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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социальные риски. 

       В течение жизни каждый человек подвергается различным социальным 
рискам, которые могут самым непосредственным образом отразиться на состоянии 
его здоровья и трудоспособности, привести к утрате заработной платы или иного 
трудового дохода, служащего основным источником средств существования. 
       Характерными признаками, позволяющими называть определенные события, 
происходящие в жизни человека, социальным риском, служат: 
• обусловленность экономической системой и общественной организацией труда; 
• имущественные последствия в виде отсутствия дохода от трудовой деятельности 
или внутрисемейного содержания, дополнительные расходы на нетрудоспособных 
членов семьи; 
• заинтересованность государства и общества в смягчении и преодолении 
последствий наступления указанных событий. 
       С учетом объективной природы и влияния на трудоспособность человека 
социальные риски можно объединить в 4 группы (Приложение. Рис.1.): 
• экономического характера (безработица); 
• физиологического характера (временная или стойкая утрата трудоспособности, 
беременность и роды, старость, смерть); 
• производственного характера (трудовое увечье, профессиональное заболевание); 
• демографического и социального характера (многодетность, неполнота семьи, 
сиротство). 
Рисунок 1. Социальные риски 

 
       Экономические и демографические риски прямо не отражаются на 
трудоспособности человека. Но длительное отсутствие работы, безусловно, 
приводит к общему снижению уровня жизни безработного и членов его семьи, а 
также к утрате им профессиональных навыков. В свою очередь, дополнительные 
расходы в связи с многодетностью могут привести к падению среднедушевого 
дохода семьи ниже величины прожиточного минимума, ухудшить качество питания, 
отдыха и других условий жизни семьи и повлиять на здоровье. 



       Социальный риск – это вероятное событие, наступление которого приводит 
к материальной необеспеченности в связи с утратой дохода от трудовой 
деятельности или внутрисемейного содержания, а также возникновением 
дополнительных расходов на детей и других нетрудоспособных членов семьи, 
потребности в медицинских или социальных услугах. 
        Таким образом, мы должны усвоить сущность социального риска, понимать, в 
чем заключаются его отличительные особенности, поскольку понятие социального 
риска является базовой категорией для социального обеспечения. Оно 
предопределяет круг лиц, подлежащих обеспечению, источники финансирования и 
другие характерные признаки социального обеспечения. 
        Как правило, человек не может преодолеть последствия наступления 
социального риска самостоятельно, т.к. они обусловлены объективными 
социально-экономическими условиями жизни, тесно связаны с производственной 
деятельностью и не зависят от его воли. 
        Рыночная экономика не порождает автоматически механизмов защиты 
населения от социальных рисков, поскольку они требуют значительных 
материальных затрат и не приносят прибыли. Эту задачу выполняет государство, 
достигшее определенной ступени социально-экономического развития и осознавшее 
ее значение для нормального функционирования общества. Государство, 
обеспечивающее своим гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, 
находящимся на его территории на законных основаниях, достойный уровень жизни 
и свободное развитие, называют «социальным». Оно создает государственную 
систему социального обеспечения, участвует в финансировании пенсий, пособий, 
компенсаций, медицинских и социальных услуг (Приложение. Рис.2.). 
Рисунок 2. Социальное обеспечение 

 
       Человек, его права и свободы являются по Конституции РФ высшей 
ценностью. Их признание, соблюдение и защита – важнейшая обязанность 
государства. Право на социальное обеспечение раскрывается в ст.ст.7, 37-41 
Конституции РФ. 
        Сущность социального обеспечения проявляется в его функциях: 
экономической, политической, демографической, реабилитационной и других.  



        Экономическая функция заключается: 1) в частичном возмещении 
заработка или иного трудового дохода, утраченного в связи с безработицей, 
нетрудоспособностью, а также внутрисемейного содержания в связи с потерей 
кормильца; 2) в частичной компенсации дополнительных расходов, вызванных 
наступлением определенных жизненных обстоятельств (например, наличием детей); 
3) в оказании минимальной денежной, натуральной и иной помощи безработным, 
малоимущим лицам и семьям; 4) в предоставлении бесплатных для потребителя 
медицинских и социальных услуг в пределах государственных минимальных 
стандартов (например, лекарственной помощи). 
Источниками финансирования социального обеспечения служат единый социальный 
налог (ЕСН), средства бюджетов различных уровней, страховые взносы, а также 
иные установленные законом поступления. Часть ЕСН перечисляется в виде 
страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ (ПФР), 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), Фонд социального страхования РФ (ФСС). Средства фондов являются 
федеральной собственностью. 
       Политическая функция социального обеспечения способствует ослаблению 
социальной напряженности в обществе, порождаемой чрезмерными различиями в 
уровне жизни различных слоев населения. Так, по данным официальной статистики, 
доходы самых богатых превышают доходы бедных более чем в 20 раз. 
        Демографическая функция призвана стимулировать воспроизводство 
населения, необходимое для нормального развития страны. 
        Социально-реабилитационная функция направлена на восстановление 
общественного статуса инвалидов и других социально слабых групп населения, 
позволяющего им ощущать себя полноценными членами общества. 
        Профилактическая функция заключается в предотвращении 
возникновения социально-рисковых ситуаций (например, несчастных случаев на 
производстве). 
         Знание функций социального обеспечения поможет осознать сущность 
социального обеспечения, понять, что создание государственной системы 
социального обеспечения вызвано объективной необходимостью и самым 
непосредственным образом влияет на дальнейшее развитие государства. 

Государственная система социального обеспечения 

       Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные 
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
       Государство руководит созданием финансовой базы и организационных 
структур, необходимых для реализации конституционного права каждого на 
социальное обеспечение. В результате указанной деятельности возникает 
государственная система социального обеспечения, которая включает несколько 
подсистем: обязательное социальное страхование; социальное обеспечение за счет 
прямых ассигнований из федерального бюджета; государственную социальную 
помощь. В науке их принято называть организацонно-правовыми 
формами социального обеспечения (Приложение. Рис.3.). Указанные формы 
отличаются друг от друга по субъектам, источникам финансирования, видам выплат, 
органам управления. 
Рисунок 3. Организационно-правовые формы социального обеспечения 



 
        Обязательному социальному страхованию подлежат лица, работающие 

по трудовому договору (наемные работники), занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, и другие лица, круг которых 

определен законом. 

         Страховыми случаями могут быть: болезнь, инвалидность, старость, смерть 
кормильца, потребность в медицинской помощи и другие. Они устанавливаются 
законом или договором, если речь идет о государственном (обязательном) 
социальном страховании, исключительно договором, когда дело касается 
добровольного (негосударственного) страхования. 
         Право на получение выплат за счет средств государственного социального 
страхования определяется в зависимости от уплаты ЕСН и страховых взносов.  
        Назначение и выплата трудовых пенсий находится в ведении Пенсионного 
фонда РФ (ПФР). 
        Предоставление пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и   родам и других видов страховых пособий производится 
работодателями за счет части ЕСН, перечисляемой в виде страховых взносов в 
территориальные отделения ФСС, или самими территориальными отделениями ФСС 
– индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и другим категориям 
застрахованных лиц, применяющих особые налоговые режимы. 
       Фонды обязательного медицинского страхования оплачивают счета страховых 
медицинских компаний в рамках Федеральной и территориальных программ 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. 
       Обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального 
бюджета охватывает особых субъектов, выполняющих важные государственные 
функции: государственных гражданских служащих, военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, государственной безопасности, 
налоговой полиции и членов их семей, а также другие категории граждан с учетом 
специфического характера их деятельности. Назначение выплат входит в 
компетенцию соответствующих министерств (Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел РФ и других). 



        Таким образом, следует обратить внимание на то, что федеральный бюджет 
является источником финансирования пенсий, пособий и услуг не только для особых 
субъектов, но и для других лиц в случаях, установленных законом. Так, после 
ликвидации в 2001 г. Государственного фонда занятости населения РФ пособия по 
безработице выплачиваются из федерального бюджета. 
        За счет средств федерального бюджета предоставляются пенсии 
военнослужащим по призыву, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, а также 
социальные пенсии в соответствии с ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 
        Государственная социальная помощь в последние годы играет все более 
важную роль в системе социального обеспечения. Право на нее имеют малоимущие 
лица, которые по уважительным, не зависящим от них причинам не приобрели права 
на трудовую пенсию и не имеют средств существования в объеме прожиточного 
минимума (например, инвалиды с детства). Финансирование социальной помощи, 
как правило, производится за счет бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований. 
         Социальная помощь предоставляется в виде набора социальных услуг 
(дополнительная бесплатная медицинская помощь, путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно), денежных выплат 
(социальных пособий, субсидий и др.), натуральной помощи (топливо, продукты 
питания, одежда, обувь, медикаменты и др.). 
        Наряду с созданием государственной системы социального обеспечения, 
государство поощряет добровольное социальное страхование, дополнительные 
формы социального обеспечения и благотворительность. Это означает, что защита 
населения от социальных рисков может финансироваться как за счет 
государственных средств в рамках государственной системы, так и за счет частных 
источников в качестве индивидуального самообеспечения или коллективного 
взаимообеспечения. 

Роль государства по обеспечению права на социальное обеспечение. 

        Роль государства по обеспечению права на социальное обеспечение 
осуществляется по следующим основным направлениям: 
- законодательное закрепление правоотношений по социальному обеспечению, 
- организация и обеспечение финансирования соответствующей общефедеральной 
системы социального обеспечения, 
- гарантированность ее бесперебойного функционирования. 
        Огромное значение для развития российского законодательства о 
социальном обеспечении имеет Европейская социальная хартия 1996 года. Среди 
основных социально- экономических прав человека в ней названы: право 
трудящихся и их иждивенцев на социальное обеспечение (ст.12), право каждого не 
имеющего достаточных средств на социальную и медицинскую помощь (ст.13), право 
каждого человека на пользование услугами социальных служб (ст.14), право семьи 
на надлежащую социальную, правовую, экономическую защиту для обеспечения ее 
всестороннего развития (ст.16), право каждого человека на защиту от бедности и 
социального отторжения (ст.30).[39] 



       Гарантированность провозглашенных прав обеспечивается государством 
путем проведения им соответствующей социальной политики. Согласно Конституции, 
Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 
       Важнейшим условием для реализации закрепленных в Конституции прав и 
свобод человека и гражданина «является проведение социальной политики, 
признающей за каждым членом общества право на такой жизненный уровень 
(включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, когда он работает, а также в случае безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, старости». 
       Конституция закрепляет также правовой статус граждан в сфере социального 
обеспечения: каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (ст. 39); право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно (ст. 41); право на защиту от безработицы (ст. 37); 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38). 
       Государственная система социального обеспечения - явление 
многоаспектное. Это не только комплекс социально-экономических мер, 
гарантирующих гражданам социальную поддержку, но и комплексное правовое 
образование, объединяющее группы норм, которые относятся по видам 
регулируемых общественных отношений к различным отраслям права. Комплекс 
социально-экономических мер как системное образование состоит из относительно 
самостоятельных элементов — подсистем, закрепляющих виды, основания и 
условия пенсионного обеспечения, обеспечения граждан денежными выплатами в 
форме пособий и компенсаций, а также в виде социальных услуг, предоставляемых 
бесплатно или со скидкой за счет средств государства либо страховых фондов. 
Другими словами, в структуре государственной системы социального обеспечения 
выделяются: пенсионная система, система пособий и компенсаций, система 
социального обслуживания. 
 
Законодательная база по социальному обеспечению в Российской Федерации. 

Федеральные законы, 
регулирующие отношения 
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граждане, 
пострадавшие от 
радиационных 
катастроф, 

Пенсии по старости, по 
инвалидности, социальные, 
за выслугу лет 



нетрудоспособные 

«О трудовых пенсиях в 
РФ» 

Застрахованные 
граждане 

Пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца 

«О пенсионном 
обеспечении лиц, 
проходящих военную 
службу, службу в органах 
внутренних дел, 
государственной 
противопожарной службе, 
учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы и их семей» 

Перечисленные в 
законе категории 
граждан 

Пенсии за выслугу лет, по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца 

«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Граждане, имеющие 
детей 

Пособие по беременности и 
родам, единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинские учреждения в 
ранние сроки беременности, 
единовременное при 
рождении ребенка, 
ежемесячное на период 
отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, 
ежемесячное на ребенка. 

«О занятости населения 
в РФ» 

Безработные 
граждане 

Пособие по безработице 

«О погребении и 
похоронном деле» 

Граждане РФ Социальное пособие на 
погребение 

«О беженцах» Граждане, имеющие 
статус беженцев 

Единовременное денежное 
пособие 

«О государственной 
социальной помощи» 

Граждане, душевой 
доход которых ниже 
прожиточного 
минимума 

Пособия, субсидии, 
социальные услуги 

«О дополнительных 
гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 

Пособия, социальное 
обслуживание 



детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

родителей 

«О статусе 
военнослужащих» 

Военнослужащие, 
уволенные с 
военной службы без 
права на пенсию 

Пособие 

«Об основах социального 
обслуживания населения 
в РФ» 

Граждане, 
нуждающиеся в 
социальных услугах 

Социальное обслуживание на 
дому, полустационарное и 
стационарное обслуживание в 
учреждениях, 
медико-консультационная 
помощь, срочное социальное 
обслуживание 

«О социальном 
обслуживании граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

Те же виды 

        
        Как видно из таблицы, массив правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в связи с социальным обеспечением достаточно велик. Содержание 
норм, закрепляющих права граждан на многообразные виды социального 
обеспечения вполне отвечает современным требованиям международного уровня. 
Однако реальное положение с гарантированностью тех прав, которые 
законодательно закреплены, таково, что эти права носят зачастую декларативный 
характер. Это скорее механическое объединение разнохарактерных социальных 
выплат и услуг, не связанных друг с другом единым целевым назначением, 
предоставляемых гражданам в низких размерах, не соответствующих нормам и 
стандартам и не позволяющих решить ни одну из социальных задач при проведении 
государством социальной политики. Все это предопределяет неэффективность такой 
системы. 
         Организация и обеспечение финансирования соответствующей 
общефедеральной системы социального обеспечения, гарантированность ее 
бесперебойного функционирования - это глобальное направление в социальной 
политике государства. Решение данной проблемы связано с необходимостью 
законодательного закрепления: 1) организационно-управленческих основ системы 
социального обеспечения; 2) финансовых источников, за счет средств которых 
гарантируется предоставление гражданам социального обеспечения; 3) собственно 
системы материального обеспечения и социального обслуживания граждан в 
порядке их социального обеспечения; 4) правового механизма защиты нарушенного 
права. 
        Реализация данного направления в социальной политике находит свое 
отражение в соответствующей деятельности государства по формированию систем 
государственного и страхового пенсионного обеспечения, социальных пособий, 
социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, 
безработных; других граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В 



соответствии со ст. 7 Конституции РФ именно государственные пенсии, пособия, 
социальные службы являются гарантиями социальной защиты. 
        Распределительный характер общественных отношений в сфере 
социального обеспечения объективно обусловливает обязанность государства 
гарантировать их нормальное функционирование. При этом главной универсальной 
гарантией является экономика страны, основная функция которой как раз и состоит в 
том, чтобы постоянно создавать блага, необходимые для жизнедеятельности людей. 
        Распределение соответствующих благ через систему государственного 
социального обеспечения, когда гарантом такого обеспечения выступает само 
государство, объективно требует аккумуляции средств в соответствующих целевых 
финансовых источниках. Практическая деятельность государства по решению 
данной задачи выражается в том, что государство образует такие источники на 
федеральном уровне, законодательно закрепляя механизм их формирования и 
правовой статус. Были созданы страховые внебюджетные кредитно-финансовые 
системы: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонды обязательного 
медицинского страхования. 
         Гарантированность права граждан на социальное обеспечение зависит не 
только от способов организации и финансирования систем социального 
обеспечения, но и от таких объективных показателей эффективности этих систем, 
как: охват социальным обеспечением; предоставление социального обеспечения во 
всех случаях нуждаемости человека в социальной поддержке по независящим от 
него причинам либо лишь в некоторых из них; предоставление социального 
обеспечения в виде денежных выплат и социальных услуг, гарантирующих 
удовлетворение потребностей человека, либо только в виде денежных выплат; 
социально справедливое нормирование уровня социального обеспечения с учетом 
трудового вклада человека либо без учета такового; простота и доступность 
реализации каждым права на социальное обеспечение и надежный механизм 
защиты в случае его нарушения. Роль государства как раз и заключается в том, 
насколько оптимально оно решает названные проблемы в системах материального 
обеспечения и социального обслуживания населения. Именно эти системы 
закрепляют круг лиц, подлежащих социальному обеспечению; виды обеспечения; 
уровень обеспечения, который должен гарантировать каждому достойные условия 
жизни; условия предоставления обеспечения и перечень социальных рисков, при 
наступлении которых возникает право на тот или иной вид социального обеспечения; 
процедуру обращения за реализацией права и порядок принятия решения 
компетентным органом о назначении той или иной денежной выплаты или о 
предоставлении той или иной социальной услуги; способ защиты нарушенного права. 
       Оценивая роль российского государства в реализации права граждан на 
социальное обеспечение на современном этапе, к сожалению, приходится 
констатировать ставшее очевидным для всего общества реальное положение дел, 
свидетельствующее о несостоятельности социальной политики государства. Прежде 
всего об этом свидетельствуют такие факты, как крайне низкий уровень социального 
обеспечения, не позволяющий гарантировать достойную жизнь и свободное 
развитие человека, как это предусмотрено в Конституции страны; задержки в 
выплате социальных пособий; предоставлении иных видов социального 
обеспечения, в связи с чем гражданам не гарантируется реализация 
конституционного права на социальное обеспечение. Стала обычной ситуация, когда 
принимаются законы, указы, другие акты, нормы которых не применяются. Все это 



отрицательно сказывается на доверии населения к государству, подрывает 
авторитет власти, создает социальную напряженность в обществе. 
       Таким образом, роль государства в реализации конституционного права на 
социальное обеспечение чрезвычайно велика. Самым убедительным аргументом 
действенности социальной политики в сфере социального обеспечения является 
создание реальных, а не декларируемых условий для достойной жизни каждого. 
Только в этом случае Россия вправе будет называться социальным государством. 
 
 


