проверяет, указаны ли все объемы по
следую щ им статьям в разделе 20 в том случае, если они указаны rаю ке в других частях ( хотя
действительныеобъемы могутотличаться):
� Взнос ы по страхованию занятости должны указываться в строке 511 раздела 20 только в

случае, если онихтакжесообщ аетс яввопрос е 15 разделаб ( работазазаработную плату).
� Взнос ы на получениедополнительной пенсии должны указываться в строке 510 раздела 20

только в случае, если о нихтакже сообщаетс я в вопросе 16 раздела б ( работа за заработную
плату).

� Налоти с заработи ой платы должны указываться в строке 512 раздела 20 только в случае,
если о них такж есообщ аетс я в вопрос е 17 раздела б ( работа за заработную плату).

� Расходы на ветеринарные услуги должны указываться в строке 509 раздела 20 только в
случае, если о них сообщ аетс я такж е в вопрос е 14 раздела 10 ( крупный рогатый скот).
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Д ействительны е суммы других р� сходов долж tt ы быть иденти чными в разделе 20 и
других разделах вопрос ни ка:

� Покупкапродуктов питания ( строка 501 раздела 20) должнзбыть равной суммеколонок 4 и
бстроки 186 раздела 12 (потреблениепродуктовпитания).

� Расходы напокупкукормаддяживотных ( строка 503 раздела 20) должна бытьравной сумме
колонок 4 и б строки 187 раздела 12 (потреблениепродуктов питания) и колоин е 7 строки
14 раздела 10 ( крупный рогатый скот).

� П окупка непищ евых продуктов (строка 502 раздела 20) должна равняться колоин е 3 строки
314 раздела 13.

� Расходы науслуги (строкз 509 раздела 20) должнзбытьравной колоин е 2 строки 457 рацi ела
14.

Патат, лънаяцеин оеэъ потребленияин щ евьnспроцуi сгов
В разделе 12 ( потребление продуктов питания) программз использует еж едневную

энергети ческую ценнос ть каждого продукта питания на человекз в день с целью проведения
разпичных проверок на правильнос ть полученных данных. Как и в случае антропометрического
контроля, единственной целью данны х проверок являетс я выявлени е возмож tt ых ош ибок,
допущ енных на стад� и сборз или ввода данных, а не оценка достаточности питани я на этом
этапе. Необработанныедяt�гные будутхрани тьсяв срайлах беэни каких изменений , что позволит
аналити кам выполнить этузддачу в назначенный срок.

Применяетс я следующая базоваяформула:
ЭнерлетиУеская Лрием ЭнерлетиУеска Число
ценнос тъ яценнос тъ
одного лро,q укта = лищ и Х 1 гр. пищ и . Человеко дней
питаr �ня
(Гкал/ Уеловеко/дн (г� ) (Гкал)
eir)

Прием пищи беретс я из колонки 13 (потребление пицi и людьми) рацi ела 12
(потребление пицi и). Число человеко-дней рассчитываетс я путем умножения числа членов
домаш него хозяйства на число дней данного месяцз и прибавления числз дней , в которые
прини мались гос ти в дяt�tном месяце ( о которых сообщ аетс я в единственном вопрос е раздела
14). Энергети ческая ценнос ть одного грамма пищ и беретс я из приведенной ниже таблицы
сос тава пищ и , в которой продукты питяt�tия разделены в три ос новные группы :

Программавыполняетследующиетесты :

� Общ ий объем калорий нз человекав день за счет потребления всехвидов пищи недолжен
бытьни же 800 Гкал/ человекз/ деньи недолжен превышать 4 000 Гкал/ человека/день.

� Пищ евыепродукты , входящиев группу 1 недолжны даватьболее 3500 Гкал/ человекз/ день.
� Продукты питания группы 2 не должны давать более 2� 00 Гкал/ человека/день или более

66,7% общего потреблениякалорий .
� Продукты питания группы 3 не должны давать более 1500 Гкал/ человека/ день или более

33,3% общего потребления калорий .
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грутпtа 1: К рахм алисты е продукl ы

Код продукта Н азвание Н азвание Энергсгическая цонносl ъ
нарумыкском на английском iтиТвния ( Гкап/ гр.)

101 П шеницаи рожь 3,57
102 Кукуруза 3,55
103 М ука 3,33
104 Кукурузнаямука 3,68
105 Хлеб 2,43
106 Другне хлебопродукты 2,46
109 М акаронные из,дwпtя 3,69
110 Рис 3,60
111 М янная крупn/ ячмень 3,54
11 з s обовдя фасои� 1,1 в
114 Ка 0 87

Груr та 2: М ясо, живо�лt ые, молоко, алкогаль, мясло
Код Н азвание Название Энергсгическая цонносlъ
продукта на румынском наангли йском iтиТання (Гкап/ гр.)
141 Пищевсе раститс т[ ьнсе масло 8,84
142 М аргарин 7,20
152 Вино 1,37
152 Продукгы виноделня 1,37
154 Пию 0,42
155 Слию вая ю дка/ коньяк 1,54
156 Другиеалкогwtьныеняпит�г,rt 2,31
158 Говядина 3,49
159 Свинина 2,61
160 Баранина/ козпятиня 1,86
161 Пти ца 1,90
162 Другиевиды мяса (кро�п�к/ дичь) 2,16
163 М ясные изделия (веl чина, н т.д.) 3,49
164 Капбасы 3,69
165 Другиемясныепродукты 3,09
166 М ясные консервы 1,62
167 Сырсе сало 5,93
168 Ж ир 8,84
169 Свежая и мороженная рыба 1,05
170 Рыба соленная/ вяленная/ копчепная 2,90
171 Рыбные консервы 1,69
172 Коровье малоко 0,61
173 Овечье/ козьемалоко 0,89
174 М олочный по ш ок 3 69
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гру�п�аз
Фруктъг, ою vдг, сахар, булочныею депия, сыры , йorypr, яйца, другие ыолочныепродукгы
Код Наэвание Наэвание Энерrетическая ценность
т пцею го по рув� нскн по анrn нйскн продукr а ( Гкал/ гр.)
107 Л еченья 3,67
108 Булочные нзделия 2,95
112 Другие цучныеизделия 3,93
115 М орковь/ свекла 0,38
116 Лрочиепищ евые корнеплоды 0,38
117 Лоwt доры 0,19
118 Баклажаны 0,26
119 Лук 0,34
120 Чеснок 1,49
121 Зеленый/ усевтый бопт рск�дiгперец 0,25
122 Стручковаяфасопь 0,31
123 Капусга/ цветная капусrа 0,24
124 Свеж� яэелень 0,33
125 Другиесвею геою щ и 0,42
126 Соленья и соленнаякаrryста 0,11
127 Тоs�атная пасrа 0,84
128 Ою щ ные консе рвы 0,42
129 Дыни/ арбузы 0,32
130 Неочищенныеорехи 6,42
131 Ябвокн 0,59
132 Груипг 0,59
133 Випiняj череп[ня 0,61
134 Абрнксе ы / персикн 0,46
135 Спик ы 0,35
136 Внноград 0,71
137 Клубинка/ ыапнна 0,41
138 Другиесве� ефрукты 0,54
139 Цитрусовые 0,46
140 Суш енныефрукгы 2,96
143 Фруктовый компот 1,07
144 Ф руктовые вареныг, дnсеыы , ыарыелдды 2,72
145 Ф руктовый сироп 2,72
146 сакар 3,85
147 Ш околад 5,07
148 Рахат-лукум/ халва 5,33
149 Другиеспадост и 4,37
150 Кофе 0,00
151 Какао 2,20
157 Безапкогсигы�t ые напипог 3,90
175 Кефир/ йorypr 0,51
176 Сыр ю коровьего ыалока 3,76
177 Сыр нзовечьего ыолока 4,66
178 Све� творог 1,03
179 Консервы 2,50
180 Л рочиесыры 3,56
181 Спивочисе масло 7,17
182 Яйца 1,40
183 М ед 3,U5
184 Сольи спеиии 1 00
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Приложение VIII

П РИ ЛОЖ ЕН И Е VIII. СОД ЕРЖ АН И Е СБО РН И КА И НТЕГРИ РО ВАН Н О ГО
ОБСЛ$ ДОВАН ИЯ ДOMAIII � II� X ХО ЗЯй GТ В В П АК ИGТ АН Е

СОДЕРЖ АНИ Е

I. Введеин е

А . Структураобследования
Б . Управлеин еобследованием и работанаместах
В. Структуравыборни
Г. Вопросин ни

II. Статист ическиетаблиi ц,i

А . Демография
Б. Ферти льностьи плани ровани есемьи
В. М играция
Г. Здоровьеи выживаемостьдетей
Д . Грамотх ость, образованиеи профессиональнаяподготовка
Е. Занятость
Ж . Ж илищ ная и социальная инфраструктура

III. Допои� еин е I: Список саrруднxiсов, рабаrаюццi хнаыесrах

СПИ СОК ТАБЛИЦ

ВВЕДЕНИЕ

ТаблицаА .1 Профильвыборки для предварительныхтаблиц
ТаблицаА .2 Вопрос ник домашни х хозяйств -- раунд 1( первсе посещ ение) ряунд 2( вторсе

посещ ение)
ТаблицаА . З Вопрос нини к районному и ценовомуобследованиям

А ДЕМ ОГРАФ ИЯ

Таблица 1.01 А Структуранаселенияпо возрасту, полуи провинции
Таблица 1.01 Б Структура населения по возрасту, палу и месту проживания
Таблица 1.02 Среди иеразмеры домаш ниххозяйств по провинции и меступрожи вания
Таблица 1.03 Распределение домаш них хозяйств по их размеру по провинциям и местам

прож ивания
Таблица 1.04 Процентдомашниххозяйств, главами которыхявляютс яженщины , по

провинциям и местам проживания
Таблица 1.05 Составдомашниххозяйствпопровинциям и местам проживания

Б . Ф ЕРТИЛЬНОС ГЬ И СЕМ ЬЯ

Таблица 2.01 А Числодетей, когда- либо рожденныхженщинами ввозрасте 15-49 летпо
возрастной категории , уровню полученного образования и месту прожи вания

Таблица 2.01 Б Числодетей , рожденныхженщ инами , состоявш ими когда- либо в браке, по
возрастной категории, уровню полученного образования, меступрожи вания и
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образовательному уровню мужчины , который являетс я в настоящ ее время
мужем матери

Таблица 2.02 Действительный размер семьи и размер семьи , желаемый женцдинамн и их
супругамн в настоящ ее время по возрастной категории женщ ин и уровню
полученного имн образования, атакж е по уровню образования супруга

Таблица 2.03 Осведомленнос тьо методахпланирования семьи и ихприменеин епорайонуи
провинции , возрастной категории, уровню полученного образования и числу
рожденных детей

Таблица 2.04 Причины непримененияметодовпланированиясемьи попровинции и месту
проживаин я

В. М И ГРАЦИЯ

Таблица 3.01 П роцентлиц, рожденныхзапределамн местапроживания внастоящ еевремя
по провинции и месту проживания

Таблица 3.02 М есто рождениялиц, переселившихся нанастоящ ееместо проживания
Таблица 3.03 П роцент муж ского населения в возрасте 15 лет и старш е, рабоrавш их за

границей , по провинции и месту проживания

Г. ЗДОРОВЬЕ И BbDIC� IBAEMOC'ГЬ ДЕТЕ�%I

Таблица 4.01 Распрос траненнос тьжелудочно- ни ш ечныхзаболеваний среди детей и лечение
детей млл� .� ге5 лет по полу, провинции , месту проживания и образовательному
Уровню матери

Таблица 4.02 А Тип работи иказдравоохранеин я, к которому обращ апись за консультацией по
причинеж елудочно- киш ечного заболевания по половой принддлежнос ти
ребенка и провинции

Таблица 4.02 Б Тип работи иказдравоохранеин я, к которомуобращ аписьзаконсультацией по
причине желудочно-ни ш ечного заболевания по половой принддлежнос ти
ребенка и району

Таблица 4.03 Процентдетей млаr[ ш е 5 лет, которым были сделаны прививни по возрасту и
полу ребенка, провинции и месту проживания

Таблица 4.04 Процентдетей младш е 5 лет, которым были сделаны прививни по возрастуи
полу ребенка, а таю ке по образовательному уровню матери

Таблица 4.05 Процентдетей , получивш ихвсепрививни по возрастуребенкаи месту
про�ки вания домаш него хозяйства

Таблица 4.06 Коэффициентсмертнос ти новорожденныхи коэффициентдетс кой смерти ос ти
по провинции и меступро�ки вания

Таблица 4.07 Заболеваемос ть и лечениелиц старш е 15 летпо половой принддлежнос ти ,
провинции и месту проживаин я

Таблица 4.08 А Тип работника здравоохранения, к которому обращ апись ззпомощ ью по
половой принддлежнос ти и провинции

Таблица 4.08 Б Тип работниказдравоохранения, к которомуобращалисьзапомощ ью по
половой принаддеж нос ти и провинции

Таблица 4.09 Среднеечислодней, потерянных ззпос ледние 30 дней по причинеболезни по
полу, возрасту, провинции и месту проживания

Д . ГРАМ ОТН ОСТЬ , ОБРАЗОВАНИ Е И ПРОФ ЕССИ ОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Таблица 5.01 А Процентграмотногонаселениястарше 5 летпо возрасту, провинции и месту
прож ивания
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Таблица 5.01 Б Процентграмотногомужского населения старше 5 летповозрасту, провинции
и местулроживания

Таблица 5.01 В Процентграмотногоженского населения старше 5 летловозрасту, лровинции
и местулроживания

Таблица 5.02 Образовательный уровеньлиц в возрастестарше 5 летловозрастуи полу
Таблица 5.03 Образовательный уровеньлиц ввозрастестарше 5 летло лровинции, месту

лроживания, уровню образованнос ти матери и лолу
Таблица 5.04 Нормы зачислени яв учебныезаведенияв зависимос ти отуровня

образованнос ти , лола, провинции и месталроживания
Таблица 5.05 А Главнаялричинанепос ещ ения шкалы ло провинциям и районам ( мужчины от

5-24 лет)
Таблица 5.05 Б Главнаялричинанелос ещени я школы по лровинциям и районам ( женц�ины от

5-24 лет)
Таблица S. ОбА Главнаялричинавыбыти яизшколы попровинции и месту

лроживания( мужчины от 5-24 лет)
Таблица S. ОбА Главная лричинавыбыти яизш колы лолровинции и месту

лроживания( женц�ины от 5-24 лет)
Таблнца 5.07 Процентучени ковлос тупившихв частныецtколы лолровинции
Таблица 5.08 Процентнаселени яв возрасте 21 годаи старш екогда- либолос ещавцп�хш колу

и уровеньлолученного образования
Таблица 5.09 Среднееколичество лет, лос вященныхучебе, страти фицированныхло возрасту,

лолу и месту лроживания
Таблица 5.10 Процентнаселени я, получивш егопрофессионально- техническую лодготовкуи

числомесяцев, вкоторыеэталодготовкабылалолученаповозрасту, лолуи
местулроживания

Е . ЗАНЯТОGТ Ь

Таблица 6.OIA Занятость нанастояцl ий моментвсехчленов домашнего хозяйствапо возрасту
Таблица 6.01 Б Занятость нанастояш [ ий моментвсехчленовдомашнего хозяйствамужского

полапо возрасту
Таблица 6.01 В Занятостьнанастоящ ий моментвсехчленов домашнего хозяйстваженского

полаловозрасту
Таблица 6.02 Занятостьнанястоящ ий моментвсехчленов домашнего хозяйстваввозрасте 10

лет и старш ело провинции и меступроживания
Таблица 6.03 Среднеечисло работающихвдомаш нем хозяйствелололу, провинции и месту

лроживания
Таблица 6.04 А Средневчисло часов, проработанныхзапос ледние 7 дней наос новной работев

зависимости отвозрастаи занятости
Таблица 6.04 Б Среднеечисло часов, лроработанныхзалоследние 7 дней на основной работе

в зависимости от возраста и занятости ( муж�цтны )
Таблица 6.04 В Среднеечисло часов, лроработанныхзалоследние 7 дней наосновной работев

зависимости от возраста и занятости ( женц�ины )
Таблица 6.05 А Раслределениесреднихотработанныхчасовло экономичесни м секторам и

возрастувсехчленовдомашнегохозяйства
Таблица 6.05 Б Раслределени есредни хотработанньахчасовло экономическим секторам и

возрастувсехчленовдомашнего хозяйствамужекогопола
Таблица 6.05 В Раслределени есредни хотработаин ых часовло экономическим секторям и

возрястувсехчленовдомаицi егохозяйстваженекогопола
Таблица 6.06 Нормабезработи цы ловозрасту, лолу, лровинции и меступроживания
Таблица 6.07 Нормабезработи цы ддямужчин ловозрасту, лровинции и местулроживания
Таблица 6.07 Нормабезряботи цы ддяженщин ловозрасту, лровинции и местулроживания
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Ж . Ж ИЛИЩ НАЯ И СОЦИАПЬНАЯ ИН Ф РАСТРУКТУРА

Таблица 7.01 Число членовдомаш негохозяйства, проживаюцt ихвданном жилище
Таблица 7.02 Процентдомяш ниххозяйств, имеюц�ихдоступ ккоммуналъным услугам по

провинции и меступрож ивания
Таблица 7.03 Основной источник питьевой воды ло провинции и местулроживания

СП ИСОК РИСУНКОВ

А ДЕМ ОГРАФ И Я

Рисунок 1.01 Возрастн si х разбивка населения по лровинциям
Рисунок 1.02 Возрастнаяразбивканаселенияподомаш ним хозяйствам селъских и городски х

районов
Рисунок 1.03 Распределение домаш них хозяйств в зависимости от размера по провинциям

Б . Ф EPTNJIbHOCrb И ПЛАН ИРОВАНИЕ СЕМ ЬИ

Рисунок 2.01 Числодетей, когда- либорожденныхженцt инами ввозрасте 15-49 летпо
возрастной категории и месту лрож ивания

Рисунок 2.02 Числодетей, когда-либорожденныхженщ инами ввозрасте 15-49 летпо
образователъному уровню матери

Рисунок 2.03 Осведомленностьометодахи ихприменениепланированиясемьи поместу
прож ивания

Рисунок 2.04 Осведомленностьометодахпланирования семъи и ихприменениспо числу
рожденныхдетей ( вгородах)

Рисунок 2.05 Осведомленностьометодахпланирования семьи и ихприменениепо числу
рожденныхдетей ( вселах)

г, здоРовьЕ и вьvкивАЕм ос гь дЕтЕй

Рисунок 4.01 Процентдетей, перенесших желудочно- ки шечнсе заболеваниезапоследние 30
дней, по образовательному уровню матери

Рисунок 4.02 Тип медицинского работника, к которому обращ аписъ зз ломощ ью по причине
болезни ребенкажелудочно- ки шечным заболеванием по меступроживания

Рисунок 4.03 Процентдетей в возрасте 11-23 месяцевполучившихкакие-либо прививни ло
провинции , месту проживания и образовательному уровню матери

Рисунок 4.04 Тип медицинского работника, к которому обращ an ись за помощ ью по причинс
болезни по меступроживания

Д . ГРАМ ОТНОСТb, ОБРАЗОВАНИ Е И П РОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ П ОДГОТОВКА

Рисунок 5.01 Процентграмотного населения пополу вгородски хдомаш ниххозяйствах
Рисунок 5.02 П роцентграмотного населения пополув сельскихдомашниххозяйствах
Рисунок 5.03 Образовательный уровенъпаки станскихдевочек n возрастеот5-21 года
Рисунок 5.03 О бразовательный уровень паки стански х мальчиков в возрасте от 5-21 года
Рисунок 5.05 Нормы зачисленияв учебныезаведениянаразныесry пени образования по

городским домашним хозяйствам
Рисунок 5.05 Н ормы зачисленияв учебныезаведениянаразныеступени образованияпо

сельски м домаш ним хозяйствам
Рисунок 5.07 Кумуляти вный процентокончаниякаждой ступени системы образования среди

лиц 21 годаи старше, которыебыли зs числены в учебныезаведения, по полу
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В . ЗАН ЯТОС,'I' Ь

Рисунок 6.01 Заннтостьвнастоsпцеевремя лиц 15 лети старш е
Рисунок 6.02 Среднеекаличествочасов, отработанныхв неделю (мужчинw и женц tины )
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П РNЛОЖ ЕНИ Е IX. СОДЕРЖ АНИ Е СБОРНИ КА ОБСJIF, ДОВАН ИЯ
хй�i знЕнн ы х vсповий нА ям АйкЕ, 199 з год�

СОДЕРжАниЕ Введени е

, С самого начала лроведени я
ОТ COCTABИ TEJIE Й ...................................iv обследования жизненных условий в 1988

году, лалученные данные лредоставляю т
СП ИСОК ТАБЛИ Ц ПО ГЛАВАМ ...............v возмола�r остьизмерятьвоэ,действие

макроэкономических мер структурной
СПИСОК CXEM .........................................viii лерестройки на благосостояни е домашних

хозяйств. Данныело домаш ним хозяйствам
СП ИСОК СТАНДАРТН Ы Х ТАБЛИ Ц ........ix были лалучены в результате обследования

лодгруппы населения, включенной в
обследование рабочей силы . Были собраны

O Б30P ...........................................................xii дани ые о лотреблени и, здоровье,
образовании, литании , жилье,

ГЛАВА 1. Демографичесни ехарактеристи ни l демографических
характеристи ках и лрограмме талонов на

ГЛАВА 2. Потреблениедомашниххозяйств5 лРодУкТы лиТаtп�я�
Доклад за 1993 год лредставляет собой

ГJIAIiA 3. Об вание 17 описательный анализ результатов
� """""""""""""""" 

обследования. В дололнение к
выш еназванным аспектам , в рамках

ГЛАВА 4. Здоровье.......................................27 обследования были собраны данные о
занятости и ислальзовании времени. Этаг

ГЛАВА 5. Программаталоновналродукты дололнительный модуль будет
лодвергнутанализув другихработах.

лиrани я......................................................... 37 Авторы выражают благодарность
М инистерствам здравоохранения,

ГЛАВА б. Ж илье лросвещ ени я, труда и сощтального
обеспечени я, Университету Вести ндии и

СТА Н Ы Е ТАБЛИ Ы 5 Всемирному банку за их вклдд в
н� � Ц ...................... опубликование данного докладз. Авторы

выражают rаю ке особую благодарность
ДОПОЛНЕНИЯ .........................................113 домацtним хозяйствам , принявшим участи е

в обследовании , зз ллодотворнсе
Дополнени е I- Структураобследовани я114 сотрудничество.

Обследование жизненных условий
Дололнени е II - Техни ческиеаспекты ...121 тrвляетс я резульrатом совмести ой работы

Я майского инсти тугз плани рования и

СП исок v словны Х СокРАщ вний 129 � стнтутастати сти ки ямайки .
М арджори Хенрикес Вернон Джеймс
Генеральный директор Генеральный
директор
Ямайскогоинсти туrа Инсти тутастати сти ки

планирования, Ямайки
март, 1995 г. март, 1995 г.
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Приложени е IX

и

ОТ СОСТАВИТЕЛЕИ

Глубокая благодарносгь выражается всем тем , кто принял учасгие в подготовке
данногодокумента

О собая благодарносгь выражается сотрудникам отделов обследований и
компькr герных сисгем И нсгитута сгатиссики Ямайки , и в часгносги господам
П атгисагry М урту, Хью берту Ш еррардуи госпож е И збет Бернард . Сущ есгвенны й вклад
также внесли сотрудники отдела социапьного планирования и людских ресурсов
Ямайского инсгитута планирования и в часгносги Д октор Д еннис Браун , г- н К олин
Вильямс, г- ж и Алдри Генри- Ли, Хитер Рикетгс, Терри Ранглин и Анн М ари Чанддер, а
также г- жа П олин М ак Карди - консультант. Редакция и оф ормление бьи и
выполнены отделом исследований, публикаций и документации института
планирования.
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Приложение IX

сп и со к тАSпи ц п о глА$Ам

гЛАВА 1- ДЕМ ОГРАФ ИЧЕСКИЕ ОЖ У 92 и ОЖ У 93 ( в
ХАРАКТЕРИ СТИ КИ гекущ их ценах)

таблица 2.7 П роцентх се изменеЕt ие в
Таблица 1.1 $озрасти ой профнль iрупповых расходах в ОЖ У

населения по отдельным 90 - ОЖ У 93 в постоянных
ю зрасти ым iруппам , 1975- ценах (октябрь-декабрь 1990
1993 ( проценты ) г.), по районам

Таблица 1.2 Сос тав домаш них хозяйств, таблица 2,8 Среднее по��ребле�гие на
Ямайка, 1990-1993 душ унаселения по

Таблица 1.3 Распределение полою й принадлежности
домаш них хозяйств по главы домаш него

размеруза 1975-1993 гг. хозяйства, ОЖ У 92 и ОЖ У
Табтцха 1.4 Состав домаш неro хозяйства 93

по полу главы домашнеro Таблица 2.9 Распределение по7ребления
хозяйства, ОЖ У 90 - ОЖ У по децилям , ОЖ У 90-93
93 Таблица2.10 Средняя стоимость

Таблю �а 1.5 Распределение глав по7ребленньи
домашних хозяйств в продуктов домашнет
процентх ом оти ош ении по произю дства и продуктов,
полою й принадлеж ности и полученных в подарок, на
ю зрасти ым труппам , ОЖ У душ у населения в roд по
93 райоi сам , ОЖ У 93

Таблю�а 1.6 Харак�геристи ки Таблица 2.11 П родукты
домаш них хозяйств по домаш неro произю дства

квикти лям по7ребления на .и подаренны е продукты в
душ у населения, ОЖ У 90 - процентх ом оти ошении к
ОЖ У 93 общему нотреблению по

Таблю да 1.7 Распределение районам, ОЖ У 90-93
членов домашних Таблица 2.12 Среднее расходы на душ у

хозяйств по районам, ОЖ У населения в roд на
92 и ОЖ У 93 по7ребительские и

непотребительсни е товары
ГЛАВА 2- П ОТРЕБЛЕН ИЕ ДОМ АШ НИ Х по районам и квинтилям ,

ХОЗЯЙ СТВ ОЖ У 93
таблица 2.13 Кумупяти внсе

Табли ца 2.1 Средниепотреби�гельсни е распределение домаш них
расходы на дуиry населения хозяйств по
в roд 1988-1993 по7ребительским расходам в

Таблица 2.2 П оказатели по7ребления на месяц по райо�сам, ОЖ У 93
душ у населения в среднем ( процеt гг)
по районам, 1989-1993 Таблица 2.14 П роцент домаш Еi их
(основа: Ямайка = 100) хозяйств, уровень

Таблхца 2.3 Средниепотребитс льени е по� ребления которьnс в
расходы на душ у населения настоящ ее время ниж е
по районам , ОЖ У 90-93 нормы , ОЖ У 93

Таблица 2.4 Средниепотребительс: сие
пищ евые и непищ евые гЛАВА 3- О БРАЗОВАНИ Е
расходы по районам, ОЖ У
92 и ОЖ У 93 Таблица3.1 Зачисление в учебные

Таблица 2.5 Доля товарных �рупп в заведения по ю зрасти ым
общем по7реблении надушу труппам и образовательному
населения, Ямайка, ОЖ У 90 уровню , 1989-1993
- ОЖ У 93 ( втекущих ценах) Таблица 3.2 Зачисление в средние и

Таблица 2,6 Доля товарных iрупп в высш ие учебные заведения,
общем по7реблении надушу 1989-19930
населения, по районам,
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Приложение IХ

Таблица 3.3 Зачисление в учебные Таблица 4.1 Среднее количество дней, в
заведення лиц в возрасте 3- которые член домаш него
24 лет по квинти лям, 1989- хозяйства болел и был
1993 не�грудоспособен, а также

Таблица 3.4 Зачисление в учебные проце�гг населе�гия,
заведения по возрастным сообщ ающ ий о хронических
группам и районам , 1990- забапеваниях, 1989-1993
1993 Таблица 4.2 Сообщ енная болезнь,

Таблица 3.5 Зачисление в средние и использование медицю i ских
высш ие учебные заведения учреждений и
по районам , 1990-1993 преобладаю щая

Таблица 3.6 Последний класс, медицинская сl раховка по
законченный детьми, квинтw гям по7реблсния,
выбывшими из ш колы 1989-1993
(процент) по районам, 1990- Табли ца4.3 Уровегt ь медицинских услуг
1993 (процентреспондентов),

Таблица 3.7 П оследний класс, используемый на Ямайке,
законченный детьми, 1989-1993
выбывш ими из ш колы Таблица4.4 Расходы на пациснта в
( процент) по половой среднсм ($) на
принаддежнсе ти , 1990-1993 медицинсксе

обслуживание в частных и
ГЛАВА 4- ЗДОРОВЬЕ государственных лсчебных

учреждениях, 1989-1993
Таблица 4.5 Сообщенная бапезнь, катеro риям получателей ,

использование медицинских 1992-1993
учреждений и Таблица 5.2 Распределение талонов на
rгреобладаю щ ая продукты пиr ания по
медицинская сlраховка по катеro риям получателсй,
половой принадлежности , району и квинтилю , 1993
1989-1993 Таблица 5.3 Распределе�i ие общ еro

Таблица 4.6 Распрос траненность объема пособий по
умеренноro и серьезноro катеro риям получателсй,
недсе дания ( процент детей), району и квинтилю , 1993
1989-1993 Таблица 5.4 Процентнаселения,

Таблица 4.7 Распрос �граненность получающ ий талоны на
недсе данмя ( процент детей) продукты питания
по районам , 1989-1993 и распределение

Таблица 4.8 Распросlраненнсе ть получателей по району и
недсе дания ( процент детей) квинти лям , 1990-1993
по квинти�гям, 1989-1993 Табли ца 5.5 Процент домаш них

Таблица 4.9 Распросlраненнсе ть хозяйств, получающ их
недсе дания (процент детей) талоны на питаиие и
по паповой распределение домаш них
принадлежнсе ти , 1989-1993 хозяйств по районам и

Таблица 4.10 Распространеннос ть квинтилям , 1990-1993
недсе дания ( процент детей) Таблнца 5.6 Распределение
в зависимос ти от возраста, домаш них хозяйств,
1991-1993 получающ их талоны на

питание в зааисимос ти от
ГЛАВА 5- П РОГРАМ М А ТАЛОН ОВ НА числа получателей в

П РОДУКТЫ П ИТАН ИЯ домаш нем хозяйстве по
районам и квинтилям , 1992-

Таблица 5.1 Распределение пос обий в 1993
соответс твни с
устаноапенными целевыми
показателями, по

гs я
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Приложение IX

ГЛАВА б - Ж И JI ЬЕ Табличнсе дополи ение IL 1 Гос ударственные
и

Таблица 6.1 П роцентнсе распределение ресиональные
типовжилья,1990-1993 ежемесячные

Таблица 6.2 Проценти се распределение индексы цен
типа собственнос ти январь 1993 -
домаш них хозяйств, 1990- март 1994
1993 (ос нова:

Таблица 6.3 Проценти се распределение январь 1988 =
ти повтуалета, 1990-1993 100)

Таблица 6.4 Процентнсе распределение Табличнсе дополнение IL2 Статьи, включекгiые
коммунальных услуг, 1990- в группы и
1993 подгруппы

Таблица 6.5 Средние месячные расходы 'ro варов,
впос тоянных ценах ($) ОЖ У93

Табт гца б. б Ежемесячные ипотечные Табличное допапнение IL3 Содержание набора
расходы , 1990-1993 данных

Таблица 6.7 Ежемесячные расходы на " Ежеroдный"
арендужит�я, 1990-1993 И нститу�гп

Табт 3ца 6.8 Ежемесячные расходы на ста�гисти ки
электроэнергию , 1990-1993 Я майки

Таблица 6.9 Расходы на электроэнергию Табличнсе дополнение II.4 Число в выборке
в процентном оти ош ении к средних и
потребительским расходам стандартх ы х
домаш неro хозяйства, по ош ибок
квинтилям , 1990-1993 оценки

Таблица 6.10 Ежемесячные расходы на потребления на
воду, 1990-1993 душу

Таблица 6.11 Ежемесячные расходы на населения,
телефон, 1990-1993 ОЖ У 92 и

ОЖ У 93
ДОПОЛНЕН И Е I Табт iчнсе дополнение II.S П ромышленная и

профессиональ
Табличнсе дополи ение I.1 Распределение членов ная

домашних классификдция
хозяйств по на
районам , ОЖ У одноцифровом
92 и ОЖ У 93 уровне

(принятая для
ДОП ОЛН ЕН И Е II обследований

рабочей силы
1988-1993)
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П рилож ение 1 Х

списокс� м

СхемаА Уровни потребления и Схема 4.3 П роцент населеЕи is т,
показатели здоровья , прош едш его
1939-1993 иммунизацию , 19 � 9-

Схема 3.1 П оказатель 1993
rго сещ аемости занятий Схема 5.1 Число ч� ir � roiз
детьми из наиболее домаш них хоз�rii ств,
бедных и наиболее получаю щ их талоны н ; �
богатых семей питание

Схема 3.2 Д оля иитания Схема 5.2 П роцент населс�пiп,
Н утрибун , полученная получаю щ его тз�ro �гы
каждым квинтилем , напитание, по
1993 категориям, 1990-1993

Схема 4.1 П роцент сообщ енных С хема 6.1 Среднемесячн i. �е
ответциком расходы домаш � � iи
болезней/ телесных хозsгйств, 1990-19) �
повреждений по
районам ,1939-1993

Схема 4.2 П роцент
использования
государственных
лечебных учреждений ,
1989-1993
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Приложение IХ

списокст т� sлиц
А . Д еыотрвф ические rабпицы Б-7 С реднее потре6ление на дуцry

населения в т д и
А-1 Распредепение выборочны х непотребительские расходы по

домаш них хозяйсrв и членов райо}t ам , квинтилям и полу
домаш них хозяйств по районам главы домаш него хозяйства
и квинтилям Б-8 Распределеtгие средних

А -2 1lроцентхсе распредепение потреби�гельских расходов в го д
членов домаш них хозяйст в по надунry населени.ипо децилям и
квиитилям и по районам кви}п илям

А -3 П роцентисе распределение Б -9 П роце}п исе распределение
дом аш них хозяйсгв по разм еру домаш них хозяйсr в по
дом аш него хозяйсr ва, районам , потреби�гельским расходам в in д
квиитилям и полу главы по районам
домаш него хозяйства Б-10 П роцентисе распределенис

А -4 Состав домашнего хозяйсr ва по потребхгельских
районам и квинтилям расходов домаш них

А -5 Состав домашнет хозяйсгва по хозяйсгвв т д по квинтилям
полу главы домаш нет хозяйства Б-11 П роцеt п нсе распределеt гие
и районам потребительских

А - б Сосr ав домаш него хозяйсr ва по расходов домаш н их
полу главы домашнего хозяйсr ва хозяйст в в го д по палу главы
и квнитилям домаш него хозяйст ва

А -7 П роцентнсе распредеяение Б-12 Процентхсе распределение
членов домаш них хозяйст в по домаш них хозяйст в по районам
полу главы домаш него и в зависимосги от тот , как
хозяйсгва, районам и домаш ине хозяйсгва
возрастны м группам воспринимакrг адекватисе

А -8 Состав домашних хозяйст в, потребление
главам и которых явяяю тся Б-12 П роцентисе распределение
ж енщ ины по районам и домаш них хозяйсгв по
квинтилям квинтилям и в зависммосги от

А-9 Сосr дв домашних хозяйств, того , кдк домашние хозяйст ва
главами которых яапяю тся воспринимакrг адекватнсе
ж енщ ины по районам потрсбление
(взвеш енные по разм еру
домашнего хозяйст ва)

А -10 Распределение домашних В . Здоровъе
хозяйст в по полу главы
домаш него хозяйсгва, районам и В-1 Забапеваемосгь среди членов
квинтилям домаш них хозяйств и обращ ение

бопьных за медици нской
Б . П оl реGггенне доыаш него хозяйст ва помощ ью , по районам ,

квинтилям , полу и возраспу
Б-1 С реднее потребпение на дуцry В -2 И спаяьзование

населения в год больными/ получившими
Б-2 С реднее по�гребление на душ у телесны е повре�Кпения

наседения в т д по квинтилям и государственных/ част ных
по группам товаров м едицинских уцре�Кпений ддя

Б-3 Среднее по�гребление на душу покупкн лекарств и
населения в го д по полу главы го спитапизации в течение
домаш нет хазяйст ва н ло четырехнедепьного отчетного
группам товаров периода по районам , кви}п илям,

Б -4 Средние расходы на полу и возраспу
продовольст вие на душ у В -3 Уровень медици нской помощ н
населения в т д по рдйонам и по по районам , квинтилям, полу и
группам товаров возраспу

Б-5 Средине расходы на В-4 Расходы бапъных/ получивших
продовольст вие на душ у телесные поврежцения на
населения в т д по квинтилям и медицю гское обслужи вание в
по группам товаров пк ударственны х/ частных

Б- б Средине расходы на лечсбных учре�Кпениях по
продовольст вие на душ у районам , квигст илям , полу н
населения в т д по полу главы возрасту
дом аш неro хозяйства и группе
товаров
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В -5 Прик иваннедетс й (в возрасге от Д -7 Процсит посеш аемости
0 до 11 месяцев) по райомам , мачапыгых н средних учебмых
квинтилям, палу и возрасту заведемкй по полу, тигry ш калы

В- б П роцент зарегист рироваммых н районам
рожценкй (детн в возрасrе от 0 Д -8 Процентисе распредепение
до 59 месяцев) по районам, участ ня в программе ш кольного
квнитипям, палу и возрасту пхгаиня, по тигry еды , пигу

В-7 П роцент детс й (от 0 до 59 школы , райомам н квнитилям
месяцев), перенесш их осгрсе Д -9 Процеt стисе распределемне _
ни ш ечисе заболевамне в получення еды всех типов,
поспедние две недсли по предост авлею ю й
райомам, квнитилям , палу н программой ш кольнот
возрасту питання, по тигry ш калы ,

В-8 Процент респондентов, районам и квнитилям
имеюш их медицинскую
сr раховку по районам, Е. JIGи ьс
квинтилям, палуи возрасту

В-9 Средние расходы на Е-1 Процентисе распреде,�енне
го спнтализаш tю в год в жилых помещемнй по типу
го сударст вемном се кторе по домов, районам и квинтилям
районам, квинтилям , полу н Е-2 П роцеtпмсе распределенне
возрасгу жилых помещ еннй по

В -10 Средняя сумма в го д, матерналам , из которых
вы ппачиваемая сr раховы ми пост роем ы внеш мне сr емы , по
компаннямн за го спитаnизацию районам и квинтилям
по районаы , квнитилям, палу и Е-3 Процентмсе распределемие
возрасту домаш них хоэяйств по типу

туапета, по районам
Г. Пкr ание Е -4 Процегггисе распределение

домаш них хоэяйст в по типу
Г-1 Распространенмост ь недсе дання туапета, по квинтилям

средн детс й в возрастеот 0 до 59 Е -5 Процентисе распределемие
месяцев, порайонам домаш них хоэяйств по

Г-2 Раслространенмост ь недсе дания ист очнику питьевой воды , по
среди детей в возрасr еот 0 до 59 районам н квинтилям
месяцев, поквинтилям Е-б Процентмсе распределение

Г-3 Распросгряненност ь медсе дання домаш них хоэяйств по
среди детей в возраст еот 0 до 59 расст оянню от го сударст вемного
месяцев, пополу ист очника пнтьевой воды , по

Г-4 Распросrраменност ь недсе дания райомам и квнитилям
среди детей в возрасте от 0 до 59 Е-7 Процентмсе распределемне
месяцев, повозрасту домашних хоэяйсrв по

нст очнику освещ емия , по
Д . Образованне районам и квинтилям

Е-8 Процент домашню с хоэяйст в,
Д -1 Процент зачнслення в учебмые имеющ их кухомисе помещеннеи

заведения, по возрасту, эксклюзивмсе праю
образовательмому уровню , пальзовамия кухонмымн
райомам и полу прннадлежи ост ями, по районам

Д -2 П роцент зачнслемня в учебные н квнитилям
заведемня, по образовательному Е-9 Процентисе распредепение
уровню домашмих хозяйст в по типу

Д-3 Процент зачнсяення в ападення хзи ьем, по районам и
го сударст венные и чаетные квнитилям
учебные заведения, по районам , Е-10 Процентисе распределенне
квинтилям, попун возрасту домаш ииххоэяйсгв, являю щих ся

Д-4 Процент зачнсяения в учебные сьемщ икамн жилья по тиrry
заведения, по ареrWодателя, по районам н
воэрасry, образовательному квнитилям
уровню и квнитилям Е-11 Средисмсснчная арендная ппата

Д-5 Процентзачислення всредине и н аренцная ппата в процентмом
высш не учебные заведения по отношенни к общему
районам , квинткпям и палу птре6лемню домашист

Д -б Процентисе распределенне хоэяйст ва, по районам н
наиболее ст арш его класса, квнитилям
законченного детьмн, не Е -12 Среднемесячная плата эа воду н
посещающ ими шкалу, по гиtдта за воду в процентном
районам , квинтилям , полу и отношенин к общему
возрасту потреблеtt ию домашмего
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хоэяйства, по районаМ и Ж -7 Число и процент лиц, имеющ их
квинтиляМ право на пм учение талонов на

Е-13 СреднеМесячная плата за питание по катего рияМ
электроэнергию и плата за пм учателей, районаМ и
электроэнергню в процентноМ квигггнляМ , 1992-1993
отношении к общему Ж -8 Сообщеннгге причингг
потреблению доМ аш него ( процент ), по которы М
хоэяйства, по районаМ и доМашниехоэяйства не подавanи
квинтиляМ заявпений на пм учение талонов

Е-14 СреднеМесячная плата за на питание, по районаМ и
телефон ирасходв нателефон в квюггипяМ
процентноМ отнош ении к Ж -9 П роцегггнсе распределение
общему потреблению домаш неro районов, в которых бьиго
хоэяйства, по районаМ и сообщ егго о пробпеМах в связи с
киинтиляМ пм r} ениеМ талопов на питание,

Е -15 Среднемесячная плата за по районаМ и относительной
ипотеку и расходы на ипотеку в __ част оте проблеМ н а Я Майке
процентноМ отнош ении к
общему потреблению доМаш неro
хоэяйст ва, по районаМ и
К ВКН ТКЛ ЯМ

Е -16 Среднемесячная уплата
поимуиi ественноro налога и
уплата поиМущ ест венноro налогл
в процентноМ отнош ении к
общему потреблению домаш него
хоэяйст ва, по районаМ и
К ВКН ТW[ЯМ

Е-17 Процент домаш них хоэяйств,
впадеющю с

определеннь} Ми товараМ и
длительного пм ьзования, по
районаМ

Е-18 Процент домаш них хоэяйст в,
впадеющ их

определенны Ми товарам н
длительноro пм ьзования, по
квинтиляМ

Ж . Про}paw �ra тапонов напиrьние

Ж -1 П роцент доМашних хозяйств,
папучающих ипи когда-либо
подававш их заявку на пм учение
талонов на тпп ание, по районаМ
и квинтиляМ

Ж -2 Число и процент домашних
хоэяйств, папучающ их талоны на
питание, по районаМ и
КВК Н ТН I[ Я М

Ж -3 Процентисе распределение
числа членов домашних
хозяйств, пм учающ ихталоны на
питание, по районаМ и
квинтиляМ

Ж -4 Число домашних хоэяйств,
им ею щ их право на получение
талонов на питание и процент
получателейталоновна ли тание,
по катеroрияМ получателей,
районаМ и квинтиляМ

Ж -5 П роцентисе распределение лиц,
подавш их заявпение на
получениеталонов на питание и
получающихталонв на питание,
по районаМ и квинтиляМ

Ж - б Распределение лиц, получающ их
талоны на питание по районам и
кВи }IT К ЛЯМ
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пРилохс) ЕниЕ к РАсцЕТ sАзовы х АгРЕги Ровлн ны 3сп окАзАтFл Ей
П ОТРЕБЛЕНИЯ

Всzупите, тt ьная част ь

В число наиболее важньix способов применениясгруппированныхданныхподомашним
хозяйствам входит анализ беднос ти и распределени я благос остояния. П ри проведении такого
анализа самы й первы й ш аг состоит в пострсе нии базового показателя денежного
благос ос тояни я, что даст возможнос ть классифицировать домашние хозяйства по их уровню
благос ос тояния и оценить, наскалько эффекти вны в снижении беднос ти предпринимаемые
альтернати вные меры .

В дани ом приложении представлен обзор мер, которые, как правило, испальзуютс я при
расчете денежного показателя благосостояни я, ос нованного на потреблении . Цель сос тоит в
том , чтобы ознакомитьчитателя спервоначальными ш агами , необходимыми для использовани я
собранных данных для анализз благосос тояния. В данной работе не приводятс я детальные
формулы и алгоритмы . Исследователям из стати сти чесни х инсти тутов, иных гос ударственных
учреждений , а также других части ых и гос ударственных учреждени й из числа тех, кто желает
лолучить подробны е применяемые на практике рекомендации по факти ческому расчету
агрегироваин ых показателей потребления, следует ознакомиться с некоторы ми последними
работами , подготовленными отделом ОУЖ ( см . Lanjouw и Lanjouw, 1996 г., Hentschel и Lanjouw,
1996 г. ), и некоторыми готовяциамися к публикации в 1996 году работами. Дамнсе приложение
не рассматривает вопросы построения совокупных показателей дохода или сбережений, равно
как и определени я и расчета черт бедности . Тем , кто заинтересован в палучени и рекомендаций
по пос трсе нию совокупныхпоказателей дохода, следуетознакомиться сработой Johnson, М сКау
и Round (1990 г.). Тем , кто заинтересован в палучении рекомендаций по установлени ю черт
бедности или сравнительной методике, следует обрати ться к великолепным работам Ravallion
(1994 г.) и Demery, Ferroni и Grootaert (1993 г.).

В данном приложении содержатс я пять ос новных разделов. П режде всего,
обосновываетс я принцип работы с показателем по б.пагос ос тоянию , ос нованном на
потреблении. Далее рассматриваютс я ос новные методологичесни е вопросы , связаrгные с
построени ем агрегированных показателей потребления. П еречисляю тс я, в частнос ти , все
компоненты , необходимые для пос трсе ния агрегированных показателей потребл.; ния с учетом
текуiщ t х и скрытых расходов. П омимо рассмотрения каждого из этих показателей , приводитс я
разъяснение ос новны х проблем и сложнос тей , которые могут возникнуть при их расчетах.
Среди них - расходы на продукты пиrания, прямые расходы на ж илье, прочие связанные с
ж ильем расходы , прсе зд на транспорте, образование, медицинские расходы , иные не связанные
спродуктами питаниярасходы , атакжерасходы наобъем приобретаемыхуслугдля пользования
находяццi мися в собственности предметами обихода длительного пользования. В третьем и
четвертом разделах освещ � отс я основные вопросы пострсе ния рети ональных и
временных/ ценовых дефляторов, а r аю ке корректи ровочные функции для учета размера и
состава семьи . В заклю чении, рассматриваю тс я прочие важные темы , такие как работа с
недосrаю цi ими величинами, корректи ровка по ним и программирование.

К аковы при�п�п�i ы испато; зования потребдения в качестве показатеа[ я
Гпагососro яни я?

Задача состоит в том , чтобы выработать денежный показатель благосостояния,
пригодный для сравнительного анализа по отдельно взятым людям , при помощ и которого
можно было бы судитьо
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реэультати вности применяемых мер и при использовании которого полученные выводы
облацали бы достаточно ш ирокой поддержкой общественности . Прежде всего предстоит
определить, что подразумеваетс я под благосостоянием и как предлагается его измерять.

Как считают экономисты , оценка благосостояния должнз соответс твовать
потребительскому выбору, который делают люди . При этом экономисты исходят из того, что
иэмерение уровня благосостояния должно основываться на их субъекти вном выборе. Данная
теория основана на утверждении, что совокупность предметов потребления, которые
приобретают отдельные люди с учетом их собственных финансовых ограничений , являетс я
функцией полезности этих предметов потребления. Если предполож ить, что потребители
соверш аю т вы бор рационально ( исходя из четко определенного кругз предпочтений ), то в этом
случае приобретаемые ими предметы потребления отражают этот выбор с учетом конкретного
комплекса цен , состава семьи и т. д. Следуя экономической парддигме, нам хотелось бы
измерить уровень полезности как отражение уровня удовлетворенности или рддости . П ри
нормальных условиях (обычны е вкусы , иэобилую щ ие товарами рынки и гибкие цены ), как это
было доказано, минимальные расходы нз дости жение конкрети ого уровня полезности (функция
потребительсни х расходов) являю тс я денежны м показателем полезности , который может
измеряться фактичесни ми расходами нз потребление. Согласно данному подходу, преследуется
задача приписать каждому человеку оценку " стоимости " предметов ( товары и услуги ), которые
были " потреблены " в конкрети ый период времени (см . Ро11ас, 1991 г., Deaton и Muellbauer, 1980
г., Varian, 1978 г.).

При получении денежного показателя благосостояния с использованием данного
подхода в ряде случзев следует проявлять осторож ность и учиты вать ограниченность методик.
П режде всего нуж но определить, какие предметы потребления составляю т функцию полезности .
Этот список будет зависеть не тапько от желания аналити ка, но также и от имеющихся в
распоряжении данных и ресурсов. Кроме того, показатель благосостояния долж ен
корректироваться с учетом разницы в стоимости жизни, а такж е размерз и составз домаш них
хозяйств. М ожет такж е потребоваться применение некоторых специальных корректировочных
меп для учета несоверш енности ры нкз, расходов по проведению сделок и нормированного
распределения, то есть всех тех ф акторов, которые способны воспрепятствовать доступу ко всем
предметам потребления. И наконец, есть другие факторы , очень вава-�ые при определении
обеспечени ости индивидуумов и способные вызы вать трудности при придании им
количествени ого выражения и включении в один совокупный индекс. Это тани е ф акторы как
питательность потребляемых продуктов, состояние здоровья и уровень образования. В
сущ ности , нами предлагаетс я дать оценку показателю благосостояния в узком смысле, что,
однако, служит отправной точкой для анализа благосостояния. Главная задача на этом этапе
состоит в разработке правильной классификации домаш них хозяйств. Если есть уверенность,
что данная задача выполненз, можно переходить к расш ирению проводимого анализа и
вклю чению в него других параметров бедности , а rцоке сопоставлению с классификациями
благосос тояния, выработанны ми ранее. ( Различные подходы к этому вопрос у удачно излож ены
в работе Ravallion, 1994 г.).

В представляемом в данной работе теорети ческом направлении , а его разделяю т
специалисты по анализу беднос ти из отдела ОУЖ Всемирного банкз, в качестве меры
потреблени я испальзуетс я текущ ее совокупнсе потребление. Есть также и другое направление, в
котором в качестве базовой меры благос ос тояния используетс я совокупный доход. Хотя с
концептуальной точки зрения, как нам представляетс я, доход также может служить основой для
расчета благос ос тояния, мы все же полагзем , что в силу рядз причин для оценки
благосос тояния лучш еприменятьпотребление.
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П режде всето, доход не приносит пользы домаш нему хозяйству до тс х пор, пока его не
используют в целях потреблени я. ( То есть, другими словами, накоплени я или займы не
подпадают под определени е полезности .) Потребление же часто считаетс я более эффекти вным
способом представлени я благосостояни я в течение жизни человека, поскольку домашни е
хозяйствачасто приспосабливают свсе потреблениек изменениям в потокедоходз. В подобных
случаюс использование дохода как основного показателя привело бы к игнорированию роли ,
которую играет потребление в сни жени и колебани й в благосостояни и домашни х хозяйств с
течеин ем времеин (см . Deaton, 1992 r., Chaudhuri и RavaШon, 1994 г.). Даннсе утверждение,
кроме того, в особени ости верно там , где сведени я собираю тс я за короткий период времени и
не могут охватьп;ать длительный предш ествую щ ий период.

Кроме того, как нам представляетс я, с больш ей уверенностью можно положиться на
данные по потреблению и расходу, поскольку они более точны в сравнени и с данными по
доходу. При подсчете совокупного дохода необходимо склддывать поступления от зарплаты и
чистые постуллени я от части ых и сельскохозяйственных предприятий . Для подсчета этих
чистьпt постуллени й необходимо собрать подробную информацию по компаниям и
сельскохозяйственному производству, а это может привести к тому, что неточности повлияю т
на собираемые данные. Если, к примеру, мы хотим определить обеспеченность бедкых слоев
населения, то нам скорее всего будет легче измерить потреблени е, нежели доход, поскольку
домаш ние хозяйства неизбежно пользуютс я основными продуктами питания и
непродовольственными товарами и услугами , тогда как их доход может поступать из множества
разнообразных источников в разные периоды времени . Сущ ествую т r лкже вполне обоснованные'
опасения, что опраш иваемые не сообщат о всех своих доходах, опасаясь, что впоследствии им
придетс я уплати тьподоходный налог.

М етодцпогичесни е аспекты расчетасовокупного потреGигения

Сформулировать конкретные рекомендации по построению нз лракгике совокупных
показателей потреблени я на удивление сложно. Отчасти это вызвано тс м , что данной теме
посвящено всего лиш ь несколько материалов в некоторых существующ их публикациях
Всемирного банкаи ООН (см . Delaine и др., 1992 г.; Johnson, М сКауи Round, 1990 г.; атакже,
среди прочих, публикации ООН , 1989 г.), но rаюке и тем , что экономисты расходятся во
мнениях относительно того, как применять взятые из экономической теории принципы на
практике. В доверш ение к сказанному, каждый вопросни к сосrавляетс я по- свсе му (даж е
вопроснини отдела ОУЖ весьма сильно отличаютс я друг от другз). В основу предлагаемого в
данной работе общ его обзора положены объединени ые методини и разнообразный опыт, с
помощ ью которых рассчитывались агрегированные показатели потребления в нескольких
странах и которые, как свидетельствует практика, не вызывают особы х противоречий. Другис,
более сложны е, методини могуг всегда использоваться для расчета конкретных компонентов,
если, по мнению анan ити ка, в этом естьнеобходимость.

П ри рассмотрении альтернати вных лодходов ва�ю - �о осознавать необходимость учета
взаимосвязей , которы е могут или не могут окззьизать влияние на классификацию домаш них
хозяйств. Так, например, существует взаимосвязь между желательным объсмом данных и
имеющимися для их сборз ресурсами , з таю ке между усложненностью мстодов и ясностью
результатов. Чем больш е посылок использустся для расчста компонентов агрсгированных
показателей, тем сложнее давать обоснование и ратьяснение всех посылок, нсобходимых для
проведения анализа, и следовательно, в конечном итоге, пр:ш ильность мстодики мож ст быть
поставленапод сомнение ( см . Hentschel и Lanjouw, 1996 г.)
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Чтn вклю цаетс яв�лаецет

Совокупнсе фактическсе лотребление, являющ ееся денежной мерой благосостояния,
олисание которой приводитс я в данной работе, может ряссчитываться как суммз стоимостей
всех товаров и услуг, используемых домаш ними хозяйствами в течение конкрети ого периода
времени , поделеннзя на ценовой индекс и показатель размеря и составз домаш него хозяйствз.
Реально же расчету подлежит показатель совокупных ф : хктичесни х и скрытых расходов,
необходимы х для приобретения эти х товаров и услуг. Расход измеряется при помощ и
потреблени ого количества, помноженного на цену. Если количество " потреблено", оно в этот
же момент уни чтожяетс я потреблением . Ц ены - это ценз, уплаченнзя потребителями в данной
коин рети ой точке во времени и пространстве в момент потребления. Д аже при определенном
неизбежном приведении к среднему данных по времени и пространству, что продиктовано
самими данными , в конечном итоге возникнет весьмз обоснованный обычный локазатель
" расходов" на потребление.

П ервый ос новной ш аг ддя рясчета совокупного потребления состоит в четком
определении агрегированных подпоказателей по группам предметов потребления для их учетз и
статей расходов, предназначенных для оценни такого потребления. Данный список расходных
агрегированны х показателей не должен всегдз быть одинаковым , а может варьироваться по
странам в зависимости от конкрети ых тем , подлежаиtих анализу, и наличия требуемых
переменных. С учетом выш есказанного, далее излагаю тс я некоторые общ ие руководящ ие
лринципы , подлежащ ие вылолнению при получении агрегированных показателей по расходам ,
которы е надлежит принимать во внимание.

Один из основополаг� ощ их моментов, о котором нельзя забывать, сос тоит в том , что
совокупны й расход включзет факти ческие физические расходы и вмененны е издержки,
отражаюцi ие стоимость товаров и услуг, используемых домаш ними хозяйствами и полученных
бесплати о или же произведенных самими домаш ними хозяйствами. Ф актический расход следуст
оцени вать в текущ их ценах, с которы ми сталкивзю тс я домацtние хозяйства. П од тскущ ими
ценами понимзетс я ф актическая ценз, уплаченнзя домацt ним хозяйством . В больш инстве
имеющ ихся обследований содержатся данны е только по расходу; вместе с тем , в нзиболсе
лоздних исследованиях приводятся данные как по количественным показателнм , так и по
расходам . В этих случаях возможно рассчитать средние цены товарны х единиц, которые равны
цене, поделенной на количество. Цены жев любом случяеотличаютс ядруготдругапо разным
груплам - в пространстве, во времени или в системе нормированного распределенjt я ( см .
Hentschel и Lanjouw, 1996 г.). Этот принцип следует помнить при рассмотрении нами неско� ько
ни же оцснки конкретных предметов лотребления и разряботки регион:и ьных цсновых
индексов.

Ц ену нз товары и услуги , получаемые бесплати о, следует вклю чать в расчет меры
благос ос тояния с тем , чтобы классификация домаш них хозяйств неизбежно отраж�цга реальные
различия в их уровнях жизни, а не различин в стспсни их доступа к бссплатным прсдмстам
лотребления или мести ым ценовым структурам . Таким образом , когда домаш ние хозяйствз
пользуютс я товарами или услугами , которые предоставляютс я им бесплатно или же
производятс я самим домашних хозяйством и не оплачиваютс я, мы хотим быть уверенными в
том , что производится расчет цены этих товаров и услуг в тех случзях, когдз, по нацt ему
мнени ю , прибавление этой цены к мере благосос тояния изменит классификацию домацt них
хозяйствприменитсльнок " уровню жизни".

Один из особых примеров бесплатных товаров и услуг - обц�ественные блага. В
лринципе, следует учитывать цену вссх потребляемых общ ественньix блдг, одндко нз практi гке
� тотпроцесс весьма затруднен , лос кольку нужно знать, сколько стонт эти благаи каким точно
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обраэом домаш ние хозяйства пользую тс я ими. В ряде случаев некоторые услуr и
предоставляютс я тапько одной группе ( более обеспечеин ых лю дей ), а другой группе ( менее
обеспечеин ых лю дей) приходитс я плати ть высокую рыночную цену, и поэтому нужно иметь
уверенностьв том , что оценка эти м товарам и услугам даетс я для установленияколичественных
разпичий , существуюццi х междry д� умя группами в благосостоянии (Hentschel и Lцijouw, 1946
г.). В других случаях, например когда речь идет о пользовании общественными дорогами ,
доволыi о сложно определить фактическую цеин ость для каждого домаш него хозяйства, хотя
вполне можно предположить, что более обеспеченные люди, имеющ ие собственные
автомобили , больше передвигаютс я по дорогам , нежели менее обеспеченные, пользуюш иеся
автобусами . Один изспос обов определить, кто получает наибольш ую выгоду при пользовании
общ ествеt п�паnча�t благами - это проведение частотного анализа и выяснение того, в какой класс
благосостояния ( при расчетах субсидии исключаютс я) входят те, кто действительно
максимально полъзуетс я общественными блаr. ц�и[ и , следовательно, извлекает из них
максимальную выгоду. Этсrr спос об позволяет оценить, насколько субсидии влияют на
распределениесовокупного благосостояни я, и определить, кто выигрывает или проигрываетпри
проведени и полити ни привати зации или введении платнос ти .

Теорети чесни в меру благос остояния следует rаюке включать стоимос ть времени ,
отведенного на отдых и домашние дела. В качестве компонента функции полезности нужно
рассматривать не только отдых, но и домаил3ие дела, та�а� е как уборка, приготовление еды ,
забота о детях, а это представляет ва�ни ую экономичсскую деятельнос ть, как правило,
вьт олняемую женщинами , что тоже необходимо прини мать во вни мание. Однако на практике
это делаетс я редко, и в наших рекомендациях эта темз отс утс твует из- за теорети ческих и
практичесни х сложнос тей . Н апример, та�а�t х: как оценивать время?; какую применять реальную
или условную ставку заработи ой платы?; имеютс я ли подробные сведения по использованию
времени?

Все расходные статьи, не влияюц[ ие на уровень текуц�его благос ос тояния или
представляюццi е инвестиции в производство домашними хозяйствами, подлежят исключению ,
пос кольку в нашу эаt[ ачу входит расчет совокупной стоимости потребления, определяющей
текуцсий уровень благос ос тояни я домашнего хозяйства. Некоторые статьи , которые не
увеличиваю т благос остояни я домаш них хозяйств, охватываю т, например, расходы по уплате
налогов, безвозмездные переводы другим домашним хозяйствам или частным лицам, з таю ке
выллатузаймов. Вместе стем , следуетпомнить, чтодаже если эти статьи непредназначены для
включени я врасчетмеры благос остояни я, они должны занос иться в вопрскник при проведении
обследования, а суммы по ним - подсчитываться. Несомненно, было бы интересно узнать, в
каком размере уплачиваю тс я налоти домаш ни ми хозяйствами при их уровнях совокупного
расходз. Сходным образом безвозмез,дные переводы не могут включаться в расчет
благос ос тояни я, rак как они не обеспечивают дополнительного потребления домашнему
хозяйству- отправителю . Кроме того, если засчитывать полученный персвод как расход
реципиента, то � tn т жерасход будетзарегистрирован дважды : сначала подомашнемухозяйству-
отправителю , а затем - получателю . И тс м не менее, как и в слуvае с налогами , важно
приниматьвовниманиеобъем безвозмез,дных переводов и оцениватьихбремядля отправителя.

Все расходы на сырье и материзлы или другие инвестиции в производство предметов
потреблени я домашними хозяйствами также должны исклю наться, чтобы избежать двойного
счета. В целом , между статьями потребления и инвестиций праслеживаетс я очень четксе
различие. Возьмем , к примеру, вложения в фермерские хозяйства. Их учет может привссти к
увеличению уровня благос ос тояния, превыш аю щ его реальную стоимос ть производства для
внутреннего потребления. Расходы ня реконструкцию дома далжны исключаться, поскольку
представляют инвести ции в активы , находящисся в собствсннос ти домаш него хозяйства. В
некоторьи же случаях rакая разница рязмытз. В кячестве удачного примера можно взять
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расходы на образование, которые, как правило, включаютс я в статью "текущ ие расходы ".
Однако их мож но рассматривать как инвестици и в будущ ее ребенка.

В заключени и , следует отметить, что исчерпывающ ий список статей и групп ,
поддежаидихвключению для расчеrл благос ос тояни я, недолжен сос rавля�ъся жестко. Как бы то
ни было, нами преддагаетс я получить один или несколько агрегированных показателей
благосос �tn яния, а затем провести неки й еравнительный анализ по классификации домаш них
хозяйств с тем , чтобы определить, насколько эффекти вны альтернативные методы расчета.

Следую щ ее действие при расчете совокупного расхода сос тоит в выявлении и
правильном местораспапож ении в вопроснике переменных величин , отражаю щ их
интересую щ ие нас статьи. Эта зацача может оказаться весьма простой , если все разделы с
переменFп�nии по расходу находятс я в четх о разграничеин ых модулях. Вместе с тем , папожени е
усложняетс я, если компоненты других переменных по расходу, включенные в другие модули ,
долж ны добавляться к уже выявленным расходным группам . Так, например, расходны е
переменные ло образованию могут распапагаться в модуле по образованию или в другом
расходном разделе по домаш ни м хозяйствам , а расходы нз электроэнергию , пользовани е водой
и другие ж илиц�ны е расходы могут быть вклю чены в раздел расходов на ж илье или в другой
раздел ежем есячных расходов.

Ещ е одна дополнительная проблема сос тоит в том , что пос ле определени я всех
ос новньах переменных по расходам по- прежнему не исключена возможнос ть сохранени я в
разных разделах вопросни ка некоторых других леременньпс, относ ящ ихся к одинаковым или
сходным расходным статьям . В этой связи возни кает необходимос ть выбора одной из
переменныхили исключения части переменной ддя избежания двойного счеrз. Так , например,
сгоимос ть полученньи из других источни ков продуктов питания, занесеин ая в раздел расходов
по продуктам питания, дапжна сопос тавляться со стоимос тью продуктов питания в разделе по
заработной плате и занятос ти . Если же стоимос ть продуктов питания в разделе по заработной
плате выш е, чем в разделе по продуктам питания, то в этом случае разницу следует прибавлять
к мереблагос ос тояния.

Н есколько из упомянутых выш е проблем вытекают из реш ени й , принятых при
составлени и вопросника. На�це предложение по пос ледующим обследованиям состоит в том ,
чтобы до заверш ения работы ндд вопросником была подготовлена памятная записка по
методикерасчетасовокулного доходаи расхода. Такую записку следует составлять подробно, с
тем чтобы она содержала четх се описание конкретны х переменных, которые могут быть
получены . Такая инструкция сможет помочь определить, будут ли собранw все необходимъ�е
переменные и насколько они будут дублировать другдруга.

Л� одуктьr пиr� тя

Расходы на продукты питания представляют одну из самых важных сrатей потреблени я
для значительной части населения, ос обенно бедных домашних хозяйств в наиболее бедных
странах. П отребление продовольствия действительно являетс я одной из ос новополагзю ц[их
базовых потребнос тей , и , как считают некоторые экономисты , выделяемый на продукты
питанияпроцентотсовокупного дохода служитважным показателем бедности ( см . Lipton, ] 983
г. и 1988 г.). Точный показатель продовольственного потребления должен вклю чать стоимос ть
продуктов, лриобретенных эа счет реальных локулок, и одновременно оценку лотребления
продовольственны х товаров, полученных благодаря собственному производству, а также в виде
подарков, безвозмездных пос ылок или зарплаты в натуральном выраж ении.
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В идеале, ддя оценни по� р�еблени я какого-либо продуtсга за данный промеж уток времени
ж елательно располагать факти чесни ми расходами на потребленнсе количество этото продукта в
данный справочны й период. П равильный вы бор справочного периодз иногда может играть
реш аю цry ю роль в определени и получземых расчетов. В качестве примера можно привести
разни цу в моделях покупок скоропортяц�ихся продуктов (например, молоко) и товаров с
длительным сроком хранени я (rцаi ми , как рис). Скоропортяцiиеся продукты приобретаютс я
ежедневно или еженедельно, и поэтому опрос по одной или двум неделям дает правильны е
результаты . В то же время продук rы с ддитс льным сроком хранени я могут приобретаться раз в
два или три месяца. Если , например, домаш нее хозяйство локулзет меш ок рисз весом в 50 кг
каждые два месяца, то приобретеннсе в последни е две недели количество мож ет не дать
правильного ответапо потреблению риса, поскольку покаэатель будет ближе к 12 кг, ане к 50
кг. Имени о лозтому при проведени и обследовани й предпочтени е отдзетс я более длителъным
справочным периодам и/ или гибни м методам . Чтобы исключить возможность подобных
проблем , аналити ку следует проводить проверку по справочньи�с периодам и конкретным
указаниям ддя ин re рвъю еров ( например, следует ли пропорционалъно распределять купленные
количества на значимый период времени ?). Вопросник , по возможности , следует сосrl влять
тани м образом , чтобы его положения предусматривали подобные ситуации. (Пример
нелравилъного применения справочных периодов к товарны м позициям изложен в работе
Lanjouw и Lanjouw, 1996 г. Как показывают авторы , нексе несоответс твие между справочньп�
периодом и приобретаемым продуктом может разруццать весь строящ ийся нз кривой Энгеля
подход к анализу бедности , косвенно присутс твующий во всей деятелъности , которая обычно
проводитс я по оценке бедности).

В любом случае, даже если аналити к желает пользоваться реальными величинами
потреблени я, товары должны оцениваться по фактической цене, уплачиваемой домашним
хозяйством при наличии товара. О бщ ее эмпирическсе правило состоит в вы боре той цены ,
которая эарегистрирована наибалее близко к домаип{ ему хозяйству. Другими словами , если нам
известна цена, уплаченная домаш ним хозяйством , то она используетс я нами ддя измерения
потребления данньпг товаров. Когда эти цены известны , их назъпзают средними ценалпt
товарных едини ц . Основная разницз между средни ми ценами товарных едини ц и ценами
состоит в том , что первы е отраж аю т качественный вы бор, сделанный домаш ним хозяйством .
Они не только служат прямым признаком вы бора, соверш енного домаш ним хозяйством , но
такж е могут содерж ать и другие признаки потребительских моделей поведения. Единственная
проблема с применением средних цен товарных едини ц состоит в том , что их сложнее
использовать при расчете ценовых дефляторов ( см . Deaton, 1992 г.).

Количества продуктов питания, полученные иэ других источников или произведенные
домацi ними хозяйствами, должны измеряться по цене, которую скорее всего пришлось бы
плати ть домаш нему хозяйству. П редлагаю тс я следую ц�ие варианты в порядке приоритетности: а)
цена, которую домаш нем у хозяйству приц� .пось бы заплати ть за тот же самы й товар при его
приобретении ; b) усредненная ценз, уплачиваемая домаш ними хозяйствами в местных
матазинах; с) усредненная ценз, уплачиваемая домаш ними хозяйствами по подрегионам ; д)
местные цены из вопросника, распространенного в общ ине; е) усредненны е местные цены из
вопросни ка, распространенного в обцiине; и т. д. вплоть до атрегированных показатс лей на
национальном уровне, если в этом естьнеобходимость.

Ж илье

Как соглашаютс я все исследователи , жилье служит важи ым компонентом в комплексе
товаров и услуг, потребляемых домаш ними хозяйствами , и должно вклю чаться при расчете
совокупного расходз. Некоторые домаш ние хозяйства арендуют жилъе, другие же имеют свсе
собственнсе . Арендаторы несут текущие расходы по оплате жилъя. У собственников же r аких
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эквивалентных расходов нет, хотя они и лотребляю т ж илищ ны е услуги. Таким образом , ддя
лапучени я солоставимых оценок благосостояния, склдцывающегося иэпотреблени я жилищ ных
услуг, следует рассматривать вседомаш ние хоэяйства одинаково, когдадело касаетс я жилищ ных
услуг.

Если речь идет о натуральных иэмерениях для оценки стоимости находящ егося в
собствеин ости жилья, исследователи ислользую т разные варианты в зависимости от своих
лредпочтени й , аналиэируемой страны и объема имею щ ихся данны х. В лервом варианте
ислапьзуетс я оценка, даю щ аяся лредсrавителями самого домаш него хоэяйства по арендной
плате, которую лришлось бы вносить, если бы они снимали даннсе жилье, а не владели им .
Данный вариант возможен талько лри наличии реального рынка лредлагземого в аренду жилья
и талько когдауказанныев волросни кесведени ясчитаютс ядостаточно надежными .

П ри втором варианте оцениваетс я етоимость аренды с использованием реэультатов
эконометрического анапиза, основанного на характеристи ках самого ж илья. Арендная ллата,
вносимая арендаторами ( в номинальном либо логарифмическом виде), соотноситс я сломощ ью
регрессиоин ого анализа с характеристи ками жилья (но не домашнего хоэяйства), такими как
количество комнат, ти л крыш и , лапа, санитарно- гигиенических и лодсобных ломещ ений ,
местораслоложени е и т. д. Затем эти реэультаты использую тс я ддя лрогноэировани я арендной
ллаты для домаш них хоэяйств-собственников. Д анный вариант приемлем в тех случаях, когда
сложился фактический рынок лреддагаемой в аренду собственности .

В третьем варианте ислользуетс я стоимость жилья ( или оценочны е данны е, если
етоимость неиэвестна), принадлежацсего домаш ним хоэяйствам -собетвенни кам , и лрименяетс я
коэффициент стоимости жилья и аренды , выллачиваемой вrаком же районе заraxce жежилье,
для полуvени я оценки стоимости аренды . Если больш инство домаш ни х хоэяйств указывыот
перепродажную стоимость свсе й собственности , то в этом слуvае задача сводитс я к оценке
целого ряда стоимостей жилья, если одна стоимость неиэвестна. В такой ситуации должен
применяться аналити ческий способ гедонисти ческой регрессии , сходны й с излож енным выш е.
Стоимость жилья ( или ее логариф мическсе выражение) соотноситс я с ломоцi ью регрессиоин ого
анализа с характеристиками ж илья, а реэультаты ислользую тс я для оценки стоимостей ж илья
для не давш их ответа хоэяйств. В этом случае некоторые аналитики лредлагшот ислользовать
метод коррекции Хекмана (Heckman) для вылравления возникающ их лри отборе арендаторов и
собственников ош ибок , когда регрессия ло арендаторам используетс я для экстраполяции
стоимостей насобственни ков ( лримеры см . в Glewwe, 1978 г. Ь, и Коге1, 1990 г.).

Л ро� r е связлtt �ш rе сж ильем рkзсходы

Эти расходы иногда называют коммунальными и , как лравило, вклю чаю т затраты на
лользованиежильем , такие как оплатаэлектричествадляосвещ ения, отопления, лриготовления
еды , воды , газа, дров для лриготовления еды и т. д. В большинстве волросников эти расходы
заносятс я каждый в отдельности в специапьном лодразделе раздела ло жилью . С ледует r. цо�се
убедиться в том , что в волросник вклю чена стоимость лроизведенных самими домаш ними
хозяйствами предметов лотребления, а таю ке товаров и услуг, бесплатно полученны х какой -
либо одной конкретной груплой домаш них хоэяйств.

Нужно иметь уверенность в том , что при работе с этим видом расходов статьи не
регистрируются более одного раза (другими слов: ции , не учитываются дв:v кl ца). О ласность
двойного счета особенно вы сока именно в этом случае. Чтобы снять эту лроблему, лрежде всего
следует отделить затраты на аренду от других связанных с жильем расходов и давать им оценку
ло отдельности . Когда эти расходы сводятс я воедино ( например, в квартирных комплексах
ллата за лольэование водой и ? лектроэнергией может вноситься по одному плятежному
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документу в пользу эксплуатационной компани и , муниципan итета или даже государственных
органов), их еледует сопоставить с расходами, занесенными как отдельные етатьи.

Вместе с тем , домаш ни е хозяйства не всегда несут прямые расходы , связанны е с ж ильем .
В некоторых случаях, как налример с водой и толливом для лриготовления еды , домашние
хозяйства лользую тс я ими бесллатно или добываю т их сами. Стоимость этих товаров и услуг
долж на вклю чаться в меру благосостояния. И ногда зro не делается, поскольку речь идет об
очень небольш их объемах, которы е не варьирую тс я по категориям благосостояния. В друтих же
случаях эrа лроцедура счиrаетс я слиш ком услож ненной. Для учета таких товаров и услуг
анапитику необходимо дать оценку либо сумме, которую домаш ние хозяйства должны были бы
заплати ть при приобретении данных предметов потребления, либо дать оценку расходов с точки
зрени я лотраченного домаш ним хозяйством времени на добы чу воды и древесины .
П редпочтени е отдается первому варианту, если известны объемы потребляемой воды и
древесины и если сущ ествует местны й рынок таких товаров, что дает возможность лолучить
цены за едини цу продукции. Если такого рынка нет, следует использовать стоимостную оценку
времени , потраченного представителями домаш него хозяйство, для измерения расходов на воду
и дренесину при условии , цто известно сколько времени уходит на данный вид деятельности .

П ри оценке стоимости потраченного домаш ним хозяйством времени теорети чески наш а
задача состоит в определении либо вмененных издержек для представителей домаш него
хозяйства, либо суммы , которую лриш лось бы заплатить кому- то ещ е для вы полнения этого
видадеятельнх ти . Эти два показателяне обязательно совпадают. Оставляя в стороне серьезные
теоретически с, дискуссии по вопросу о вклю чении стоимости потраченного представителями
домаш него хозяйства времени на производство лредметов лотреблени я для собственного
лользования, о чем сказано выш е, мы рекомендуем применять ставку заработной платы , которая
отражжi етопределенный тип оценки минимальной зарллаты , превалирующ ей наданный момент
в данном районе. О тказ от оценки стоимости времени , потраченного на данный вид
деятельности , можетпривести к преувеличенной разницемеждубогатыми и бедными .

В последнем оставш емся для рассмотрения случае лиш ь немногие домаш ние хозяйства
получают некоторые услуги бесплатно или ж е за очень низкую плату, тогда как другие
вынуждены плати ть по очень высоки м ценам . В такой ситуации очень важно определить
стоимск ть субсидии при помощ и вменения стоимости услуг, которые предостатзляю тс я
бесплатно домаш ним хозяйствам , с тем чтобы их уровень благосостояния поддавался
сравнению . В этом случае оценка расходов долж на основы ваться наценах за товарную единицу,
сложившихсянарынке. Эти цены заединицутоварамогутбытьоченьвысокими .

Следовательно, стоимость предоставленны х услуг отражяет максимальны й объем
субсидии , предоставляемой тем , кто обладает доступом к бесплатным услугам в сравнении с
теми , кто вынужден плати ть за эту услугу. Н а практи ке вменение потребления комм унальных
услуг может осущ ествляться лри использовании олределенного вида регрессионного анализа в
оценке объема и способов использования коммунальных услуг. Интересный пример по оценке
расходов напсrгрсбление воды приводится в работе Hentschel и Lanjouw (1996 г.).

Помимо вышеуломянутых связанных с жи льем расходов, в вопросник также могут
заноситься с указанием их характера местные наэtоги на собственность и эксплуатационные
издержхи. Они могугразбиваться повсем домашним хозяйствам- собственникам и , как правило,
вклю чаю тся в арендную ллату, выплдчиваемую влщ ельцу домаш ними хозяйства.ии -
арендаторами . Таким образом , местные напоги должны найти отражение в оценках арендной
стоимости лдявладельцев жилья.
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Тр�анспорт

Все леременные, относ ящ иеся к различны м транспортным расходам в разных разделах
ло расходам , следует объедини ть, лри условии что они не были включены ранее. Расходы на
транслорт обычно можно вэять иэ двух или более разделов вопросника. Они фиту рируют в
категории связанных с влдлl ением транслортными средствами расходов ( топливо, ремонт,
страховка и т. д.) или расходов на общ ественный транспорт. Кроме того, транспортные расходы ,
которые несут лредставители домаш ни х хоэяйств, отправляясь на учебу или работу, могут
заноситьсяв разделы по образовани ю или работе по найму, и некоторыеизэти х расходов даже
могут субсидироваться работодателем . Как считаю т некоторые специалисты , транспортные
расходы при лсе здках на работу следует рассматривать в качестве расхода, ловыш аю щ его
полезнос ть индивидуума, анекак " обычный" лотребительеки й расход.

Обраэование

Сведени я ло расходам на образование можно обнаружить в разделах ло сводным
расходам и расходам на образование. О бы чно приводитс я подробная инф ормация о расходах на
занятия с лреподавателями и других расходах на обучение ло каждому лредставителю
домаш него хозяйства. Остаетс я талько сложи ть показатели ло всем представителям домашнего
хозяйстваи лодсчитать общ иесуммы .

М едицинсни ерзсходьr

С ведени я ло расходам на медицину могут содержаться в двух местах. Д анные ло
расходам на медицински е услуги и медикаменты собираю тс я по отдельным домаш ни м
хозяйствам в целом , а ra ю tce в отдельнос ти по каждому представителю домаш него хозяйства за
справочный лериод сроком в две или четыре недели, лри условии лолучсния в � тот лериод
медицинской консультации. Наше предложение сводитс я к тому, чтобы сложи ть все
факr ически е расходы на медицинские товары и услуги , занесенны е в раздел " домаш ние
хозяйства", лри этом они должны согласовываться с суммой итоговых расходов всех
лредставителей домаш них хозяйств в разделе ло отдельным лредсrавителям домаш них хозяйств.
Рзсходы отдельныхлредставителей домашних хозяйств отражаютс я болееш ироко и, возможно,
более точно, однако охватывают лиш ь ограниченный период времени .

Л роц�r енелродовольственныец �схо,qы

П ос ле лодсчета всех ос новных компонентов совокупного расхода в результатах
обследования все ж е могут ос таваться некоторы е другие важ ные агрегированные показатели ,
требую ц�иеся для лроведения анализа лолити ки в конкретной стране. В остальном же нужно
лиш ь объединить ос тавш иеся расходные статьи в одну общ ую категорию .
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Товар�адпилельнолопадьзования

П отребитс льски е товары длитс льного пользования предоставляю т объем услуг в тс чение
определеин ого времени , и мера их стоимости далжна уч�t тываться с тем , чтобы установить
правилы �штй уровень благосостояния домаш ни х хозяйств, в особенности если владение
потребитс льски ми товарами длительного пользования в больш ей стс пени присущ е какой - либо
одной конкретной группе домаш них хозяйств в сравнении с друr ими группами . Один из
способов учета стоимости потребительски х товаров длительного пользования состоит в оценке
объема потребительски х услуг, проистекающ их из владения предметами длительного
пользовани я, или же, другими словами, в расчете их потребитс льской стоимости за последние
12 месяцев, предш ествую щ их опросу.

Сущ ествует несколько различных методов для проведени я факти ческой оценки
стоимости пользовани япредмеrами длительногопотреблени я ( см . Katz, 1983 г., 1989 г., и Коге1,
1990 г.). Выбор эависит от имеющихся данных, необходимых для проведения такой оценки .
� Iнф ормация по предметам длительного пользовани я собираетс я практи чески во всех
обследовани ях, однако не всегда используютс я одни и те же переменные. Они могут включать
определенн� гй вид предметов потреблени я, цену покупки , срок эксплуатации , текущ ую
перепродажную стоимость, местоприобретенияи т. д.

Ч резi зычайно простой метод состоит в еж егодной оценке стоимости предмета
потребления при помощи делени я факти чески х затрат по его замене новым на средний срок
службы товара зтого ти па. С редни й срок службы может рассчитываться при помощ и умножения
среднего срока владения на два, если исходить из того, что срок служ бы по годам данных
предметов потребления распределяетс я равномерно. Для этого необходимо лиш ь обладать
сведени ями по фактической стоимости замены оди ого товара другим на момент проведения
обследования и знать, в течениескольки хлетслужитданный предметпотребления.

Более соверш енны й и требую щ ий больш его объема данны х метод состоит в расчетс
потребительской стоимости при использовани и коэф фициента аморти зации , получаемого
благодаря стоимости и сроку службы каждого предмета потребления. Этот подход более
правилен и, кроме того, обл� дает тс м преимущ еством , что во вни мание принимаю тс я
вмененны е издержки дальнейш еr о использовани я этого предмета или его перепродажа и
вложение выручеин ых денег по реальной процентной ставке. Оди ако згот метод может
окаэаться невыполнимым из-за отс утс твия требую щ ихся сведений .

Регио� ;. ы ;� : ен временные ценовы едеф пя�ro ры

Ценовые дефляторы должны рассчитываться для корректи рования показателя
благосостояния, основанного на расходах, с тем чтобы иметь возможность сопоставлять уровни
благосостояния по географ ически м зонам и временным периодам , если есть опасения, что
цены , уплачиваемы едомаш ними хозяйствами, сильно отличаю тся другот друга в разных зон :ix,
или ж е если цены фиксирую тс я за период, характеризую щ ийся вы сокой инфляцией. В
сельскохозяйственных районах стоимость жизни , как правило, ниже, чем в городах. Обычно
предлагаемые варианты предусматривают учет разницы в стоимости жизни либо при помоц�и
расчета различных уровней беди ости , либо при помощи деления показателя благосостояния на
соответс твую ш д� й индекс стоимости ж изни. В этом разделе предлагается ознакомиться с
методом расчета региональных ценоных дефляторов.

В целях упрощ ения данного анализа предлагаетс я рассмотреть ограниченное количество
географически х районов, представляющ их интс рес с точки зрення их изучения, и в которых,
как мы предполагаем , могут существовать наиболее значительные различия. Выбор районов,
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конечно же, зависит от географически х характеристик страны и моделей транспортны х
расходов. Сразупос леихвыбора можно провести несколько проверок с использовани ем цен на
некоторые конкретны е предметы потреблени я с целью выясни ть, сущ ествуют ли таки е разпичия
и имеютли они каксе -либо эначени е. По заверш ении проверок желательно получитьпо одному
дефлятору на каж дый период и ддя каждого ранее вы бранного географ ического района с тем ,
чтобы определить среднюю разни цу в ценах в сравнени и со средними общ енациональными
ценами на определенный момент времени . Этаr дефлятор являетс я сос тавным индексом ,
который учк тывзет цены на все предметы потреблени я, приобретенные домаш ними
хозяйствами.

С овокупный ценовой показатель базируетс я нз расчете ценового индекса по различным
группам товаров или компонентам бюджетных долей населения по каждому временному
периоду. Затем ценовые индексы по разли=п-гым товарным группам объединяютс я в единый
индекс с использованием средних общ енациональных бюджетных долей конкретной группы
населени я. Одна иэ возможнос тей предполагает использовани е бюджетных долей наименее
обеспеченных 409b населени я. Еще один более приемлемый вариант сос тоит в использовани и
бюджетrn �лсдолей бедногонаселени я. В даин ом случаецены на товар, потребляемый в больших
объемах 6ецFпяНt населением , приобретают больший вес и имеют расш иренные позиции в
составеиндекса, атаюкенеиспытываютнасебевлияни я рети ональныхзакупочныхмоделей .

Н а практи ке при расчете ценовых дефляторов по товарным группам следует прини мать
во вни мани е ряд моментов. Прежде всего необходимо учк тывать вид имеющихся цен. В этом
случае предпочтени е отдаетс я местным или ближайшим магазинным ценам в сравнени и с
ценой, указаин ой домашними хозяйствами ( иэвестной нам ранее как цена за едини цу),
пос кольку они обладают качествени ыми характеристи ками. При известных местных ценах на
наиболее распрос траненны етовары могут быть легко рассчитаны ценовые индексы по товарным
группам . Если иэвестны только те цены , которы е являютс я ценами за едини цу (полученны е при
делени и факти ческих расходов на количество), в этом случае следует определить метод для
расчета ценовых индексов по товарным группам и реш ить, следует ли корректи ровать их для
учета качественны х различий ( см . Deaton, 1992 г., пример метода корректи рования по
качественным разпичиям приводитс я в работе Ravallion и Chen, 1996 г.). П ри этс,м следует
рассчитать среднюю рети онапьную цену для товарной группы в конкретном регионе в данный
момент времени , то есть провести сравнени е фактического совокупного расхода на группу
товаров, приобретенных проинтервьюированным населением в определенном районе, с
фактически ми расходами на такую ж е товарную группу ( даже если речь идет о разны х
количествах) в другом районе. Разница с общ енациональным средним показателем даст
региональный индекс по товарной группе ( полезный пример по использованию различны х
ценовыхиндексовв Китзеприводитс яв готовящ ейся к публикации работс Howes и Lanjouw).

Одна из возможнос тей предполагает конверти рование цен по каждому товару для
каждого домашнего хозяйства в индексы , отражаюццге разницу со средней общенациональной
ценой , уплачиваемой в конкретный момент времени . Эти цены затем могут объединяться в
цены по показательным товарным группам с использованием бюджети ы х долей
интервью ируемого населения. П ос ле получени я цен по товарным группам для каждого
домацпi его хозяйства могут быть рассчитаны рети ональные индексы с помощью среднего
показателя, ос нованного на реэультатах всех наблюдени й по каждому конкретному району в
конкретный период времени , или с помощью регрессии полученных при помощи наблюдения
цен в конкретном районе, временной перемени ой и других характеристик, а затем с помощ ью
применени ярезультирующихкоэффициентов для получения индексов. При работс с ценами на
продукты питания и другие товары использование средних величин упрощ аетс я, однако при
сравнении цен, которые могут отличаться друг от друга в силу своих качественных
характеристи к, например цены на жилье, желательно использовать эконометрически й анализ.
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П олученны е в резульrате ценовые индексы учитывато�r лиш ь эффект месторасположения,
исклю чая эфф ект качественных разпичий по конкрети ому виду товарной группы , например
жилью ( см . Berndt, 1991 г.).

П ос ле расчета ценовых индексов по продуктам питаt гия, жи лью , а таю ке личным и
другим расходам на продукты пихания, все они могут объединяться в один ценовой индекс с
использовани ем бюджетныхдолей наименееобеспеченных 40% населения. В некоторых случаях
цены по оnределенным товарным груплам ос rанутс я неизвестны ми. В такой ситуации лу�пце
всего предлоложи ть, что они совпадаю т со средни м товарным индексом цен, который они
лредставляю т. Другими словами , их можи о исклю чить из подсчетов, если взвеш енные
величины вклю чаю ттолько бю джетны едоли , используемы енадругие товары .

В зкsивалентенадуцry населення илитwа;конавзрослогочеловекз?

П оказатели благос ос тояни я, как лравило, рассчк тьпзаю тс я лри помощ и сложения и
получени я совокулного расхода домаш него хозяйства в течение справочного периодя. Д анные
собирасотс я среди домаш них хозяйств и содержат несколько расходных сrатей ,
предусмотренньах для отдельных представителей домаип�гих хозяйств. И нтерес для нас
представляет благос ос тояние индивидуумов, которсе зависит от того, сколько человек
распределяю т между собой имею щ иеся ресурсы . Поэтому следует корректи ровать уровень
благос ос тояния, рассчиrанный для домашнего хозяйствас тем , чтобы учитывалос ьобщеечисло
людей , сос тавляю щ их домацп-гее хозяйство. Самый простой спос об корректи ровани я по
размерам и сос таву домаш него хозяйства сос тоит в расчете уровней расходов нз душ у
населеки я, полученных в резульrзте деления совокупного рясхода дом аш него хозяйства на
размер домаиtнего хозяйства.

В специальной литературе предлагаю тс я и другие альтернати вные методы корректи ровок
по размеру и сос таву семей. В них учитываетс я не только число членов семьи , но и их
потребительски е возможи ос ти и экономия масштаба за счет числеин ос ти домашнего хозяйства
(см . Deaton и М иеlb яиег, 1980 г., Deaton, 1992 г., Lanjouw и Rзvallion, 1995 г., Browning, 1992 г.).
Выбор метода олять же будет зависеть от ос обеин осrей сложи вш ейся в стране ситуации и
конкретных пос ылок аналити ка. Наше предложени е в том, чтобы оценка всегда начиналась с
чистого показателя на душ у населения, который регистрируетс я и сравниваетс я с
альтернати вным показателем по скорректи рованному эквиваленту для взрос лых членов
домаидгего хозяйства с целью проведения оценки различий в классификации благосостояния
отдельныхлюдей .

П рочг[ е вопросы , связани ы е с разрабrn кой показхгелей

Сущ ествует и ряд других детальных аспектов и корректировок , в которых может
возникнуть необходимость при расчете агрегироваин ого потребления. Н екоторы е из этих
аспектов кратко рассматриваютс я ниже.

Н едос та�ощ иеи выпадающ иеиз общ егоps �qa доказа� лн

При расчетепоказателяпотребления используетс я эначительнсе количество переменных.
Если отсутствующие данные не комленсируютс я, любой недостающ ий показатель в любом из
компонентов может привести к исключению соответс твующего домаилtего хозяйства из
процесса анализа. Однако иногда ня э�гот показатель может приходиться лицiь очень
незначительный процентобщего дохода. Поэтому желательно заменять недостающие величины
либо нулевым nоказателем потребления, либо оценками усредненных или средних величин,
либо даин ыми по конкретх ым категорийным переменны м , таким как населенный пункт, район,
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регионы или лю бые другие соответс твуюшие классификации , если известно, что домаш нее
хоэяйство потребляет объемы , превыш аю щ ие нулевую отметку. С ходным образом можно
работать и с выбиваю щ имися иэ общ его ряда показателями , при условии что все показатели ,
находящ иеся внепределов определенного диапазона, сначала заносятс я в разряд недостаю щ их, а
затем замещ аю тс я предложенны м выш е способом . Д алее возникает вопрос : какие критерии
использовать при очистке данных и работе с выбивающимися из общ его ряда z оказателями?
(см . Врезка 7.4).

Специапьны екорректирово� rьrем ерьr для исклю цени я двойного сцета

Возможностьдвойного счета существуетвсегда. Это нетолько концептуальный вопрос,
касаю щ ийся классификации предметов потребления как сырье и материалы для производства
других предметов потребления, о чем сказано выш е, но rатоке практи ческий вопрос сведения
все дино разных разделов вопросника. М ы рекомендуем провести несколько практи чески х
сравнени й в тот момент, когда объединяю тс я различные компоненты . Так, например, если
совокупны е транспортные расходы домаш него хозяйства занесены в раздел расходов и
вклю чаю т расходы на псе здки до работы или места учебы , данны е из эти х разделов не просто
добавляю тс я к другим данным ( проверка осущ ествляетс я прос то: совокупные транспортные
расходы должны превыш ать сумму расходов на транспорт, фиту рирующ ую в разделах занятости
и образования).

Програмлцrрование

Объем программирования и работы сданными , необходимътй для объединени я сведени й
в комплексы из разны х агрегированных ур� вней и разделов вопрос ника, мож ет оказаться
чреэвычайно больш им . Одно изпредложений состоитвиспользовании стати сти ческогопакетас
ш ирокими воэможностями по обработке данных, который может применяться с комплексными
программами .

Как показывает наш опы т, следует разработать четкую программн ую структуру или
программнсе древо для отс леж ивани я потока программ и выходящ их файлов. Эта структура
должна быть четко документи рована и содержать разъяснение по тому, как програмлi ы
спос обны управлять изначальными файлами , которые в бальшей или меньшей степени
повторяют рззпичные компоненты вопрос ника, а таю ке ф ормировать переменную по общ ему
расходу и ее различны е компоненты . П ри четком сос тавлении таки х программ ими мож но
пользоваться не только после внесения изменений в первоначальные комплексы данньпс или
посылки для расчета некоторых конкретных компонентов, но и rакже получать подробную
ясную документацию по дальнейш им принимаемым для расчета мерам .

Главная пр� грамма предназначена для получения и обработки файло.;, созданных в
различных подпрограммах, и внесения необходимы х коррективов, с тем чтобы снизить риск
двойногосчета.

В идеале, в качестве конечного результата выш еописанных действий желательно
получить набор ф айлов с информацией по домаш ни м хозяйствам , вклю чаю щ ей все расходы по
ос новным товарным группам , и совокупный расход домашних хозяйств на ежемесячной или
ежегодной ос нове. Дополнительный файл должен включать ос новной расход домашних
хозяйств по главным группам продуктов питания. Эти два файла могут использоваться в
качестве ос новы для расчета расходных долей. Следует помнить, что на дани ом зтатге
чреэвычайно важ но проводить четксе разграничение между недостаю щ ими показателями и �
показателями нулевого потребления. Показатели по всем товарам , которые не потребляютс я
домаш ним хозяйством , должны сводиться кнулю , если нетуказаний об обратном .
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Вь� р�г

При анализеблагосостояния и бедности преждевсего проиэводитс я построениебазового
показателя денеж ного благосостояни я. П о целому ряду самых разных причин, упомянутых
выш е, наилучшей мерой благосостояния служит показатель по агрегировани ому потреблени ю
ин,[ � видуум а (домаипt его хозяйства), выраж енны й в текущ ем расходе на душ у населени я ( или
эквиваленте на взрослого человека), поделенный на соответс твующий ценовой индекс.
Реальньц� процесс построения такого агрегированного показателя усложнен и требует цп�рокого
детального анализа. Различные расходные компоненты подлежат отбору и конкрети зации.
Инвести ционные статьи нуждаютс я в тщательном исключении , и следует проявлять
осторожность, с тем чтобы статьи не засчитывались дважды как вводимы е факторы и
потребительски естоимости .

Кроме того, некоторые из статей выражены в факти ческой цене, и товары , получяемые
бесплатно или в результате собственного производства, подлеж ат оценке по конкретной цене.
Информация о ценах собираетс я различны ми способами, и поэтому цены могут значительно
варьироваться по месяцам и районам . Н еобходимо разработать многие посылки и внести
коррекТивы с тем , чтобы классификация домаш них хозяйств отражала реальные различия в
Уровняхжизин .

Задача по построению агрегированных показателей отличаетс я трудсе мкостью и требует
времени, выполнять ее следует с особой тщательностью . Резульrзты будут таюке зависеть от
эаинтересоваин ости аналити ка, подлежащ их анализу конкретных вопросов в конкретной стране
и имеюц�ихся переменных. Наша рекомендация в том , чтобы аналити к изучил основные
направления полити ки в исследуемой стране по вопросам бедности и благосостояни я до начала
сбора данных. Это дапжно привести к осознани ю того, как применять дани ы е при проведении
анализабедности и полити чески хмер. Затем аналити купредсro итизложитьосновныезадачи по
построению агрегированных показателей потребления и расходов. Реэультаты этого анализа
далжны стать важ ны м показателем с точки зрения обратной свяэи того, насколько правильно
составлен вопросни к. При вылолнении всех условий появляетс я гаранти я, что используемый
показатель благосостояни ядействительно удовлетворяетпотребностям аналити ковв стране.

В заклю чени е, нами настоятельно рекомендуетс я четко документировать этот процесс
так, чтобы каждый, кто использует данные и результаты анализа, был знаком с конкретнылц�
посылками и ихвлияни ем нарезультаты .
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