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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

  Распространено мнение, что в обществе с рыночной экономикой все члены 
общества являются владельцами определенной собственности, все обеспечены 
соответствующими доходами и, соответственно, имеют достаточные средства и 
возможности для жизненного благополучия: капиталисты живут за счет прибыли, 
получаемой на капитал; землевладельцы – за счет ренты, а люди труда – за то, что 
продают свой труд. Все реализуется на рынке. Трудящиеся тоже вроде такие же 
собственники, как и капиталисты, и землевладельцы, и они на рынке труда получают за 
свой труд все им положенное в виде заработной платы. 

Действительно, в рыночных условиях трудящиеся выступают на рынке труда, но, 
как установил К.Маркс, продают они не труд, а свою рабочую силу как способность к 
труду, продают ее не на постоянное использование (занятие), а лишь на временный срок. 

Рынок труда как элемент рыночной системы возникает лишь тогда, когда товарное 
производство и обращение становятся всеобщими, господствующими в обществе. 
Необходимым условием этого процесса является превращение рабочей силы в товар. 

К. Маркс, анализируя механизм функционирования рыночной экономики при 
капитализме, исходил из того, что рабочая сила как совокупность физических и духовных 
способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, является товаром, 
а производственные отношения базируются на свободной купле-продаже рабочей силы, 
где ее цена колеблется вокруг стоимости рабочей силы, превращенной формой которой 
является заработная плата. 

Рабочая сила превращается в товар в том случае, если ее носитель – работник 
является юридически свободной личностью и отделен от средств производства и средств 
существования. Гражданская свобода личности человека закрепляет формально за 
работником право свободного выбора сферы приложения труда, условий его 
использования и оплаты. 

Сфера продажи рабочей силы ее индивидуальными носителями - владельцами и 
покупка ее работодателями – владельцами рабочих мест образует рынок труда, как 
составную часть рыночной экономики и общественного воспроизводства. Отношения 
между продавцами и покупателями характеризуются формальным равенством, свободой 
выбора, индивидуальной договоренностью, демократизмом и конкурентностью.  

В планово-распределительной системе право на труд трактовалось, как 
обязанность гражданина заниматься общественно полезным трудом. В рыночных 
условиях в противовес этому, основополагающим является добровольность труда, право 
гражданина самостоятельно выбирать между занятостью и добровольной незанятостью 
без какого-либо принуждения. 

Свободный рынок труда предполагает свободный выбор места работы, вида труда, 
профессии, свободного передвижения по стране в поисках наилучшего места труда и 
жизни.  

В условиях рыночной экономики безработица является результатом несоответствия 
между спросом на рабочую силу и ее предложением. Данное несоответствие может 
вызываться различными факторами: последствиями научно-технического прогресса, 
структурной перестройкой экономики, кризисными явлениями, неправильной 
государственной политикой в области размещения инвестиций и производительных сил. 

На наш взгляд, предпосылкой существования безработицы, вызванной 
несоответствием спроса и предложения рабочей силы, является объективно 
складывающийся в условиях рынка экономический порядок. В любой рыночной системе 
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абсолютное равновесие между спросом и предложением в принципе недостижимо, 
поскольку сам факт несоответствия, нарушенного равновесия и служит главным условием 
существования самой этой системы, пробуждает импульсы к самоорганизации, 
саморазвитию. 

Следовательно, достижение соответствия на рынке труда между спросом и 
предложением рабочей силы невозможно как в силу огромного многомиллионного числа 
сделок и отношений, так и в силу внутренних свойств и принципов организации рыночной 
системы. 

Безработица – естественно присущее, закономерное явление для общества с 
рыночной экономикой. Но не только. Она также является необходимым условием для 
развития экономики: в случае расширения производства и роста всей экономики 
предприниматели должны всегда иметь возможность привлечь дополнительную рабочую 
силу рынка труда, где предлагают свои рабочие руки незанятые, безработные. 

Безработица означает прямые экономические и социальные издержки для всего 
общества. Когда люди остаются без работы, это означает, что производство сокращается 
по сравнению с возможной полной занятостью, в результате чего понижается жизненный 
уровень населения. 

Экономические последствия безработицы, естественно, прежде всего сказываются 
на безработных, лишившихся своих доходов. Исследования западных ученых показывают, 
что длительная безработица снижает уровень заработной платы даже после того, как 
найдена новая работа. Это объясняется тем, что за период безработицы теряется 
возможность дальнейшего совершенствования и углубления знаний на рабочем месте, в 
результате чего понижается квалификация и соответственно уровень заработной платы. 

Безработица несет с собой также и социальные издержки. Она не только снижает 
доходы тех, кого поразила. Работа дает человеку определенный социальный статус, 
престиж и профессиональную пригодность. В ситуации кризиса, тотальной незанятости 
человек, теряющий работу, сталкивается с ограничением деятельности, материальных 
возможностей, а иногда и потерей привычного круга общения. Кроме того, работа 
организует день и формирует определенный ритм жизни. Безработица влечет за собой не 
только социальные, но и психологические потери. Потеря работы постепенно приводит к 
профессиональной непригодности, человек чувствует себя лишним, ненужным обществу. 
По утверждению врачей, у безработных ухудшается общее физическое и психологическое 
самочувствие, занижается самооценка, устанавливается жизненная неудовлетворенность и 
другие психологические проблемы. 

 Реальные издержки безработицы не сводятся лишь к потерям в объеме 
производимой продукции и затратам на социальную помощь. Безработица наносит ущерб 
прежде всего, или в том числе, на личном уровне: она ущемляет человеческое 
достоинство, вызывает в семьях ощущение неблагополучия. Ее жертвами часто 
становятся молодежь, неквалифицированные рабочие, этнические меньшинства и 
пожилые работники, то есть те, кто менее всего способен нести возлагаемые на них 
издержки.  

Таким образом, можно констатировать, что свобода трудящегося человека 
продавать свою рабочую силу на рынке труда не гарантирует ему надежное обеспечение 
работой, трудовым доходом и жизненным благополучием. Это он постоянно ощущает в 
связи с постоянными колебаниями спроса и предложения на рабочую силу на рынке 
труда. Хорошо, если спрос на рабочую силу растет и втягивает незанятых работников в 
производство и другие сферы экономики, давая им возможность жить за счет своего 
труда. Совсем худо становится тогда, когда спрос падает при растущем предложении 
трудящимися своих рабочих рук, когда многие из них остаются без работы, без заработка, 
без средств существования. Безработные попадают в крайне неблагополучное положение. 

 В условиях рыночной экономики возникает немало явлений, порождающих 
жизненное неблагополучие людей. Так, конкуренция разоряет отдельных мелких 
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хозяйчиков, ставит некоторых предпринимателей в тяжелое финансовое состояние и 
доводит их до банкротства. Однако самым тяжким лихом считается безработица. 
Поскольку она носит массовый характер, охватывая нередко сотни тысяч и даже 
миллионы трудоспособного населения. 

 Как было уже сказано, безработица для рыночной экономики является 
неизбежным закономерным явлением, то есть это означает, что рыночная экономика 
самим ходом своего движения и развития высвобождает работников из производства и 
других сфер приложения труда и таким образом порождает безработицу. Понять 
нетрудно, как это происходит. Капиталисты – предприниматели в погоне за максимальной 
прибылью должны постоянно сокращать издержки производства товаров – как 
материальные, так и трудовые. С этой целью внедряется новая, более совершенная 
техника и технология, более рациональная организация производства. Таким путем 
снижаются затраты труда и уменьшается потребность в рабочей силе, а часть работников, 
оказавшаяся лишней, высвобождаются. 

К. Маркс связал эти процессы в рыночной экономике с накоплением и 
возрастанием капитала. Капитал, движимый, по его мнению, стремлением к 
непрерывному возрастанию ради получения все большей прибыли, неизбежно повышает 
свое органическое строение, вследствие чего увеличивается доля постоянного капитала, 
вкладываемого в материально – вещественные средства производства, и уменьшается 
доля переменного капитала, расходуемого на покупку рабочей силы. Сокращение 
относительной доли переменного капитала во всем применяемом капитале является 
причиной, которая уменьшает потребность в рабочей силе и тем самым создает 
относительное перенаселение – относительно потребностей возрастания капитала. 
Конкретным выражением этого перенаселения выступает безработица. По теории Маркса, 
следовательно, также выходит, что безработица является закономерным порождением 
рыночной экономики на капиталистической стадии ее развития. 

Однако исключительно важно то, что Маркс в своей теории делает вывод о том, 
что безработица является не только закономерным следствием капиталистической 
рыночной экономики, но и необходимым условием ее развития, то есть безработица 
обязательно должна быть в наличии, ибо без этого эта экономика не развивается. Маркс 
указывает: когда потребности возрастания капитала потребуют дополнительной рабочей 
силы, капитал должен иметь возможность удовлетворить эту потребность на рынке труда, 
и он ее имеет, поскольку всегда есть в наличии резервная армия труда. Действительность 
развитых капиталистических стран в полной мере подтверждает это положение. 

Абсолютно ясно, таким образом, что рыночная экономика, побуждаемая 
конкуренцией и капиталом, добивается повышения своей эффективности путем 
сокращения затрат, в том числе и трудовых затрат. Высвобождение рабочей силы и 
безработица являются закономерной необходимостью. Эффективность рыночной 
экономики невозможна без образования безработицы и, естественно, без ухудшения 
жизненного положения значительной части населения страны. Коль скоро вытекает такой 
результат, то сам собою напрашивается вывод о том, что общество должно прийти на 
помощь людям, лишившимся работы, заработков и средств существования, должно 
поручить государству создать систему социальной защиты и организовать оказание 
помощи попавшему в беду населению. Все это именно так происходило и происходит в 
реальных условиях стран с рыночной экономикой. Но было бы ошибочным считать, что 
система социальной защиты населения создается обществом и государством из 
сострадания и милосердия к бедствующим людям, то есть только из благотворительных 
побуждений. Нет, дело обстоит иначе. Капитал, как было отмечено, нуждается в 
безработных, в наличии резервной армии труда, чтобы вовлечь какую – то часть людей в 
производство, в деловую экономическую жизнь, при возникновении потребности. Но 
разве нужны ему совершенно изможденные, убитые бедностью и находящиеся на грани 
жизни и смерти люди, потерявшие к тому же все профессиональные навыки к труду? 
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Конечно, такие ему не нужны, он стремится привлечь физически здоровых, крепких, 
вполне трудоспособных и профессионально подготовленных людей. Эта потребность 
капитала вытекает из объективно необходимых условий развития современного 
общественного производства. Из этих объективно необходимых условий развития 
производства и всей рыночной экономики в целом вытекает закономерная необходимость 
существования социальной защиты населения в обществе с рыночными экономическими 
отношениями. Социальная защита относится прежде всего к трудоспособному населению, 
но поскольку воспроизводство населения распространяется на всех членов общества, то 
она относится и к детям, и к молодежи, и к женщинам, и к пожилым людям и инвалидам. 

Важно признать, что социальная защита населения, по существу, подпитывает 
экономику. Служит своего рода фактором ее эффективного развития. Она необходима с 
точки зрения потребностей развития самой рыночной экономики. И этим обусловливается 
ее закономерное положение в современном обществе. 
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