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Аннотация: в статье авторы рассмотрели меры социальной защиты, качество жизни  и  меры поддержки населе-
ния России в условиях пандемии, проблему безработицы и прожиточного минимума,  резкий скачок количества 
людей,  находящихся за гранью уровня бедности, современные проблемы малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: социальная защита, качество жизни, прожиточный минимум, уровень бедности, безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 - Экономическая теория. 
 
Abstract: in the article, the authors considered social protection measures, quality of life and measures to support the 
population of Russia in the context of the pandemic, the problem of unemployment and the subsistence minimum, a 
sharp jump in the number of people who are beyond the poverty level, and modern problems of small and medium-
sized businesses. 
Keywords: social protection, quality of life, cost of living, poverty level, unemployment. 
 

«Социальная защита индивида - это функция со-
циально-экономической жизнедеятельности, которая 
направлена на защиту каждого человека в ракурсе 
социума. В свою очередь, социальное обеспечение 
индивида - это стабильность его уровня жизни, отно-
сительно различных угроз в его адрес. 

В социально-экономической литературе часто ис-
пользуется термин «социальная защита населения». 
Этот термин вполне законен. Целью социальной за-
щиты населения, в идеале, является достижение си-
туации, когда в стране ликвидируется бедность, нет 
ни одного гражданина, чья жизнь была бы ниже по-
рога прожиточного минимума, с установлением этого 
порога на уровне, который соответствует достоинству 
современного человека. 

Напротив, социальная защита качества жизни че-
ловека имеет целью обеспечение поддержания уров-
ня жизни, в том числе в тех случаях, когда этот уро-
вень очень высок, намного выше среднего уровня 
жизни в стране» [1].  

По данным Росстата в сентябре месяце 2020 года 

численность населения с доходами, ниже прожиточ-
ного минимума, значительно увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Во вто-
ром квартале 2020 года, на который пришелся ос-
новной удар пандемического кризиса, количество 
людей, оказавшихся за чертой бедности, достигло 
19,9 млн. человек, или 13,5% от общей численности 
населения страны. По сравнению с первым кварта-
лом число россиян, живущих за чертой бедности, 
выросло на 1,3 млн. человек. 

По оценкам правительства, под влиянием эконо-
мических и социальных последствий пандемического 
кризиса уровень бедности по итогам 2020 года под-
нимется на 1 п.п., до 13,3%. 

Более высокий уровень бедности в России наблю-
дался в начале 2019 года, но в течение всего про-
шлого года, по данным Росстата, снижался вплоть до 
минимума в 9,2% за четвертый квартал, однако с 
началом 2020 года тренд развернулся в обратную 
сторону. 

На сегодняшний день величина прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации составляет 
11468 руб. на душу населения и 12392 руб. для тру-
доспособного населения. В 1 квартале 2019 года 
данные показатели составляли 10753 и 11653 руб. 
соответственно.  

Резкий скачок количества людей,  находящихся 
за гранью уровня бедности вполне понятен. Это, в 
первую очередь, пандемия, во время которой значи-
тельное количество людей лишилось  рабочих мест. 

Снижение доходов населения и есть основная причи-
на повышения количества бедных в Российской Фе-
дерации.  

На сегодняшний день, во время второй волны 
пандемии, рано оценивать перспективы.  

Данные по регистрируемой безработице в РФ да-
ют основания ожидать сокращения ее уровня или 
стабилизации ситуации уже по итогам сентября. Уро-
вень безработицы по методологии Международной 
организации труда в августе достиг 6,4%. 

В октябре данный показатель начал снижаться. В 
начале пандемии коронавируса уровень безработицы 
составлял 4,7%. С марта месяца 2020 года число 
зарегистрированных безработных в России увеличи-
лось на 1,3 млн. человек и достигло  4,8 млн. Следу-
ет отметить, что в начале прошлого 2019 г. началось 
снижение количества численности людей, которые 
находились за гранью прожиточного минимума.  

Правительство регулярно заявляет о мерах под-
держки населения в данных условиях. Насколько эти 
меры замедлят стремительный рост безработицы в 

нашей стране пока неизвестно. В полной мере ощу-
тить результат этих мер население страны не может, 
так как все эти меры адресные и оценить их могут 
только те, кого они коснулись напрямую. Данные 
меры не дали должного результата, на который рас-
считывало правительство. Причин тому несколько. 

Во-первых,  следует в принципе поменять пред-
ставление о «прожиточном минимуме». За рубежом 
ему дано чёткое определение - он определяется как 
«уровень бедности», у нас же  данное понятие дели-
катно завуалировано. 

Во-вторых,  за рубежом, при определении порога 
бедности,  принято учитывать доход на семью (домо-
хозяйство). В России же доход рассчитывается на 
одного человека (члена семьи). Если правительством 
будет принято понятие «дохода семьи (домохозяй-
ства)», то проблема, возможно, будет более решае-
ма.  

В настоящее  время  наблюдается определённое 
противоречие, когда при определении уровня бедно-
сти постоянному исследованию  подвергается 48% 
домохозяйств, то есть определяется уровень благосо-
стояния семьи, а уровень прожиточного минимума 
определяется по индивиду, на одного человека. Дан-
ное противоречие необходимо преодолеть. В связи с 
этим необходимо принять такое понятие, как «мини-
мальный прожиточный бюджет» и в России. Платить 
трудоспособному населению нужно достаточно, отно-
сительно их семейных потребностей и тогда не воз-
никнет проблем, которые столь остро поднимаются в 
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обществе - забота о стариках, социальные условия 
воспитания и роста детей и так далее. 

Людей  больше всего беспокоит, а чаще всего 
возмущает, не сам факт уровня бедности, а разрыв в 
доходах незащищенных слоев и богатой части насе-
ления. Разрыв, который, в полной мере, можно 
назвать экономической пропастью. Существуют ста-
тистические данные, которые показывают данное 
соотношение в нашей стране как 16/1, в то время 
как в других странах  оно гораздо ниже.  

«В 2019 году за чертой бедности (доход ниже 
прожиточного минимума) оказались 12,3% россиян  
или почти 18 млн. человек, что меньше результата 
2018 года (12,9%). Часть людей, живущих за чертой 
бедности, на самом деле, не только испытывает по-
требность в деньгах, но и в буквальном смысле бо-
рется за выживание. В целом 1,9% населения России 
имеют доход менее половины прожиточного миниму-
ма (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что 
можно назвать крайней бедностью. 

Рост бедности был следствием значительного 
снижения доходов из-за пандемии covid-19 и каран-
тинных ограничений. По данным Росстата во втором 
квартале 2020 года, во время которого были введены 
строжайшие ограничения и самоизоляция населения, 
реальные имеющиеся денежные доходы россиян 
упали сразу на 8%, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это рекордное квартальное 
снижение с 1999 года» [3]. 

 Проблема экономического неравенства имеет 
прямое отношение к понятиям справедливости, ра-
венства результатов и равенства возможностей. По-
следствия экономического неравенства негативно 
влияют на экономическую жизнь страны в целом, на 
качество жизни населения, его социальную защиту: 
это и низкая социальная мобильность, негативное 
влияние на развитие подрастающего поколения, рост 
преступности, снижение продолжительности жизни 
населения, финансовая нестабильность и т.д.  

Большая часть трудоспособного населения в се-
годняшних не может обеспечить себе достойный до-
ход, так как ситуация на рынке труда так же крайне 
сложна. Общее количество безработных с марта 2019 
года по текущее время значительно увеличилось. Это 
связано не с тем, что рынок труда рухнул, а с тем, 
что пандемия заставила людей более критично отно-
ситься к тому, чем они занимаются. Народ понял, что 
в его трудоустройстве есть определенные моменты, 
которые не всегда и не во всех условиях гарантиру-
ют ему полную уверенность в собственных доходах и 
материальную стабильность его домохозяйства. Уве-
личение количества людей в  службах занятости го-
ворит ещё и о том,  что сегодня люди более осознан-
но идут на рынок труда поисках новых профессий.  

В условиях пандемии наиболее пострадавшим из 

всех секторов экономики оказался малый и средний 
бизнес. Ослабление ограничительных  мер вселило 
некоторую надежду на восстановление, но многие 
отрасли данного кластера так и не смогли достичь 

предпандемийного уровня стабильности. Падение 
доходов компаний малого и среднего бизнеса про-
изошло более чем в 10 раз. При условии сохранения 
рабочих мест, владельцам малого и среднего бизнеса 
пришлось отказать своим работникам в выплатах 
бонусов и сократить их заработную плату.  

Большая часть заработной платы в секторе мало-
го и среднего бизнеса содержит две составляющие - 
это стабильная составляющая плюс премиальная 
часть своей структуре. На премиальную часть, в 

обычной жизни, люди рассчитывают постоянно. На 
сегодняшний день работники этого сектора экономи-
ки лишились примерно 1/2 части своих доходов. При 
этом сохранилась необходимость выплачивать нало-
ги, кредиты, осуществлять жилищно-коммунальные 
платежи и т.д.  

Невозможно отрицать факт, что меры поддержки 
правительства в данных условиях действительно бы-
ли. Но они оказались точечными и адресными, под-
держивали первую очередь семьи с детьми, безра-
ботных, тех, кто потерял работу в условиях панде-
мии. Были сделаны дополнительные выплаты, но их 
оказалось недостаточно в данных условиях.   

Быстрого восстановления российской экономики 
после провала во втором квартале 2020 года не про-
изойдет, а значит, уровень бедности населения стра-
ны будет сокращаться крайне медленно. 

Главной целью правительства, на данном этапе, 
должно стать повышение качества жизни каждого 
человека в стране за счет роста экономики и разви-
тия социальной сферы, а значит — достижения наци-
ональных целей. В создавшихся непростых условиях 
необходимо выстраивать все сервисы государства 
вокруг потребностей людей, действовать максималь-
но открыто.  

«Вся система социальной защиты личности, 
направленная, в конечном счете, на защиту конкрет-
ных слоев населения, должна строиться на научной 
основе, с использованием самых современных до-
стижений ряда наук, не только социально-
экономических, но и философии, психологии, поли-
тологии, кибернетики и др. 

Принципиально важно не только опираться на до-
стижения всех этих наук по содержанию, но и адек-
ватно, с точки зрения конкретных задач построения 
систем социальной защиты личности, на данном кри-
тическом участке развития страны, применять адек-
ватные методы исследования и социально-
экономического строительства, в том числе система-
тический подход, методы диалектики, методы эконо-
мической статистики, прогнозирования, моделирова-
ния и т.д.» [3]. 

Обществу и государству необходимо, с целью 
обеспечения высокого уровня жизни и социальной 
защиты личности, обеспечивать все необходимые 

условия для восстановления и стимулирования  вы-
сокоэффективного труда, в том числе и в области 
предпринимательства (в сфере как материального, 
так и интеллектуального производства) [2].  
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