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ВВЕДЕНИЕ
Переходный период к рыночным отношениям знаменует собой новый этап в
социально-экономическом развитии России. В то же время, будучи прогрессивным,
по сути, он вызвал к жизни процессы, которые даже в западном мире стали
управляемыми лишь спустя десятилетия. Осуществляющиеся преобразования,
нарушившие существовавший более полувека экономический уклад, затронули
коренные интересы всего населения и потребовали неотложного формирования
принципиально новой социальной политики. Сложность заключается в том, что
социальная политика не может ориентироваться на краткосрочные задачи, она
должна определять стратегические направления, которые, естественно, могут
подвергаться тактическим корректировкам, но в целом она должна быть цельной,
разумной, рациональной и эффективной и формироваться с учетом исторических
условий и национальных особенностей, политики и экономической ситуации,
культурных традиций. Социальная политика носит, кроме того, консервативный и
инновационный характер. Консервативность заключается в том, что она как бы
сохраняет то, что уже достигнуто в социальной сфере и передает это тем, кто
нуждается в социальном вмешательстве. Инновационность - это то, что политика
должна адаптировать социальные структуры к происходящим изменениям. В
условиях России это означает, что должен максимально использоваться
имеющийся опыт и существующая инфраструктура, что и послужит базой для
формирования новой концепции социального обеспечения. При формировании
социальной стратегии и политики особое значение приобретает политический
аспект социальной защиты. Разумные шаги в социальной сфере призваны
укреплять доверие к руководству страны со стороны населения, и они же должны
содействовать снижению социальной напряженности.

Система социальной защиты каждой страны имеет свои характерные особенности
в связи с конкретными социально-экономическими условиями. Право на социальное
обеспечение закреплено в Конституции Российской Федерации и представляет
собой комплекс взаимосвязанных организационных и законодательных мер.

В основном в Российской Федерации социальная защита нетрудоспособных и
малообеспеченных групп населения осуществляется по двум основным
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направлениям - социальное обеспечение и социальная помощь.

Социального обеспечения в России включает в себя следующие виды:

- пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет,
социальные):

- пособия (временной нетрудоспособности, беременности и родам, многодетным и
одиноким матерям, на детей в малообеспеченных семьях и военнослужащих
срочной службы, инвалидов детства и др.);

- содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в специальных
учреждениях (домах-интернатах):

профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов:

- протезно-ортопедическую помощь

врачебно-трудовую экспертизу и реабилитацию инвалидов

- льготы и преимущества инвалидам.

И хотя всей системе социального обеспечения присущи общие черты, но в то же
время каждый вид имеет свои особенности.

Эффективность работы социальной системы во многом зависит от продуманности
механизма финансирования. Выплаты по социальному страхованию производятся
из страховых фондов, в которых сосредотачиваются собранные в виде налогов
средства. А государственные вложения осуществляются за счет ассигнований из
бюджетных средств (республиканских и местных бюджетов). В итоге, средства на
социальное обеспечение сосредоточиваются, прежде всего, в государственной
службе и в фонде социального страхования.

Существующая система социальных служб включает государственную,
муниципальную и негосударственную службу. Все социальные службы
ориентированы, прежде всего, на обеспечение нуждающихся лиц различными
видами социальных услуг.

В зависимости от ориентации социальных служб различаются функции ими
осуществляемые, которые были сгруппированы следующим образом:



а) собственно функция социальной помощи, которая включает в себя как учет,
выявление лиц нам и профилактику бедности и надомные услуги нуждающимся и
т. д.;

б) функция консультирования включающая консультации специалистов по
различным вопросам, касающихся социальных аспектов;

в) функция информирования населения, изучения и прогнозирования социальных
нужд;

г) функция участия, которая предусматривает разработку чрезвычайных программ
и помощь по преодолению последствий стихийных бедствий и социальных
конфликтов.

Следует отметить важность следующих четырех принципов:

- принципа приоритета государственных начал в организации социальной службы
и гарантировании прав граждан на получение социальных услуг:

- принципа опоры на общественное участие:

- принципа территориальности:

- принципа информированности: означающего право на сбор информации и
сведений, необходимых социальным службам для выполнения их функций.

Также необходимо отметить для успешного функционирования системы
социального обеспечения роль системы управления социальной службой. В
настоящее время управление социальной службой осуществляется органами
социальной защиты населения совместно с органами здравоохранения, народного
образования, культуры, физической культуры и спорта, правоохранительными
органами, государственными службами по делам молодежи и занятости и иными
органами управления, а также с общественными, религиозными,
благотворительными организациями и фондами. В перспективе большую помощь
по координации деятельности по социальному обслуживанию населения может
осуществлять местная администрация, состоящая из депутатов, представителей
заинтересованных организаций, финансовых и спонсорских кругов.

Заключение.



Россия еще по крайней мере десятилетие будет находиться в достаточно сложном
положении, когда социальные ожидания населения существенно завышены по
сравнению с экономическими возможностями общества. Отсюда велика опасность
острых социальных конфликтов. Поэтому выбор направлений и механизмов
реализации социальной политики для России имеет сейчас особо важное значение.

Социальная политика не может рассматриваться как исключительно
экономическая проблема. Экономическая же наука в качестве предмета своего
исследования в сфере социальной политики сосредотачивается на экономических
механизмах её реализации. В условиях рыночной экономики к таковым относятся
прежде всего механизмы формирования доходов и поддержание занятости
населения.

Как показывает исторический опыт, при осуществлении радикальных
экономических преобразовании проблемы социальной политики выходят на первый
план, являясь одновременно и стимулом этих преобразований, и фактором,
определяющим границы радикализма.

Действительно, с одной стороны, потребность и готовность общества пойти на
радикальные экономические преобразования достигает максимума тогда, когда
становится очевидной неспособность решить назревшие социальные проблемы в
рамках сложившейся экономической ситуации.

С другой, радикальный слом существующих экономических механизмов зачастую
опережает становление новых. В результате складывается ситуация, когда старый
экономический механизм уже не работает, а новый ещё не создан. Понятно, что
такая ситуация в первую очередь негативно отражается на социальных аспектах
экономической жизни. Результатом может стать отказ значительной части
общества поддержать реформы. Поэтому в период реформ социальные проблемы
имеют особое значение, т.к. по их состоянию население судит о самих реформах.

Тем самым становится очевидно, что для нормального функционирования
социально ориентированной рыночной экономики России и успешного создания
эффективного социально-защитного механизма необходимо незамедлительное
принятие и неукоснительное претворение в жизнь нормативно-законодательных
актов, направленных на повышение занятости и обеспечение государством
социальной поддержки населения.


