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Актуальность темы. Соцобеспечение является главной составляющей в жизни
общества и государства. Соцобеспечение непосредственно связано с жизнью и
благосостоянием народа, его благополучием и политикой, которую ведет
государство. Я неслучайно выбрала эту тему. Проблемы системы социального
обеспечения наиболее актуальны в наше время. Каждый из нас сталкивался или
обязательно столкнется с какими-либо видами социальной защиты. Социальная
защита, как и социальное обеспечение в целом, включает в себя все виды пенсий,
пособий, компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинскую
помощь и многое другое. Каждый из нас, руководствуясь лишь этими знаниями,
уже может выделить такие проблемы, как безработица, низкое качество
медицинского обслуживания, отсутствие 100% гарантии социальной защиты в
старости, отсутствие помощи в трудных жизненных ситуациях и многие другие.

Актуальность данной темы подтверждают и различные судебные решения.
Например, согласно судебному решению от 11.02.2011г. Железногородского
городского суда Курской области Евсееву А. Е. было отказано в выдаче
удостоверения Семипалатинского полигона Чернобыльской аварии. Согласно
решению Конституционного суда РФ от 17.07.2007г. №534-0-0, Галаховой О. Б. было
отказано в принятии жалобы о нарушении её конституционных прав, согласно
положению ФЗ «О доп. Мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей.» На примере данных решений мы лишний раз убеждаемся в не
совершенствовании системы социального обеспечения. Именно из-за
многочисленных проблем в этой отрасли многие люди не могут получить ту
социальную поддержку и защиту, на которую официально имеют право.

Существуют несколько условий социальности - это источники финансирования,
круг лиц, подлежащих соцобеспечению, условия предоставления соцобеспечения и
цель предоставления обеспечения.

В первую очередь - это источники финансирования. К ним относятся
внебюджетные специальные фонды: ФСС, ФФОМС, Государственного фонда
занятости населения РФ и средств государственного бюджета, республиканского и
территориальных фондов социальной поддержки населения.

А теперь определим круг лиц подлежащих социальному обеспечению.
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Согласно законодательства РФ, обеспечение за счет общества и государства
должно осуществляться не для всех граждан, а лишь для определенных их
категорий. Такими лицами являются - нетрудоспособные лица (по старости,
инвалидности, выслуге лет), потерявшие кормильца; беременные женщины; дети;
семьи, имеющие детей; безработные; лица, имеющие статус беженцев и
вынужденных переселенцев; ветераны войны и труда; лица, пострадавшие от
радиации; награжденные орденами боевой и трудовой славы; Герои Советского
Союза и России; жители блокадного Ленинграда; лица награжденные медалью «За
оборону Ленинграда»; бывшие узники концлагерей, гетто; лица подвергшиеся
репрессиям и впоследствии реабилитированные. Круг этих лиц устанавливается
применительно к конкретным видам обеспечения.

Третье условие - условия предоставления обеспечения.

Право на тот или иной вид обеспечения устанавливается для определенных групп
вышеперечисленных граждан только при достижении определенного возраста,
инвалидности, смерти, рождении гражданина и т. д.

Четвертое условие - цель предоставления обеспечения.

Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, государство преследует
определенные цели. Их можно условно подразделить на ближайшие,
промежуточные, конечные. Так, при обеспечении женщины пособием по
беременности и родам ближайшей целью является материальная поддержка
женщины в тот период, когда она освобождается от работы перед или после
родов. Промежуточной целью является забота о здоровье матери и ребенка.
Конечной целью является воспитание здорового поколения и рост
народонаселения страны. Однако основной целью каждого вида обеспечения
является выравнивание социального положения отдельных категорий граждан с
остальными членами общества.

Исходя из вышеперечисленных условий, социальным обеспечением следует
понимать форму выражения социальной политики государства, направленной на
материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств
госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов. Происходит
это в случае наступления событий, признаваемых государством, на данном этапе
своего развития, социально-значимыми, с целью выравнивания социального
положения этих граждан, по сравнению с остальными членами общества.



Из этого определения следует, что к системе социального обеспечения
современной России следует относить все виды пенсий, пособий, компенсационных
выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь и лечение, а также
различные льготы для отдельных категорий граждан.

Данную тему в своих работах затронули такие ученые, как Догадов В.М., Семашко
Н.А., Дурденевский А., Андреев В.С., Калашников С.В., Ракитский Б.В., Бочаров М.П..

Позже, подробным изучением проблем соцобеспечения и непосредственно самого
социального обеспечения занялся Миронов Т.К.. Вклад в исследования также
внесли ученые Постников В.Г., Аронов А.В., Азарова Е.Г. и др.

Целью написания данной работы является исследование проблем системы
социального обеспечения РФ.

Теоретическое и практическое значение проблем развития социального
обеспечения в ближайшей и более отдаленной перспективе, их актуальность
предопределили выбор темы данной работы.

Задачи исследования:

-определить общие положения права социального обеспечения, как отрасли права;

-изучить и проанализировать проблемы системы социального обеспечения;

-предложить собственные пути решения тех или иных проблем социального
обеспечения.

Объект исследования - правоотношения, возникающие в системе социального
обеспечения РФ.

Предмет исследования - процесс социального обеспечение в РФ.

Метод исследования - анализ и оценка проблем системы социального
обеспечения. социальное обеспечение правовой

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и
библиографического списка.

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РФ

§1. Понятие и сущность социального обеспечения



Историю самого понятия социального обеспечения можно исчислять с начала 30-х
годов прошлого столетия.

Впервые термин «социальное обеспечение» появился в "Акте о социальном
обеспечении"(Sосiаl Security Act) в США в 1935г. и в "Акте о социальном
обеспечении"(Social Security Act) в Новой Зеландии в 1938г.

В определении социального обеспечения, ключевым моментом стал доклад
У.Бевериджа в Великобритании в 1942г. В этом докладе он определил социальное
обеспечение следующим образом: "социальное обеспечение означает обеспечение
минимального дохода для того, чтобы упразднить систему извлечения доходов от
безработицы, болезни, аварии, увольнения по старости и предотвратить убытки от
иждивенчества других людей, а также решить проблему исключительных
расходов, возникающих в случае рождения, смерти, брака".

П. Ларок утверждает, что социальное обеспечение непрерывно определяет
уровень жизни для трудящихся масс, и во всех случаях обеспечение
соответствующего минимального уровня жизни, посредством перераспределения
доходов, основываясь на принципе солидарности, гарантирует такой уровень
жизни.

Определения понятию социального обеспечения весьма разнообразны. Но значение
и цель социального обеспечения состоит в том, чтобы обеспечить людям права на
достойное существование через обеспечение минимального уровня жизни. Таким
образом, в данное понятие включается социальная и экономическая функции
государства.

Юристы и правоведы считают, что цель социального обеспечения заключается в
охране права на жизнь. Возможно, так оно и есть, однако политики часто
используют социальное обеспечение в качестве политического лозунга. Но
экономисты считают социальное обеспечение перераспределением доходов.
Исходя из вышесказанного, понятию соцобеспечения можно дать следующее
определение. Социальное обеспечение означает, что государство гарантирует
обеспечить населению минимальный уровень жизни в случае потере средств для
существования, таких, как - болезнь, несчастный случай на производстве,
преклонный возраст, безработица, бедность. В более широком смысле социальное
обеспечение означает систему, которая через государство и общественные
организации предоставляет нуждающимся людям средства на проживание и
сервис, для того, чтобы человек жил по-человечески, и сам стремился к



социальному равенству и развитию, т.е. имел возможность обеспечивать себя и
свою семью.

Основой системы социального обеспечения является, прежде всего, социальное
страхование. Базу социального страхования обычно составляют следующие
элементы:

а) пенсионное страхование: б) медицинское страхование: в) страхование от
несчастных случаев на производстве: г) страхование по безработице.

Социальная помощь подразделяется следующим образом: а) охрана жизни: б)
медицинская помощь: в) поддержка военным и инвалидам: г) спасение от
стихийных бедствий.

Особенностью социальной помощи является то, что для получения пособия должна
подтверждаться ее необходимость. Это является главным отличием социальной
помощи от социального страхования. Функцией социального обслуживания на
Западе является охрана, воспитание и управление социально слабыми слоями,
чтобы они самостоятельно смогли проявить свои способности.

Самой важной функцией системы социального обеспечения в нашей стране
является, безусловно, обеспечение приемлемого уровня жизни населения.
Структура такой системы такова: нетрудоспособным оказывается социальная
помощь; трудоспособным предоставляется возможность социального страхования,
нуждающимся в социальной поддержке оказывается поддержка социальным
обслуживанием.

Второй важнейшей функцией можно назвать функцию перераспределения
доходов. Примером перераспределения дохода в социальном обеспечении
является социальная помощь, социальное обслуживание и социальное
страхование.

Третьей основной функцией социального обеспечения, является функция
экономической стабилизации.

Содержание понятия социального обеспечения, его параметры сформировались
постепенно по мере развития самой системы социального обеспечения в нашей
стране.

Социальное обеспечение, как реально существующее общественное явление
нуждается в научной обоснованности. Иногда определение того или иного понятия



дает сам законодатель, и оно воспринимается наукой, как легальное. Однако
определение социального обеспечения, как многоаспектного явления в
законодательстве нет. Поэтому разными авторами это понятие трактуется по-
разному. В науке сложились две основные концепции содержания понятия
социальное обеспечение - экономическая и правовая.

Как экономическая категория социальное обеспечение служит определенным
инструментом, используемым обществом, государством для решения одной из
острейших проблем - социальной проблемы неравенства личных доходов людей,
которые не являются следствием неравенства производительности труда и
эффективности производства. В целях более справедливого распределения
национального дохода во всех странах в начале 20 века получает развитие
политика перераспределения доходов, осуществляемых государством с помощью
фискальной и социальной политики, основным звеном которой, как раз и является
социальное обеспечение.

В то же время социальное обеспечение - это и правовая категория, так как
государства реализуют политику перераспределения доходов посредством
правового механизма, закрепляя нормативным путем организационно - правовые
способы осуществления социального обеспечения. Порядок образования
соответствующих финансовой систем и их правовой статус, силы управления
социального обеспечения; круг лиц, подлежащих социальному обеспечению; виды
обеспечения, условия их предоставления; механизм защиты нарушенных прав.

Обеспечение адресовано человеку обществом, государством в тех случаях, когда
он по независящим от него обстоятельствам нуждается в поддержке, гарантирует
определенный социальный комфорт, восстанавливает статус полноценного члена
общества. В связи с этим социальное обеспечение, безусловно, является и очень
важной социальной категорией.

Исходя из вышесказанного, можно выделить сущностные признаки социального
обеспечения на современном этапе;

1) государственный характер устанавливаемых в обществе организационно -
правовых способов распределения совокупного общественного продукта через
систему социального обеспечения;

2) законодательное закрепление перечня социальных рисков, признаваемых
государством в качестве оснований для предоставления различных видов
социального обеспечения;



3) закрепление в нормах права либо в договорах, санкционированных
государством, круга лиц, подлежащих обеспечению;

4) нормирование государством социального стандарта обеспечения, ниже которого
оно не может быть, путем законодательного закрепления видов обеспечения, его
уровня и условий предоставления.

Выделив признаки социального обеспечения, можно дать его определение.
Однако, однозначного определения данного понятия не выработано. Это
объясняется тем, что социальное обеспечение - это явление многоаспектное и
любое данное определение не может быть универсальным, так как оно не способно
одновременно охватить все сущностные стороны.

Специалисты в области права социального обеспечения (М.Л.Захаров, Э.Г.Тучкова,
В.Галаганов) трактуют социальное обеспечение следующим образом: « Социальное
обеспечение - это один из способов распределения части валового внутреннего
продукта путем предоставления гражданам материальных благ в целях
выравнивания их личных доходов в случаях наступления социальных рисков за
счет средств целевых финансовых источников в объеме и на условиях, строго
нормируемых обществом, государством, для поддержания их полноценного
социального статуса. Государственное социальное обеспечение - это
гарантированная система материального обеспечения граждан (в денежной и
натуральной форме) по достижении определенного возраста, в случае
инвалидности, потери кормильца, временной нетрудоспособности, воспитания
детей, утраты трудового заработка или дохода и в других случаях, специально
оговоренных законом, а также охраны их здоровья, осуществляемая за счет
специально созданных внебюджетных фондов обязательного социального
страхования, формируемых за счет страховых взносов и ассигнований из
государственного бюджета Российской Федерации уполномоченными органами в
порядке установленном законодательством.»

Значение социального обеспечения в жизни общества определяется тем, какие
функции оно выполняет, какие основные проблемы общества позволяет решить.

К основным функциям социального обеспечения относятся:

1) экономическая функция социального обеспечения, сущность которой
заключается в том, что государство использует социальное обеспечение в качестве
одного из способов распределения части валового внутреннего продукта, тем
самым, оказывая определенное воздействие на выравнивание личных доходов



граждан, путем предоставления материальных благ, вместо утраченного
заработка, либо наряду с ним при наступлении указанных в законах социальных
рисков;

2) производственная функция, которая выражается в том, что право на многие
виды социального обеспечения обусловлено трудовой деятельностью, а уровень
обеспечения зачастую зависит от ее характера и размера вознаграждения за труд;

3) социальная (социально-реабилитационная) функция социального обеспечения
способствует поддержанию социального статуса граждан при наступлении
различных социальных рисков путем предоставления различных видов
материального обеспечения, социальных услуг с целью поддержания достойного
уровня жизни и предупреждения обнищания;

4) политическая функция позволяет государству специфическими для социального
обеспечения средствами реализовывать основные направления социальной
политики. Конституция РФ (ст. 7) закрепляет положение о том, что Россия -
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальная
политика как целенаправленное воздействие государства на условия жизни людей
с целью реализации конституционных положений осуществляется главным
образом через систему социального обеспечения. От того, насколько эффективно
социальное обеспечение выполняет свою политическую функцию, зависит
состояние социального покоя в обществе.

5) защитная функция заключается в том, что общество предоставляет социальное
обеспечение в целях защиты граждан в трудной ситуации.

Социальное обеспечение осуществляется за счет средств, предназначенных для
этих целей. В зависимости от источника денежных средств различают 2 вида
социального обеспечения:

1) государственное социальное обеспечение,

2) негосударственное социальное обеспечение.

В зависимости от порядка формирования денежных средств государственное
социальное обеспечение может осуществляться в различных организационно-
правовых формах:

1) государственное социальное страхование,



2) государственное социальное обеспечение,

3) государственная социальная помощь.

Государственное социальное страхование - это система, созданных государством
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию
или минимизацию последствий изменения материального или социального
положения работающих граждан, а также в иных случаях предусмотренных
российским законодательством.

Государственная социальная помощь - новый вид материальной поддержки двух
категорий населения: малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, у
которых доход ниже величины прожиточного минимума, установленных для
данных категорий.

Право на социальное обеспечение закреплено в Конституции РФ, ст. 7 которой
провозгласила, что РФ является социальным государством. В развитие этого
положения ст. 39 Конституции РФ гарантирует каждому социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом. Законом также устанавливаются
государственные пенсии и социальные пособия.

Пенсия - это регулярная денежная выплата, предоставляемая в целях возмещения
гражданам заработной платы или иного дохода, которая производится в
установленном законом порядке определенным категориям лиц из специальных
фондов, предназначенных для этих целей. В зависимости от обстоятельств, по
которым предоставляется право на пенсию, выделяют следующие виды пенсий:
пенсия по государственному пенсионному обеспечению и трудовая пенсия.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - это ежемесячная
государственная денежная выплата, право на получение которой, определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными федеральным законом, и
которая предоставляется гражданам в целях компенсации им дохода, утраченного
в связи с прекращением государственной службы, при достижении установленной
законом выслуги, при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности),
либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении
военной службы, в результате радиационной или техногенной катастроф, в случае
наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении
установленного законом возраста, либо нетрудоспособным гражданам в целях
предоставления им средств к существованию.



Трудовая пенсия - это ежемесячная денежная выплата, которая производится в
целях компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, который
получали застрахованные лица, перед установлением им трудовой пенсии, либо
утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц, в связи со смертью
этих лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными федеральным законом.

Пособие - это денежная выплата (единовременная или периодическая), которая
назначается отдельным категориям граждан в порядке и размерах установленных
законодательством, с целью оказания дополнительной материальной помощи, и
является дополнительным к иному постоянному и основному источнику
существования.

В системе социальной защиты населения важное место принадлежит различным
видам пособий - это пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и другие.

Пособие по временной нетрудоспособности. Порядок обеспечения пособием по
нетрудоспособности определен «Положением о порядке обеспечения пособиями по
государственному социальному страхованию», утвержденному постановлением
Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. № 13-6 с последующим изменениями и
дополнениями, а также принятыми в последующее время нормативно-правовыми
документами по этому пособию.

Важной вехой в развитии и совершенствовании заботы о детях является
Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», которым установлена единая система государственных пособий
на детей в связи с их рождением и воспитанием, обеспечивающая
гарантированную государственную материальную поддержку материнства,
отцовства и детства. Она введена взамен ранее выплачиваемых социальных
пособий и компенсационных выплат: ежеме-сячного пособия на детей в возрасте от
1,5 до 6 лет; ежемесячного пособия на детей одиноким матерям, вдовам, вдовцам
из числа бывших воспитанников детских домов, на детей военнослужащих срочной
службы, на детей, находящихся под опекой (попечительством) и других.

Для реализации закона Правительство РФ 4 сентября 1995 г. постановлением №883
утвердило « Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей» (с учетом изменений и дополнений по постановлению
Правительства РФ от 5 мая 2000 г. № 386).



Рассмотрим краткое содержание этих пособий.

1. Пособие по беременности и родам выдается женщинам:

подлежащим социальному страхованию, а также женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией предприятий, учреждений и организаций, в течение 12 месяцев,
предшествующих дню признания их безработными;

- обучающимся, с отрывом от производства, в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования;

- проходившим военную службу по контракту и в качестве рядового и
начальствующего состава в органах внутренних дел;

- из числа гражданского персонала воинских формирований Российской
Федерации, находящихся на территории иностранных государств;

- из числа указанных выше при усыновлении ими ребенка (детей).

Дополнительно к пособиям по беременности и родам женщины, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель),
дополнительно имеют право на единовременное пособие в размере 50%
минимального размера оплаты труда, установленного на день предоставления
отпуска по беременности и родам.

2. Единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех
месяцев) каждого ребенка выдается одному из родителей либо лицу, его
заменяющему. В случае рождения (усыновления) двух или более детей пособие
выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка пособие не
выплачивается.

3. Ежемесячное пособие на детей. Ежемесячное пособие на ребенка, назначается и
выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства
семьи с детьми на каждого ребенка, находящегося на иждивении семьи с
рождения, до исполнения ребенку 16 лет (на учащихся общеобразовательных
учреждений - до окончания ими обучения, но не более, чем до достижения им
возраста 18 лет.

Пособие на ребенка выплачивается на рожденных, усыновленных и принятых под
опеку (попечительство) детей независимо от получения государственной пенсии на



ребенка (социальной пенсии или пенсии по случаю потери кормильца) и
алиментов.

Право на ежемесячное пособие на ребенка, имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до
возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания
им обучения, но не более, чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях,
имеющих размер среднедушевого дохода, дающего право на получение этого
пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не выплачивается пособие опекунам (попечителям), получающим в установленном
порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством). Не выплачиваются оно и гражданам, лишенным родительских
прав.

В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной
плате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов (если они
не учтены в составе заработной платы).

Ритуальные услуги. Федеральный Закон от 12 января 1996 г. «О погребении и
похоронном деле» устанавливает гарантии погребения умершего с учетом
волеизъявления, выраженного умершим лицом при жизни, и пожеланий
родственников, а также гарантии предоставления материальной и иной помощи
для погребения умершего. Закон устанавливает гарантированный перечень услуг
по погребению.

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
гарантируется оказание на безвозмездной основе, следующего перечня услуг по
погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).



Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Стоимость предоставляемых услуг, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими
отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Оплата стоимости услуг сверх гарантированного перечня услуг по погребению
производится за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

Гражданам, получившим предусмотренные безвозмездные услуги по погребению,
социальное пособие на погребение не выплачивается. Гражданам, осуществившим
погребение за свой счет, выплачивается социальное пособие на погребение в
размере, равном стоимости гарантированного перечня услуг, но не превышающем
минимальный размер оплаты труда более, чем в десять раз.

Пособия по безработице. В соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 г. «О занятости населения» (в редакции Закона РФ от 20 апреля 1996
г., дополнений и изменений к нему), гражданам, потерявшим работу и заработок,
устанавливается пособие по безработице. Решение о назначении пособия
принимается службой занятости населения одновре¬менно с решением о
признании гражданина безработным в порядке, определенном этим законом.

При наличии у безработного нетрудоспособных иждивенцев органами Службы
занятости населения может оказываться в период его безработицы материальная и
иная помощь, включая дотации за пользование детскими дошкольными
учреждениями, жильем, коммунальными услугами, общественным транспортом,
услугами здравоохранения и общественного питания.

С пособий по безработице производятся удерживания подоходного налога и по
судебным решениям.

Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безработицы не может
превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных
месяцев.

Для безработных, трудовой стаж которых дает право выхода на полную пенсию по
старости (возрасту), включая пенсию на льготных условиях, но которые не
достигли пенсионного возраста, продолжительность выплаты пособия по



безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две календарные
недели за каждый год работы, превышающий требуемый стаж. Общий период
выплаты пособия для этой категории не может превышать 24 календарных месяца
в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев.

Безработным, имеющим стаж работы, дающий право выхода на полную пенсию по
старости (по возрасту), с их согласия пенсия оформляется досрочно, но не ранее
чем за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию. За
этот период Фонд занятости возмещает Пенсионному фонду выплачиваемую
досрочно пенсию.

Компенсации - это денежные выплаты, адресованные лицам, нуждающимся в
социальной поддержке по обстоятельствам, не зависящим от воли получателя.
Среди них, можно назвать следующие виды компенсаций матерям,
осуществляющим уход за ребенком, до достижения им полутора лет, студентам,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показателям.

Социальное обслуживание - это деятельность социальных служб по поддержке,
оказанию социально-бытовой, социально-медицинской, психолого-педагогической,
социально-правовой услуг и материальной помощи, проведению социальной
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
К основным видам социального обслуживания относятся: социальное
обслуживание на дому, социальное обслуживание в стационарных учреждениях,
временный приют, дневное пребывание в учреждениях социального обслуживания,
консультативная помощь, реабилитационные услуги.

Таким образом, социальное обеспечение - это сложное, многофункциональное
явление. Социальное обеспечение выполняет различные функции, которые
определяют целевое назначение социального обеспечения для населения.
Государство определяет основные направления деятельности в данной сфере.
Комплекс гарантий, предоставляемых гражданам в различных ситуациях, зависит
от возможностей государства. Основные направления выплат идут в сферу
пенсионного обеспечения. Социальная напряженность в обществе на современном
этапе свидетельствует о том, что состояние российской системы социального
обеспечения не отвечает потребностям населения.

Статья 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезней, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством.



Как экономическая категория социальное обеспечение представляет собой систему
распределительных отношений, в процессе которых за счет части национального
дохода образуются и используются общественные фонды денежных средств, для
материального обеспечения и обслуживания этих категорий граждан.

В этом широком смысле социальное обеспечение включает соответствующее
обеспечение всех членов общества независимо от источников образования фондов
и организации обеспечения. Основными видами расходов по социальному
обеспечению являются выплаты денежных пенсий и пособий.

Пенсии - это периодические выплаты определенных денежных сумм для
материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью,
выслугой лет и смертью кормильца. В России основными видами являются пенсии:
по старости; по инвалидности; за выслугу лет; по случаю потери кормильца.

Некоторым категориям граждан выплачиваются так называемые социальные
пенсии. Основные виды пособий: по временной нетрудоспособности; по
беременности и родам; при рождении ребенка; по уходу за ребенком; на детей
военнослужащих срочной службы; по безработице; ритуальные.

Наряду с этим, существуют и другие формы обеспечения: профессионально-
техническое обучение, переобучение безработных, переобучение и
трудоустройство инвалидов, бесплатное содержание нетрудоспособных в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, протезирование и снабжение инвалидов
мото- и велоколясками, автомобилями, организация многих видов помощи на дому.
Социальное обеспечение - это проявление гуманизма, забота общества,
государства о человеке, утратившем полностью или частично способность
трудиться.

По вопросу содержания категории социального обеспечения среди экономистов
нет единого мнения. Ряд авторов, понимая социальное обеспечение в "широком
смысле", включают в него совокупность определенных социально-экономических
мероприятий, связанных с бесплатным обеспечением матери и ребенка, граждан в
старости и в случае нетрудоспособности, с бесплатным медицинским
обслуживанием и лечением. Другие же социальное обеспечение и социальное
страхование рассматривают, как однопорядковые экономические категории.
Третьи вводят понятие социального обеспечения в "узком смысле", к которому
относят виды обеспечения, не охватываемые социальным страхованием. Наконец,
четвертые считают, что существует единое социальное обеспечение, включающее



различные формы и виды обеспечения нетрудоспособных граждан, в том числе и
социальное страхование. Это положение более точно отвечает статье 39
Конституции РФ. Конституция РФ гарантирует гражданам России право на труд,
отдых, охрану здоровья, социальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности и потери кормильца, право на
жилище, на образование, на пользование достижениями культуры, право участия в
управлении государственными и общественными делами. Если понимать
социальное обеспечение в "широком смысле", то в него следовало бы включить не
только бесплатное медицинское обслуживание, лечение, но и бесплатное
образование, пользование достижениями культуры и другие социально-
экономические мероприятия, предусмотренные Конституцией. Каждое из этих прав
предусматривает удовлетворение различных потребностей граждан и
обеспечивается соответствующими, предусмотренными Конституцией
мероприятиями и средствами. Так, право на материальное обеспечение в старости,
в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери
кормильца осуществляется различными формами социального обеспечения.
Специальные формы предусмотрены для обеспечения права на охрану здоровья, т.
е. на бесплатное медицинское обслуживание и лечение. Различные потребности
граждан имеют свои, специфические формы их удовлетворения, соответственно
этому образуются и фонды денежных средств. Следовательно, для толкования
понятия "социальное обеспечение" в более широком смысле достаточных
оснований не имеется. Нельзя признать обоснованной точку зрения о
параллельном существовании социального обеспечения и социального
страхования, как самостоятельных однопорядковых экономических категорий,
согласно которым к социальному обеспечению относят мероприятия,
осуществляемые за счет прямых ассигнований государственного бюджета, а к
социальному страхованию - мероприятия за счет средств фонда социального
страхования.

В направлениях расходов за счет прямых ассигнований на социальное обеспечение
из государственного бюджета Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования нет различий принципиального характера. Как за счет прямых
ассигнований из бюджета, так и за счет Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования выплачиваются пенсии по старости, инвалидности, выслуге лет, по
случаю потери кормильца, пособия на рождение ребенка и на погребение, пособия
по беременности и родам и др. Различия состоят только в контингенте
обеспечиваемых. Из средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования
обеспечиваются рабочие и служащие, научные работники; непосредственно из



бюджета - военнослужащие, начальствующий состав органов Министерства
внутренних дел, Федеральной службы безопасности и некоторые другие
категории.

Таким образом, нет оснований считать социальное страхование самостоятельной
категорией, существующей параллельно и независимо от социального
обеспечения. Наоборот, социальное страхование относится к социальному
обеспечению как частное к целому, является одной из форм социального
обеспечения.

Анализ различных фондов социального обеспечения и выплат из них показывает,
что источником одних является необходимый продукт, других - прибавочный. Так,
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и
родам, расходы на обучение и трудовое устройство инвалидов, переобучение
безработных своим источником имеют необходимый продукт. Назначение этих
выплат - предоставить необходимые жизненные блага работнику в период его
временной нетрудоспособности, безработицы. Эти выплаты непосредственно
связаны с затратами на воспроизводство рабочей силы.

Иное положение с выплатой пенсий. Это выплаты нетрудоспособным гражданам. В
настоящее время в нашей стране численность лиц, получающих пенсии, составляет
около 37 миллионов.

До начала трудовой деятельности каждое молодое поколение нашей страны
содержится, как за счет необходимого продукта (в форме оплаты труда
родителей), так и за счет прибавочного продукта (в форме льгот и услуг из
общественных фондов потребления). С начала трудовой деятельности и до выхода
на пенсию (за 35-40 лет) это поколение создает общественный продукт
(необходимый и прибавочный) во все увеличивающихся объемах.

Значительно увеличивается часть прибавочного продукта, направленная в фонд
накопления. В результате быстро растет объем национального богатства.
Следовательно, каждое новое поколение передает последующему значительно
больший объем национального богатства (включая основные производственные и
непроизводственные фонды), чем само получает от своего предшественника. На
этой основе каждое новое поколение своим трудом увеличивает производство
валового продукта. При этом возрастает как объем необходимого продукта,
используемого на удовлетворение личных потребностей работников
материального производства, так и прибавочного продукта, направляемого на



развитие производства и на образование общественных фондов потребления, в том
числе на содержание нетрудоспособных членов общества.

В экономически развитых государствах выплата пенсий осуществляется из
пенсионных фондов, создаваемых в течение многих лет в основном путем вычетов
части заработной платы трудящихся.

В нашей стране право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца в
соответствии с Конституцией РФ гарантируется различными формами социального
обеспечения.

Поскольку неработающие пенсионеры не создают ни необходимого, ни
прибавочного продукта, а в период их трудовой деятельности Пенсионный фонд
для них не создавался, постольку источником ежегодного образуемого
Пенсионного фонда является та часть ВВП и национального дохода, которая
создана прибавочным трудом работающего поколения, т. е. прибавочный продукт.

Право социального обеспечения - это совокупность общественных отношений,
регулируемых нормами данной отрасли права.

По своей экономической сущности отношения в сфере социального обеспечения
являются отношениями распределительными.

В экономической науке выделяют обычно пять способов распределения:

1) бесплатно, на началах равного доступа каждого гражданина к распределяемым
благам, но, пропорционально разумным (рациональным) потребностям и
экономическим возможностям общества;

2) безэквивалентно, но нормировано, с учетом затрат прошлого или текущего
труда, потребностей производства, материальной обеспеченности;

3) на льготных условиях с частичной оплатой стоимости, т.е. возмездно - не
эквивалентно;

4) за плату;

5) по труду в соответствии с его количеством и качеством.

Исходя из этих способов распределения жизненных благ, понимаемых в
экономическом смысле, можно различать три типа распределительных отношений,



которые качественно разнородны и требуют различных методов правового
регулирования. Отношения, основанные на принципе платного предоставления
услуг, составляют сферу регулирования гражданского права. Сюда же относятся
распределительные отношения и третьего способа, но лишь в той части, которая
базируется на возмездности. К трудовому праву относятся распределительные
отношения пятого вида. Распределительные отношения, обусловленные первыми
тремя способами распределения, в основном относятся к праву социального
обеспечения.

Что касается правовой природы правоотношений в сфере социального
обеспечения, то традиционно их классификация проводится по таким основаниям,
как виды социального обеспечения, сроки существования во времени; на
материальные, процедурные, процессуальные. Возможна также классификация по
видам и формам социального обеспечения.

По видам социального обеспечения выделяют правоотношения в связи с
предоставлением:

- денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций и натуральных видов помощи
(продукты, вещи, лекарства, транспорт и технические средства для инвалидов и
т.д.));

- социальных услуг и льгот (социальное обслуживание пожилых, инвалидов, детей,
медицинская помощь, санаторно-курортное лечение и т.д.).

По срокам существования во времени правоотношения в сфере социального
обеспечения делятся на три группы:

1) правоотношения, прекращающиеся однократным исполнением обязанностей
(например, правоотношения по поводу единовременных пособий - по случаю
рождения ребенка; на погребение и др.);

2) правоотношения с абсолютно установленным сроком существования во времени.
Особенностью данного вида правоотношений является то, что с момента их
возникновения заранее известно, когда они будут прекращены. К этой группе
правоотношений можно отнести, например, правоотношение по выплате пособия
за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
правоотношение по выплате пенсии по инвалидности, установленной на
определенный срок, и т.д.);



3) правоотношения с относительно неопределенным сроком существования во
времени (например, правоотношение по поводу выплаты пенсии по старости;
правоотношение по социальному обслуживанию пожилых, проживающих в
стационарном учреждении социального обслуживания, и т.д.).

По видам социального обеспечения в зависимости от источника денежных средств
можно выделить следующие виды правоотношений:

- правоотношения по обеспечению за счет средств бюджетов всех уровней, а также
внебюджетных государственных социальных фондов;

- правоотношения по обеспечению из негосударственных средств
(негосударственные пенсионные фонды, благотворительные фонды, средства
отдельных юридических или физических лиц и др.)

По формам государственного социального обеспечения можно провести
следующую классификацию:

- правоотношения по государственному социальному обеспечению;

- правоотношения по государственному социальному страхованию, в том числе
правоотношения по предоставлению государственной социальной помощи.

Производными от перечисленных видов общественных отношений и входящими в
предмет права социального обеспечения являются процедурные и процессуальные
правоотношения.

Процедурные правоотношения возникают по поводу:

- назначения всех видов социального обеспечения;

- установления юридических фактов, имеющих значение для предоставления тех
или иных видов социального обеспечения.

Например, для назначения пенсии по инвалидности необходимо установить факт
инвалидности, а для назначения пособия по временной нетрудоспособности
необходимо установить факт нетрудоспособности и т.д.

Процессуальные правоотношения, входящие в предмет права социального
обеспечения, связаны с рассмотрением споров, возникающих в этой области. Эти
споры могут возникать по различным вопросам: отказ в назначении того или иного
вида социального обеспечения или определение его размера в денежной форме;



установление причины инвалидности; определение права на льготы и т.д. В
зависимости от характера спора, он может быть разрешен вышестоящим в порядке
подчиненности органом либо в суде. Как и все правоотношения, правоотношения в
сфере действия права социального обеспечения состоит из таких элементов, как
субъект, объект, содержание, основания возникновения, изменения и
прекращения.

Субъекты права социального обеспечения - это участники правоотношений по
социальному обеспечению, имеющие социально обеспечительную
правосубъектность на данный вид обеспечения.

Правоотношения в сфере социального обеспечения являются двусторонними.
Одним из субъектов таких правоотношений всегда выступает отдельный
гражданин, а в некоторых случаях - семья. Так, в правоотношении по поводу
пенсии по случаю потери кормильца субъектом выступает семья. В зависимости от
вида социального обеспечения, субъектом, рассматриваемых правоотношений,
может быть несовершеннолетний подросток, ребенок-сирота, инвалид,
безработный, нетрудоспособный, беженец, вынужденный переселенец, человек
преклонного возраста, а также лица, пострадавшие от радиационных аварий или
природных бедствий (землетрясение, наводнение) и т.д.

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории
России, по общему правилу, в сфере социального обеспечения имеют те же права,
что и граждане РФ.

Вторым субъектом социально-обеспечительного правоотношения является орган,
обязанный назначать и представить тот или иной вид социального обеспечения.
Правосубъектность этого органа определяется и ограничивается теми целями и
задачами в социальном обеспечении, ради которых он создан.

Для различных видов социального обеспечения, органами, их осуществляющими,
могут быть:

- государственные, муниципальные (или иные) органы социальной защиты
населения;

- органы службы занятости (по пособиям по безработице);

- Пенсионный фонд РФ;

- Фонд социального страхования;



- органы образования, в ведении которых находятся детские учреждения;

- пенсионные органы министерств и ведомств (обороны, внутренних дел );

- работодатели и т.д.

В процедурных правоотношениях по установлению определенных юридических
фактов вторым субъектом являются:

- бюро медико-социальной экспертизы, устанавливающее факт инвалидности, ее
причины и время наступления;

- суд, устанавливающий факты безвестного отсутствия и смерти безвестно
отсутствующего;

- медицинские учреждения, устанавливающие факт временной
нетрудоспособности, и т.

В процессуальных правоотношениях по рассмотрению споров по поводу того или
иного вида социального обеспечения субъектом правоотношения является
вышестоящий орган или суд.

Объект правоотношения -- это то, по поводу чего возникает тот или иной вид
правоотношений.

Объектами правоотношений, в сфере права социального обеспечения, выступают
конкретные виды социального обеспечения:

- денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации);

- социальные услуги (социальное обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов; санаторно-курортное лечение; протезирование );

- льготы;

- натуральная помощь (вещи, продукты, медикаменты, транспортные средства для
инвалидов и т.д.).

В процедурных правоотношениях по назначению отдельных видов социального
обеспечения (пенсий, пособий, услуг и т.д.) объектом является установление права
на данный вид социального обеспечения и назначение его либо установление
определенного юридического факта (инвалидность, малообеспеченность,



сиротство, нетрудоспособность и т.д.).

В процессуальных правоотношениях объектом является оспариваемое
гражданином конкретное его право на определенный вид социального
обеспечения.

Содержанием правоотношений являются взаимные права и обязанности сторон.
Особенностью содержания правоотношений по социальному обеспечению является
то, что одна сторона - физическое лицо - имеет право требовать предоставить тот
или иной вид обеспечения, а вторая сторона, к которой обращено это требование,
при наличии всех предусмотренных законодательством условий обязана выполнить
это требование. Основанием для возникновения, изменения или прекращения
правоотношения в сфере социального обеспечения являются различные
юридические факты, как события (инвалидность, временная нетрудоспособность,
смерть), так и действия. Особенностью правоотношений по социальному
обеспечению является обязательный заявительный порядок в реализации права на
тот или иной вид социального обеспечения. До тех пор, пока сам человек (или его
законный представитель) не напишет заявление с просьбой назначить ему пенсию,
пособие или иной вид социального обеспечения, никакие выплаты, услуги и т.д.
ему не будут предоставлены, а значит, и не возникнет соответствующее
правоотношение по социальному обеспечению. Поэтому часто правоотношение по
социальному обеспечению возникает (изменяется, прекращается) на основании не
одного юридического факта, а целой группы фактов, которую принято называть
сложным юридическим фактическим составом.

Для возникновения (изменения, прекращения) правоотношения по социальному
обеспечению необходим сложный юридический фактический состав, который
включает в себя:

- объективное основание для обеспечения (рождение ребенка, инвалидность,
достижение определенного возраста, малообеспеченность, сиротство и т.д.);

- волеизъявление гражданина на получение того или иного вида социального
обеспечения (личное заявление или заявление законных представителей --
опекунов, попечителей);

- акт соответствующего органа о предоставлении (отказе в предоставлении)
конкретного вида социального обеспечения.



Отсутствие хотя бы одного из названных элементов сложного юридического
фактического состава ведет к невозможности возникновения (изменения,
прекращения) правоотношения в сфере социального обеспечения.

§2. Система социального обеспечения

Особое место в системе социального обеспечения населения России занимают
люди, непосредственно участвующие в отношениях по поводу социального
обеспечения населения.

Среди граждан, нуждающихся в социальной защите, выделяют пять основных
групп:

- первая группа - трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, в том
числе: лица, уволенные из Вооруженных сил; безработные и незанятые граждане;
беженцы и вынужденные переселенцы в трудоспособном возрасте; женщины,
находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,
а также беременные женщины;

- вторая группа - нетрудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, в том
числе: инвалиды; лица, имеющие профессиональное заболевание;

- третья группа - граждане в возрасте младше трудоспособного, в том числе: дети-
инвалиды; дети из многодетных и неполных семей; дети-сироты, безнадзорные
дети и подростки; иные категории детей, нуждающихся в социальной защите;

- четвертая группа - лица старше трудоспособного возраста, в том числе: одинокие
престарелые граждане; пенсионеры по возрасту; инвалиды и участники Великой
Отечественной войны; блокадники; иные лица старше трудоспособного возраста;

- пятая группа - иные граждане, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе:
малообеспеченные, т.е. те, среднедушевой доход которых ниже прожиточного
минимума; молодые семьи с детьми и семейным стажем до трех лет; иные семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Другим участником отношений в сфере социального обеспечения являются
социальные работники, профессионально занимающиеся социальной работой.
Важнейшей составной частью социального обеспечения являются органы
социальной защиты населения. Под органом социальной защиты населения
понимается созданное в установленном порядке образование, характеризующееся
определенными задачами, функциями, структурными особенностями и



соответствующей компетенцией.

Выделяют следующие группы органов социальной защиты населения:

В соответствии с действующим законодательством в России функционирует
система социальных служб, основанных на различных формах собственности,
которая включает:

а) Государственные социальные службы, являющиеся собственностью Российской
Федерации или субъектов Российской Федерации и находящиеся в их ведении.
Указанные службы не подлежат приватизации, не могут быть перепрофилированы
на иные виды деятельности. Они также не вправе сдавать в аренду или отдавать в
залог закрепленное за ними имущество. Виды учреждений социальной защиты
определяются как в федеральных законах, например, в Федеральном законе «О
социальном обслуживании населения Российской Федерации», так и в законах
субъектов Российской Федерации.

б) Муниципальные организации социальной защиты и социального обслуживания
населения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления и
представляющие собой муниципальный сектор социальной защиты населения. При
этом необходимо отметить, что органы социальной защиты населения переданы в
ведение органов государственной власти.

В связи с этим, например, в январе 2006 года в Республике Дагестан принято
постановление Правительства Республике Дагестан от 30.12.2005г. № 242 «О
создании территориальных органов социальной защиты населения и
подведомственных учреждений социального обслуживания населения
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан».

в) Негосударственные службы социальной защиты и социального обслуживания,
основанные на формах собственности, не относящиеся к государственной и
муниципальной. Негосударственные социальные службы различных
организационно-правовых форм, а также частные лица, осуществляющие в
установленном порядке деятельность в сфере социального обслуживания,
представляют негосударственный сектор социальной защиты и социального
обслуживания. К негосударственному сектору относятся также и организации
социального обслуживания, образованные на базе имущества общественных
объединений, в том числе профессиональных ассоциаций, религиозных и
общественных организаций, деятельность, которых связана с социальным
обслуживанием.



Учреждения социального обслуживания независимо от форм собственности
пользуются льготным налогообложением, а организации и юридические лица
(банки, предприятия, учреждения), направляющие имущественные, финансовые и
интеллектуальные ценности на развитие социальных служб и оказывающие им
поддержку, пользуются льготами, предусмотренными законодательством РФ.

По моему мнению, структура системы социальной защиты обширна. Она включает в
себя следующие компоненты: социальное обеспечение, социальное страхование,
социальную помощь, социальную работу, социальную поддержку, реабилитацию и
адаптацию, социальные льготы и гарантии, самозащиту и самопомощь, систему
контроля за осуществлением функционирования социальной защиты.

Особенностью структуры социальной защиты является то, что её элементы
одновременно являются социальными институтами и основными функциями
данной системы.

Основной элемент и функция системы социальной защиты - социальное
обеспечение как система, созданная и регламентируемая государством и несущая
на себе основную нагрузку по социальной защите. Социальное обеспечение
представляет собой исторически сложившийся в обществе институт, посредством
которого происходит удовлетворение жизненных потребностей людей,
нуждающихся в поддержке со стороны государства. Система видов социального
обеспечения -- это система денежных выплат, натуральной помощи и услуг,
предоставляемых гражданам из специальных фондов. В нее включаются блоки,
которые могут рассматриваться как относительно самостоятельные системы:
пенсионная, денежных пособий; медицинского обслуживания; содержания и
воспитания детей в детских, дошкольных и оздоровительных учреждениях;
социального обслуживания и социальной помощи. Каждая из них тоже состоит из
компонентов (пенсий разных видов, пособий, натуральных выдач, услуг). Так,
пенсионная система включает в себя пенсии по старости, пенсии: по инвалидности,
по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальные; система пособий -
пособия: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при
рождении ребенка, по уходу за ребенком и т.д.

Поскольку понятия «социальная помощь» и «социальная поддержка» являются
новыми для российской науки и практики, следует уделить им особое внимание.

Социальная помощь - это система общественных отношений, складывающихся
между гражданами (семьями), имеющими среднедушевой доход ниже



прожиточного минимума, и органами государства. Отношения складываются по
поводу предоставления гражданам (семьям) денежных выплат, натуральной
помощи и услуг сверх получаемых ими заработка, стипендий, пенсий, пособий и
другого. Целью социальной помощи является обеспечение прожиточного минимума
и удовлетворения основных потребностей. Согласно Федеральному закону от 24
октября 1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», социальная
помощь гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума,
оказывается органами исполнительной власти субъектов РФ. Социальная
поддержка включает меры по предоставлению помощи лицам (семьям), имеющим
доход не ниже прожиточного минимума, но нуждающимся в дополнительной
поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией. В соответствии с
Федеральным законом от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», социальная поддержка
находится в ведении местного самоуправления.

По моему мнению, социальное страхование должно оставаться государственным,
носить обязательный характер и охватывать всех граждан и лиц без гражданства,
проживающих и работающих на территории данного государства. Вместе с
государственной системой (а не путем ее замены) должны получить развитие
добровольные фонды страхования через негосударственные страховые компании,
включая профсоюзные, а также негосударственные пенсионные фонды.

Дальнейшее развитие должно получить социальное обслуживание лиц, частично
или полностью утративших возможность себя обслуживать самостоятельно,
нуждающихся в постороннем уходе и помощи, медико-социальной реабилитации,
это пожилые люди и инвалиды. Социальные услуги такой категории граждан могут
предоставляться бесплатно или на льготных условиях по месту жительства, а
также в специализированных учреждениях (домах-интернатах, центрах
реабилитации, социальной помощи, переподготовки, досуга и т. д.). Необходима
также государственная поддержка социально уязвимых групп и слоев населения.
Речь идет о пособиях малообеспеченным гражданам, при рождении ребенка и
достижении им определенного возраста и иной социальной поддержке и
компенсациях из государственного бюджета.

Кроме того, представляется важной государственная социальная помощь. В
настоящее время в ряде случаев невозможно обеспечить гарантированный доход
на уровне минимального прожиточного минимума. В связи с этим, возникает
необходимость целевых пособий, выдаваемых наименее обеспеченным категориям
граждан в денежной или натуральной форме (бесплатные или на льготных



условиях, выдача продуктов питания, одежды, обуви, медикаментов, топлива,
организация обедов в столовых, льготы на содержание жилья и т. д.). Это уже
делается на региональном уровне.

Таким образом, наличие устойчивых связей и взаимодействие структурных
компонентов системы социальной защиты имеет важное значение для
относительно самостоятельного устойчивого ее функционирования.

Социальные потребности, на удовлетворение которых в первую очередь
направлена социальная политика, имеют объединяющее значение. Их
удовлетворение должно гарантироваться обществом, государством каждому
человеку. Надо отметить, что потребности в силу их общественного характера
относительны, поэтому понимание минимальности носит относительный характер.
Но гарантия минимально необходимого для каждого человека исключительно
важна. Государственной Думой 10 октября 1997 года принят Федеральный закон
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Он основан на таких
понятиях, как потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности, основные социально-
демографические группы населения -- трудоспособное население, пенсионеры,
дети и т. д.

Можно выделить три ряда минимума: физиологический, уровень доходов которого
предназначен только для физического выживания человека, второй минимум --
уровень доходов которого обеспечивает выживание человека в обществе, как
социального существа; третий, необходимый для того, чтобы полноценно жить.
Однако минимальная гарантия -- важная составляющая в системе социальной
защиты населения.

Важная роль в системе социальной защиты принадлежит системе социальных
стандартов и нормативов, созданию и практической реализации механизмов
внедрения социальной стандартизации и нормирования на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. В 1997--1999 гг. Правительством РФ были
подготовлены два варианта проекта Закона «О государственных минимальных
стандартах». В этих документах сформулированы основные понятия, цели и
принципы социальной стандартизации; определены основные социальные
нормативы и государственные минимальные стандарты; обоснована правовая база
для установления и применения государственных минимальных социальных
стандартов, позволяющая устанавливать минимальную потребность в бюджетных



средствах, необходимых для реализации основных конституционных гарантий
граждан; дан перечень основных социальных услуг, гарантированных
государством для всех граждан Российской Федерации вне зависимости от
финансового положения территории, где они проживают. Однако эти
законопроекты до сих пор не приняты.

Социальные потребности не сводятся к минимальным, гарантируемым
государством, обществом индивиду, не исчерпываются ими. Они предполагают
развитие всех форм активной деятельности человека и социальных групп, в том
числе: самозащиты, самопомощи, заботы человека о самом себе и т. д. Для
российского общества актуальна проблема преодоления иждивенческого
отношения к жизни, социальному положению.

Выделяют два вида социальной защиты: ограниченную и абсолютную.
Ограниченная социальная защита - обеспечение всем членам общества
гарантированного минимума уровня жизни, т. е. определенный минимум в еде,
жилье и одежде, достаточный для поддержания здоровья и работоспособности.
Данный вид защищенности не должен рассматриваться в качестве привилегии. Это
законное требование каждого члена общества и естественное дополнение
рыночной системы.

Абсолютная защита - представляет собой обеспечение государством
гарантированного относительного благополучия какому-то лицу или категории
граждан с целью застраховать отдельных членов общества оттого, что является
нормой для рынка, -- от возможного снижения уровня их доходов. Обеспечение
государством этого вида защищенности есть, по сути дела, проведение в жизнь
«справедливого» вознаграждения, т.е. соотнесенного с субъективными
достоинствами человека, а не с объективными результатами его труда. Таким
образом, это обеспечение «заслуженного» или «положенного» уровня доходов.
Абсолютная защищенность характерна для обществ, в которых осуществляется
полный контроль над рынком или рыночные отношения ликвидированы. И в том, и
в другом случае мы имеем дело с обществом тоталитарного типа.

Социальная защищенность - это комплекс реальных прав и свобод граждан,
обеспечивающих гарантированный обществом уровень безопасности и
комфортности их жизнедеятельности. Степень социальной защищенности
определяется уровнем социально-экономического развития страны и созданными
механизмами обеспечения защищенности.



Социальное обеспечение населения охватывает широкий комплекс мероприятий по
государственной и общественной поддержке населения, в том числе и меры,
относящиеся к социальному обеспечению, понимаемому как деятельность
государства по материальному обеспечению граждан в старости, при
нетрудоспособности, в связи с рождением и воспитанием детей, медицинскому
обслуживанию и лечению.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ

§1. Актуальные проблемы в деятельности органов социального обеспечения
в РФ

Сегодня в России созданы основы полноценной системы социальной защиты
населения, сформированы необходимые предпосылки и условия для развития
социальной работы в соответствии с мировыми стандартами.

Наличие правовой базы, является неотъемлемым условием полноценного
функционирования системы социальной защиты населения. Субъекты РФ, имея
достаточную степень свободы, в соответствии с полномочиями, формируют
региональные правовые базы в сфере социальной защиты населения. Этот процесс
идет достаточно интенсивно. Происходит оптимизация нормативно-правовой базы
(укрупнение нормативно-правовых актов), регулярное внесение изменений и
дополнений, позволяющие оперативно реагировать на изменения в обществе,
социально-экономической ситуации в стране в целом и регионе в частности.
Вместе с тем, это вносит определенные затруднения в работу органов соцзащиты
связанные с освоением нововведений, толкованием и применением вновь принятых
нормативно-правовых актов, информированием получателей социальных услуг о
произошедших изменениях.

Не менее важной проблемой является кадровая проблема. Условия труда и низкая
заработная плата работников отрасли порождает проблему нехватки
квалифицированных кадров. На этом фоне дает о себе знать и проблема
несоответствия образовательного уровня, профессиональной компетентности
руководителей и специалистов системы, у большинства из них образование не
соответствует профилю выполняемой служебной деятельности. Среди персонала,
реализующего функции социальной сферы, значительная доля специалистов с
инженерно-техническим и иным образованием.



В настоящее время уровень образования у пятой части руководителей бюджетных
учреждений и четвертой части специалистов не соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности. Однако лишь 26% социальных
работников бюджетных учреждений имеют среднее и высшее профессиональное
образование. Повышение эффективной работы и оказания услуг населению во
многом зависит от уровня общей культуры социального работника,
профессионализма, экономической и правовой грамотности, способности внедрять
новые технологии работы с населением.

Существует еще одна проблема отрасли - старение персонала. Несмотря на то, что
средний возраст сотрудников отрасли составляет 37 лет, в отдельных
подведомственных Министерству структурах возрастной рубеж превысил 47-48
лет. Третья часть всего персонала отрасли имеет возраст свыше 40 лет, каждый 5
работник отрасли имеет предпенсионный или пенсионный возраст. Особенно
характерна данная тенденция для коллективов стационарных учреждений, в том
числе и для руководителей этих учреждений, средний возраст которых составляет
50 лет. Проблема старения персонала усугубляется тем, что приток молодых
специалистов в бюджетные учреждения невелик, возникает большая проблема
привлечения для работы квалифицированного персонала, укрепление корпуса
руководителей надежным резервом.

В целях решения кадровых проблем принята к реализации Ведомственная целевая
программа «Развитие кадрового потенциала территориальных органов
Министерства труда и социального развития и бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития, на 2010-2014
годы». Перечень программных мероприятий определен на основе
предварительного анализа состояния кадрового потенциала в территориальных
органах Министерства и бюджетных учреждениях и, предусматривает
организацию обучения социальных работников по программе профессиональной
подготовки; организацию профессиональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов территориальных органов
Министерства и бюджетных учреждений; организацию подготовки кадрового
резерва на должности руководителей бюджетных учреждений.

Не менее важной проблемой является социальная защищенность работников
социальных служб. В статье 67 Кодекса о социальной защите закреплены права
работников государственной системы социальных служб . Это права на
спецодежду, внеочередное обслуживание в некоторых учреждениях при
исполнении обязанностей, компенсация расходов на проезд.



Следующий блок проблем связан с финансовым обеспечением системы социальной
защиты населения. Несмотря на то, что бюджет социально ориентирован,
материально-техническое оснащение социальных служб не всегда является
достаточным. В 2009 году произошли изменения в оплате труда работников
системы социальной защиты. Одним из нововведений является введение
компенсационных и стимулирующих выплат. Компенсационные выплаты
предусмотрены- для работников занятых на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда; за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей); сверхурочной работе, работе в ночное время
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Обязательным видом компенсационных выплат является выплата по районному
коэффициенту.

При определении условий и размеров премиальных выплат (стимулирующие
выплаты) по итогам работы могут учитываться успешное и добросовестное
исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем
периоде; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда; качественная подготовка и проведение мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения; участие работника в течение
соответствующего периода в выполнении особо важных работ и мероприятий.

При формировании любой системы неизбежными являются и проблемы
организационного характера, проблемы оценки эффективности деятельности
учреждений и территориальных органов, качества предоставляемых услуг, их
востребованности и т.п. Для решения этих проблем принят ряд нормативно-
правовых актов и документов-Ведомственная целевая программа
«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством »
на 2010-2014 годы»; Методика проведения Министерством ежегодной оценки
потребности в предоставлении государственных услуг государственными
учреждениями в сфере труда и социального обслуживания населения, система
оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства и
государственных учреждений социального обслуживания.

Большое значение в деле обеспечения социальной защиты населения в регионах
имеет включенность в эту деятельность общественных организаций. На
территории действуют сотни общественных организаций, однако далеко не все из
них включены в деятельность по социальной защите населения. Зачастую



общественные организации не имеют необходимых ресурсов (материальных,
кадровых) для организации эффективной работы по предоставлению мер
социальной защиты населению. С целью оказания содействия общественным
организациям, включенным в деятельность по социальной защите граждан в
регионе предусмотрен порядок частичного возмещения затрат, связанных с
осуществлением уставной деятельности в сфере социальной защиты отдельных
категорий граждан.

Еще одной проблемой органов социального обеспечения является отсутствие
программы обучения кадров для учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

В целом же, система социальной защиты населения развивается достаточно
динамично, решая широкий спектр проблем и задач по социальной защите
населения.

§2. Актуальные проблемы в формах и видах социального обеспечения в РФ

Система социальной защиты населения находится на стадии формирования.
Характерной особенностью этой стадии является наличие проблем различного
плана в формах и видах социального обеспечения РФ. От степени оперативности
реагирования системы на возникающие проблемы зависит уровень ее развития. На
сегодняшний день можно выделить ряд направлений, в которых происходят
изменения системы социальной защиты населения.

Социальная поддержка может проявляться в самых разнообразных формах: в виде
денежной помощи, предоставления материальных благ, бесплатного питания
приюта, крова, оказания медицинской, юридической психологической помощи,
покровительства, опекунства, усыновления.

Вопрос о том, кому, в каких видах и формах, в каком объеме оказывать социальную
поддержку, относится к числу труднейших в социальной экономике. Так как всем
желающим получить помощь и нуждающимся в ней просто помочь невозможно, то
ряд экономистов и социологов советуют такой рецепт: «Помогать только тем, кто
не может помочь себе сам». Конечно, нелегко выявить, кто способен и кто не
способен помочь себе сам, но рецепт заслуживает внимания. В период перехода к
рыночной экономике наиболее остро проявляется проблема социальной защиты
населения, это зависит от роста цен (инфляции) и безработицы. Для того, чтобы
рост цен на товары и услуги не приводил к катастрофическому снижению
потребления и жизненного уровня, частично применяется индексация доходов. Это



означает, что заработная плата, пенсии, стипендии, другие виды доходов
увеличиваются по мере роста розничных цен на товары и услуги.

К сожалению, при спаде производства ни правительство, ни предприятия не имеют
возможности повысить доходы, ровно во столько раз, во сколько повышаются
цены. Так как количество товаров уменьшается, то выплата чрезмерного
количества денег приведет к наводнению рынка денежной массой и, как следствие
к инфляции.

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 ожидание 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.

Выделим следующие основные направления и проблемы социальной защиты, и
подходы к их реформированию:

1. Социальная защита детей, детства и отрочества, должна быть ориентирована на
создание условий жизни и развития детей. Все дети, независимо от того в какой
семье они родились и живут, должны иметь возможности для сохранения их



здоровья, материального благополучия, свободного доступного образования,
дошкольного и школьного воспитания, гармоничного духовно-нравственного
развития, реализации своих способностей.

Одной из самых острых и актуальных социальных проблем современной России
является демографическая проблема, для её решения была предложена программа
стимулирования рождаемости. Она включает в себя комплекс мер
административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи. Одной из
мер материальной поддержки женщины, родившей второго ребенка, стало
предоставление в ее распоряжение первичного, базового материнского капитала,
что должно поддержать в первую очередь повысить ее социальный статус.

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 и враждебным.

Также своевременным представляется создание Федерального попечительского
совета детей-сирот. Необходимо принять все меры по охране и защите детей,
находящихся в особо сложных условиях, в том числе оставшихся без надзора,
беспризорных, подвергшихся экономической и сексуальной эксплуатации,
страдающих социально-обусловленными заболеваниями, включая синдром
приобретенного иммунодефицита, детей из числа беженцев, а также находящихся
в тюремном заключении.

Однако проблемы детей, находящихся в особо сложных условиях, не исчерпывают
многочисленных забот государства обо всех российских детях. Сложное положение
женщин в быту и на производстве, разрушенность семейных связей поколений
привели к практически бесконтрольному и никем не направляемому развитию
детей, в том числе со стороны матерей, отцов, бабушек, дедушек, других старших
членов семьи. Практически прекратила играть сколько-нибудь значимую роль в
этих процессах школа. Надо изменить сложившееся положение. С этой целью
следует провести экспертизу (ведомственную и независимую) существующих
разноуровневых нормативно-правовых и программных документов, касающихся
проблем детей, выявить состояние исполнения и необходимость корректировки
этих документов.

Необходимо упорядочить процесс коммерциализации услуг, предназначенных
детям, в сферах образования, охраны здоровья, детского творчества, физкультуры



и спорта и определить учреждения, где это уместно.

В отстаивании прав ребенка на охрану здоровья, образования, имущественные
интересы крайне слабо обозначены роль и место прокурорского надзора, судебных
и правоохранительных органов, а также разнообразных структур,
подведомственных Министерству труда и социального развития России,
Министерству образования и Минздраву России, иным федеральным и
региональным органам власти. Следует устранить правовые и организационные
пробелы в решении проблем детей. Сформировать региональные целевые
программы социальной профилактики девиантного поведения в молодежной
среде. Будущее России в наших детях. Это должно быть целью всех усилий,
направленных на социальную защиту детей, детства и отрочества.

Социальная защита детей, детства и отрочества должна эффективно оберегать
детей всех возрастных групп и периодов развития, от социальных рисков:

Обуславливающих:

- мертворождение и патологические роды;

- врожденные и родовые дефекты, травмы и заболевания;

- голодание и нерациональное для детей питание;

- безнадзорность и бродяжничество, экономическую и сексуальную эксплуатацию;

- пристрастие к вредным привычкам (алкоголю, табакокурению, наркотикам и др.);

- негативное психологическое воздействие, дискриминацию по национальным,
половым, имущественным или любым другим критериям;

- вовлечение в политическую активность и военные действия;

- проживание в экологически неблагополучной среде, вовлечение в антигуманные
религиозно-культовые организации и движения.

Препятствующих:

- охране здоровья;

- пребыванию ребенка в семье;

- получению образования и духовно-нравственного воспитания;



- формированию комфортного психологического климата для каждого ребенка в
семье, детских коллективах, в регионе проживания, в стране;

- развитию потенциальных профессиональных, творческих и иных общественно
полезных способностей;

- приобщению к культурным ценностям;

- занятиям физической культурой и спортом;

- созданию условий для игр, других форм разумных развлечений и безопасного
отдыха; выбору вероисповедания;

- целевому использованию пособий и денежных сбережений, предназначенных для
детей, имущественным интересам детей.

На государственном уровне следует однозначно определиться по вопросу
идеологии детских пособий, либо дать этим пособиям статус пособий по бедности.
Тогда критерием их выплаты станет доход семьи. Либо следует рассматривать
такие пособия, как проявление государственной политики поддержки
отечественного генофонда и рождаемости, и потому выплата пособий не должна
зависеть от того, к какой по достатку семье принадлежит ребенок.

Проблемой функционирования системы социального обеспечения остается низкий
размер некоторых видов социальных пособий, составляющий менее 10%
прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы
населения.

Также проблемой системы можно считать хронический дефицит мест в
стационарных учреждениях социального обслуживания вследствие низкой степени
обеспеченности населения стационарными учреждениями.

Сохраняется очень низкая доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
пользующихся различными услугами учреждений социального обслуживания -
лишь около 14% общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов было
охвачено различными услугами социального обслуживания.

Проблемой остается неполная укомплектованность кадрами учреждений
социального обслуживания (например, в стационарных учреждениях для граждан
пожилого возраста и инвалидов укомплектованность кадрами составляет около
73%). Очень низок уровень доступа инвалидов к объектам социальной



инфраструктуры из-за отсутствия специально оборудованных лестниц, лифтов,
городского транспорта.

2.Социальная защита трудоспособного населения должна предусматривать
создание условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и интересов
граждан, когда человек сможет в полной мере реализовать способность к
экономической самостоятельности, при этом, не ущемляя интересы сограждан и
участвуя в оказании социальной помощи нуждающимся лицам. Труд, его
вознаграждение и как результат денежные сбережения, приобретенные ценные
бумаги и недвижимость должны стать основными источниками доходов и
социального благополучия человека, и никто не имеет право посягать на них.

Социальная защита трудоспособного населения должна предусматривать
механизмы, обеспечивающие гражданам Российской Федерации защиту от
социальных рисков, препятствующих:

- эффективной занятости человека;

- предоставлению регламентированных дополнительных гарантий занятости
отдельным категориям населения, которые нуждаются в особой социальной
защите и испытывают трудности в поиске работы, в том числе:

- молодежи;

-одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей
или детей-инвалидов;

- лицам предпенсионного возраста;

- военнослужащим, уволенным в запас;

- бывшим воинам - участникам военных конфликтов;

- инвалидам;

- лицам, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, а также
пострадавшим в военных конфликтах;

- лицам, продолжительное время не имеющим работы;

-лицам, отбывающим наказание или находившимся на принудительном лечении по
решению суда.



- выплате и получению заработной платы и всех видов социальных пособий в
размерах и сроках, предусмотренных российским законодательством;

- охране здоровья работающих и профилактике неблагоприятных условий их труда;

- оказанию и получению материальной и иной помощи лицам, попавшим в
кризисные материальные и социально-бытовые ситуации;

- равноправию женщин во всех вопросах социальной жизни.

В первую очередь речь, идет о полном фактическом равенстве в оплате труда,
продвижении по службе, доступе к образованию, научной деятельности, культуре
и спорту. Должны быть разработаны специальные меры в целях повышения
участия женщин в органах государственной власти всех ветвей и уровней, в работе
муниципальных структур, деятельности общественных организаций, средств
информации, содействия усилению их вовлечению в деловую активность. Особое
внимание необходимо уделять женщинам-матерям и готовящимся ими стать. У
этих женщин многократно возрастают многообразные социальные риски, и это
следует предусмотреть в их социальной защите;

- реализации молодежью своего потенциала в образовательном, научном,
культурном и спортивном плане.

3. Социальная защита нетрудоспособных граждан должна быть нацелена на
гуманизацию всех сфер жизни этих людей.

Недопустимо, чтобы кто-либо из них ощущал себя лишним человеком,
обременяющим близких, общество. Каждый, должен, как можно дольше сохранять
желание и возможность проживать в семье, активно участвовать в экономическом,
политическом, культурном развитии общества, пользоваться всеми его благами и
по возможности их приумножать. Ведущая роль в решении проблем этих граждан
принадлежит социальному обслуживанию и пенсионному обеспечению, которые
требуют реформирования.

Социальная защита нетрудоспособных граждан должна
включать механизмы, обеспечивающие:

- всем лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
полное социальное обеспечение независимо от расовой и национальной
принадлежности, пола, языка, места жительства, рода и характера деятельности в
условиях многообразия форм собственности и других обстоятельств;



- полное пенсионное обеспечение в старости, в случае болезни, утраты
трудоспособности, при потере кормильца, в других предусмотренных
законодательством случаях независимо от того, на территории какого государства
приобретено право на пенсионное обеспечение, а также выплату государственных
пособий семьям, имеющим детей;

- жесткое исполнение законодательной регламентации пенсионного обеспечения,
недопущению ни при каких обстоятельствах задержек выплаты пенсий, как
государственных, так и иных;

- осуществление мер по льготному пенсионному обеспечению инвалидов, а также
мер, направленных на профилактику инвалидности, обеспечению социальной
защищенности инвалидов, созданию им условий, необходимых для реализации
прав и законных интересов, развития их творческих способностей,
беспрепятственного доступа к социальной инфраструктуре, медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации;

-лицам с ограниченными возможностями социальную адаптацию;

- проживанию в семье;

- сохранению денежных сбережений и ценных бумаг;

- имущественным интересам;

- достойному обеспечению ритуальными услугами.

4. Социальная защита семьи как основополагающей опоры общества и государства
предусматривает необходимость всемерно поддерживать институт семьи. Именно
семья способна сохранить общество, его ценности. Поэтому семейная политика,
ориентированная на обеспечение людям достойных условий для создания,
сохранения и развития семьи, неотъемлемая часть социальной защиты населения.

Формы и методы социальной защиты человека должны быть
дифференцированными, но обязательно доступными, полноценными, не
унижающими человеческое достоинство, максимально ориентированными на
профилактику и способы положительного разрешения отдельной личностью
сложных критических ситуаций.

Сама система многопрофильной целевой социальной защиты должна включать все
амортизаторы негативных влияний на человека и способствовать как



профилактике их возникновения, так и ликвидации. И только в тех случаях, когда
по каким-либо причинам не срабатывают механизмы социальной защиты или
возникают нестандартные, непредусмотренные ситуации, либо человек не
согласен с формами и методами его защиты, он будет вынужден заявлять о
претенденстве на социальную помощь и услуги в соответствующие компетентные
органы.

Разработка механизма функционирования системы многопрофильной целевой
социальной защиты населения должна вестись по следующим направлениям:

- определение роли и места социальной защиты населения в социальном развитии
страны и регионов;

- нормативно-правовое обеспечение социальной защиты, четко определяющее
социальные риски, последствия которых подлежат коррекции, гарантированной
государством;

- разработка государственных стандартов услуг в здравоохранении, образовании,
культуре и социальном обслуживании населения (с учетом региональных и
местных условий воспроизводства рабочей силы и населения) для их адресного
использования в планировании расходов на социальную сферу и их поэтапного
повышения;

- нормативно-правовое регулирование профилактики свершения социальных
рисков;

- разработка стратегических сценариев развития социального комплекса;

- разграничение полномочий между федеральными органами и органами власти
субъектов Российской Федерации по социальным вопросам;

- разработка структурного реформирования государственного управления
социальным комплексом, включая нормативно-правовое обеспечение его развития;

- институциональные и организационные преобразования социального комплекса:

- демонополизация;

- развитие инфраструктуры;

- приватизация социальных объектов;



- регулирование платных социальных услуг;

- инвестиционная политика в социальной сфере;

- определение приоритетов развития социальной сферы;

- инновационная политика социальных технологий;

- формирование федеральных социальных программ, ориентированных на
управление социальными процессами;

- формирование федерально-региональных, межрегиональных и региональных
программ социального развития, включая социальную защиту населения;

- создание системы информационного обеспечения населения о правовом,
трудовом и ином регулировании жизни общества, с направленностью на активное
самостоятельное решение людьми своих проблем, а также достоверное, простое и
доступное определение роли государства в этом процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особое место в системе социального обеспечения населения России занимают
люди, непосредственно участвующие в отношениях по поводу социального
обеспечения населения.

Социальная защита населения - это система принципов, методов, законодательно
установленных государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений,
обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение
потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельностного существования
личности, различных социальных категорий и групп. Совокупность мер, действий,
средств государства и общества, направленных против ситуаций риска в
нормальной жизни граждан, таких как болезнь, безработица, старость,
инвалидность, смерть кормильца и другие; комплекс государственных мер
социально-экономического и правового характера по обеспечению
гарантированного государством минимального уровня материальной поддержки
социально уязвимых слоев населения в период экономических преобразований
(переход к рыночным отношениям) и связанного с этим снижения их уровня жизни.



В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РФ и
регламентировано законодательством РФ. Система социальной защиты населения
включает в себя: социальное обеспечение, социальное страхование и социальную
поддержку (помощь). Осуществляется за счет федерального, местных бюджетов,
специально создаваемых фондов социальной поддержки населения,
негосударственных фондов.

Назначение системы социальной защиты населения состоит в том, чтобы с
помощью нормативно-правовых, экономических, социально-психологических,
организационно-технических средств и рычагов осуществлять поддержку и
помощь нуждающимся в этом группам населения и отдельным гражданам.
Основные принципы социальной защиты: гуманность, социальная справедливость,
адресность, комплексность, обеспечение прав и свобод личности.

Необходимость совершенствования системы социальной защиты населения
вызвана переходом к рыночным отношениям в обществе. На данный момент в
системе социального обеспечения можно выявить такие проблемы, как:

-социальная адаптация семей имеющих детей - инвалидов

-адаптация людей с ограниченными возможностями

-матери, отказывающиеся от своих новорожденных детей

-помощь молодым семьям и неполным семьям

-обеспеченность детскими садами

-пособия мамам, воспитывающим детей до трех лет

-отсутствие региональных целевых программ социальной профилактики
девиантного поведения в молодежной сфере

- безработица

- отсутствие 100 % гарантии социальной защиты в старости

-несовершенство системы денежного довольствия военнослужащих

-представление жилья военнослужащим

-социальная адаптация граждан уволенных с военной службы



-реформирование социальных льгот военнослужащим

- низкий уровень расходов на образование

- низкое качество медицинского обслуживания и многие другие.

Основными предпосылками ее развития являются изменение форм собственности;
изменение системы распределения материальных благ и услуг и формирование
новых отношений между членами общества; потребность в решении целого ряда
социальных проблем, социальное расслоение общества, а также обеспечение
законодательной основы социальной защиты прав и свобод человека.

Чем тяжелее ситуация в той или иной стране, тем больше и громче звучат в ней
призывы к социальной защите населения. О такой защите настоятельно просят, её
требуют от правительства. Сложность положения при таких условиях заключена в
том, что, если в стране наблюдается экономический спад, снижается производство,
уменьшается создаваемый национальный продукт, то возможности правительства
выделять дополнительные средства для социальной защиты населения, крайне
ограничены. Нагрузка на государственный бюджет возрастает, правительство
вынуждено прибегать к увеличению налогов, в связи с чем, снижаются доходы
работающих. А это порождает новые социальные напряжения.

Чтобы исправит такое положение недостаточно желания людей получить
социальную защиту от невзгод ухудшающейся жизни, также как недостаточно
намерений и обещаний правительства улучшить жизнь. Проблема может быть
полностью решена только тогда, когда экономика пойдет вверх и станет создавать
минимум благ, который необходим людям. В этом в конечном итоге и состоит
спасение. Но что же делать, когда экономика находится на спаде и неспособна
удовлетворить потребности всего населения в благах и услугах? Как помочь
людям, попавшим в тяжелое бедственное состояние и кому именно надо помогать?

Следует, прежде всего, понять, что если снизить производство благ и услуг в
стране и одновременно помощь из-за рубежа, если закупки по импорту не
способны компенсировать такое снижение, а запасы и резервы доведены до
минимума, то предотвратить понижение уровня жизни практически невозможно.
Столь же нереальна в этих условиях задача полной социальной защиты всего
населения от уменьшения потребления благ и услуг в целом и в расчете на одного
человека. Хуже того, если мы попытаемся предоставить блага в нужном, желаемом
количестве одним, то заведомо пострадают другие, кому эти блага не достанутся.



Поэтому и правительство, и народ должны осознать, что поголовная социальная
защита населения от снижения уровня жизни в условиях экономического спада
невозможна. Правильнее, говорить о социальной поддержке отдельных слоев и
групп населения наиболее в ней нуждающихся.

Особое значение следует уделить разработке государственных социальных
стандартов. Краеугольным становится вопрос о минимальных стандартах. В
правовом отношении минимизация помощи человеку, нуждающемуся в таковой,
абстрактна, а в морально-этическом плане - во многих случаях абсурдна. Следует
ввести в нормативно-правовое поле иное понятие - минимальные государственные
социальные гарантии, четко сформулировать их толкование и механизм
реализации.

Определяющее значение в успехе решения проблем социальной защиты будет
иметь адекватность финансовых ресурсов, предназначенных на эти цели,
потребностям людей. Сложившееся государственное централизованное
финансовое обеспечение привело к непомерной нагрузке на государственный
бюджет и неисполнению государственных обязательств по социальной защите
населения, что вызывает недовольство граждан и социальную напряженность в
обществе. Для изменения такого положения необходимо создать механизм
финансового обеспечения этой сферы на принципах дифференцированного
социального налогообложения и социального обязательного и добровольного
страхования при условии сохранения социальной помощи только тем, кому
невозможно помочь иным путем. Законодательно следует четко определить
критерии социального налога и социального страхового взноса (обязательного и
добровольного), а также порядок их начисления, сбора, аккумуляции и
использования. Необходимо постепенно отойти от государственных дотаций по
тем или иным социальным направлениям и ввести государственные заказы на
решения конкретных социальных задач. Привлекать к выполнению социального
заказа следует всех желающих юридических и физических лиц на конкурсной
основе. Такой подход позволит упорядочить, целенаправить финансовые потоки,
сделать их управляемыми и контролируемыми соответствующими
государственными органами и общественностью.

Решение проблем социальной защиты населения России, обеспечивающих
вышеизложенные приоритеты, потребует серьезного анализа состояния
социальной сферы, сложившихся форм и методов социальной помощи населению,
оценки действующих служб здравоохранения, образования, социальной защиты,
занятости, миграции и иных ответственных структур.



Очевидна необходимость поиска принципиально новых подходов к управлению
социальными процессами. В основе такого управления должна быть достоверная
информация о потребностях людей в социальной помощи и услугах и об
имеющихся для этого ресурсах (финансовых, материально-технических,
инструментальных, институционных, организационных).

Во многих регионах России необходимо провести модернизацию учреждений
социальной защиты. Это особенно актуально для социальных стационарных
учреждений. Достойные условия жизни должны быть созданы тем, кто по разным
обстоятельствам находится в домах интернатах, специализированных
пансионатах, психоневрологических больницах. Число мест в этих учреждениях
должно соответствовать региональной или межрегиональной потребности.
Обслуживающий персонал социальных стационарных учреждений должен
проходить специальное обучение при центрах занятости для работы с гражданами
пожилого возраста и инвалидами.

В России актуальной является проблема социальной помощи людям, оказавшимся в
сложных жизненных условиях (бездомные, беженцы, вынужденные мигранты и
переселенцы). Территориальным органам социальной защиты необходимо
совместно с другими службами решить проблемы организации домов ночного
пребывания, социальных приютов и гостиниц для детей и взрослых. Не должно
быть случаев отказа в помощи людям, попавшим в экстремальные ситуации.

В разных регионах России отмечаются отличия в материальном положении
работников непроизводственной сферы. Эта ситуация требует самого
пристального изучения и поиска адекватного решения. В условиях спада
производства в России первые шаги по восстановлению ранее достигнутых
объемов производства при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре
послужили основанием для выводов о вступлении экономики страны в фазу
подъема и роста.

Серьезная проблема социальной политики России - не объем ресурсов, который
направляется на решение социальных задач, а эффективность, целевой характер
использования ресурсов. Надо изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь
в социальном секторе, когда выделенные средства тратятся впустую,
направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, а людям, которые могут легко
прожить без этого. В основном поддерживаются учреждения, и никто не обращает
внимания на эффект их работы для граждан. Интересы тех, кто работает в
социальных учреждениях, ставятся выше интересов тех, на кого они работают.



Проблемы системы социального обеспечения нуждаются в незамедлительном их
решении. Ведь из-за этих проблем страдают категории граждан, нуждающиеся в
социальной защите. Каждый день в нашей стране люди становятся жертвами
несправедливости и незаконности в данной сфере. Например, по решению
Ленинского районного суда города Смоленска №2-496 от 27.02.2013г. Догодиной Е.
Н. было отказано в получении накопительной части пенсии своего умершего мужа.
И это не единственный случай.

Ситуация должна измениться. Каждый рубль, направляемый в социальную сферу,
должен тратиться справедливо. Справедливое устройство общества, экономики -
главное условие устойчивого развития России.
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