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2.1. Сущность и структура экономических 
основ социальной работы

• Экономические основы социальной 
работы представляют собой финансовый 
фундамент, связанный с материальным 
благосостоянием общества, на котором 
основана хозяйственная деятельность 
социальных учреждений и служб, 
осуществляется производство социально-
экономических услуг.



В структуру экономических основ 
социальной работы входят:

1)Производственные основы социальной 
работы;

2)Ресурсные основы социальной работы;
3)Организационно-правовые основы 

социальной работы;
4)Ценностные основы социальной работы



1) Производственные основы 
социальной работы

Признаки:
• предоставляются блага;
• потребление предоставляемых благ;
• деятельность этих отраслей является 

объектом 



Блага – все то, что способно удовлетворить 
жизненные потребности людей, приносить им 
пользу, т.е. средство для удовлетворения их 
потребностей.

• Блага – это услуги, духовные ценности, 
предоставляемые в основном на 
нерыночной основе различным социально 
незащищенным категориям населения



Производство в сфере социальной 
работы включает три основных фактора:

• Первый фактор – человеческий;
• Второй фактор – средства труда;
• Третий фактор – предмет труда



Два основных подхода к 
клиентам:

• Технический (социальный работник 
осуществляет корректирующие 
интервенции в жизненные ситуации 
клиента);

• Коммуникативный (устанавливает 
коммуникативное взаимодействие и 
основанное на нем сотрудничество с 
клиентом).



2) Ресурсные основы социальной 
работы

• Ресурсы – совокупность различных 
элементов производства, которые могут 
быть использованы в создании 
материальных и духовных благ и услуг.



Природные ресурсы – часть совокупности 
природных условий существования человека, 
важнейшие компоненты окружающей среды, 
использование в процессе производства.
• Материальные ресурсы – все средства 

производства, которые сами являются результатом 
производства;

• Трудовые ресурсы – представлены рабочей 
силой;

• Финансовые ресурсы – представлены 
денежными средствами, выделяемыми 
государством и обществом в сферу социальной 
работы для производства услуг и выплат.

• Информационные ресурсы – представлены 
компьютерной техникой.



3) Организационно-правовые основы 
социальной работы

    Закреплены в законодательстве и др. нормативно-
правовых документах РФ и содержат 
принципиальные положения, регулирующие 
социально-экономические отношения, 
организацию и деятельность в сфере социальной 
защиты: социального обеспечения, социального 
обслуживания, социального страхования; 
устанавливают нормы права, экономические , 
социальные и правовые гарантии для различных 
категорий граждан, исходя из необходимости 
утверждения принципов человеколюбия и 
милосердия в обществе. 



4) Ценностные основы социальной 
работы

   Ценности как представления о правильных целях 
и принципах оказывают непосредственное 
влияние на организацию и деятельность отраслей 
социальной сферы.

- Социальная справедливость;
- Социальная защищенность;
- Социальный мир;
- Сохранение человеческого достоинства;
- Гуманизация экономической и трудовой жизни.



2.2. Основные экономические категории и 
понятия социальной работы

   Экономические категории выступают как 
отражение совокупности производительных сил, 
труда и социально-экономических отношений 
общества

    Категория «жизнеобеспечение населения» 
характеризуется синтезом качественных и 
количественных характеристик, соответствующих 
производственных сил общественного труда, 
социально-экономических отношений в условиях 
функционирования и развития рыночной экономики



Выделяют четыре сферы 
жизнеобеспечения населения:

- материальную;
- социальную;
- духовную;
- воспроизводство самого человека



Жизнеобеспечение населения – экономическая 
категория, характеризующаяся совокупностью 
количественных и качественных показателей, 
необходимых для нормального уровня достойной 
жизни населения 

   Экономическая функция социальной работы –
это деятельность субъектов системы социальной 
защиты населения по формированию и 
рациональному распределению социально-
экономических ресурсов, комплекса условий, 
обеспечивающих жизнедеятельность личности и 
семьи.



Деятельность государства 
осуществляется по трем основным 

направлениям:
   Первое: часть получаемых населением 

поступлений находится в зависимости от 
результатов труда, но при этом учитывается 
степень удовлетворения потребностей 
жизнеобеспечения;

   Второе: на первое место выступает размер 
потребностей, на удовлетворение которых 
направляются эти выплаты: детские 
пособия, доплаты на специализированное 
лечение и т.д.



Третье: государственная поддержка выражается в 
форме льгот и услуг законодательно определенным 
категория населения через соответствующие 
учреждения непроизводственной сферы



2.3. Принципы и методы экономической 
деятельности в сфере социальной работы

• Принципы экономики в сфере 
социальной работы – это научно 
обоснованные, проверенные практикой 
правила формирования экономических 
фондов для поддержки социально слабых 
слоев и групп населения, а также 
объективные положения о формах и 
методах экономической деятельности 
социальных служб



Специфические принципы:

• Принцип социальной справедливости 
выступает в виде справедливой цены труда и 
дохода производителя, приближения 
минимального размера оплаты труда к 
прожиточному минимуму;

• Принцип общественной целесообразности, 
контингент людей, поддерживаемых 
государством, д.б. строго ограничен теми, кто 
объективно (полностью или частично) лишен 
способности к труду и самообеспечению.



Принцип экономической эффективности 
отражает оптимальное соотношение объема 
социальных расходов и размера отчислений их 
финансирование, которые должны соотноситься со 
всеми макроэкономическими показателями: 
валовым внутренним продуктом, фондом оплаты 
труда, доходами населения;

• Принцип приоритета государственных начал в 
социальной защите населения - государство 
выступает главным гарантом экономического 
обеспечения социально достаточного уровня 
жизни тем, кто не может сделать этого 
самостоятельно в силу объективных причин;



Принцип экономической 
самостоятельности местных органов 
власти предполагает разграничение 
экономических полномочий субъектов 
федерального и местного уровней;

• Принцип трудовой мотивации оплаты 
труда, повышения качества жизни, 
возрастания потребностей и др.



Методы экономической деятельности в 
сфере социальной работы- это способы 
достижения социальных целей на основе 
объективных экономических принципов.

Основные экономические методы:
1) Введение системы минимальных социально-

экономических гарантий
2) Индексация доходов- пересчет и изменение 

денежных доходов населения с учетом динамики 
розничных цен;

3) Компенсация расходов- выплаты, призванные 
компенсировать возмещение потерь;



4) Система льгот – преимущества, 
дополнительные права, предоставляемые 
определенным категориям граждан или 
отдельным организация, регионам.

• 5) Система пособий- денежная помощь, 
оказываемая государством лицам, 
находящимся в тяжелом экономическом 
положении



Государственная социальная помощь – 
предоставление малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам за счет средств соответствующих 
бюджетов социальных пособий, субсидий, 
компенсаций, жизненно необходимых 
товаров;
• Социальное пособие – безвозмездное 

предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств 
соответствующих бюджетов;



Субсидия – имеющая целевое назначение 
оплата предоставленных гражданам 
материальных благ или оказываемых услуг;

• Компенсация – возмещение гражданам 
производственных ими расходов, 
установленных законодательством.



2.4. Организационно-правовые основы 
экономической деятельности в сфере  
социальной работы

    термин «права человека» был веден в законодательство 
России Декларацией прав и свобод человека и гражданина, 
принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. 

     В декабре 1998 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 
Декларацию о праве на развитие и резолюцию 
«Неделимость и взаимозависимость экономических, 
социальных, культурных, гражданских и политических 
прав».  



Конституция – упорядоченность 
общественных отношений, введение 
единообразия и стабильности в социальную 
жизнь путем установления общих правил.

• Федеральный Закон от 17 июня 1999г. №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»;

• постановление Правительства РФ от 22 февраля 
2000г.  № 152 «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граждан для 
предоставления им государственной социальной 
помощи» 


