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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Статья 7 Конституции Российской Федерации  провозглашает один из ос-
новополагающих принципов деятельности современного демократического 
государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным делом 
самого человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной 
политики[1]. Конституция характеризует российское государство как социа-
льное, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Государство способно дос-
тигнуть социального равенства только опираясь на мощную и стабильную 
экономику, обеспечивающую материальное благополучие и процветание об-
щества. Весьма важно и то, чтобы материальный источник достойной жизни 
был поставлен в прямую зависимость от участия каждого в общественно поле-
зном труде. Кроме того, при сохранении сегодняшнего уровня доходов основ-
ная масса граждан просто не в состоянии будет оплачивать «по полной» ни 
жилищно-коммунальные услуги, ни образование, ни медицинское обслужива-
ние, тарифы на которые постоянно существенно возрастают. 

Официально в России считается малоимущей (малоимущим) и имеет 
право на получение социальной поддержки семья (гражданин), средне-
душевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. При этом давно назрела необходимость для России учитывать не то-
лько потребительскую корзину, которая лежит в основе прожиточного 
минимума, но и данные т. н. жилищной обеспеченности, ведь каждому 
человеку нужна не только пища и одежда, но и жилище. По экспертным 
оценкам ИСЭПН РАН, рыночный прожиточный минимум должен быть в 
2–3 раза выше установленного в качестве критерия определения [2]. бед-
ности. Так, величина прожиточного минимума в Волгоградской области 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в среднем за 2013 г. составила: в расчете на душу населения – 
6665 рублей; для трудоспособного населения – 7193 рубля; для пенсионе-
ров – 5456 рублей; для детей – 6544 рубля. Рост величины прожиточного 
минимума обусловлен существенным повышением цен, причем проценты 
этого повышения буквально несопоставимы с темпами увеличения про-
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житочного минимума. Понятно, что при таких условиях гарантировать 
равенство и социальные блага государство не в состоянии, что сущест-
венно сказывается на эффективности социальной политики российского 
государства. 

Для обеспечения достойной жизни необходима материальная обеспе-
ченность на уровне стандартов развитого общества, возможность обладать и 
пользоваться материальными и социальными благами современной цивили-
зации, включая жилище и медицинское обслуживание, личную безопас-
ность и социальное обеспечение, доступ к международным и внутригосу-
дарственным ценностям культуры и т.п. 

Одной из важнейших целей социального государства является сглажива-
ние социального неравенства, преодоление его крайних форм. Способы, 
применяемые государством для достижения этой цели, весьма различны: на 
наш взгляд, России необходимы социальные коррективы, вносимые в пра-
вовые отношения (например, с помощью трудового права и права пенсион-
ного обеспечения); частичное государственное вмешательство в обществен-
ные отношения (охрана труда, надзор за воспитанием, поэтапное развитие 
государственно- и муниципально-частного партнерства и т.п.); обеспечение 
реальной общедоступности наиболее важных благ и услуг (введение эффек-
тивной системы электронного доступа к государственным и муниципаль-
ным услугам, развитие систем государственного и частного здравоохране-
ния, образования и т.д.); улучшение социального положения путем государ-
ственных выплат (например, социальные пособия, сохранение программы т. 
н. «материнского капитала»); постепенное сглаживание имущественного 
неравенства за счет средств, мобилизуемых государством (налоги, пошлины 
и т.д.); устранение иных форм дискриминации (гендерной, по признаку по-
ловой ориентации и т.д.) 

Важнейшей задачей остается обеспечение государством социальных 
обязательств, учет приоритетности финансового обеспечения приоритетных 
направлений экономического и социального развития страны. 

На наш взгляд, именно успехи в совершенствовании социальной поли-
тики в сфере реализации конституционных экономических прав граждан 
являются индикатором плодотворной и многогранной деятельности госу-
дарства – ведь именно по ним можно судить о том, в какой мере государ-
ство исполняет свою конституционную обязанность соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина, создавать надлежащие ма-
териальные, политические, правовые и иные условия для осуществления 
этих прав и свобод, их воплощения в реальной жизни. Хочется надеяться, 
что уровень социальной защиты населения в России достигнет высокого 
уровня в скором будущем. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В основе концепции естественного права, откуда происходит учение об 
естественных правах человека, лежит либерально-демократическая тради-
ция общественно-политической мысли, имеющая трехсотлетнюю историю. 
В эпоху буржуазных революций XVII-ХVIII столетий идеи естественного 
права и прав человека развивались и поддерживались многими великими 
мыслителями и просветителями. В Голландии это Гуго Гроций и Спиноза. В 
Англии – Томас Гоббс и Джон Локк. Во Франции – Жан-Жак Руссо и Воль-
тер. В США – Томас Джефферсон и Александр Гамильтон. В России – Але-
ксандр Радищев и другие [1]. 

Что же было с правами человека до этого? В Древней Греции и в Древ-
нем Риме права определялись принадлежностью человека к определенной 
социальной группе или классу. Будь ты гражданин этого полиса или иност-
ранец, гражданин другого полиса, даже раб – понятно, статус определяет 
права. Но если ты не принадлежишь ни к какой социальной группе, то у те-
бя вообще нет никаких прав. Поэтому высшей мерой наказания во многих 
традиционных обществах являлось изгнание. 

Позднее проблемы свободы личности, ее взаимосвязи с государством 
начали затрагиваться практически во всех сочинениях по государству, праву 
и политике. 

Существенный вклад в развитие естественно-правовой теории внес анг-
лийский мыслитель XVII в. Дж. Локк, включивший в систему естественных 
прав личности право на жизнь, свободу и имущество. 


