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Социальная сфера в сельских поселениях реализует свой потенциал посредством социального 
обслуживания. Этим термином принято обозначать совместную деятельность различных организаций и 
учреждений по предоставлению социальных услуг для удовлетворения базисных потребностей 
населения и, прежде всего, наиболее уязвимым группам. Наряду с этим социальное обслуживание 
предполагает взаимодействие всех уровней власти в разработке и соблюдении нормативно-правовой 
базы учреждений социальной направленности, поддержания норм их финансирования. Социальное 
обслуживание охватывает достаточно широкие группы населения, проживающие в сельской местности: 
пенсионеры, инвалиды, сироты, неполные и многодетные семьи, безработные, малообеспеченные, лица 
страдающие алкогольной зависимостью и др. Особое значение в современных условиях имеют вопросы 
гуманизации социальной политики, которая представляет собой проводимую государственными 
структурами, общественными организациями, органами местного самоуправления, а также трудовыми 
коллективами систему мер, направленных на достижение целей и результатов, связанных с повышением 
общественного благосостояния, улучшением качества жизни и обеспечение социально-политической 
стабильности в обществе.

В Республике Беларусь вопросы социального обслуживания регулируются Законом «О 
социальном обслуживании» с изменениями и дополнениями, принятыми в 2013 году и вносящими
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существенные коррективы в организацию оказания социальной помощи, взаимодействие государства, 
поставщиков и потребителей социальных услуг.

Основными направлениями социальной политики является изучение социальных различий групп 
и индивидов, устранение или смягчение их негативного воздействия. Эти различия имеют двойную 
обусловленность: общественную и индивидуальную. Общественная выступает в основном как
отражение результата действия закона оплаты по труду, а индивидуальная основана на повседневно
бытовом и социальном положении индивида, могут быть связаны с возрастом, состоянием здоровья, 
многодетностью, инвалидностью и т.д. Следовательно, социальная дифференциация в сельском 
сообществе -  неизбежное явление и означает, что разные группы населения имеют неодинаковые 
возможности получения доходов и пользования ресурсов общественных фондов потребления.

В последние десятилетия численность лиц пенсионного возраста в сельских поселениях 
Республики Беларусь значительно превышает количество детей до 16 лет. Старение села вызывает 
увеличение нагрузки на трудоспособное население в связи с необходимостью затрат на содержание 
социальных иждивенцев, расходов, связанных с выплатой пенсий, пособий, строительством социальных 
учреждений и созданием соответствующей инфраструктуры. Гуманистическая направленность 
социальной работы даже по обозначенным показателям предполагает уделение особого внимания 
социальной сфере села и повседневным нуждам сельского населения. Эта необходимость 
актуализируется тем, что по уровню социального развития сельская местность значительно отстает от 
города и по качеству медицинского обслуживания, уровню и условиям жизни, коммунально-бытовому 
обеспечению и др. Хотя ситуация в разных поселениях отличается, уровень жизни рядовых сельчан 
остается сравнительно невысоким. Главной причиной бедности является низкая оплата труда, а 
натуральная продукция с личного подворья слабо компенсирует низкий уровень зарплаты и пенсий.

Согласно данным Белстата в стране за чертой абсолютной бедности живут 5,7% населения. 
Однако изучение этой проблемы специалистами Белорусского экономического исследовательско- 
образовательного центра (BEROC) демонстрирует иной показатель: абсолютно бедными являются 40% 
сельчан и 25% горожан. От данных Белстата эти результаты отличаются потому, что в рамках 
исследования была проведена дополнительная оценка численности живущего за чертой бедности 
населения Беларуси. В отличие от официального подхода, основанного на сопоставлении доходов 
(среднедушевых располагаемых ресурсов) и бюджета прожиточного минимума, в исследовании BEROC 
уровень бедности оценивался исходя из показателей потребительских расходов домашних хозяйств на 
удовлетворение основных потребностей. По сведениям Всемирного банка ВВП на душу населения в 
Литве составляет 14879 долларов, в России -  8748 долларов, а в Беларуси -  только 4989 долларов [1, с.
4].

Следует при этом учитывать, что структура потребностей сельского населения имеет устойчивую 
тенденцию к многообразию и изменениям, в соответствии с динамикой социально-экономической 
ситуации как в региональном масштабе, так и в обществе. Достижения науки и техники, нововведения в 
моде, трансформация культурных запросов и изменение образа жизни под влиянием коммуникационного 
воздействия обусловливают формирование особого типа социального пространства и потребительских 
предпочтений. Действие социального закона возвышения потребительских запросов в полной мере 
проявляется в поведенческих установках современных сельских жителей.

Состояние здоровья и высокая стоимость лекарств -  две тесно взаимосвязанные проблемы, 
вышедшие на первое место при опросе сельчан, особенно для лиц пожилого возраста. При этом
отсутствие лекарств не представляется какой-либо сложностью для большинства людей, проживающих в
сельской местности. В качестве волнующих респондентов трудностей, встающих перед ними лично в 
настоящее время, отмечается недостаток средств на одежду. Сталкиваются с нехваткой денег на 
продукты питания 17,7% сельчан.

В сельской местности два обстоятельства: пожилой возраст и отсутствие в доме родных людей 
может создать критическую ситуацию для человека. На вопрос: «Если Вы проживаете один (одна), то 
какой вариант социального обслуживания Вам более предпочтителен?», получили следующее 
распределение ответов:

- помощь социального работника по месту жительства -  52,4%;
- проживание дома и его самостоятельное ведение без посторонней помощи -  47,5%;
- адресная материальная помощь государства -  12,1%;
- проживание в доме-интернате для пожилых -  0%;
- нахождение в больнице сестринского ухода -  0%.
Таким образом, одинокие пожилые сельчане категорически отказываются покидать родной дом, 

и воспринимают это как самую крайнюю меру, которую даже и рассматривать в качестве альтернативы 
не хотят (можно было давать несколько вариантов ответа на поставленный вопрос). Многие пока 
справляются самостоятельно, в том числе и с помощью навещающих детей и внуков. Адресная
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материальная помощь также не самая востребованная для одиноких пожилых форма поддержки, хотя 
некоторые рассчитывают и на неё. Для половины респондентов предпочтительнее всего посещение 
социального работника по месту жительства -  сравнительно новая, но получившая широкое 
распространение форма социального обслуживания.
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