
Социальные проблемы 
как объект 

государственной 
политики и социальной 

работы



Причины социальных проблем
� Объективные: переход от планово-

административной системы хозяйствования к 
рыночной (инфляция, рост цен);

� Субъективные: социально-экономическая политика 
власти в интересах узкого социального слоя 
(обвальная приватизация, отсутствие ресурсов для 
развития образования, здравоохранения, социального 
обеспечения) 



Потребности индивида или малой 
группы
� - проблемы конкретного лица (клиента);
� - проблемы семьи;
� - социальные проблемы общины (сельской, 

религиозной);
� - проблемы трудового коллектива.



Территориальный критерий

� - Общегосударственные социальные проблемы 
(федеральный уровень);

� - региональные проблемы (уровень федеральных 
округов, республик, краев, областей);

� - местные проблемы (муниципальный уровень).



с учетом их включенности в глобальные 
процессы общественного развития, 
выделяют следующие уровни:

� - демографическое и экологическое состояние 
общества;

� - личная и общественная безопасность;
� - продовольственное обеспечение;
� - энергетическая безопасность и др.



сферы деятельности людей:

� - социально-экономический уровень проблем;
� - социально-политические проблемы;
� - духовно-мировоззренческий уровень;
� - образовательно-педагогические проблемы;
� - медико-социальный уровень проблем;
� - уровень проблем социальной защиты, социального 

обеспечения и др.



Бедность
  В 2008 г. 2/3 населения РФ жило на грани или за 

чертой бедности:
� 5% - 4,5 млн чел. – «социальное дно»;
� 20% - за чертой бедности (не хватало на пищу и 

одежду);
� 17% - на грани бедности;
� 25% - малообеспеченные.



Итого:
� 67% - население, относящееся к нуждающимся;
� 20-22% - средний класс;
� 10-11% - люди со сверхдоходами («новые русские»)



Проблема занятости населения
� В июле 2008 г. число безработных составляло 4 млн 33 

тыс. чел. (5,3%).
� В мае 2009 г. официально зарегистрировано 7,1 млн 

безработных (9,5% экономически активного 
населения), Увеличение численности безработных 
составило 34,4%.

� Резерв потенциальных безработных – 6 млн чел.



Депопуляция
� С 1992 г. смертность в РФ стала превышать 

рождаемость
� За период с 1992 по 2002 гг. в среднем убыль 

составляла 792 тыс. человек в год 



Кризис семейных отношений
� Высокий уровень разводимости супругов, увеличение 

числа неполных семей;
� Снижение брачности, рост сожительства;
� Увеличение числа внебрачных детей;
� Рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
� Доминирование в семьях однодетности;
� Появление сознательной бездетности.



На рубеже XX-XXI вв.
� Ежегодно распадалось 500-700 тыс. браков;
� В 2002 г. Число разводов впервые превысило число 

заключенных в том же году браков;
� Число вновь заключенных браков сократилось чем на 

четверть;
� Растет число лиц, состоящих в неофициальном браке 

(6 млн).



Рост числа внебрачных детей
� В 1996 году – 14,6% от общего числа новорожденных;
� К началу 2004 года – 29,5% - почти каждый третий 

рожденный ребенок.



Увеличение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей
� В начале 90-х годов – 56-57 тыс. детей в год;
� В 2000 г. 667,6 тыс.
� В 2005 – 800 тыс.
� Примерно 90% современных сирот – социальные 

сироты



Доминирование однодетности
� В начале 90-х годов в РФ проживало 23,5 млн семей с 

детьми в возрасте до 18 лет
� Из них: 51% имели одного ребенка;
 39% - двух;
Около 10% - были многодетными.
В 2007 г. Первенцами были 66,5% новорожденных, а 

доля вторых и последующих детей составляла 33,5%.


