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Согласно ст. 7 п.1 Конституции «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты (ст.7, п. 2.) 

Конституцией Российской Федерации установлено также, что 

координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 



 

 

Таким образом, все вышеуказанные гарантии реализуются через систему 

социальной защиты населения. Основой государственных социальных гарантий 

являются  минимальные социальные стандарты — то есть установленные 

законами РФ или решениями представительных органов государственной 

власти на определенный период времени минимальные уровни социальных 

гарантий, выраженные через социальные нормы и нормативы, отражающие 

важнейшие потребности человека в материальных благах, общедоступных и 

бесплатных услугах, гарантирующие соответствующий уровень их потребления 

и предназначенные для определения обязательного минимума бюджетных 

расходов на эти цели. 

Социальная защита представляет собой систему распределительных 

отношений, в процессе которых за счет части национального дохода 

образуются и используются общественные фонды денежных средств 

материального обеспечения и обслуживания граждан; это забота государства о 

человеке, утратившем полностью или частично способность трудиться; 

деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач 

социальной политики, по реализации совокупности законодательно 

закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 

обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных прав, в том 

числе, на достойный уровень жизни [2, с. 36].  

Социальная защита населения является практической деятельностью по 

реализации основных направлений социальной политики. Социальная 

политика, проводимая государственными институциональными органами, 

часто трактуется в экономической литературе односторонне. Как правило, она 

рассматривается в качестве станции «неотложной помощи», призванной 

оказать первую помощь, подавить кризис, но не саму болезнь. Однако подобное 

понимание социальной политики является недостаточно полным. Ошибка, с 

нашей точки зрения, состоит в подходе к раскрытию ее сущности, которая в 

данном случае понимается как совокупность определенных политических 

решений, но не обязательно как результат экономической политики. 



 

 

Социальная политика в индустриально развитых странах мира в определенной 

степени стала синонимом экономической политики. Она должна иметь 

прочную экономическую основу, а ее проведение должно заслуживать самого 

серьезного и отдельного внимания. Именно понимание социальной политики в 

ином аспекте является, с нашей точки зрения, проблемой во многих 

современных обществах. 

Социальная политика в современной рыночной экономике должна быть 

превращенной формой экономической политики государства благосостояния, в 

котором существует справедливое равенство среди равных и справедливое 

неравенство среди неравных. 

В России до настоящего времени не произошло формирования 

достаточно четких подходов к реформированию сложившейся системы 

социальной защиты, для которой характерны чрезвычайно высокая 

патерналистская роль государства и крайне слабо обозначенные общественные 

институты. В течение последних лет социальная защита населения России 

ориентировалась на адресное оперативное решение самых острых, кризисных, 

жизненных проблем отдельных категорий граждан на заявительной основе. На 

определенном этапе этот путь был наиболее реальным для практического 

решения задач в этой сфере и представлялся удачным. Однако время показало, 

что такой подход не дает долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на 

профилактику повторений кризисных ситуаций, на перспективную социальную 

защиту каждого конкретного человека и населения в целом. 

Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер 

жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания 

высокоэффективной, ориентированной на ожидания общества системы 

многопрофильной целевой социальной защиты населения, которая должна 

обеспечивать комплексное разностороннее содействие человеку в решении 

различных, вызывающих необходимость социальной защиты, проблем на 

протяжении всей его жизни – начиная с периода вынашивания матерью ребенка 

и завершая достойным погребением человека. В этой связи социальную защиту 



 

 

следует рассматривать как защиту от социальных рисков потери или 

ограничения экономической самостоятельности и социального благополучия 

человека [7, с. 80]. 

Выделим следующие основные направления социальной защиты и 

подходы к их реформированию: 

1. Социальная защита детей, детства и отрочества должна быть 

ориентированна на создание условий жизни и развития детей, позволяющих 

всем детям, независимо от того в какой семье они родились и живут, иметь 

наилучшие возможности для сохранения их здоровья, материального 

благополучия, свободного доступного образования, дошкольного и школьного 

воспитания, гармоничного духовно-нравственного развития, реализации своих 

способностей 

Особое внимание необходимо уделять детям-сиротам, а также детям, из 

неблагополучных семей. Надо научиться заботится об этих детях так, чтобы 

они не чувствовали себя лишними, отчужденными от общества, а государство 

не представлялось бы им чем-то абстрактным, бесполезным, а то и 

враждебным. 

Основными принципами проведения социальной политики являются:  

1) защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при 

повышении цен и проведение индексации;  

2) обеспечение помощи самым бедным семьям;  

3) выдача помощи на случай безработицы;  

4) обеспечение политики социального страхования, установлением 

минимальной заработной платы для работающих;  

5) развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном 

за счет государства;  

6) проведение активной политики, направленной на обеспечение 

квалификации.  

Проблема социальной защиты населения по-разному решается в рамках 

той или иной социально-экономической формации, конкретной страны. При 



 

 

переходе России к рыночной экономике основная тяжесть социальной защиты 

ложится на государство, но одновременно увеличивается роль рыночного 

механизма в проведении такой политики. Следуя статье 25 Декларации прав 

человека, современное правовое государство должно гарантировать право на 

такой уровень жизни, который учитывает обеспечение людей едой, одеждой, 

жилищем, медицинским обслуживанием, которое необходимо для поддержания 

здоровья, и права на социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, старости или других способов к существованию при 

независящих от человека обстоятельствах.  

Для обеспечения такой защиты государство должно прежде всего в 

законодательном порядке установить основные социальные гарантии, механизм 

их реализации, и функции предоставления социальной поддержки.  

Рядом с государством, социальную защиту обеспечивают предприятия 

(или предприниматели) и сами наемные работники – их профсоюзные 

организации.  

В системе социальной защиты населения самым важным элементом 

выступает социальное страхование, в которое входит пенсионное, 

медицинское, страхование от безработицы и от несчастных случаев на 

производстве. В развитых странах Запада медицинское и пенсионное 

страхование осуществляется путем удержаний из заработной платы и прибыли 

в одинаковом размере. В США, например, с этой целью из заработной платы 

наемных работников удерживается 7,5%. В Швеции социальные фонды 

формируются полностью за счет государства. В Японии платежи на социальное 

страхование составляют 7% средней зарплаты работника. Средства из этих 

фондов направляются специальными советами, в которые входят 

представители трудящихся и предпринимателей.  

Структура органов социальной защиты населения состоит из следующих 

элементов: 

Государство в лице его представительных и исполнительных органов, 

действующих на федеральном, региональном и местном уровнях. Они 



 

 

формулируют общую концепцию, определяют основные направления 

социальной политики, ее стратегию, тактику, обеспечивают законодательную, 

правовую основу, реализуют конкретные положения на местах [3, с. 61]. 

Структуры формирующегося гражданского общества (общественные 

объединения, организации, предприятия, фирмы). 

Большое значение в решении социальных проблем отдельных категорий 

населения приобретают социальная деятельность, осуществляемая в рамках 

предприятий, фирм; активность политических, профсоюзных и общественных 

объединений, благотворительных и добровольных организаций. Они реализуют 

социальную политику в сравнительно узких пределах, соответствующих их 

компетенции. Управление государственной системой социальной защиты 

зависит от уровня, на котором она реализуется.  

Для управления, контроля создается единая система исполнительных 

органов в области социальной защиты, которую образуют органы управления 

социальной защиты и подведомственные им предприятия, учреждения, 

организации, территориальные органы.  

Важной целью в области совершенствования этой системы является 

установление устойчивых, упорядоченных связей между всеми ее уровнями и 

учреждениями социальной инфраструктуры, обеспечивающими ее 

функционирование. 

На федеральном уровне управление системой социальной защиты 

осуществляется Министерством труда и социальной защиты РФ  

Руководство системой социального страхования осуществляется при 

помощи специализированных Фондов: Пенсионного, Фонда Социального 

страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. 

На региональном уровне управление осуществляется органами 

исполнительной власти субъекта федерации. Так, в Москве функции по 

реализации государственной  политики  в  сфере  социальной  защиты граждан 

осуществляет столичный Департамент социальной защиты населения. 



 

 

Департамент, подведомственные ему предприятия, учреждения, 

организации, а также территориальные органы социальной защиты населения 

образуют единую государственную систему социальной защиты населения, 

обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых граждан, 

ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

развитие системы социальных служб, реализацию государственной политики в 

области пенсионного обеспечения и трудовых отношений. 

Среди важнейших задач социальной политики государства – преодоление 

бедности. Высокая дифференциация населения по доходам является одним из 

главных факторов социальной напряжённости в обществе. С проблемой 

дифференциации доходов тесно связана проблема бедности. За период 

рыночных преобразований уровень доходов и уровень бедности значительно 

колебались. В 1992 г. 1/3 населения оказалась за чертой бедности, и дефицит 

доходов в это время составил 6% общего объема денежных доходов населения 

(рисунок 2)4. Уровень бедности и дефицита денежного дохода снижался до 

экономического кризиса 1998 г., а затем начал расти. Однако с 2001 г. 

наблюдается устойчивое снижение этих показателей: с 2000 до 2007 г. доля 

бедных сократилась более чем в 2 раза. Кризис 2008 г. меньше сказался на 

уровне бедности, чем кризис 1998 г. При сравнении данных за первые 

полугодия 2008 и 2009 гг. уровень бедности вырос с 14,7 до 15,0%. К началу II 

квартала 2010 г. доля бедного населения существенно уменьшилась и вернулась 

к докризисному показателю. Годовые данные позволяют сделать вывод, что в 

2009 г. уровень бедности был минимальным за всю историю постсоветского 

периода. 

Поэтому важным направлением в социальной политике при решении 

вопросов защиты личных доходов является социальная поддержка беднейших 

слоев населения. Решающее значение в социальной защите этих слоев 

населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий. В 

зависимости от соответствия доходов прожиточному минимуму нуждающаяся 

часть населения имеет право на получение социальной помощи.  
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