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Современные экономические проблемы в социальной защите населения отно-

сят к числу наиболее важных и актуальных. Ее значимость определяется тем, что во-
первых социальная защита – это соответствующая политика государства по обеспе-
чению прав и гарантий в области уровня жизни, удовлетворение потребностей чело-
века: права на минимально достаточные средства жизнеобеспечения, на труд и от-
дых, защиту от безработицы, охрану здоровья и жилище, на социальное обеспечение 
по старости, болезни и в случае потери кормильца, для воспитания детей и др., а во-
вторых это политика государства по обеспечению конституционных прав и минималь-
ных гарантий человеку не зависимо от его места жительства, национальности, пола, 
возраста, иначе в социальной защите нуждаются все конституционные права и сво-
боды личности – от права на собственность и свободу предпринимательства до лич-
ной неприкосновенности и экологической безопасности. 

Цель данной статьи – это разрешение современных экономических проблем 
возникающих в социальной защите населения. Экономические проблемы в социаль-
ной защите населения касаются почти каждого человека. Они затрагивают тех, кто 
объективно не имеет возможности обеспечить себе достойный уровень жизни.  

Социально-экономические проблемы связанны с уровнем жизни семьи, ее бюд-
жетом. Семьи с несовершеннолетними детьми и среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума по-прежнему остаются основной группой бедного населения. 
Уровень благосостояния семей напрямую связан с численностью детей, воспитываю-
щихся в ней. Например, среди многодетных неполных семей с тремя и более детей 
доля семей со среднедушевым денежным доходом ниже прожиточного уровня соста-
вила 93,6%.  

Низкий уровень заработной платы, не обеспечивающий потребности семьи по 
содержанию иждивенцев, отставание размеров социальных выплат от роста стоимо-
сти жизни являются фактами, обуславливающими широкое распространение бедно-
сти среди семей с несовершеннолетними детьми. В настоящее время большая часть 
помощи многодетным осуществляется государством. Бедность же сельских жителей 
привела к тому, что многие деревни стали вымирать, развалилась инфраструктура, 
свертывается сеть культурно-досуговых дошкольных учреждений, разрушена си-
стема бытового обслуживания, транспорта, связи и торговли, узость рынка труда в 
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сельской местности привела к вымыванию квалифицированных рабочих мест, что со-
ответственно резко увеличило отток молодежи в город. Наблюдается резкое возрас-
тание вредных привычек в сельских семьях таких как алкоголизм и наркомания. На 
первом месте в рейтинге проблем стоят материально-финансовые проблемы. 

Лучший способ разрешить накопившиеся социально-экономические проблемы 
– это:  

1) Возможность устроиться на дополнительную работу на своем или другом 
предприятии, организации;  

2) возможность создания семейных ферм, малых предприятий;  
3) привлечение детей к внедомашнему труду в форме продажи газет, мытья 

машин и т.д.;  
4) увеличение пособий, компенсационных выплат государства на детей;  
5) желательность банковского жилищного и потребительского кредитования с 

учетом типа и размера семьи; 
6) Расширение льгот многодетным, включая проезд на транспорте, бытовые и 

коммунальные услуги, оплату образования или предоставление возможностей бес-
платного образования, помощь в организации летнего отдыха детей и т.д., а также 
расширение выдачи продовольственных и промышленных товаров. 

Формирование и развитие рыночной экономики привело к выделению социаль-
ной защиты населения в самостоятельный вид деятельности, которая приобрела но-
вый смысл и значение прежде всего как защита от неблагоприятных воздействий ры-
ночных отношений.  

Система социальной защиты вовлечена в систему рынка и является его неотъ-
емлемым элементом. Через нее реализуется принцип социальной справедливости. 
Социальная поддержка тех, кто объективно не имеет возможности обеспечить себе 
достойный уровень жизни, – это, по существу, необходимая плата за возможность 
предпринимательской деятельности и получения дохода в стабильном обществе.  

С переходом к рыночным отношениям в России происходит изменение форм 
собственности, а следовательно, и общественно – экономических отношений.  

Появление новых форм собственности на средства производства приводит к 
проблеме их отчуждения. Эта проблема непосредственно замыкается на категории 
удовлетворения потребностей человека (материальных, социальных, экономических, 
духовных, культурных и др.) на выражении интересов личности. Здесь речь идет 
прежде всего о заработной плате, уровень которой должен быть достаточным для 
того, чтобы обеспечить воспроизводство рабочей силы.  

В условиях рыночных отношений человек может обеспечить удовлетворение 
своих потребностей лишь путем получения дохода от собственности или в виде зара-
ботной платы за свой труд.  

Однако в каждом обществе есть определенная часть населения, которая не 
имеет собственности и не в состоянии трудиться в силу объективных причин: болезнь, 
нетрудоспособность вследствие старости или возраста, не позволяющего человеку 
вступить в сферу производственных отношений (дети), последствия экологических, 
экономических, национальных, политических и военных конфликтов, стихийных бед-
ствий, явных демографических изменений и т.д. Эти категории населения не выживут 
без защиты социальной помощи государства, когда главным фактором производства 
и распределения все в большей степени становится капитал.  

Уже в конце 90-х годов около 25 % населения имели душевой доход ниже про-
житочного минимума, а так как жизнь требует новых экономических подходов в целях 
усиления социальной защищенности граждан, то необходимо создание правовых и 
экономических условий для:  

 обеспечение достойного уровня жизни своим трудом; 
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 использования новых стимулов к труду и экономической деятельности: пред-
принимательства, самозанятость, наличие собственности, земли и т.д.; 

 создание цивилизованных механизмов распределения доходов (акционер-
ные и иные формы участия населения в распределении прибыли, социальное парт-
нерство, негосударственное социальное страхование и др.); 

 формирования экономической системы самозащиты и выравнивания старто-
вых возможностей для этого на основе гражданского законодательства. 

Влияние экономических факторов на социальное благополучие, удовлетворе-
ние потребностей членов общества в условиях перехода к рыночным отношениям 
чрезвычайно возрастает. Платежеспособный спрос населения зависит от величины и 
распределения национального дохода, денежных доходов населения и их распреде-
ление между социальными группами, цен на товары и услуги, товарных фондов, раз-
меров общественных фондов потребителя. 

Анализ изменения этих факторов в переходный период выявляет причины 
нарастания социальной напряженности: падение производства вообще и товаров 
народного потребления особенно; неблагополучная демографическая обстановка и 
старение общества как ее следствие; структурные изменения в экономике и сокраще-
ние армии, ведущие к расширению базы безработицы; инфляция и обесценивание 
накоплений населения; рост стоимости энергоносителей провоцирующий рост стои-
мости коммунальных услуг, транспорта и т.д. Минимальные социальные гарантии в 
области оплаты труда не будут действительны, пока не будет восстановлена эконо-
мическая функция заработной платы. В плане социальной защиты это важно, по-
скольку заработная плата – категория не только экономическая, но и нравственная, 
призванная обеспечивать человеку определенный социальный статус.  

Одним из важных аспектов минимальных социальных гарантий являются гаран-
тии защиты от безработицы. В решении этой проблемы есть две стороны: создание 
экономических условий для максимальной занятости и самозанятости населения, с 
одной стороны, и государственная поддержка с другой.  

На снижение уровня безработицы должны быть направлены государственные 
программы содействия занятости, ежегодно принимаемые правительством, а также 
разработка и реализация федеральной целевой программы создания рабочих мест и 
осуществления следующих мероприятий:  

 поддержка малого и среднего предпринимательства и надомного труда, не 
требующего крупных инвестиций; 

 более эффективное использование на общественных работах тех, кто стоит 
на учете в службе занятости; 

 профилактика безработицы на основе переквалификации работников, под-
лежащих сокращению, без прекращения с ними трудового договора; 

 расширение в регионах сети частных бюро содействия занятости; 

 максимальное обеспечение участками земли отдельных граждан для обес-
печения дополнительных доходов семьи, а также инвесторов под обязательство со-
здания рабочих мест. 

Безработица в свою очередь порождает тяжелые асоциальные последствия, 
усиливая социальное неравенство, снижая социальный статус. Как показывают со-
циологические опросы, безработица (особенно длительная) вызывает у людей неуве-
ренность в будущем и сопровождается увеличением нервно-психических и сердечно-
сосудистых заболеваний, ростом алкоголизма, наркоманией, проституцией и преступ-
ности. В условиях перехода к рыночным отношениям проблема совершенствования 
системы социального обеспечения населения становится особенно острой и актуаль-
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ной. Тенденция к росту численности престарелых и инвалидов требует коренного из-
менения социальной политики в отношении этой наиболее социально-незащищенной 
категории общества.  

Более важным представляется уделить внимание роли государства в создании 
условий, способствующих развитию семейного предпринимательства и стимулирую-
щих его. И это именно то, что способствует решению главного вопроса настоящего 
момента – самообеспеченности семьи, способности ее членов своим трудом обеспе-
чить достойный образ жизни. С развитием рыночных отношений все более усилива-
ется экономическая обособление семьи в обществе и ее роль первичной экономиче-
ской ячейки в микроэкономике. Следовательно, основным экономическим средством 
социальной защиты семьи должна стать реализация семейной, налоговой и кредит-
ной политики государства.  
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С начала 90-х гг. XX в. в нашей стране стала складываться социальная работа 

как профессиональная деятельность. В квалификационный список профессий она 
была внесена в 1991 г. Становление ее было сопряжено со сложным и противоречи-
вым процессом реформирования России, перехода отечественной экономики на ры-
ночные механизмы хозяйствования [1]. 

С целью ослабления социальных тягот перехода к рынку российская власть 
предпринимала ряд мер упреждающего характера, которые были направлены на уси-
ление социальной защищенности таких слове населения как военнослужащие и ма-
лообеспеченные слои населения. В частности, в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации «Об усилении социальной защищенности военнослужащих, про-
ходящих службу на территории РСФСР» от З ноября 1991 г. предусматривалось по-
вышение заработной платы и предоставление дополнительных льгот для семей во-
еннослужащих. 

В декабре 1991 г. Верховный Совет Российской Федерации принял специаль-
ное постановление по социальной защите малоимущих слоев населения в период ли-
берализации цен. В соответствии с ним исполнительным органам власти на местах 
предлагалось создать для малоимущих лиц, беременных женщин и кормящих мате-
рей специализированные пункты приема пищи и гарантированного обеспечения про-
дуктами питания. Предполагалось организовывать оказание помощи малоимущим по 
снабжению продуктами питания непосредственно по месту жительства. Речь шла 
также о необходимости обеспечения бесперебойного снабжения продуктами стацио-
нарных социальных учреждений. 

Тогда же в декабре 1991 г. вышел специальный Указ Президента Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 


