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План работы 

1. Изучение нового материала. 

Задание к уроку 

Задание к уроку 

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя (прочитать всё). См. 

Приложение 1 

2.Составить конспект. 

 

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы; 

3. номер поставить посередине верхнего поля каждого листа, рядом написать фамилию 

студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например: 4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на электронную почту. 

Электронная почта: pol.yu.а@yandex.ru 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социальное обеспечение после ВОВ до 80-х годов 

 

      После Великой Отечественной войны проводилась работа по совершенствованию 

законодательства в области социального обеспечения. Были повышены пенсии за выслугу 

лет учителям, врачам и другим медицинским работникам, в 1949 г. принято Положение о 

пенсиях работникам науки. 

      Восстановление народного хозяйства позволило провести реформу социального 

обеспечения. Основными нормативными актами, закрепившими новые условия 

предоставления пенсий и пособий, стали: Закон СССР 1956 г. "О государственных 

пенсиях"; Положение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию от 5 февраля 1955 г.; постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 

14 января 1960 г. № 58 "О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания 

и охраны здоровья населения СССР"; постановление СМ СССР от 25 октября 1963 г. № 

1108 "О выплате пособий на детей военнослужащих срочной службы"; закон СССР от 15 

июля 1964 г. "О пенсиях и пособиях членам колхозов" и др. 

      В соответствии с Законом от 15 июля 1964 г. впервые в масштабах страны была создана 

единая система пенсионного обеспечения колхозников, которая финансировалась за счет 

централизованного союзного фонда социального обеспечения колхозников. Из этого фонда 

колхозникам выплачивались пенсии по старости и по инвалидности, а их семьям- пенсии 

по случаю потери кормильца. 

        В 1969 г. был образован централизованный фонд социального страхования 

колхозников. За счет средств фонда члены колхозов стали получать пособия по временной 

нетрудоспособности, путевки в санатории и дома отдыха и другие виды социального 

страхования. 

     К концу 60-х годов в стране завершилось формирование следующих организационно-

правовых форм социального обеспечения: - государственное социальное страхование 

рабочих, служащих, членов кооперативов и некоторых других лиц; социальное страхование 

колхозников; социальное обеспечение колхозников за счет централизованного союзного 

фонда социального обеспечения колхозников; социальное обеспечение за счет прямых 

ассигнований из государственного бюджета; обеспечение за счет специальных фондов 

общественных организаций (художественного, литературного, музыкального фондов и 

фонда Союза кинематографистов). 

      Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 26 сентября 1967 г. "О мероприятиях по 

дальнейшему повышению благосостояния советского народа" были увеличены размеры 

пенсий, расширен круг лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, введен 

новый вид пособий инвалидам с детства 1-й и 2-й групп, достигшим 16-летнего возраста. 

      В 1969 г. приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении, а в 1970 г Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде 1970 г., кодексы законов о труде союзных республик, в которых содержались главы 

о социальном страховании, и др. 3 августа 1972 г. СМ СССР утвердил новое Положение о 

порядке назначения и выплаты государственных пенсий с учетом опыта реализации Закона 

1956 г. 

      Развитие законодательства о социальном обеспечении шло постепенно в зависимости 

от провозглашаемых политических целей и экономических возможностей страны по пути 

образования единой системы норм о пенсионном обеспечении, сближения условий 

назначения и выплаты пенсий для различных групп населения, периодического повышения 

размеров пенсий, упорядочения исчисления непрерывного трудового стажа, 

совершенствования правил определения среднего заработка для назначения пенсий и 



пособий, улучшения законодательства о медицинском обслуживании и лечении, о 

государственной помощи семье в содержании и воспитании детей. 

      Конституция СССР 1977 г. определила, что в стране созданы государственные системы 

здравоохранения и социального обеспечения, которые являются самостоятельными и 

решают тесно связанные между собой задачи. В Конституции говорилось о социальном 

обеспечении в различных формах, о равенстве прав мужчин и женщин (ст. 35), о праве 

граждан СССР на охрану здоровья (ст. 42), на материальное обеспечение (ст. 43), о заботе 

государства о семье (ст. 53). 

 

Пенсионная реформа 1990 года 

 

      К середине 80-х годов в пенсионном обеспечении возобладали уравнительные 

тенденции, произошло снижение размеров пенсий по отношению к прошлой заработной 

плате, реальные размеры пенсий постоянно сокращались из-за отсутствия механизма 

индексации. 

       Новый этап развития социального обеспечения начался с принятия 20 ноября 1990 г. 

Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР"*. Наиболее существенные 

изменения, закрепленные законом, состояли в следующем. Во-первых, была создана единая 

система пенсионного обеспечения независимо от характера трудовой и иной общественно-

полезной деятельности. Она охватила лиц, работающих по трудовому договору, членов 

колхозов и других кооперативных организаций, индивидуальных предпринимателей и 

другие категории граждан, подлежащих государственному социальному страхованию. Во-

вторых, была предпринята попытка преодолеть остаточный принцип финансирования 

пенсий с помощью учреждения Пенсионного Фонда РФ, средства которого были отделены 

от федерального бюджета и не подлежали изъятию. В-третьих, закон был направлен на 

повышение уровня пенсий и ликвидацию уравнительного подхода. В этих целях в законе 

закреплены механизмы: осовременивания заработка, из которого была рассчитана пенсия; 

дифференциации размера пенсий с учетом продолжительности трудового стажа 

(увеличение пенсии на 1 % за каждый год стажа сверх требуемого, но не более чем на 20 

%); исчисления пенсий из среднемесячного заработка за любые 60 месяцев работы подряд 

в течение всей трудовой деятельности; индексации или компенсации в связи с повышением 

стоимости жизни и др. 

       Многие институты пенсионного обеспечения были значительно усовершенствованы. 

Так, в трудовой стаж стали включаться периоды, которые раньше не учитывались (учебы в 

вузах и аспирантуре; уход за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет, престарелым старше 80 лет; проживания жен военнослужащих сверхсрочной службы 

с мужьями в местностях, где они не могли трудиться по специальности и др.). В институте 

пенсий по инвалидности появился новый вид пенсий - пенсии по инвалидности вследствие 

военной травмы. 

       Закон установил совершенно новый для отечественной системы институт социальных 

пенсий. 

Современный период развития социального обеспечения 

 

      В настоящее время система социального обеспечения России переживает переходный 

период. Новая система создается на базе утверждаемых Правительством концепций и 

программ. Однако экономический кризис не позволяет реализовать их в полном объеме, 

поэтому преобразования проводятся по частям в зависимости от их важности для будущего 

функционирования системы в целом. 

      Конституция РФ 1993 г. заложила основу для реформы системы социального 

обеспечения. Статьи 38-41 Конституции закрепляют права человека в области социального 

обеспечения. Материнство и детство, семья · находятся под защитой государства. 

 



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. 

Поощряется добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 

      Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за дополнительную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами. 

      Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

       В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.   

      Реализация указанных конституционных прав осуществляется на базе федерального 

законодательства. Задача создания пенсионной системы, адекватной новым социально-

экономическим условиям, является первоочередной. Она затрагивает интересы 38,6 млн. 

пенсионеров. Из них трудовые , пенсии получают: по старости - 29,1 млн человек, по 

инвалидности - 4,7 млн, по случаю потери кормильца - 2,5 млн, за выслугу лет - 636 тыс., 

военнослужащие - 135 тыс., остальным назначены социальные пенсии. 

      Наиболее актуальными остаются две проблемы, решить которые не удается: низкий 

уровень пенсий и уравнительность в пенсионном обеспечении. 

      Очередная попытка повысить размеры пенсий была предпринята Федеральным законом 

от 21.07.97 № 113-ФЗ "О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий", 

введенном в действие с 01.02.98. Этот закон установил новый механизм исчисления пенсий 

по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца с применением 

индивидуального коэффициента. Однако хотя в законе и говорится, что размер пенсии не 

ограничивается максимальной суммой, косвенно максимум обозначен с помощью 

закрепления предельного соотношения между среднемесячным прошлым заработком 

пенсионера и среднемесячной заработной платой в стране за тот период на уровне 1/2, а с 

01.02.98 оно еще ниже - всего 0,7. Фактическое повышение пенсий в среднем не превысило 

37 руб. в месяц. 

       Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

утверждена постановлением Правительства РФ от 07.08.95 № 790. Постановлением 

Правительства РФ от 20.05.98 одобрена Программа пенсионной реформы, содержащая ряд 

существенных отличий от первоначальной Концепции. 

      И Концепция, и Программа предусматривают создание трехуровневой пенсионной 

системы, в которой первый уровень образует базовая пенсия. Согласно Концепции 1995 г. 

она должна выплачиваться всем пенсионерам в размере прожиточного минимума. 

      По Программе 1998 г. первый уровень займет социальная пенсия, которая будет 

предоставляться лишь после обязательной проверки нуждаемости тем лицам, которые не 

смогли накопить достаточных средств для страховой пенсии и не имеют никаких 

источников средств существования. 

      Второй, основной уровень будет составлять трудовая (страховая) пенсия. Условия ее 

назначения и размеры прямо зависят от продолжительности участия в страховании, т.е. в 

солидарно-распределительном механизме финансирования. 

       Программа 1998 г. исходит из того, что трудовая (страховая) пенсия будет 

формироваться из распределительного и накопительного источников. Одна часть пенсии 



будет рассчитываться в соответствии с данными условно-накопительного счета по 

распределительной системе с учетом возраста, страхового стажа, размера страховых 

взносов и заработной платы или дохода, с которого они уплачивались. 

      Другая, накопительная часть пенсии, будет определяться в зависимости от размера 

индивидуальных сбережений на именном накопительном счете и начисленной 

инвестиционной прибыли. 

      Третий уровень системы отводится негосударственным пенсиям, которые 

рассматриваются как дополнение к государственным. Негосударственное пенсионное 

обеспечение может осуществляться через профессиональные пенсионные системы 

отдельных предприятий, отраслей экономики, территорий либо в форме личного 

пенсионного страхования граждан в страховых компаниях или негосударственных 

пенсионных фондах. 

       Программа предполагает обязательность выбора накопительного варианта 

пенсионного страхования для лиц, достигших 30-летнего возраста. До этого момента они 

должны вносить взносы в ПФР на условно-накопительные счета, которые будут 

источником финансирования пенсий для лиц, уже ушедших на пенсию. 

       Лица в возрасте от 30 до 40 лет будут иметь возможность выбора: они могут остаться в 

солидарно-распределительной системе пенсионного страхования, либо избрать 

накопительный вариант. 

       Лица в возрасте 40 лет и старше останутся за пределами накопительной системы. По 

достижении пенсионного возраста они будут получать пенсию по солидарно-

распределительной системе. Введения каких-либо механизмов осовременивания размеров 

их пенсий, а также поддержания определенной пропорции между пенсией и заработком, с 

которого уплачивались пенсионные взносы, в Программе не предусматривается. Такой 

подход приведет в перспективе к уравниванию размеров пенсий, финансируемых по 

распределительной системе, для всех получателей. 

       Правительственной комиссией утвержден план мероприятий по реализации 

Концепции, который предусматривает подготовку проектов законов, Указов Президента и 

постановлений Правительства РФ по основным разделам пенсионной реформы, включая 

финансирование расходов на выплату пенсий, совершенствование порядка индексации и 

исчисления пенсий, формирование минимального размера пенсий с учетом регионального 

прожиточного минимума, рационализацию порядка выплаты пенсий работающим 

пенсионерам, совершенствования системы управления, развитие системы 

негосударственного пенсионного обеспечения. 

       В соответствии с этим планом приняты Федеральный закон от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об  

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования", Федеральный закон от 21.07.97 № 113-ФЗ "О порядке исчисления и 

увеличения государственных пенсий", Федеральный закон от 24.10.97 № 134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации", ведется другая законотворческая 

работа. 

      Большое значение для преобразования и дальнейшего развития государственной 

системы социального обеспечения имеет принятие Федеральных Законов - 'Ό6 основах 

обязательного социального страхования" от 16.07.99 и "О государственной социальной 

помощи" от 17.07.99. 

       Региональные и местные органы власти направляют усилия на организацию работы по 

предоставлению адресной социальной помощи населению, развитию нестационарных 

форм социального обслуживания, укрепление их материально-технической базы, 

формирование сети экспериментальных учреждений комплексного социального 

обслуживания населения. 

       Современный этап характеризуется активным правовым регулированием отношений 

по социальному обеспечению, направленным на поэтапное и комплексное преобразование 



системы социального обеспечения в целях ее органичного включения в структуру новых 

экономических отношений и смягчения процесса адаптации к ним социально слабых 

 


