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Аннотация
Данное учебное пособие посвящено социологии социальной

защиты населения как специальной социологической теории,
которая нацелена на раскрытие сущности социальной
защиты, решение конкретных социальных проблем, применяет
системный взгляд на формирование отрасли с использованием
исторического подхода, создает теоретическую основу для
фундаментального исследования системы социальной защиты
населения. Учебное пособие раскрывает основные понятия
социологической теории, характеристику функций, структуры,
факторов и закономерностей развития социальной защиты
населения, научно обоснованные и апробированные технологии



 
 
 

и социальные механизмы, позволяющие на фоне политических,
социальных и экономических реалий принимать решения,
которые более всего соответствуют целям социального
реформирования с учетом оптимального использования всех
ресурсов в интересах повышения социальной защищенности
россиян. Предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности «Социальная работа»,
преподавателей, социальных работников, а также для всех
интересующихся проблемами социальной защиты населения.
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Предисловие

 
Социальная защита населения до 90-х годов прошлого

столетия толковалась как удовлетворение потребностей на-
селения в услугах государственного здравоохранения, об-
разования, культуры, торговли, транспорта, отдыха и оздо-
ровления, т.  е. как экономические, социальные, правовые
гарантии соблюдения и реализации прав и свобод челове-
ка1. Принцип предоставления указанных услуг являлся па-
терналистским, многие их виды полностью субсидировались
государством. Это соответствовало его идеалам и социаль-
но-экономическим возможностям. Соответствующие време-
ни коррективы внесли 90-е годы прошлого столетия.

Начало постсоветского периода, определяемое многими
учеными как период «хаоса», «стихийного рынка», «шоко-
вых реформ», неолиберального подхода в социальной поли-
тике, характеризуется значительной дифференциацией до-
ходов населения, снижением покупательной способности за-
работной платы и пенсии, массовой безработицей, ростом
детской беспризорности и безнадзорности, инвалидизацией,
дестабилизацией социального самочувствия в целом.

Значительно изменилась демографическая ситуация, со-
провождаемая ежегодным ростом числа пожилых людей.

1 См.: Конституция РФ // Российская газета. 1993. 25 дек. Гл. 2. С. 17–45.



 
 
 

Возросла нагрузка на бюджет в части содержания социаль-
ной сферы в связи с ее передачей с баланса предприятий в
государственную собственность. Многие виды социальных
услуг перестали быть бесплатными, а значит, доступными
для всех.

Сложившаяся ситуация потребовала создания нового об-
щественного института, первостепенными задачами которо-
го стали социальная поддержка лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию, предоставление социальных услуг по-
жилым людям, потерявшим способность к самообслужива-
нию, социальная поддержка детей и семей с детьми, оказание
доступных социально-бытовых услуг людям с ограниченны-
ми возможностями и т. д.

Этот институт – отрасль социальной защиты населения.
Важно только учитывать, что термин «защита населения»
трактуется при этом в новом понимании как социальная
поддержка людей, попавших в трудную или перешедших в
особую жизненную ситуацию, и принятие профилактиче-
ских мер по недопущению создания кризисных ситуаций ли-
бо их нейтрализации. Полная реализация принципа адрес-
ности (нуждаемости) становилась первостепенной. Переход
от массовых подходов к индивидуальной работе потребовал
поиска новых форм деятельности социальных служб. При
недостатке финансовых и материальных ресурсов необходи-
мо было развиваться количественно и качественно. Это по-
требовало перманентной трансформации социальной защи-



 
 
 

ты населения, поиска новых ресурсов и резервов, оптималь-
ных механизмов их использования для достижения макси-
мальной результативности.

Благодаря ряду удачных управленческих действий на фе-
деральном уровне были приняты законы, регламентирую-
щие создание социальных механизмов формирования соци-
альной службы, определяющие ее основные направления и
уровень государственных гарантий.

Одновременно с этим продекларированные государствен-
ные преференции не имеют, к сожалению, финансового
обеспечения, до сих пор отсутствует механизм реализации
многих норм законов, что, несомненно, является препят-
ствием для их осуществления. Формирование системы со-
циальной защиты населения в регионах не всегда согласует-
ся с социальной средой. Отставание нормативно-правового
и недостаточность ресурсного обеспечения сдерживает ин-
новационное развитие отрасли. На стыке тысячелетий от-
расль социальной защиты населения вошла в новую социаль-
ную среду со слабо подготовленными к инновационной дея-
тельности кадрами, с утратившими актуальность видами со-
циальных услуг, функционированием сети государственных
социальных учреждений в соответствии со сметным финан-
сированием, а не с ориентацией на конечный социальный ре-
зультат. В крайнее противоречие пришли подходы к предо-
ставлению социальной помощи и поддержки исходя из нуж-
даемости и принадлежности к какой-либо определенной ка-



 
 
 

тегории населения. Децентрализация управления службой,
разделение полномочий между федеральными и региональ-
ными органами власти, а также между органами местного
самоуправления не способствуют укреплению институцио-
нализации социальной защиты населения, размывают ответ-
ственность за управленческую деятельность.

Главной причиной этой проблемной ситуации являет-
ся несоответствие сложившейся модели управления систе-
мой социальной защиты населения современному социаль-
но-экономическому контексту Практика социального управ-
ления как относительно молодая отрасль остро нуждается в
научно обоснованных подходах по управлению социальной
защитой населения, разработке и внедрении новых методов,
моделей и социальных механизмов повышения эффективно-
сти управления в соответствии с инновационным социаль-
но-экономическим развитием общества.

Социология социальной защиты населения нацелена на
раскрытие сущности социальной защиты, решение конкрет-
ных социальных проблем, применяет системный взгляд на
формирование отрасли с использованием исторического
подхода, создает теоретическую основу фундаментального
исследования системы социальной защиты.

Социологическая теория социальной защиты населения
обеспечивает комплексное изучение объекта и представля-
ет собой знание со сложной внутренней структурой, дает
представление о социальной защите населения как социо-



 
 
 

логической категории, реальном объекте социологического
анализа и социального управления, методах ее социологиче-
ского исследования. Эта теория способствует преодолению
недооценки роли социальной защиты в обеспечении соци-
альной стабильности. Как специальная социологическая тео-
рия социология социальной защиты населения дает возмож-
ность более глубокого анализа эмпирически регистрируе-
мых реалий, углубленной интерпретации наблюдаемых яв-
лений и процессов. Она изучает специфические закономер-
ности функционирования и развития системы социальной
защиты населения, рассматривая ее как относительно само-
стоятельную систему с общими и специфическими связя-
ми, механизмами управления, и позволяет выделить основ-
ные ресурсы, необходимые для удовлетворения потребно-
стей социума, оказания помощи нуждающимся слоям насе-
ления, конструирования новых социальных механизмов со-
циальной защиты населения в целом, определения истинно-
го места и роли социальной защиты как части социальной
политики государства.



 
 
 

 
Раздел I

Теоретические основы
социологического анализа

социальной защиты населения
 
 

Глава 1
Социальная защита

населения в социологических
теориях и концепциях

 
После изучения главы 1 бакалавр должен:
– знать: сущность и содержание социальной защиты на-

селения как категории и объекта социологического анализа;
– уметь: правильно определить место социологии соци-

альной защиты населения в структуре социологического зна-
ния как специальной социологической теории;

– владеть: нормативно-правовым обеспечением системы
социальной защиты населения.

Тема главы 1 предусматривает рассмотрение следующих
вопросов:

–  социальная защита населения как категория и объект



 
 
 

социологического анализа;
– нормативно-правовое обеспечение социальной защиты

населения.
 

1.1. Социальная защита
населения как категория и

объект социологического анализа
 

Социальная защита есть специфическое общественное
явление, которое может быть охарактеризовано как:

1) вид социальной деятельности, направленной на гармо-
низацию личностных и общественных отношений через ока-
зание помощи отдельным индивидам, группам людей и общ-
ностям, испытывающим затруднения в социальном функ-
ционировании, посредством социальной поддержки, соци-
ального обслуживания, коррекции и реабилитации, а также
путем изменения или реформирования отдельных элемен-
тов социальной системы. В социальной защите используют-
ся принципы, методы и подходы ряда научных направлений
к решению социальных и гуманитарных проблем;

2) теория, изучающая способы и методы содействия со-
циальной адаптации и реализации субъектности индивида и
группы в соответствии с социальными нормами и ценностя-
ми общества в разных пространственно-временных ситуаци-
ях;

3)  учебная дисциплина многоуровневого характера ; она



 
 
 

преподается в высших, средних специальных учебных заве-
дениях, а также в системе повышения квалификации работ-
ников социальной сферы. Ее цели и задачи заключаются в
формировании личностно-профессиональных качеств буду-
щего специалиста по социальной работе с устойчивой уста-
новкой на самообучение теоретическим знаниям системы
существующих в социальной защите технологий, передаче
необходимых навыков и умений.

Социальная защита – одна из разновидностей социаль-
ного действия. Основные усилия целенаправленных мани-
пуляций в профессиональной социальной защите ориенти-
рованы на создание условий, при которых объект воздей-
ствия (клиент) будет социально функционировать на прин-
ципах самодостаточности, а также на проведение коррекци-
онной или реабилитационной работы с лицами асоциально-
го или девиантного поведения. Границы социальной защи-
ты как сферы социального действия могут быть определе-
ны лишь в конкретных пространственно-временных коорди-
натах, поскольку на профессиональном уровне социальная
защита во многом ограничена рамками, предопределенны-
ми социальной политикой конкретного государства в кон-
кретный временной отрезок своего исторического развития.
Социальной защите свойственна преемственность, которая
обусловлена тем, что социальные и гуманитарные проблемы
в обществе, а также теоретические и практические подходы
к их разрешению возникают параллельно с развитием как



 
 
 

самого общества, так и отдельных личностей, его составляю-
щих. Сфера социальной защиты расширяется одновременно
и соответственно с расширением и усложнением характера
и масштабов социальных связей в обществе.

Социальная защита населения как часть социальной
сферы обладает чертами, отличающими ее от других схожих
по характеру отраслей социальной направленности (здраво-
охранения, образования, культуры и др.). Одна из основ-
ных отличительных черт – сам характер процесса социально-
го действия и интеракций между специалистом и клиентом.
В отличие от ролевых субъект-объектных отношений, свой-
ственных другим видам помогающих профессий, а также в
связи с отличием акта принятия решений в процессе дей-
ствия в ролевом поле социальной защиты доминируют субъ-
ект-субъектные отношения, носящие доверительный харак-
тер, при которых клиент сохраняет за собой право или пре-
имущество при принятии решений.

Специфика клиентуры социальных учреждений состоит
в том, что за помощью обращаются преимущественно пред-
ставители материально необеспеченных, социально уязви-
мых или маргинальных слоев общества. Это означает, что
отрасль социальной защиты населения не может обладать
высокой степенью престижности и приносить большие дохо-
ды профессионалам – социальным работникам, тем более в
условиях рыночной экономики и влияния в обществе как ли-
беральной, так и консервативной идеологии. И это происхо-



 
 
 

дит, несмотря на то что профессиональные услуги специали-
ста по социальной работе, решающего личностные пробле-
мы клиента на уровне консультанта-психолога или педагога,
специалиста – менеджера по кадрам (персоналу) или зани-
мающегося организацией социально-аналитической, иссле-
довательской или прогностической деятельностью, требуют
основательной теоретической и практической базовой под-
готовки.

Анализ связи социальной защиты населения с социальной
теорией может пролить свет на природу «развитого» обще-
ства. И наоборот – характеристики современного общества
способствуют лучшему пониманию природы этой своеобраз-
ной сферы и академической дисциплины, которая родилась
недавно.

Система социальной защиты населения, являясь обще-
ственной исторической системой, относится к классу
сложных открытых систем. Она тесно взаимодействует, об-
менивается информацией с другими системами (экономи-
ческой, политической, культурной и т. д.), что проявляется
в особенностях содержания, характера моделей социальной
защиты населения. Динамическая характеристика системы
социальной защиты связана с особенностями процесса раз-
вития в тех или иных культурно-исторических условиях, а
статическая определяет ее структуру и уровни.

В системе социальной защиты есть следующие элемен-
ты:



 
 
 

1) объект и субъект социальной защиты, которые отве-
чают на следующие вопросы: кто действует в системе соци-
альной защиты и на кого направлено действие;

2) институты социальной защиты, включающие в себя
основные социальные службы и центры, с помощью которых
осуществляется их ведущая деятельность;

3) методы социальной защиты – комплекс специфиче-
ских технологий, приемов, способов достижения целей и за-
дач социальной защиты.

Системообразующим, целевым компонентом системы со-
циальной защиты населения является оказание помощи кли-
енту ерешении его жизненно важных проблем.

Система социальной защиты может иметь общественный
характер (как это было в дореволюционной России или в
современном опыте Скандинавских стран), а также государ-
ственный (как это было присуще советской модели социаль-
ного обеспечения и развитым странам Западной Европы, та-
ким как Германия, Дания, Италия). В современной ситуации
растущее число частных и общественных инициатив в благо-
творительной сфере позволяет охарактеризовать систему со-
циальной защиты в России как государственно-обществен-
ную.

Выделяют следующие условия эффективности суще-
ствования системы социальной защиты :

• культурная и социальная целесообразность социальной
защиты;



 
 
 

• адекватность системы социальной защиты социальным
задачам и реальным возможностям общества;

• готовность общества к реализации предлагаемой систе-
мы социальной защиты населения.

Наиболее острые разногласия и широкий диапазон мне-
ний связаны с пониманием социальной защиты населения
как особого феномена жизнедеятельности общества.  Поле-
мика ведется главным образом о правомерности выделения
социальной защиты населения в качестве самостоятельной
отрасли социальной сферы, ее рядоположении с другими со-
циальными отраслями. Так, Г.И. Осадчая в одной из сво-
их работ отмечает, что к вычленению такого фундаменталь-
ного понятия, как «социальная защита населения», приве-
ла потребность в дальнейшем развитии научного знания об
обществе. Это понятие приобретает категориальный смысл,
поскольку отражает наиболее существенные, закономерные
связи и отношения реальной действительности и самого по-
знавательного процесса в науке. Иными словами, за этой ка-
тегорией стоит реальный опыт развития познания и социаль-
ной практики. Именно поэтому категория «социальная за-
щита населения» утвердилась в научной литературе, прави-
тельственных документах, управленческой практике как ин-
струмент воздействия на специфические социальные отно-
шения и процессы в обществе.

По мнению автора, выделение социальной защиты населе-
ния как одной из самостоятельных социальных отраслей об-



 
 
 

щественной жизни правомерно, поскольку это отвечает об-
щепринятому критерию – определенному виду деятельно-
сти и специфике общественных отношений, складывающих-
ся при осуществлении социальной защиты.

Субстанциональной основой социальной защиты населе-
ния является социальная деятельность по предупреждению
социально-рисковых ситуаций либо ликвидации их послед-
ствий в жизни конкретного человека, попавшего в трудную
жизненную ситуацию или перешедшего в особую ситуацию,
и регулированию социальных отношений между субъектами
данной деятельности.

Социальная защита населения, будучи чрезвычайно слож-
ным и многообразным явлением общественной жизни, обла-
дает относительной самостоятельностью, имеет специфиче-
ские закономерности развития, функционирования и строе-
ния, что также позволяет выделить ее в качестве социологи-
ческой категории и самостоятельного объекта изучения.

Исследование социальной защиты населения в широком
общественном контексте позволяет глубже детализировать
процесс изучения социальной области общественной жиз-
ни, шире понять значимость каждого ее элемента, раскрыть
внутренние механизмы социальной жизни людей.

Введение категории «социальная защита населения» вы-
звано не только чисто академическим интересом, стремле-
нием к дальнейшему обогащению уже устоявшихся, тради-
ционных элементов понятийного аппарата социологии, но в



 
 
 

первую очередь обусловлено необходимостью выработки бо-
лее полного представления о масштабах, темпах, последо-
вательности, глубине и ориентированности социальных пре-
образований нашего общества, особенно в кризисных усло-
виях его развития. Это способствует формированию пред-
ставлений об определенной совокупности условий социаль-
ной деятельности, ведущих к установлению и последующей
оптимизации социальных взаимосвязей между субъектами,
позволяет глубже понять механизмы и способы упорядоче-
ния разных сторон социальной действительности, регулиро-
вания социальных отношений и процессов, сосредоточить
внимание на путях преобразования общества, в ходе кото-
рых общественная система обретает новое качество.

Содержание понятия «социальная защита населения»,
как и любой научной категории, многопланово. Однако в
нем есть некоторое устойчивое ядро, выражающее сущность
данного понятия, собственно категориальный смысл. В свя-
зи с этим есть настоятельная необходимость в его уточнении
с учетом накопленного социологией теоретического и эмпи-
рического материала, отражающего содержание и структуру
социальной защиты населения.

Система социальной защиты в науке наиболее часто рас-
сматривается как социальный институт (И.Н. Ефимова,
В.Д. Роик, Л.П. Якушев и др.) и как одно из основных направ-
лений социальной политики государства  (Н.А. Волгин, В.И.
Жуков). Так, Л.П. Якушев основную цель деятельности ин-



 
 
 

ститута социальной защиты, призванного решать социаль-
ные проблемы населения и их жизненно важные потребно-
сти, связывает с соблюдением правовых и законодательных
норм граждан. Данный подход, по его мнению, опирается на
позицию Международной организации труда, в основе ко-
торой лежит институциональное строение национальных си-
стем социальной защиты как комбинации разных институ-
тов социального страхования и социальной помощи 2.

В.Д. Роик считает, что данный институт предназначен вы-
полнять социальную функцию государства в соответствии
с четко определенным юридическим статусом и экономи-
ческими возможностями (обязательное и добровольное со-
циальное страхование, социальная помощь, государственное
социальное обеспечение)3.

И.Н. Ефимова полагает, что данный институт является
производным от социально-политических институтов, пред-
ставляя совокупность правовых норм и ролей.

В работах А.М. Бабич и Е.Н. Жильцова 4, С.Ю. Яновой5

институт социальной защиты исследуется с позиции соци-

2 См.: Якушев Л.П. Социальная защита: учеб, пособие // Пенсия, 1998. С. 6.
3 См.: Роик В.Д. Основы социального страхования: организация, экономика и

право: учебник. – М.: РАГС, 2007. С. 63.
4 См.: Жильцов Е.Н., Бабич А.М. Теоретические основы социальной полити-

ки государства: содержание и пути реализации // Социальная политика и рынок
труда: вопросы теории и практики. – М., 1996.

5 См.: Янова С.Ю. Социальное страхование: организация и финансовый меха-
низм. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2000.



 
 
 

ального страхования как основной и перспективной, на их
взгляд, формы социальной защиты населения в условиях
развития рыночных отношений.

В.Н. Ковалев считает, что «социальную защиту населе-
ния» следует понимать как целостную систему охранитель-
ных мер, конкретных действий органов государственной
власти и общественности, реально гарантирующих социаль-
ную безопасность населения во всей совокупности парамет-
ров6.

Уточнению понятий, систематизации знаний в области
теории социальной защиты населения как научной дисци-
плины посвящены работы таких исследователей, как В.И.
Жуков, Л.Е. Петрова, Н.Н. Покровская, В.И. Сергеев, Е.Р.
Ярская-Смирнова и др. Исследователи понимают систему
социальной защиты населения как совокупность правовых
механизмов, гарантированных государством мер социаль-
ной поддержки, социального обслуживания и программ, на-
правленных на обеспечение наиболее полной защиты прав
и интересов человека, реализуемых государственными орга-
нами, учреждениями и организациями.

В основе изучения подсистем социальной защиты, осо-
бенностей ее социологического анализа, повышения эффек-
тивности управления системой социальной защиты населе-
ния, разрешения противоречий, сложившихся в ней, разви-

6 См.: Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: учеб, посо-
бие. – М.: Академический проект, 2003. С. 130–131.



 
 
 

тия социального государства лежат труды таких отечествен-
ных ученых, как В.Г. Афанасьев, Э.Л. Воробьева, Д.М. Гви-
шиани, Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, Г.И. Осадчая,
Г.Х. Попов, В.Ю. Своеволии, Д.К. Танатова, Ж.Т. Тощен-
ко, О.А. Уржа, Т.Н. Юдина, В.Н. Якимова и др., по социо-
логии социальной сферы. Они обосновывают, что система
социальной защиты является частью социальной политики,
системой приоритетов и механизмов по реализации законо-
дательно закрепленных социальных, правовых и экономиче-
ских гарантий граждан, а также системой социальных служб,
призванных обеспечить определенный уровень социальной
защищенности, помогающих достичь социально приемлемо-
го уровня жизни населения в соответствии с конкретными
условиями общественного развития.

В трудах таких ученых, как Л.В. Бадя, В.Г. Бочарова,
Л.Г. Гуслякова, И.Г. Зайнышев, И.А. Зимняя, И.С. Карпи-
кова, А.М. Панов, П.Д. Павленок, И.В. Родина, Б.Ф. Усма-
нов, М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро, по проблемам социальной
защиты разных социально уязвимых категорий населения
система социальной защиты рассматривается как комплекс
государственных мер социально-экономического, правового
характера по обеспечению гарантированного государством
минимального уровня материальной поддержки социально
уязвимых слоев населения в период экономических преоб-
разований и связанного с ним снижения уровня жизни.

Е.И. Холостова утверждает, что категория «социальная



 
 
 

защита населения» имеет различные значения. В новых
экономических условиях она заменяет термин «социальное
обеспечение». Социальная защита как социальный инсти-
тут, представляющий собой совокупность правовых норм,
призванных решать определенные социальные и экономи-
ческие проблемы в международном контексте, обычно име-
ет дело с установленными законодательством категориями
граждан, которые в силу утраты трудоспособности, отсут-
ствия работы либо по другим причинам не имеют достаточ-
ных средств для удовлетворения своих жизненно важных
потребностей и потребностей нетрудоспособных членов се-
мьи7. Соответственно подразумевается, что роль социальной
защиты состоит в снижении масштабов бедности через со-
циальную помощь, что сужает направления и формы соци-
альной защиты, существующие на практике.

Кроме того, Е.И. Холостова отмечает, что система со-
циальной защиты осуществляет меры профилактического
характера, направленные на предотвращение неблагоприят-
ных событий. Одновременно она обращает внимание на то,
что социальная защита имеет свои специфические особен-
ности, связанные с технологиями оказываемых ею услуг.
Указываются и основные формы социальной защиты:

✓ законодательно определенные социальные гарантии и
их удовлетворение на основе базовых стандартов и про-

7 См.: Холостова Е.И. Социальная работа: учеб, пособие. – М.: Дашков и К°,
2004. С. 351–352.



 
 
 

грамм;
✓ регулирование доходов и расходов населения;
✓ социальное страхование;
✓ социальное вспомоществование;
✓ социальные услуги;
✓ целевые социальные программы.
Таким образом, одни авторы при определении базовых

элементов понятия «система социальной защиты населе-
ния» делают акцент на объекте системы социальной защиты,
другие – на субъекте, третьи – на методах социальной защи-
ты, четвертые – на уровнях социальной защиты, пятые – на
целях социальной защиты и т. д.

Теория управления, основанная на системном подходе,
рассматривает объект управления – систему социальной
защиты населения – как множество связанных и опреде-
ленным образом упорядоченных частей, которые обладают
целостностью и образуют единство при взаимодействии с
внешней средой, как организованную совокупность связей и
социальных норм, которая объединяет значимые обществен-
ные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным по-
требностям общества. В результате под системой социаль-
ной защиты в широком смысле исследователи понимают де-
ятельность, направленную на обеспечение формирования и
развития полноценной личности, создание условий для са-
моопределения и самореализации человека. В более узком
понимании система социальной защиты представляет собой



 
 
 

поддержку и оказание помощи человеку в случае возникно-
вения трудной жизненной ситуации. В рамках этого подхода
основными формами социальной защиты  являются:

✓ социальная поддержка;
✓ социальная помощь;
✓ социальное обслуживание;
✓ социальное страхование.
В то же время в рамках широкого подхода система соци-

альной защиты включает в себя все сферы системы жизне-
обеспечения.

Критически анализируя многообразие подходов к опре-
делению категории «система социальной защиты населе-
ния», автор считает необходимым дать более четкое пони-
мание данной категории в современном контексте как сово-
купности правовых и экономических принципов, методов,
механизмов и ресурсов, направленных на предупреждение
социально-рисковых ситуаций, смягчение и ликвидацию их
последствий в жизни конкретного человека, попавшего в
трудную или перешедшего в особую жизненную ситуацию,
с помощью предоставления законодательно установленных,
гарантированных мер социального обслуживания, социаль-
ной поддержки, помощи и социального страхования.

Для уточнения теоретико-методологического основания
объекта исследования целесообразно сформулировать ряд
положений методологического характера.

Во-первых, социальная защита населения является ча-



 
 
 

стью социальной политики по выполнению государствен-
ных функций, направленных на смягчение или недопущение
негативных последствий социально-экономических реформ,
и реализуется в рамках системы социальной защиты населе-
ния.

Во-вторых, система социальной защиты населения яв-
ляется совокупностью нормативно-методических, организа-
ционных и материальных ресурсов, которая реализуется в
рамках деятельности специфической социальной отрасли –
социальной службой, оказывающей государственные услуги
населению на основе индивидуального «точечного» подхода,
исходя из нуждаемости, фактической потребности, степени
потери самообслуживания, самовспоможения, самообеспе-
чения и т. д. Направления деятельности отрасли социальной
защиты населения определяются спецификой государствен-
ной системы управления. В условиях регионализации управ-
ления системой социальной защиты населения в отношении
регионов они имеют существенные различия.

В-третьих, деятельность социальной службы (органы
управления, учреждения социального обслуживания) по вы-
полнению задач, направлений и форм социальной защиты
населения является социальной работой.

Исходя из современных задач система социальной защи-
ты направлена прежде всего на защиту уязвимых социаль-
ных групп и отдельных индивидов от деструктивных соци-
альных процессов и одновременно ориентирована на пре-



 
 
 

одоление малообеспеченности через трудовую активность и
социальную реабилитацию.

Имея ранее статус системы социального обеспечения, она
включала в себя: пенсионные пособия, пособия по безра-
ботице, пособия многодетным семьям, пособия по уходу за
ребенком; предоставление разных социальных услуг преста-
релым, инвалидам, лицам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации; разовую или кратковременную социальную
помощь малообеспеченным и т. д.

В настоящее время основными направлениями государ-
ственной системы социальной защиты населения  явля-
ются:

✓ социальное обслуживание в зависимости от степени по-
тери самообслуживания;

✓ социальная поддержка и помощь в зависимости от нуж-
даемости и возможности выхода на самодостаточность;

✓ социальное страхование, обеспечивающее возмещение
страховых взносов при наступлении страхового случая.

Каждое из направлений представляет собой подсистему,
однако для достижения необходимого и конкретного соци-
ального результата они осуществляются во взаимодействии.

Несмотря на то что многие отечественные социологи рас-
сматривают социальное страхование как основную форму
социальной защиты населения России в условиях развития
рыночных отношений (А.М. Бабич, Е.Н. Жильцов, В.И. Жу-
ков, Е.И. Холостова, С.Ю. Янова), автор тем не менее счи-



 
 
 

тает необходимым отметить, что в них отсутствуют концеп-
туальные подходы и механизмы совершенствования соци-
ального страхования в России как с точки зрения его рас-
ширения (страхование от всех видов рисков), так и с точки
зрения персонификации страховых взносов, механизмов их
возвратности и рационального инвестирования.

Сегодня социальное страхование в нашей стране регу-
лируется рядом федеральных законов: от 24 июля 1998  г.
№  125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (с изм. и  доп.), от 16 июля 1999  г. №  165-
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (с
изм. и доп.), от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с
изм. и доп.), от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» (с изм. и доп.), от 29
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» и т. д. В то же вре-
мя до сих пор отсутствует законодательство о статусе дей-
ствующих фондов социального страхования. Персонифика-
ция взносов имеет место только в Пенсионном фонде РФ;
средства всех фондов формируются и расходуются на основе
консолидированной ответственности; отсутствует механизм
накопления, инвестирования, наследования, заключения до-
говора между страховщиком и застрахованным лицом. Уча-



 
 
 

стие государства в формировании фондов (бюджетные ас-
сигнования) имеет место только в Пенсионном фонде. Взно-
сы во все российские фонды социального страхования осу-
ществляются из фонда оплаты труда предприятий, что раз-
мывает степень участия в них со стороны работодателей и
самих граждан. В результате, несмотря на значительные от-
числения (34 % от фонда оплаты труда в Пенсионный фонд
РФ, в Фонд социального страхования РФ и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования РФ), большинство граждан
в нем не заинтересовано. По той же причине в России не раз-
вито негосударственное социальное страхование.

Изучение зарубежного опыта в этой области доказывает,
что работающие там (Германия, Греция, США и др.) меха-
низмы социального страхования продуктивно адаптировать
в систему социальной защиты населения России.

Анализ социальной практики в регионах России показал,
что, несмотря на различия, основными функциями служ-
бы социальной защиты населения  являются:

•  предоставление социальной помощи в установленном
порядке;

• социальное обслуживание граждан в трудных жизнен-
ных ситуациях, в том числе детей, граждан пожилого возрас-
та и инвалидов;

• профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

• обеспечение жизнедеятельности инвалидов;



 
 
 

• социальная поддержка отдельных категорий населения.
Как видим, социальное страхование не относится к функ-

циям социальной службы. Региональные социальные службы
и территориальные фонды социального страхования функ-
ционируют совместно на уровне соглашений (прежде всего
в пределах обмена информацией по оказанию услуг). В от-
личие от социальной службы регионов и России в целом,
не имеющей единой системы управления, фонды социально-
го страхования имеют единую управленческую «вертикаль»,
что значительно повышает эффективность их деятельности.

Ряд авторов, полагая, что социальная защита населения
занимает своего рода промежуточное положение между эко-
номической и политической системами и выступает как бы
передаточным звеном от экономики к политике, считают
неоправданным выделение социальной защиты населения
как некоторой относительно самостоятельной области об-
щественных отношений. В то же время Г.М. Кац отмечает,
что социальная защита населения как часть социальной сфе-
ры и ее элементы выступают субъектной формой наряду с
индивидуальной и общественной по отношению к другим
сферам: экономической, правовой, семейной, нравственной,
культурной, которые отражают ее содержание. Таким об-
разом, в данной концепции социальная защита населения
определяется как координатор деятельности других соци-
альных и несоциальных отраслей в целях достижения запла-
нированного социального результата.



 
 
 

Такой подход подтверждается социальной практикой в
регионах, где осуществляется инициатива, поскольку толь-
ко социальная защита в отличие от других сфер и отрас-
лей жизнедеятельности общества выполняет функцию пре-
дупреждения и ликвидации социально-рисковых ситуаций
в жизни людей. В основе ее выделения – деятельность по
социальной реабилитации и адаптации населения, отноше-
ния, складывающиеся в процессе этой деятельности, управ-
ление социально-экономическим развитием и укрепление
стабильности социального самочувствия населения, имею-
щего, как правило, тенденцию к снижению в результате со-
циально-экономических реформ.

С точки зрения автора, социальная защита населения
представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся
подсистему общества, порожденную объективной потребно-
стью в недопущении социально-рисковых ситуаций, ликви-
дации их последствий и восстановлении доверия населения
к власти. Это устойчивая область деятельности людей по со-
циальной защите разных категорий граждан от разных соци-
ально-рисковых ситуаций в разнообразных формах и объе-
мах, необходимых для достижения конкретного социального
результата, пространство реализации социальной функции
общества. Именно в ней обретает смысл социальная полити-
ка государства, реализуются социальные и гражданские пра-
ва человека.

Социальная защита населения представляет собой слож-



 
 
 

ноорганизованное, упорядоченное целое, единое в своей
сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем
многофункциональное в силу сложности и многозначности
потребностей дифференцированных социальных объектов.
Процессы функционирования и развития отрасли социаль-
ной защиты населения обусловлены объективными законо-
мерностями и основываются на определенных принципах
социального управления.

 
1.2. Нормативно-правовое обеспечение

социальной защиты населения
 

Социальная защита населения и механизмы ее реализа-
ции базируются на конституционно-правовых законодатель-
ных основах и международных пактах о правах и свобо-
дах человека. Всеобщая декларация прав человека, между-
народные пакты о гражданских и политических, экономи-
ческих, социальных и культурных правах провозглашают и
признают права всех людей на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, достоинство, свободу убеждений, пра-
во на труд, отдых, образование, социальное обеспечение, за-
щиту материальных и моральных интересов.

Общество, как известно, не может обойтись без установ-
ления прав, свобод и обязанностей своих граждан, но при
этом они не могут устанавливаться произвольно, посколь-
ку обусловлены достигнутым уровнем материальных, куль-



 
 
 

турных и духовных возможностей. Основные права, свобо-
ды и обязанности граждан находят юридическое закрепле-
ние и гарантируются государством в главном его законе –
Конституции. Конституция РФ провозглашает, что Россий-
ская Федерация – социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются также труд и здоро-
вье людей: устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.

Конституция возлагает на государство обязанность созда-
вать все необходимые условия для осуществления этих прав.
Она не только провозглашает право граждан на социальную
защиту, но и четко определяет пути его реализации. Прежде
всего это:

✓ обязательное пенсионное страхование работающих;
✓ создание других фондов, являющихся источниками

финансирования социальной защиты населения;
✓ принятие федеральных законов, гарантирующих реали-

зацию прав граждан.
На сегодняшний день базовыми социальными законами

являются федеральные законы: от 2 августа 1995 г. № 122-



 
 
 

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (с изм. и  доп.), регулирующий в ком-
плексе круг вопросов, касающихся социального обслужива-
ния двух наиболее слабо защищенных социальных групп на-
селения – граждан пожилого возраста и инвалидов; от 10
декабря 1995  г. №  195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федерации» (с изм.
и доп.), закрепляющий основы правового регулирования в
области социального обслуживания граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, при этом выделяются основ-
ные принципы социального обслуживания граждан: адрес-
ность, доступность, добровольность, гуманность, приоритет-
ность, право выбора, конфиденциальность, профилактиче-
ская направленность; от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм.
и доп.), закрепляющий единую систему пособий, адресован-
ных гражданам, имеющим детей: пособие по беременности
и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие
в связи с рождением ребенка, полагающееся каждой семье,
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 года, ежемесячное посо-
бие на каждого ребенка с момента его рождения и до дости-
жения им возраста 16 (учащимся – 18) лет. (В последующие
годы были изданы дополнения к данному Закону в части из-
менения размера выплат.)



 
 
 

Федеральный закон «Об основах обязательного социаль-
ного страхования» закрепил основные принципы осуществ-
ления обязательного социального страхования, виды соци-
альных рисков, страховые случаи, виды страхового обеспе-
чения по обязательному социальному страхованию, права
и обязанности трудоспособных граждан – субъектов обяза-
тельного социального страхования.

Социальными пособиями граждане обеспечиваются
также в соответствии с федеральными законами от 12 января
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изм.
и доп.) и от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп.).

Основополагающими нормативными правовыми актами
по предоставлению государственных мер социальной под-
держки стали федеральные законы: от 12 января 1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп.), от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп.), от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» (с изм. и доп.), от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изм.
и доп.).

Ряд законов регулирует пенсионное обеспечение разных
категорий граждан. Это федеральные законы от 15 декабря
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-



 
 
 

чении в Российской Федерации» (с изм. и доп.), от 17 декаб-
ря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 3 декабря 2011 г.) «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и т. д.

Социальная защита предполагает оказание помощи кон-
кретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных
потребностей. В Российской Федерации изданы и действуют
соответствующие нормативные правовые акты по регламен-
тации оказания социальной поддержки той или иной кате-
гории нуждающихся. Большое практическое значение в осу-
ществлении социальной защиты разных категорий населе-
ния имеет ряд социальных программ, преимуществом кото-
рых является специальное выделение «программных ресур-
сов» и их концентрация на достижении подцелей, задач и в
конечном счете – целей программ.

В сегодняшних условиях все более значимой становит-
ся проблема повышения эффективности системы социаль-
ной защиты населения, призванной снижать социальные из-
держки переходного периода, создавать предпосылки для
полноценной адаптации широких слоев населения к новым
условиям. При всем многообразии форм и методов социаль-
ной защиты это предполагает необходимость индивидуаль-
ного подхода. Актуализируется необходимость научно обос-
нованного государственного управления, направленного на
развитие системы социальной защиты населения с примене-
нием информационных технологий. Все это является ката-
лизатором разработки множества новых законодательных и



 
 
 

нормативных правовых актов, в которых закреплены прио-
ритеты социальной политики государства, новые подходы не
только в устранении причин, препятствующих достижению
оптимального благосостояния граждан, но и в организации
современной социальной защиты нуждающихся.

Один из них – переход на новый уровень социального
обслуживания, уровень интенсивного развития качества об-
служивания в сложившейся инфраструктуре, повышения ка-
чества и эффективности социальных услуг. Другой – раз-
витие многопрофильной комплексной реабилитации, пред-
назначенной для восстановления способностей инвалидов к
разным видам деятельности, создание условий для интегри-
рованного обучения инвалидов (обеспечение доступа и ис-
пользование обучающих методик, адекватных особенностям
инвалидов) в образовательных учреждениях общего типа,
что является приоритетом в данном направлении, развитие
дистанционной формы обучения инвалидов.

Основная задача социальной защиты населения XXI века,
которая диктуется прежде всего демографической ситуаци-
ей, – усиление внимания к нуждам ветеранов и детей.

Выполняя обязательства, связанные со вступлением в Со-
вет Европы, Российская Федерация в мае 2005 года присо-
единилась к Европейской социальной хартии, а в октябре
2009 года произошла ее ратификация, что предполагает в
первую очередь анализ сопоставимости российского законо-
дательства и правоприменительной практики в социальной



 
 
 

сфере с нормами Европейской социальной хартии, сближе-
ние российского законодательства с европейскими стандар-
тами и улучшение социальной защиты населения России.

Учитывая происходящие в обществе процессы, в том чис-
ле перераспределение собственности, развитие частной соб-
ственности, возникающую имущественную дифференциа-
цию и существенные различия в уровне доходов граждан, це-
лесообразно искать новые подходы к управлению системой
социальной защиты населения, более четкому определению
условий для реализации гарантированных прав граждан на
социальную защиту, развитию разных ее форм с учетом спе-
цифики реального положения каждого. В связи с этим тре-
буется корректировка принципа сочетания платности и бес-
платности услуг, предоставляемых нетрудоспособным граж-
данам, в том числе в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов. Необходимы новые эффективные формы и виды
социальных услуг и социальных технологий, имеющие вы-
сокий социальный результат по реабилитации и адаптации
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, профи-
лактике семейного неблагополучия.

Практика управления системой социальной защиты тре-
бует обновления нормативного поля отрасли, принятия но-
вых законов «О негосударственном секторе социального об-
служивания населения», «О социальном обслуживании на-
селения в Российской Федерации», «О социальной защи-
те населения в Российской Федерации» в части совершен-



 
 
 

ствования понятийного аппарата, уточнения номенклатуры
учреждений социального обслуживания населения, форм,
методов и стандартов предоставления социальных услуг,
что обеспечит транспарентность функционирования отрас-
ли. Необходимо изменение принципов, методик и моделей
управления системой социальной защиты населения.

На сегодняшний день в Российской Федерации действу-
ет более 60 социальных законов, определяющих меры соци-
альной поддержки защищаемых государством категорий на-
селения. Более 200 нормативных актов федерального уров-
ня и уровня субъектов Российской Федерации определяют
механизм реализации социальных законов. Однако все они
приняты в прошлом веке. Развитие страны как инновацион-
ного общества, желание высших органов власти и всего об-
щества провести модернизацию – в кратчайшие сроки из-
менить структуру экономики и обеспечить повышение каче-
ства услуг – настойчиво диктуют необходимость реформи-
рования социальной сферы.

Учитывая, что продекларированные социальные обяза-
тельства из-за отсутствия необходимого финансирования и
перекрестного субсидирования выполнялись не в полном
объеме как на федеральном уровне, так и в большинстве
регионов, Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в свя-



 
 
 

зи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон “Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”» (с
изм. и доп.), внесший изменения во многие социальные за-
коны, можно считать революционным. Указанный Закон ко-
ренным образом поменял систему предоставления льгот и
гарантий, заменив натуральные услуги на их денежный эк-
вивалент, разделил на федеральный и региональный уровни
ответственности предоставление мер социальной поддержки
по всем категориям получателей, но, к сожалению, распреде-
лил функции предоставления мер социальной поддержки и
социальной защиты в целом между несколькими ведомства-
ми, тогда как раньше они выполнялись органами социальной
защиты населения. Так, выплата ежемесячных денежных по-
собий «федеральным» льготникам (инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, семьи погибших и умерших
участников Великой Отечественной войны, инвалиды по об-
щему заболеванию, доноры) перешла в региональные отде-
ления Пенсионного фонда РФ, а в органы труда и занятости
– выплаты пострадавшим в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС; предоставление инвалидам средств реа-
билитации и путевок на санаторно-курортное лечение ото-
шло в Фонд социального страхования РФ. Одновременно



 
 
 

изменился статус Государственной службы медико-социаль-
ной экспертизы – она стала федеральной и вышла из под-
чинения региональных органов социальной защиты населе-
ния. Таким образом был нарушен принцип «одного окна» по
предоставлению мер социальной поддержки населению. Ис-
ходя из региональных особенностей, одновременно произо-
шло перераспределение полномочий по организации летне-
го отдыха детей, выплате субсидий на жилищно-коммуналь-
ные услуги, обеспечению преференций семьям с детьми и
т. д.

Сетевой принцип детерминировал создание нормативной
базы межведомственного взаимодействия в решении вопро-
сов социальной защиты населения, разделения ответствен-
ности между региональными органами власти и органами
местного самоуправления. В каждом регионе эта проблема
нашла свое решение. Децентрализация управления социаль-
но-экономической жизнью страны привела к регионализа-
ции управления системой социальной защиты населения. И,
как следствие, обеспечение обновления нормативной базы
деятельности учреждений социального обслуживания и со-
циальной службы в целом, разработка и утверждение госу-
дарственных социальных стандартов, устанавливающих ос-
новные требования к объемам и качеству социальных услуг,
порядку и условиям их оказания разным категориям насе-
ления с федерального уровня было передано субъектам Фе-
дерации, что становится причиной интериоризации нереле-



 
 
 

вантных региональных систем социальной защиты населе-
ния.

Одновременно вопросы социальной защиты населения в
соответствии с ч. 1 ст. 72 и ч. 1, 2 ст. 76 Конституции РФ от-
несены к совместному ведению, поэтому перво степенность
применения законов и нормативных актов Российской Феде-
рации и их императивность обеспечивают проведение еди-
ной социальной политики на всей территории Российской
Федерации. Нормативные акты субъекта Федерации издают-
ся в развитие и дополнение нормативных актов Российской
Федерации и не могут им противоречить. Однако каждый
регион имеет свои особенности социально-экономического
развития, этноконфессиональные, социокультурные и ген-
дерные традиции, что непосредственно влияет на специфику
социальной политики, направления и формы социальной за-
щиты и законодательно закреплено в региональных норма-
тивных актах.

Системный характер управления отраслью социальной
защиты населения в регионе обеспечивается реализацией
взаимосвязанных разноуровневых социальных целевых и
комплексных программ (федерального, республиканского и
местного уровня), таких как федеральные целевые програм-
мы «Дети России», «Формирование доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности», региональные и территори-
альные программы социальной поддержки разных категорий
населения, что дает основу для осуществления единой госу-



 
 
 

дарственной социальной политики в целом по Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации, на уровне
городов и районов. Соответственно управление системой со-
циальной защиты населения строится на программно-целе-
вом подходе.

Поэтапно, на программной основе, в деятельность орга-
нов социальной защиты регионов внедряются информаци-
онные технологии, создаются единые банки данных всего на-
селения региона, которые являются основой для адресной
социальной поддержки населения упреждающего характера
через патронат всех социально уязвимых категорий населе-
ния, усиление контроля за расходованием средств на оказа-
ние социальной помощи. Благодаря этой инновации соци-
альная защита населения в ряде регионов вошла в регио-
нальный макропроект «Электронное Правительство».

Стратегическому, комплексному развитию отрасли спо-
собствуют региональные программы обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к информации и объек-
там социальной инфраструктуры, государственной поддерж-
ки инвалидов, развития сети учреждений социального об-
служивания, государственной службы реабилитации инва-
лидов и др.

Развитие новых форм и технологий системы социаль-
ной защиты населения обеспечили региональные концепции
формирования и развития государственной системы соци-
ально-психологической помощи населению, государствен-



 
 
 

ной поддержки семьи и детей, развития Государственной
службы реабилитации инвалидов (Республика Татарстан,
Самарская область и др.), модернизации и развития систе-
мы социального обслуживания населения, совершенствова-
ния мер социальной поддержки населения (Республика Та-
тарстан, Московская область и др.) и т. п.

Отставание федерального законодательства по регулиро-
ванию деятельности отрасли стимулирует разработку и при-
нятие региональных нормативных документов. Например,
во многих регионах уже приняты законы об адресной со-
циальной поддержке населения, о дополнительных гаранти-
ях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, о социальной поддержке много-
детных семей, о социальном обслуживании населения и др.,
которые отвечают современным требованиям, предъявляе-
мым к оказанию социальной помощи. Ежегодно правитель-
ствами регионов и местными органами власти принимаются
нормативные правовые документы, направленные на совер-
шенствование социальной защиты населения, дополнитель-
ные меры социальной поддержки пенсионеров, детей, одино-
ких граждан и инвалидов. За последние 10 лет наиболее зна-
чимыми такими документами являются нормативные пра-
вовые акты, определяющие минимальные стандарты обеспе-
ченности учреждениями социального обслуживания, гаран-
тии социальной поддержки, перечень учреждений социаль-
ного обслуживания, гарантированный перечень реабилита-



 
 
 

ционных услуг, предоставляемых инвалидам, и т. д.
В соответствии с законодательством решение вопросов

социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния (всех категорий) отнесены к полномочиям органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октяб-
ря 2003  г. №  131-ФЗ (ред. от 3 мая 2011  г.) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в ст. 14–16 не относит вопросы социальной
защиты и социального обслуживания к вопросам местного
значения. Аналогичные нормы закреплены в региональных
законах о местном самоуправлении. Таким образом, полно-
мочия по реализации социальной защиты полностью оста-
лись на уровне субъекта.

В то же время в соответствии с и. 6 ч. 1 ст. 17 указанного
Федерального закона к полномочиям органов местного са-
моуправления отнесены разработка и реализация планов и
программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципальных образований. Кроме этого, предостав-
ление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг как
меры социальной помощи также входит в число полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. Законами субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, определенном указанным Федеральным



 
 
 

законом, органы местного самоуправления могут наделять-
ся отдельными государственными полномочиями субъекта
Российской Федерации по решению вопросов, указанных в
поди. 3, 5, 7-11, 14–21, 24, 26–31 и. 2 ст. 263 (касающихся
выравнивания бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации), с пере-
дачей органам местного самоуправления необходимых ма-
териальных и финансовых ресурсов. Руководствуясь этим, в
отдельных регионах

России региональными законами о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований от-
дельными государственными полномочиями в области соци-
альной поддержки населения и в области социального обслу-
живания населения органы местного самоуправления наде-
лены государственными полномочиями по предоставлению
мер государственной адресной социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, отдельными государственны-
ми полномочиями в области социального обслуживания на-
селения. Опыт работы в новых условиях показал, что в целях
сохранения целостности системы социальной защиты, обес-
печения ее развития в соответствии с потребностями насе-
ления и уровнем государственных гарантий, а также четко-
го взаимодействия органов государственного управления с
органами местного самоуправления в новых условиях необ-
ходима подготовка и принятие ряда нормативных докумен-
тов. В частности, кроме региональных законов о передаче



 
 
 

полномочий в рамках реализации норм законов необходимо
принятие соглашений (положений о взаимодействии) между
региональными и муниципальными органами управления,
определяющих четкие полномочия сторон в части предо-
ставления социальных услуг. Это, в свою очередь, требует
разработки и принятия порядка взаимодействия региональ-
ных органов социальной защиты и их территориальных под-
разделений с органами местного самоуправления по вопро-
сам социальной защиты населения в целом, новых положе-
ний об управлениях социальной защиты населения, а также
новых положений и уставов учреждений социального обслу-
живания.

В результате административной реформы в деятельность
службы социальной защиты населения внедрен новый де-
тальный подход по оказанию услуг населению – адми-
нистративный регламент предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти.
Регламент четко определяет перечень услуг, схему-поря-
док предоставления каждой услуги, стандарт услуги, адми-
нистративные процедуры исполнения, реквизиты исполни-
телей. Регламент предусматривает создание единого реест-
ра государственных услуг, предоставляемых исполнитель-
ными органами государственной власти субъекта, устанав-
ливает обязательные для исполнения правила, определяю-
щие в интересах получателя государственной услуги тре-
бования к предоставлению государственной услуги, содер-



 
 
 

жание и результат предоставления данной государственной
услуги. Предусматривается, что получатели услуги в процес-
се ее предоставления взаимодействуют только с одним под-
разделением органа (в режиме «одного окна»).

Применение информационно-коммуникативных техно-
логий реализации административных регламентов обеспе-
чивает непосредственное взаимодействие участников адми-
нистративного регламента, мониторинг и контроль обяза-
тельного предоставления услуг и их качества. Введение си-
стемы административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг для управленческого аппарата отрас-
ли социальной защиты населения является, безусловно, цен-
ным нормативным правовым фактором совершенствования
самоуправления отраслью в целом, поскольку большинство
функций и услуг, оказываемых ею, относятся к государ-
ственным.

Однако в очередной раз приходится констатировать, что
не все мероприятия по проведению административной ре-
формы в Российской Федерации выполняются. Только в мае
2010 года подготовлен и внесен в Государственную Думу,
а 27 июля 2010  г. принят Федеральный закон №  210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в то время как в ряде регионов во ис-
полнение распоряжения Правительства РФ от 25 октября
2005 г. № 1789-р административные регламенты предостав-
ления государственных услуг физическим и юридическим



 
 
 

лицам, и прежде всего в системе социальной защиты населе-
ния, введены уже в 2006 году.

В рамках административной реформы основными стра-
тегическими целями развития отрасли социальной за-
щиты населения определены следующие.

1. Обеспечение социальной защищенности малоимущих
и социально-уязвимых групп населения не ниже норматив-
ного уровня прожиточного минимума путем повышения эф-
фективности механизмов предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг.

2.  Обеспечение адаптации граждан к изменяющимся
условиям социально-экономической среды через содействие
самореализации личности.

Основной задачей по реализации обозначенных целей в
настоящее время является совершенствование нормативной
правовой базы отрасли.

Сегодня, как никогда ранее, необходимо проведение глу-
бокого анализа нормативной обеспеченности в области со-
циальной защиты населения, проведение фундаментальной
работы по обновлению социального законодательства, за-
полнению правовых «ниш», разработке на федеральном
уровне стандартов социального обслуживания, норм и нор-
мативов обеспеченности учреждениями социального обслу-
живания, уточнение их номенклатуры, форм и видов соци-
альных услуг; необходима разработка современных механиз-
мов и инновационных технологий по удовлетворению соци-



 
 
 

альных потребностей человека, разных социальных групп.
Для повышения качества и эффективности деятельности го-
сударственной системы социальной защиты населения тре-
буется пересмотр ее предметного поля в целом, подходов и
механизмов повышения эффективности управления систе-
мой социальной защиты населения, повышение эффектив-
ности деятельности всех ее составляющих с ориентацией на
конечный социальный результат.

 
Выводы

 
Социальная защита населения есть специальное обще-

ственное явление, которое характеризуется как вид социаль-
ной деятельности, направленной на гармонизацию личност-
ных и общественных отношений через оказание помощи ин-
дивидам, группам людей и общностям, испытывающим за-
труднения в общественном функционировании.

Развитие общественной жизни, ее углубление и диффе-
ренциация, ведущие ко все большему усложнению социаль-
ных отношений, нашли отражение в научных концепциях
классической и современной социологической науки. Мно-
гие российские специалисты наряду с другими отраслями
социальной сферы, такими как здравоохранение, образова-
ние, культура, спорт, труд и занятость, выделяют социальную
защиту населения как самостоятельную отрасль и деятель-
ностную сферу. Такой подход соответствует специфике об-



 
 
 

щественных отношений, складывающихся при ее осуществ-
лении.

Законосообразность развития, функционирования и
строения социальной защиты населения позволяют выде-
лить ее в качестве социологической категории и самостоя-
тельного объекта изучения. Отраслевой подход в анализе об-
щества дает возможность глубже раскрыть его специфиче-
скую структуру, выражающую связи между разными сторо-
нами социальной жизни, и интегрирует в систему отдельные
структуры деятельности общественных отношений, позво-
ляет анализировать все социальные процессы с позиций раз-
вития целостного понимания общества, фиксировать некую
взаимодополняемость функций взаимодействующих отрас-
лей, обеспечивающих достижение необходимого социально-
го результата.

Выделение социальной защиты населения наряду с други-
ми отраслями жизнедеятельности общества правомерно, так
как это отвечает общепринятому критерию – определенному
виду деятельности и специфике общественных отношений,
складывающихся при ее осуществлении.

Исследование социальной защиты населения в широком
общественном контексте позволяет также глубже детализи-
ровать процесс изучения социальной области общественной
жизни, понять значимость каждого ее элемента, раскрыть
внутренние механизмы социальной жизни социально уязви-
мых категорий населения в целом.



 
 
 

Под социальной защитой автор предлагает понимать це-
лостную, непрерывно изменяющуюся подсистему общества,
порожденную объективной его потребностью, представляю-
щую собой совокупность правовых и экономических прин-
ципов, методов, механизмов и ресурсов, направленных на
предупреждение социально-рисковых ситуаций, а также на
ликвидацию их последствий в жизни конкретного человека
с помощью законодательно установленных гарантированных
мер социальной поддержки, помощи, социального обслужи-
вания и социального страхования.

Социальная защита населения включает в себя комплекс
специфических социальных связей и отношений, совокуп-
ность социальных институтов, социальной инфраструктуры,
непосредственно обеспечивающих достижение необходимо-
го социального результата в жизнедеятельности человека.
Обособление социальной защиты населения наряду с други-
ми отраслями жизнедеятельности общества ставит вопрос о
сущности этой подсистемы, приводит к необходимости де-
тализированного представления о ней, чтобы, опираясь на
эти представления, получить полное знание о составляющих
ее элементах, их роли в жизнедеятельности человека, инте-
грировать те новые грани социальной реальности, которые
осмысливаются сегодня социологическим познанием. Это и
обусловливает необходимость выделения в социологической
науке частной теории социологии социальной защиты насе-
ления, объектом которой является социальная защита насе-



 
 
 

ления.
Важной составляющей теоретико-методологического ос-

нования социологии социальной сферы является норматив-
ная правовая база деятельности отрасли. В условиях форми-
рования новой социально-экономической среды современ-
ные требования по обеспечению гарантированных государ-
ством мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния вызывают необходимость обновления всего норматив-
ного поля отрасли, изменения принципов, методик и моде-
лей управления социальной защитой населения, что возмож-
но только на основе глубокого анализа нормативной обеспе-
ченности деятельности отрасли и определения научно обос-
нованных приоритетов и направлений ее развития.

Социология социальной сферы призвана теоретически га-
рантировать эмпирические исследования социальных отно-
шений и процессов, выполнять методологическую функцию
в информационно-аналитическом обеспечении управления
системой социальной защиты населения и ее инфраструк-
турой, научно обоснованно решать конкретные социальные
проблемы.

 
Темы для семинарских занятий

 
1. Теоретические основы социальной защиты населения.
2. Понятийный аппарат основных категорий социологи-

ческого анализа социальной защиты населения.



 
 
 

3. Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты
населения.

 
Темы для написания

докладов и рефератов
 

1.  Социологическое воображение в повседневной соци-
альной жизни и анализе социальных проблем.

2. Сценарии практической социальной защиты населения
в контексте социологических теорий.

3. Социологические перспективы социальной защиты на-
селения конкретных групп населения.

4. Социологическое понимание социальной защиты насе-
ления.

5. Специфические принципы социальной защиты населе-
ния.

6. Основные ресурсы и направления социальной защиты
населения.

 
Вопросы для самоконтроля

 
1. Почему правомерно выделение такого фундаменталь-

ного понятия, как «социальная защита населения»?
2. Каковы границы социальной защиты населения?
3. Какие подходы сложились в российской научной лите-

ратуре в определении социальной защиты населения и кто



 
 
 

из специалистов их отстаивает?
4. Какова дефиниция категории «социальная защита на-

селения»?
5. Какова роль социологии социальной защиты населения

в социологическом знании?
6. Чем определяется место социологии социальной защи-

ты населения в структуре социологии?
7. В чем суть разногласий специалистов в определении ка-

тегории «социальная защита населения»?
8. Как рассматривается категория «социальная защита на-

селения» в данной работе?
9. Каковы основы федерального законодательства, опре-

деляющие деятельность отрасли социальной защиты населе-
ния?

10. Что представляет собой региональное и муниципаль-
ное законодательство, регулирующее деятельность по соци-
альной защите населения?

11. Какие «пробелы» имеют место в нормативном поле
социальной защиты населения?
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Глава 2

Социология социальной защиты
населения: предметная область

 
После изучения главы 2 бакалавр должен:
– знать: предмет и функции социологии социальной за-

щиты населения;
– уметь: правильно выделить место предмета социологии

социальной защиты населения в структуре социологическо-
го знания, уровни организации изучения ее объекта;

– владеть: понятийным аппаратом социологии социаль-
ной защиты населения.

Тема главы 2 предусматривает рассмотрение следующих
вопросов:

–  предмет социологии социальной защиты населения и
его место в структуре социологического знания;

– функции социологии социальной защиты населения и
уровни организации изучения ее объекта;

–  понятийный аппарат социологии социальной защиты
населения.



 
 
 

 
2.1. Предмет социологии социальной

защиты населения и его место в
структуре социологического знания

 
Потребности социальной практики в разработке теоре-

тических основ социальной защиты населения, учитываю-
щих зарубежный и российский опыт, анализ тенденций и
проблем детерминации социальной защиты в новых соци-
ально-экономических условиях, необходимость разработки
научно-обоснованных технологий и социальных механиз-
мов, позволяющих на фоне социально-экономических реа-
лий принимать адекватные решения по повышению соци-
альной защищенности россиян, ставят перед учеными-со-
циологами задачу создания специальной теории социаль-
ной защиты населения. Эта теория призвана раскрыть
сущность данной специфической деятельности в теорети-
ко-методологическом выражении, органической связи с об-
щей теорией социологии и с ориентацией на решение кон-
кретных социальных проблем. Необходимость этого состо-
ит в том, чтобы иметь возможность реально оценивать кон-
кретное состояние каждого социального объекта, искать от-
веты на вопросы о том, как лучше всего определить меры со-
циальной защиты каждого для достижения социального ре-
зультата, в чем суть главных перемен, каковы тенденции их
развития и какие негативные последствия для жизни обще-



 
 
 

ства они могут иметь.
Основой любой научной дисциплины является определе-

ние ее объекта и предметной области, создание собствен-
ного категориального аппарата и проблематики исследова-
ния, при этом в данном случае необходимо конкретизиро-
вать предмет ее изучения в сравнении с предметом общей
социологии, найти особенные грани социологического ана-
лиза, строго очерчивающие предметное поле частной тео-
рии. И если предметом изучения общей социологии являет-
ся общество в целом, многообразие общественных явлений
и процессов во всех сферах жизнедеятельности и развития
общественной жизни, то социология социальной защиты на-
селения как специальная социологическая теория, представ-
ляя разветвленную сеть в структуре социологического зна-
ния, отражает социальные отношения, процессы социально-
го взаимодействия в целях решения проблем клиента, возни-
кающих в результате влияния разных биологических и соци-
альных факторов.

Отличительной чертой социальной защиты населения как
теории является то, что она получила свое собственное раз-
витие после признания социальной работы как профессии.
Новая теория создавалась как результат настоятельной по-
требности общества в научно-теоретических исследованиях
в области социального развития и взаимоотношений между
личностью и обществом на новом социально-политическом
и экономическом этапе развития общества, а также потреб-



 
 
 

ности в научно-практических и методологических рекомен-
дациях по оказанию социальных услуг людям, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях.
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