
                    Бедность как социально-экономическое явление: 

последствия, категории населения, пути преодоления. 

       Бе́дность — характеристика экономического положения индивида 

или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить 

определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, 

сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность является 

относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в 

данном обществе 

В нынешней России отчетливо выделяются три степени абсолютной 

бедности: 

1. Нищета, наиболее глубокая острая бедность.. Это те, кто стоит на грани 

постоянного недоедания, если не голода, пли за этой гранью. В сегодняшней 

российской обстановке условным показателем такой грани можно считать 

стоимость простейшего набора продуктов питания, входящих в официальный 

прожиточный минимум. 

2. Нужда, средняя бедность; В этих группах обычно нет регулярного 

недоедания, но не обновляется одежда и обувь, нет средств на лечение, 

отдых и т. п. 

3. Необеспеченность, или недостаточная обеспеченность, умеренная 

бедность. Конечно, количественные, выражаемые в деньгах, границы 

довольно условны. В таких условиях люди более или менее сытно едят (хотя 

их рацион отнюдь не сбалансирован и их питание нельзя считать здоровым), 

как-то обновляют одежду, лечатся, отдыхают. 

В экономической психологии при анализе отношения к бедности выделяют 

три группы причин бедности: 

• структуральные (ответственность возлагается на экстремистское 

общество, плохое управление и экономические силы); 



• индивидуалистические или личностные (ответственность за бедность 

возлагается на поведение и черты личности бедных); 

• фаталистические (причина бедности видится в отсутствие удачи и 

поворотах судьбы). 

Причины возникновения бедности 

Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, 

которые объединяют в следующие группы: 

• экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая 

производительность труда, неконкурентоспособность отрасли), 

• социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень 

заболеваемости), 

• демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в 

семье), 

• образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, 

недостаточная профессиональная подготовка), 

• политические (военные конфликты, вынужденная миграция), 

• регионально-географические (неравномерное развитие регионов). 

Проблемы с современным определением бедности и предлагаемые 

новые определения 

С появлением социальных государств, сегодня бедные слои населения в 

западных странах живут несравнимо лучше, чем бедные викторианских 

времен. Социальный состав бедных слоев населения изменялся со временем, 

например в Великобритании в 1970-х и 1980-х годах это были пенсионеры и 

одинокие родители, а в 1980-х это были главным образом многодетные 

семьи. 



Использования одного параметра (доход) в определении часто приводит к 

парадоксальным ситуациям, например когда пенсионеры которые владеют 

полностью выплаченной недвижимостью (например домом, выплаты за 

который семья делала 20 лет, или земельными участками) попадают в 

категорию бедных. Сегодня стоимость промышленных продуктов является 

очень низкой, и для бедных стало возможным приобрести такие товары как 

телевизор, компьютер или мобильный телефон, в то же время стоимость 

услуг и арендной платы за жильё является высокой. 

Потому сегодня социологи рассматривают ряд альтернативных определений 

для бедности, самым распространенным является: неспособность приобрести 

или иметь доступ к базовой корзине услуг. Список услуг из корзины 

являются разными, например для США он включает медицинскую 

страховку, банковский счет в Великобритании, где медицинское 

обслуживание покрывается государством. 

Направления борьбы с бедностью: 

- создание условий для самообеспечения нормального уровня 

благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой 

основе; 

- формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп 

населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой 

нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий 

недискриминационного доступа к бесплатным или дотационным 

ресурсам; 

- должна быть повышена роль профсоюзов и государства в 

обеспечении трудовых прав работников, особенно инвалидов, женщин 

и родителей с малолетними детьми, работников из неполных семей, 

молодежи; 



- в сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности 

должен стать рост минимальной оплаты труда, сокращение числа 

малооплачиваемых работников; 

- увеличение занятости населения; 

- следует совершенствовать систему адресной социальной помощи 

социально уязвимых групп населения: инвалидов, пенсионеров, 

одиноких родителей, беженцев и др . 

Направления и механизмы снижения уровня бедности 

Среди государственных мер по снижению бедности выделяют: 

• создание условий для роста производства и, соответственно, тем самым 

для увеличения денежных доходов населения, 

• поддержание макроэкономической стабильности, 

• проведение антиинфляционной политики, 

• установление минимального размера оплаты труда, 

• разработка социальных программ и механизмов их реализации. 
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