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3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями). 

Ермолаева Т. А., 
УрГПУ, г. Екатеринбург 

БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В настоящее время значительная часть населения находиться за чертой 
бедности или близко границе «социального дна». Это особенно заметно на 
фоне сильного расслоения, когда разница в доходах бедных и богатых 
составляет десятки, сотни и тысячи раз. И этот процесс имеет динамический 
характер, бедные становятся беднее, а богатые еще богаче. 

Не смотря на то, что историю бедности можно проследить, начиная с 
истории самого общества, в нашем государстве данный феномен стал 
предметом исследования лишь в современной отечественной социологии в 
начале 70-90-х годов. Угроза обнищания на данный момент - глобальная 
социальная опасность. Безработица, экономическая и социальная 
нестабильность, несбыточность надежд, крушение планов интенсифицируют 
процесс маргинализации населения. 

Социальная проблема - это объективное противоречие, приводящее к 
нарушению пропорций социального функционирования и развития и на этой 
основе к дисбалансу интересов различных социальных групп, к разрушению 
доминирующих социальных ценностей, вследствие чего изменяются 
существенные свойства социума, и возникает "угроза" его привычной, 
устоявшейся (и в этом смысле нормальной) жизнедеятельности. 

Проблема бедности возникает в результате нарушения пропорций 
социального воспроизводства: пропорций деятельности (соотношения 
социально неоднородных видов труда, соотношения занятого и незанятого в 
общественном производстве населения); пропорций состояния 
(дифференциации населения по уровню обеспеченности материальными, 
духовными и социальными благами, соотношения между элементами 
благосостояния и фазами его воспроизводства); пропорций отношений: 
человек - общество - природа, человек - социальная группа - класс - 
общество. В их основе лежит ключевая пропорция между производительной 
и потребительной силой общества, выражением которой является 
соотношение рабочего и свободного времени. 

Проблема бедности связана с социальными формами отчуждения 
человека от человека (от общества), от предпосылок и результатов труда, от 
самого труда, с существенным ограничением потребления основных 
жизненных благ, с формированием таких условий, при которых субкультура 
бедных превращается в фактор дестабилизации жизни общества. 

Бедность — крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, 
региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств 
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для нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом, чертой бедности 
называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов 
человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический 
прожиточный минимум. 

Различают абсолютную и относительную бедность. Термином 
«абсолютная бедность» обычно обозначают отсутствие ресурсов, 
необходимых для выживания. В этом смысле величина прожиточного 
минимума в России, с ноября 1992 года связывающаяся с минимальным 
уровнем жизненных условий, по сути, тождественна понятию «абсолютная 
бедность». Термин «относительная бедность» оценивает уровень 
потребления нуждающихся с учетом принятых в данном обществе средних 
стандартов потребления. В этом смысле бедность интерпретируется как 
аспект социального неравенства или социальной справедливости, жить в 
бедности означает «быть лишенным тех возможностей, которые открыты 
другим людям в этом обществе». 

В настоящее время в России используется концепция абсолютной 
бедности, которая предполагает прожиточный минимум в качестве 
основного критерия оценки уровня нуждаемости. Существует несколько 
критериев для измерения уровня жизни населения: 

- прожиточный минимум, который рассчитывается для всего 
населения, для трудоспособного населения (мужчин и женщин), пенсионеров 
и детей двух возрастов; 

- минимальный потребительский бюджет; 
- бюджет высокого достатка. 
Исходя из концепции абсолютной бедности, к числу бедных можно 

отнести ту часть населения, которые имеют среднедушевые доходы ниже 
прожиточного минимума. В их числе – работники бюджетной сферы 
(медицинские, социальные работники, работники культуры, образования), 
многодетные семьи, одинокие родители, инвалиды, пенсионеры, студенты. 
Использование прожиточного минимума как критерия оценки бедности 
подразумевает, что затраты на образование, медицинского обслуживание, 
качественное жилье являются признаками достатка. Использование в 
качестве критерия оценки уровня бедности минимального потребительского 
бюджета, который подразумевает затраты не только на физическое 
воспроизводство рабочей силы, но и ее развитие, увеличивает долю бедного 
населения как минимум в два раза. 

Бедность – это не только характеристика объективных условий жизни, 
но и субъективное состояние. Поэтому можно говорить об относительной 
бедности, которая определяется существенным расслоением общества и 
субъективными переживаниями, связанными с этим расслоением. 
Значительную роль в расслоении общества играет увеличивающийся разрыв 
в уровнях оплаты труда и степень доступности к неформальным источникам 
доходов. 
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Бедность можно описать и через имеющиеся относительные лишения: 
человек считается бедным, если у него не хватает денежных ресурсов для 
полноценного рациона питания, оплаты жилья и услуг, для 
жизнедеятельности в той социальной группе, к которой он себя относит. 

В условиях ограниченности бюджетных средств возникает 
необходимость использования комбинированной оценки бедности, которая 
позволяла бы исключить из числа претендующих на получение социальной 
помощи и формально имеющих доходы ниже величины прожиточного 
минимума тех, кто получает доходы от неформальной занятости, личного 
подсобного хозяйства и не имеет значительного числа лишений. В 
противном случае всеобщий собес приведет к росту иждивенчества и 
соответственно еще большему сокращению возможностей государства. 

Как состояние голодной жизни бедность существовала испокон веков, 
но считалась вполне обычным явлением, присущим подавляющему 
большинству населения. В азиатских, античных и феодальных обществах 
деление на богатых и бедных мало зависело от личных способностей 
человека: уровень потребностей и возможности их удовлетворять зависели от 
сословно-юридического статуса индивидуума. У разных социальных групп 
был разный образ жизни, поэтому невозможность для низких сословий 
следовать престижному образу жизни высших слоев воспринималась как 
привычная норма жизни. 

Под бедностью в широком смысле слова мы понимаем такое состояние, 
при котором возникает несоответствие между достигнутым средним уровнем 
удовлетворения потребностей и возможностями их удовлетворения у 
отдельных социальных групп, слоев населения. Это приводит к низкой 
материальной обеспеченности определенных групп людей, к изменению их 
системы ценностей, к формированию особого социального мира и своей 
культуры (субкультуры бедности), жизненного стиля, диссонирующего с 
общепринятым, утверждавшимся в обществе, что вызывает угрозу 
нормального функционирования последнего. 

Бедность в России обладает специфической чертой, типичной для 
развивающихся стран: если в развитых странах мира бедность, как правило, 
связана с безработицей, в России же бедность охватывает не только 
безработных, но и многих работающих на малооплачиваемых должностях, 
т.е. существует некий специфический феномен, работающие бедные. 
Феномен, невиданный в развитых странах. Во всех нормально 
развивающихся странах наличие работы, не всегда являются гарантом 
процветания, высокого дохода, но от нищеты спасает. В России же даже 
работая можно пребывать в бедности. 

Причины бедности имеют двоякий характер: внешние (потеря работы, 
неблагоприятные перемены в жизни, криминальная среда, вынужденное 
переселение) и внутренние (людские пороки, неспособность к адаптации в 
новых условиях жизни, личные качества характера, беспризорное детство 
плохая наследственность, недостаток образования, отсутствие родных и 
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близких). В обществе доминирует снисходительная установка на проблему 
бедности, оправданием бедности служит массовое распространенное мнение, 
что труд не является источником жизненного успеха. 

Многие страны, ведут эффективную борьбу с бедностью. Для борьбы с 
бедностью у молодых, хотя она и является временным явлением, во многих 
странах существуют гранты на обучение и пособия на детей молодым 
семьям, а для старших возрастов - доплаты к пенсии, если ее размер и доход 
пенсионера обеспечивают лишь низкий уровень благосостояния. 

Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бедности 
правительством было решено: 

1. разработать комплексные стратегии. 
2. улучшить для бедных общин (социальных групп) доступ к 

производственным ресурсам и инфраструктуре. 
3. стремиться к удовлетворению основных потребностей человека во 

всех слоях населения. 
4. укреплять и расширять законодательство для усиления социальной 

защиты и уменьшения уязвимости определенных категорий людей. 
В настоящее время в нашей стране в основном завершился начальный 

этап изучения бедности и выработки подходов к ее снижению в новых 
условиях. Его результатом стало значительное развитие социального 
законодательства, формирование общественной потребности в комплексном 
решении этой проблемы с опорой на науку, а также развитие ряда 
исследовательских коллективов, способных совместно с практиками 
реализовывать комплексные международные, общероссийские и 
региональные проекты по снижению уровня бедности. 

Таким образом можно подчеркнуть и запомнить для себя, что, находясь 
в состоянии нужды и неспособности удовлетворить насущные проблемы, 
люди привыкают к бедности, включаясь в культуру бедности. Скудные 
ресурсы бедных, не способные обеспечить самостоятельную адаптацию и 
преодоление трудной материальной ситуации, будут и дальше истощаться, то 
углубление их социальной деградации, а следовательно рост тех или иных 
кризисов и социальных конфликтов будут приводить к росту протеста и 
выплескиванию его в виде терроризма. 

Большинство российских граждан живут в тесном, низкокачественном, 
до аварийного состояния обветшавшем жилье. Дети посещают плохо 
отремонтированные школы, в которых недостает самого необходимого, а 
учителя вынуждены работать на полторы-две ставки. Более половины 
студентов высших учебных заведений страны уже обучаются на платной 
основе при все более явном падении качества высшего образования в целом. 
Болезнь ставит россиянина перед фактом деградирующего качества 
медицинских услуг, в том числе в силу износа или отсутствия современного 
оборудования, недостаточной квалификации врачей, и все чаще вынуждает 
его платить за лечение при постоянном снижении гарантий излечения. 
Наглядным подтверждением бедности страны является общественный 
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транспорт российских городов - латаные-перелатаные, дымящие и 
лязгающие монстры, тяжело передвигающиеся через ямы давно не 
ремонтируемых улиц. 

Россия - страна прогрессирующей бедности, а темпы и качество ее 
экономического развития пока не привели к позитивному перелому в этом 
тревожном скольжении вниз. Но бедность не только острейшая социальная 
проблема, это еще и основной тормоз экономического развития. Страна 
прогрессирующей бедности не может стать привлекательным растущим 
рынком. Преодоление бедности - действительно ключевая задача 
современной России, без решения которой успех невозможен. 
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ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ РАЗВОДОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

Причины увеличения числа разводов в России, с одной стороны, такие 
же, как во всех развитых странах мира: рост самосознания женщин, их 
внедомашней занятости и способности материально обеспечить себя и своих 
детей социально приемлемыми способами; процесс акселерации, связанный с 
ускорением физического и полового созревания подростков, их более ранняя 
юридическая дееспособность, что приводит к возможности заключения 
ранних браков с непроверенными чувствами, неустойчивыми отношениями; 
распространение установок индивидуализма, убежденности в допустимости 
и даже привлекательности одинокой жизни в условиях, когда «индустрия 
услуг» обеспечит удовлетворение всех потребностей индивида; приоритет 
ценностей самореализации, удачной карьеры не только для мужчин, но и для 
женщин; либерализация моральных установок, в особенности половой 
морали, допускающая отношения с партнерами своего пола − в некоторых 


