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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Евсюкова А.В.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород

Понятия «уязвимость», «уязвимые группы», «уязвимое положение» 
используются во многих областях знаний и имеют различное содержание. 
Ими оперируют демографы и социологи, социальные и медицинские 
работники, полицейские и правозащитники, политики и юристы, как 
правило, толкуя применительно к своей деятельности. Термин «уязвимые 
группы» используется в отношении детей, отдельных категорий женщин, 
инвалидов, трудящихся-мигрантов, беженцев, национальных меньшинств и 
коренных народов, пожилых людей. Каждая из упомянутых групп населения 
неоднородна и находится в различных политических, экономических, 
социальных, правовых, религиозных условиях и обстоятельствах, внутри 
любой их них возможна дифференциация по различным основаниям. 
Например, среди детей, женщин или пожилых людей можно выделить 
матерей-одиночек, умственно отсталых, бездомных и беспризорных детей, 
беженцев, одиноких пенсионеров, людей, больных ВИЧ/СПИД и др. 
Уязвимых групп может быть бесконечно много.

Уязвимость индивида, как правило, обусловлена двумя группами 
факторов, часто неразрывно связанными друг с другом. Прежде всего, на 
степень уязвимости индивида влияют объективные внешние факторы, 
которые не зависят от человека, однако ставят любого индивида в так 
называемое «уязвимое положение». Например, человек уязвим перед лицом 
вооружённых конфликтов, стихийных бедствий, экологических катастроф, 
изменений климата и т. д.

Вместе с тем уязвимость индивида может быть предопределена 
присущими ему индивидуальными физическими или психическими 
характеристиками -  возрастом, гендерной принадлежностью, расой, 
вероисповеданием, инвалидностью, вызывающими по какой-либо причине
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отторжение со стороны общества. Однако важно понимать, что сам по себе 
факт наличия перечисленных индивидуальных особенностей предопределяет 
лишь более высокий по сравнению с другими риск стать жертвой нарушения 
прав и свобод человека.

Важнейшим признаком, позволяющим говорить об уязвимости 
индивида наравне и в совокупности с перечисленными выше, является 
фактическое ограничение его возможности в полной мере реализовывать 
гарантированные каждому права и свободы человека. Это означает, что сам 
по себе факт нахождения индивида, например, в зоне ведения боевых 
действия даже при наличии у него индивидуальных характеристик, 
повышающих риск его уязвимости по сравнению с другими (инвалидность, 
возраст и другие), не означает, что это индивид должен быть автоматически 
причислен к группе уязвимых.

Уязвимость имеет комплексный характер, а формы, её образующие, как 
правило, тесно взаимосвязаны. Неблагоприятные экономические и 
экологические условия приводят к нищете, социальной изоляции и иным 
негативным последствиям, порождающим в своей совокупности ситуацию 
уязвимости, в которой оказывается те группы населения, которые и так 
нуждаются в особом внимании со стороны международного сообщества. 
Ситуация уязвимости обуславливает необходимость специальной 
международно-правовой защиты прав тех, чьё существование в этом случае 
подвергается опасности ввиду внешних независящих от них причин. 
Немаловажное значение имеет и тот факт, что внутри каждой уязвимой 
группы есть те, кто подвержен не одному, а нескольким факторам 
уязвимости. Например, одинокая женщина-инвалид пожилого возраста. По 
нашему мнению, в этом случае следует говорить о мультиуязвимости. 
Возможная мультиуязвимость индивида обуславливает необходимость 
выработки комплексного подхода, учитывающего каждый в отдельности 
фактор, предопределяющий уязвимость, и одновременно обеспечивающего 
совокупный учёт всех факторов при выработке соответствующих мер 
обеспечения и защиты прав мультиуязвимых групп населения [1].

Общая цель защиты уязвимых групп заключается в том, чтобы каждый 
представитель такой группы имел возможность в полном объёме развивать свои 
способности и возможности (включая здоровое физическое, умственное и 
духовное развитие). Однако достижение этой цели возможно лишь в том 
случае, если поощрение и защита прав уязвимых категорий населения станет 
предметом специального правового урегулирования на международном уровне. 
В этой связи, на наш взгляд, возникают два взаимосвязанных вопроса.

Таким образом, в современном российском обществе укоренилось 
такое понятие как социально уязвимое население. Произошедшие в 
постсоветской России глубокие социальные перемены, нестабильность 
политической и экономической ситуации привели к увеличению численности 
и расширению спектра социально незащищенного контингента. В 
сложившейся практике социально уязвимым населением считаются семьи с 
низким денежным доходом на одного члена семьи (чаще всего это
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многодетные семьи и пенсионеры, получающие недостаточное пособие); 
семьи, потерявшие кормильца; матери, воспитывающие детей в одиночку; 
инвалиды; престарелые, студенты, живущие на стипендию, безработные, 
лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических и социальных 
конфликтов, незаконного преследования, -  одним словом, люди, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию. Все эти люди нуждаются в социальной 
поддержке и защите со стороны общества и государства.

Политика нашего государства имеет социальную направленность. В 
соответствие с концепцией развития социального обслуживания населения 
РФ (1993 г.) одним из важнейших звеньев этого механизма является создание 
системы социального обслуживания, которая обеспечивает разнообразные 
формы социальной работы с различными категориями населения на 
территориальном уровне. Система должна включать в себя комплекс 
разнообразных целевых услуг различным социальным группам, 
находящимся в зоне риска и нуждающимся с учетом новых социальных 
реалий, в общественной поддержке помимо той, которая предоставляется 
централизованно.

Основы правового регулирования в области социального обслуживания 
населения РФ устанавливает федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ» (1995 г.). Он определяет социальное 
обслуживание как «деятельность социальных служб и отдельных 
специалистов по поддержке, оказанию социально-бытовых, социально
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, 
осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» (ст. № 1).

В числе приоритетных задач в 2013 году была и остается поддержка 
людей, оказавшихся в трудной ситуации. Проведение эффективной 
социальной политики, направленной на повышение качества жизни 
населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности 
малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей России 
являются приоритетными направлениями в социальной сфере.

Меры, направленные на повышение качества жизни населения должны 
носить адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности 
подразумевает систему социальной защиты, которая концентрирует 
общественные ресурсы на предоставление помощи самым незащищенным 
слоям населения, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо 
категории. Дифференцированный подход к определению видов социальной 
поддержки в зависимости от материального положения, возраста, степени 
трудоспособности и других конкретных жизненных обстоятельств, позволит 
помогать тем гражданам, которые действительно нуждаются в помощи 
государства.

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации принимаются меры по повышению 
уровня и качества жизни населения. Повышаются пенсии, различные виды 
пособий и компенсаций. Однако существует необходимость принятия
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дополнительных мер по социальной поддержке наименее защищенных слоев 
населения: одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, неполных семей, многодетных 
малообеспеченных семей.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что Россия 
является социальным государством, в статье 7 Конституции Российской 
Федерации указывается также, что в России охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, статьей 39 Конституции 
Российской Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты.

Для решения поставленных задач необходимо, чтобы главными 
условиями предоставления социальной помощи населению считалось не 
только малообеспеченность и наличие трудной жизненной ситуации, с 
которой заявитель не смог справиться самостоятельно, используя все 
доступные способы, а также иные обстоятельства, объективно влияющие на 
оценку гражданами своего положения и уровня жизни.
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Самоопределение (англ. self-determination) -  процесс и результат 
выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в 
конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и 
проявления человеком свободы [1]. Как справедливо отмечается, до 
определенного времени эта тема была неактуальна для социокультурной 
ситуации нашей страны. Вычленялась и обеспечивалась лишь сфера 
профессионального самоопределения, да и то только в области выбора вида 
профессиональной деятельности. В остальных сферах самоопределение 
носило формальный и декларативно-демонстративный характер [там же]. 
Актуальность данной темы для социальной работы обусловлена 
определенными социокультурными реалиями. Как замечает Е. И. Холостова, 
«российским социальным работникам приходится действовать в условиях, 
для которых характерны чрезвычайно высокая патерналистская роль 
государства и крайне слабо обозначены общественные институты 
гражданского общества» [2, 174]. Между тем, чтобы профессиональная
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