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6. Поддержка предпринимательства в инновационных сферах экономической деятель-

ности; 

7. Пропаганда и популяризация успехов, добившихся талантливой молодежью; 

8. Организация стажировок в ведущих учебных заведениях, образовательных и науч-

ных центрах; 

9. Реализация и интеграция молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию; 

10. Развитие волонтерских движений, привлечение и вовлечение в организации волон-

терских движений непосредственно молодежи. [3, с. 45] 

Таким образом, государственная молодежная политика – это система формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 

России. Основными целями государственной молодежной политики являются: создание усло-

вий, необходимых для успешной социализации и эффективной самореализации молодежной 

сферы; развитие и использование потенциала молодого человека в интересах инновационного 

развития государства (региона). 
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Нестабильность экономической ситуации как результат переходного от социалистиче-

ской к рыночной системе в нашей стране в определенной степени снизили регулируемые гос-

ударством и обществом социально- защитные механизмы. В значительной мере это отража-

ется и на современной российской молодежи, испытывающей на себе различные проблемы: 

где взять средства для поступления в вуз и на обучение в нем, на жильё, и где как устроиться 

на работу по окончании обучения и т.д.? 

Сегодня благодаря коммерциализации и одновременно большого роста привлекатель-

ности высшего образования значительную часть молодежи составляет студенчество. Не явля-

ясь производительной частью населения и практически не участвуя в производстве товаров и 

услуг, оно тем самым практически не имеет самостоятельных материальных источников сво-

его жизнеобеспечения, находясь в зависимости от родителей и системы социальной защиты и 

поддержки. 
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В таких условиях сам ВУЗ должен быть нацелен не только на собственно обучающую 

функцию, связанную с формированием высокопрофессионального специалиста, но и в нема-

лой степени на личность студента, его формирование как гражданина, развитие его индивиду-

ально-личностных качеств, создание защитных и поддерживающих в социальном плане усло-

вий, обеспечивающих именно социальную поддержку студента в период его обучения в выс-

шем учебном заведении.  

Насколько успешны попытки современных студентов обрести собственный матери-

ально-бытовой статус? Основным источником доходов для студентов по-прежнему является 

помощь со стороны родителей и близких. Семейной поддержки вообще не имеет  6% от опро-

шенных студентов нашего института, а каждый пятый, не отрицая наличия таковой, просто не 

считают ее существенной. Второй по значимости источник - стипендия, но размер ее таков, 

что в качестве основного источника средств к существованию могут назвать ее лишь 1/3 сту-

дентов (различия между вузами здесь несущественны). 

Итак, приведенные выше данные не позволяют нам выразить оптимизм относительно 

материального положения студентов за последние годы. Все еще значительное число студен-

тов имеют доход ниже прожиточного минимума или на грани этого уровня. Возрастание доли 

тех, кто обучается на коммерческой основе, усиливает дифференциацию в студенческой среде 

по материальному признаку.   

Таким образом, к факторам социальных рисков студенчества необходимо отнести ком-

мерциализацию и продолжающееся удорожание высшего профессионального образования, 

нестабильность производственной сферы в экономике, что допускает отсутствие гарантий на 

трудоустройство по завершении обучения в вузе, а также в целом рост социального и матери-

ального благополучия и т.д.  

С позиции демографического подхода лица старшего возраста – это, прежде всего, осо-

бая возрастная группа населения (от 55 лет для женщин и от 60 лет и старше для мужчин). 

Среди возрастных групп указанного возраста выделяются люди «пожилые» (с 60 лет) и «ста-

рые» (75 лет и старше). За последнее десятилетие резко ухудшилась демографическая ситуа-

ция: уменьшилась численность россиян, снизились рождаемость и продолжительность жизни, 

сократилось число трудоспособного населения, в том числе молодежи и, напротив увеличи-

лось количество пенсионеров. 

Современное российское общество по возрастному составу является обществом пожи-

лых и старых людей; только за последние шесть лет число пенсионеров увеличилось на 9,0%. 

По прогнозам аналитиков процесс старения населения России еще будет продолжаться, и к 

2015 году численность пенсионеров может составить 34,5% от численности российского элек-

тората, а трудоспособное население уменьшиться до 64,5%, что приведет к увеличению демо-

графической нагрузки на работающее население, дальнейшему старению государства и Рос-

сия станет одним из «старых» государств мира [5, С.168]. В то же время пенсионеры как круп-

ная социальная общность являются важнейшим элементом социальной структуры россий-

ского общества, их поведение и социальные установки, обусловленные новым экономическим 

положением, оказывают влияние на социальные, экономические и политические процессы в 

обществе, на его социальные институты. 

По-прежнему в начале 21 века основными проблемами пожилых людей в современной 

Российской Федерации остаются: состояние здоровья плюс малообеспеченность и одиноче-

ство. Все проблемы, с которыми сталкиваются пенсионеры в России, имеют материальный 

характер. Это и потребность в трудоустройстве, и потребность в медицинской помощи (в част-

ности, бесплатное зубопротезирование). Ветераны жалуются на то, что не получают бесплат-

ные или по льготным ценам лекарства. Но особенно острой остается проблема размера пенсии 

по старости. Ситуация со старением достаточно драматична сама по себе, но ее еще избыточно 

драматизируют главным образом теми проблемами, которые возникают в пенсионной си-

стеме. Переход России к рынку связан с резким ухудшением экономического положения 

страны в целом  и пенсионеров в особенности. В отличие от Запада, в России пенсия всегда 

была меньше зарплаты, и для многих пенсионеров эта разница покрывалась дополнительным 
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заработком. Однако в настоящее время, когда наблюдается массовая безработица трудоспо-

собного населения, о трудоустройстве пенсионеров и говорить не приходиться – 32% пенсио-

неров «не могут свести концы с концами». 

Депрессией наши пожилые соотечественники страдают в несколько раз чаще, чем их 

сверстники в странах Запада. Парадокс состоит в том, что лишь ничтожно малая часть стари-

ков выражает желание поскорее закончить свой земной путь, остальные имеют совершенно 

иные планы на будущее. 

Процесс старения населения сопровождается усилением тенденций к ухудшению со-

стояния здоровья пожилых, показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности которых 

остаются высокими. Соответственно, их потребность в амбулаторно-поликлинической по-

мощи и стационарном лечении выше, чем у лиц трудоспособного возраста. Имеющие тяжелые 

поражения функций опорно-двигательного аппарата нуждаются  в различных видах техниче-

ских средств реабилитации, но из- за недостаточного финансирования во многих регионах 

обеспечить ими удается далеко не всех.  

Пожилые люди с неудовлетворительным состоянием здоровья чаще чувствуют себя со-

циально изолированными и нуждаются в постоянной профилактической, лечебной и социаль-

ной помощи. Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают около 

80% нетрудоспособных пожилых людей, но при этом лишь 4-7% могут уплачивать подобные 

услуги, а также необходимы лекарства, санаторно-курортное лечение, отдых. Этой связи осо-

бое внимание следует обратить на обеспечение большей доступности и улучшение качества 

медицинской помощи лицам пожилого возраста, укрепление специализированной гериатри-

ческой службы, развитие профилактического и реабилитационного направлений в медицин-

ском обслуживании данной категории людей, расширение сети учреждений социального об-

служивания (в частности домов-интернатов), а также ориентированных на оказание надомных 

и полустационарных медико-социальных услуг. 

Таким образом, старение населения наблюдается во всех без исключения развитых 

странах. Согласно прогнозу демографов темпы старения населения России будут возрастать и 

к 2055 г. средний возраст населения увеличится до 57 лет, численность пенсионеров возрастет 

до 75 млн. чел. и составит около 55% во всем населении.  

Проблемы, прежде всего, связаны со здоровьем: для пожилых больных характерно со-

четание нескольких заболеваний. В настоящее время в целом по России около 1,5 млн. граж-

дан старших возрастов нуждаются в постоянной медико-социальной помощи.  

Один из приоритетов концепции – укрепление системы социальных служб, работаю-

щих с пожилыми людьми, поскольку сегодня далеко не каждая семья в состоянии нести бремя 

затрат  по уходу за пожилыми членами семьи. 

 Анализируя сложившуюся ситуацию в социальной сфере, следует отметить, что в ряде 

случаев социальные права человека  нарушаются. Так, например, имеются нарушения права 

на труд. Условия труда в большинстве бюджетных организаций и предприятий не соответ-

ствуют требуемому уровню. Крайне неблагоприятная обстановка в коммерческих фирмах, не-

государственных организациях. Положение Трудового кодекса РФ работодателями не всегда 

четко соблюдаются. Имеются случаи оплаты труда работников без регистрации трудовой 

книжки, заявления о приеме на работу и других, предусмотренных законом формальностей. 

Таким образом, в социальной сфере особенно заметно невыполнение  значительной ча-

стью работодателей конституционных норм, призванных обеспечить социальные права чело-

века, в том числе право на достойную жизнь. 

Сегодня социальная защита населения  в качестве основной цели преследует избавле-

ние значительной его части от нищенского существования в условиях, когда среднедушевой 

совокупный доход семьи стал ниже уровня удовлетворения элементарных физиологических 

потребностей. Но так как уровень оплаты труда отстает от уровня цен, все большее количество 

товаров повседневного спроса становится малодоступным, а то и вовсе недоступным не 

только для нетрудоспособных, ну и для трудоспособных граждан. В связи с этим возникает 

проблема защиты стабильности рабочих мест как основного источника обеспечения средств 
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существования и создание условий для активного включения населения в социально полезную 

деятельность. 

Таким образом, эффективная система социальной защиты населения рассчитана не 

только на категории граждан, непосредственно нуждающихся в такой защите, но и на макси-

мальное развитие экономики, стимулирование трудовых усилий каждого трудоспособного 

члена общества, создание условий, в которых он хотел и мог бы заработать.  

За этим определением стоят субъекты и объекты социальной защиты, её уровни и ме-

ханизмы осуществления, поэтому социальную защиту необходимо рассматривать ком-

плексно, как систему. Анализ современных мер защиты уровня, и качества жизни населения 

позволяет выделить следующие основные составляющие общей системы: социальное страхо-

вание; социальное обеспечение; социальная помощь (или обслуживание); корпоративная за-

щита за счёт средств работодателя; индивидуальная защита (личное страхование, пенсионные 

выплаты); налоговые льготы и кредиты; благотворительность. 

Использование в качестве основного метода защиты – обязательного социального стра-

хования при обеспечении государством трёх условий, необходимых для его осуществления: 

равных возможностей воспитания детей за счёт детских пособий, всеобщего медицинского и 

реабилитационного обслуживания и отсутствия массовой безработицы. Таким образом, в 

нашей стране решение проблемы занятости населения решается следующим образом: приня-

тие Государственной Думой закона «О первом рабочем месте». 
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Экономика Казахстана развивается в условиях большого притока иностранной валюты, 

роста объема внешнего заимствования реального и банковского секторов, а также иностран-

ных инвестиций. Все это оказывает инфляционное давление на экономику и обменный курс 

тенге в сторону укрепления. Создается угроза для финансовой стабильности экономики. Рас-

ширение кредитного портфеля за счет иностранного капитала может негативно отразиться на 

качестве активов банков и хозяйствующих субъектов в случае замедления роста экономики и 

ухудшения конъюнктуры мировых рынков. 

Существует проблема концентрации кредитования по отраслям, так как основная доля 

выданных кредитов приходится на торговлю, строительство, непроизводственную сферу и ин-

дивидуальную деятельность, что может способствовать «перегреву» отдельных отраслей эко-

номики. Сырьевая направленность экономики по-прежнему доминирует. Наибольший поток 

инвестиций направляется в добывающий сектор. Несырьевой экспорт остается на низком 

уровне. Потенциал диверсификации и модернизации экономики не реализован. 


