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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ: СОДЕРЖАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы социальной политики Российской 
Федерации в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. Также 
проанализирован уровень бедности и способы борьбы с ней. Особое внимание уделено  
динамике ее развития и факторы, влияющие на ее уровень в современной России. 
Рассмотрена политика в отношении детей-сирот, а также сделаны выводы 
относительно проведенного разреза в различных сферах социальной жизни страны.  
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Введение 
Социальная политика Российской Федерации имеет принципиальное значение и 

направлена на достижение определенных целей. Однако, в отличие от экономической или 
внешней политики, социальная политика ориентирована на удовлетворение потребностей 
населения в различных сферах жизни, таких как здравоохранение, образование, жилье, 
социальная защита и т.д. 

Основные цели социальной политики государства: 
- обеспечение равных возможностей для всех граждан в доступе к социальным 

услугам и ресурсам; 
- повышение уровня жизни населения и сокращение социального неравенства; 
- создание условий для роста экономики и укрепления социальной стабильности. 
Основные направления социальной политики государства: 
- здравоохранение. Государство обеспечивает доступность и качество медицинских 

услуг для всех граждан, независимо от их доходов; 
- образование. Государство создает условия для получения качественного 

образования всем гражданам, в том числе и бесплатного образования в 
общеобразовательных и высших учебных заведениях. 
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- жилье. Государство реализует программы по строительству доступного жилья для 
населения, а также оказывает помощь в решении жилищных проблем. 

- Социальная защита. Государство оказывает помощь в трудных жизненных 
ситуациях, обусловленных безработицей, болезнью, инвалидностью, пенсионным 
возрастом и т.д. 

Социальная политика государства является важным инструментом для создания 
благоприятной среды для жизни и развития населения. Она позволяет снизить 
социальную напряженность и повысить уровень благосостояния граждан. 

Социальная политика представляет собой одно из важнейших направлений 
государственного регулирования экономики, которое направлено на создание и 
регулирование социально-экономических условий жизни общества с целью улучшения 
благосостояния граждан, нивелирование отрицательных последствий функционирования 
рыночнойэкономики, обеспечения социальной справедливости и стабильности в стране, 
то есть система конкретных мер и мероприятий, которые направлены на повышение 
качества жизни населения, рациональное использование трудовых ресурсов и увеличение 
эффективности экономики. 

Суть социальной политики заключается в обеспечении равных возможностей и 
условий для всех членов общества, включая наиболее уязвимые группы, такие как дети, 
пожилые люди, инвалиды, мигранты и другие. Это включает в себя создание социальной 
защиты, доступ к образованию, здравоохранению, жилью, возможности трудоустройства, 
культуре и другим сферам жизни.  

Социальная политика способствует созданию более справедливого и равноправного 
общества, где каждый имеет возможность реализовать свой потенциал и обеспечить 
достойную жизнь. Она также способствует укреплению социальной стабильности и 
уменьшению социальных конфликтов. 

Кроме того социальная политика является важным фактором экономического 
развития страны, так как она способствует повышению уровня образования и здоровья 
населения, улучшению качества жизни, а также развитию социальной инфраструктуры. 

Таким образом, социальная политика является важным инструментом для 
обеспечения благополучия и развития общества, и ее реализация является приоритетной 
задачей для государства. 

 
1. Нормативно-законодательная база социальной политики Российской 

Федерации  
Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальная политика РФ определяется различными статьями Конституции и 
включает в себя приоритетные направления, такие как: 

- охрана труда и здоровья населения; 
- установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 
- государственная поддержка семьи, материнства и отцовства, детства, пожилых 

граждан и инвалидов, а также социально незащищенных слоев общества; 
- развитие системы социальных служб; 
- установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты граждан. 
Несмотря на ряд мер, принятых в рамках социальной политики РФ для улучшения 

ситуации со здравоохранением, образованием и поддержкой социально незащищенных 
слоев населения, социальная политика в России остается одной из наиболее актуальных и 
сложных задач государства. 

Ключевые направления социальной политики России дифференцируются. Условно 
эти проблемы мы можем разделить на несколько групп: 
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1) Проблемы в жилищной сфере.  В первую очередь эти проблемы связаны с тем, что 
качество и количество параметров вводимого жилья не соответствуют уровню 
платежеспособности населения, что свидетельствует о низкой доступности жилья, 
особенно для граждан, у которых уровень дохода низкий или же средний. Важным 
фактором является невыполнение государством своих обязательств в части обеспечения 
жильем социально незащищенных категорий населения. Данные проблемы требуют 
внимания государства и финансовых вложений для их решения. 

2) Проблемы с пенсионным обеспечением. В данной сфере проблемы связаны в 
первую очередь с низким уровнем пенсий, а также с тем, что сама система управления 
пенсионными накоплениями является ненадежной, что напрямую влияет на уровень 
жизни пенсионеров. Кроме того, большой проблемой России в данной области является 
отмена индексации пенсий работающим пенсионерам.  

3) Проблемы в сфере здравоохранения. Проблемы в социальной сфере связаны с 
трудностью доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию, недостаточной 
эффективностью финансирования здравоохранения, нехваткой кадров и лекарственных 
средств, а также с низким качеством предоставляемых услуг. 

4) Проблемы в сфере образования. Здесь ключевым является отсутствие четкого 
направления в рамках школьного образования, сомнительная эффективность Единого 
Государственного Экзамена и ухудшение качества высшего образования - все это 
вызывает проблемы в системе образования РФ. 

5) Экономические проблемы социальной сферы – в данном случае проблемы связаны 
с высокой безработицей и низким уровнем занятости населения, что приводит к 
значительной разнице в оплате труда и несоответствию среднего дохода населения и цен. 
Эта проблема обусловлена тесной связью между доходами населения и средней 
заработной платой. 

6) Проблемы бедности. 
 
Проблема бедности населения России и пути ее решения 
Особое значение в решении указанной проблемы имеет реализуемый в РФ механизм 

формирования доходов населения, который дифференцируется на следующие виды: 
- доход в форме заработной платы; 
- доходы, полученные от использования других факторов производства, в т.ч. 

капитала, земли или предпринимательской деятельности; 
- трансфертные платежи из государственного бюджета, в т.ч. пенсии, пособия, 

стипендии и т.д.; 
- доходы, которые получены в результате трудовой (предпринимательской) 

деятельности в теневом секторе экономики. 
Анализируя проблемы бедности в России, отмечаем, что она имеет затяжной и 

хронический характер. При этом под бедностью понимается такое состояние человека, 
когда он не может удовлетворить свои базовые потребности. 

До 2021 года в России официально считались бедными люди, чьи доходы в 
денежном выражении были ниже установленного прожиточного минимума. Однако в 
2021 году была введена новая методика определения уровня бедности, при которой 
используется новый показатель - "граница бедности", вместо прежнего прожиточного 
минимума.При этом нижнее значение показателя «граница бедности» стало определяться 
на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума, основываясь на 
потребительской корзине.  

Также, стоит отметить, что несмотря на изменения в системе и методе расчета, а 
также различных экономических изменений, официальный уровень бедности в России 
продолжает сохраняться с начала 2010 года примерно на одном и том же уровне и 
составляет от 10 до 15% от населения страны.  
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Считается, что для того, чтобы реализовать программу по борьбе с бедностью, 
которая была принята в 2020 году, необходимы вложения размером в 500 млрд. рублей в 
год, с выплатой дотации, но самое главное – создание работающих механизмов 
накопления средств.  

Согласно данным Росстата, в России в 2023 году насчитывается более 20 млн. 
человек, живущих за чертой бедности – это примерно 14% от населения страны. Стоит 
помнить о том, что официальные данные всегда гораздо меньше фактических показателей. 
При этом в 2023 году черта бедности составляет 14 375 рублей. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Уровень бедности в России по годам [14] 
 
Результаты анализа регионов России по уровню бедности представлены в табл. 1.  
Регион % бедного населения Численность бедного 

населения 
Республика Ингушетия 29,7 158 000 
Республика Тыва 29,4 386 200 
Республика Калмыкия 22,7 307 400 
Республика Алтай 22,4 96 700 
Еврейская автономная 

область  
22,3 34 300 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

22,1 93 300 

Забайкальский край 20 228 100 
Республика Бурятия 19,9 210 300 
Чеченская Республика

  
 

19,9 363 500 

Таблица 1. Список самых бедных регионов России за 2022 год [14] 
 
Кроме того, можно выделить самые бедные области в России: к ним относится в 

первую очередь Курганская область, в которой 18,5% бедных от общей численности 
населения области, Иркутская область – 16,5%, Астраханская область – 15,5%, Псковская 
область – 14,6%, Смоленская область – 14,3%.  

Росстат называет основной причиной высокого уровня бедности в России низкие 
зарплаты, а по итогам опроса ВЦИОМ можно выделить такие причины, как массовые 
сокращения рабочих мест, а также ликвидация предприятий, несправедливое 
распределение российского бюджета и социальное неравенство.   
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Таким образом, бедность в России – одна из ключевых проблем социальной сферы, 
которая требует повышенного внимания государства. Основными путями решения данной 
проблемы эксперты считают в первую очередь, ускорение темпов роста национальной 
экономики, а также введение и корректировка системы выплат пособий нуждающимся.  

 
3. Социальная политика в области здравоохранения 
Одной из главных проблем общественного здоровья в настоящее время является 

высокий уровень смертности. За последние два года пандемии в России количество 
смертей увеличилось почти на 1 миллион человек по сравнению с 2019 годом. Это 
привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни в России до 70,1 года в 2021 
году (что на 3,2 года меньше, чем в 2019 году). 

Уровень эффективности функционирования системы здравоохранения в стране 
имеет большое значение для достижения таких целей, как снижение смертности и 
укрепление здоровья населения. Тем не менее, можно отметить, что в период пандемии 
коронавируса стали более острыми ключевые проблемы отрасли, такие как недостаток 
финансирования из государственных источников, нехватка медицинских кадров, 
недостаточное количество лекарств для населения в амбулаторныхусловиях, ухудшение 
состояния медицинской науки и образования. 

В отрасли также наблюдаются серьезные проблемы, которые включают 
неэффективную модель финансирования, значительную разобщенность и 
децентрализованность в управлении. Также важно отметить, что первичное звено 
здравоохранения работает неэффективно, что в том числе связано с низкой 
квалификацией медицинских сотрудников, а также  управленческих кадров. Важно 
отметить также то, что финансовые ресурсы распределяются крайне неэффективно на 
разные виды медицинской помощи, а это напрямую влияет на то, что ущемляются права 
определенных групп пациентов в сравнении с другими. 

В 2022 году в связи с тяжелым экономическим положением, введенными санкциями 
сфера здравоохранениястолкнулась с большим количеством трудностей, что было связано 
как с увеличением потока пациентов, которые нуждаются в лечении, так и с ростом цен на 
лекарства и медицинские изделия в среднем на 15-20% из-за колебаний курса 
национальной валюты и логистических проблем. Реальные доходы населения также упали 
от 7 до 9%. Это означает, что среди населения будет повышаться потребность именно в 
бесплатной медицинской помощи. Все эти факторы требуют мобилизации всех 
управленческих ресурсов сферы здравоохранения. Но также важно определить 
приоритеты для того, чтобы внедрить новые и эффективные методики в организации 
сферы. В качестве ключевого фактора стоит отметить то, что бесплатная медицинская 
помощь должна быть увеличена, так как важно удовлетворять потребности людей, 
которые в силу падения доходов не могут себе позволить платную медицинскую помощь. 

Основной целью в медицинской сфере на 2023 год является снижение смертности 
населения России благодаря развитию доступности и качества бесплатной медицинской 
помощи (рис. 2).  

Так как в данное время, количество ресурсов, которые государство готово 
вкладывать в развитие сферы здравоохранения, ограничено, стоит определить в качестве 
приоритета также обеспечение доступности первичного звена здравоохранения, так как 
именно этот вид помощи является наиболее массовым и необходимым – более 1 млрд. 
посещений в год [10]. 
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Рис. 2. Динамика падения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) за 2020 и 

2021 гг. по сравнению с 2019 г. в РФ и разных странах [14] 
 
Кроме того необходимо обеспечить доступность экстренной и неотложной 

медицинской помощи. Согласно статистическим данным, в данном виде помощи 
насчитывается примерно 40 млн. вызовов в год. Для того, чтобы данная цель была 
достигнута и реализована потребуется увеличение количества и качества 
профессионального образования и подготовки медицинского персонала среднего звена.  

Для того чтобы реализовать данные цели, необходимо выполнить следующие 
ключевые задачи: 

1) централизация управления на уровне Министерства здравоохранения России;  
2) справедливое распределение ресурсов между категориями пациентов на основе 

научных приоритетов;  
3) дополнительное регулирование объемов медицинской помощи, переход на списки 

лекарств и медицинских изделий по уровням медицинских учреждений, поскольку полное 
соблюдение клинических рекомендаций невозможно;  

4) централизованное финансирование, а также переход на систему оплаты по смете 
мед. учреждений, которые расположены в сельских местностях или же в 
труднодоступных местах; 

5) необходимо выравнивая окладов медицинских сотрудников, работающих в 
различных регионах России до уровня Москвы и Санкт-Петербурга. Это необходимо 
сделать для того, чтобы предотвратить отток кадров из более бедных и отдаленных 
регионов из-за плохих условий труда и низких окладов;  

6) создать единую систему обеспечения населения лекарствами в амбулаторных 
условиях, чтобы у каждого человека была возможность получить необходимое лекарство 
по рецепту врача;  

7) необходимость совершенствования уровня подготовки и качества в сфере как 
высшего, так и среднего профессионального образования в медицинской сфере, а также 
различного рода управленческих кадров;  

8) увеличивать финансирование в области медицинской науки, создавать 
эффективно функционирующую централизованную систему управления научно-
исследовательской работой на уровне Минздрава России; 

9) укрепление системы предварительной готовности к непредвиденным и 
чрезвычайным ситуациям. 

Для того, чтобы цели в области здравоохранения были достигнуты в 2023 году, 
важно обеспечить дополнительное финансирование со стороны государства в размере не 
менее 350 млрд. рублей, что позволит сохранить и увеличить доступность бесплатной 
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медицинской помощи на уровне 2019 года. Кроме того, это поможет обеспечить ее 
равномерность  и доступность для граждан в разных регионах страны, а также 
способствовать развитию отечественных производителей медицинской и 
фармацевтической продукции в условиях санкций. 

Высокая смертность населения в России на фоне снижения рождаемости, привела к 
тому, что численность населения сократилась на 1,3 млн. человек, что является очень 
серьезной проблемой. Увеличение доступности и качество бесплатной медицинской 
помощи помогло бы сократить смертность, однако, стоит отметить, что в медицинской 
сфере накопилось огромное количество серьезных проблем, которые особо проявились и 
усугубились в период пандемии коронавируса, а также после реализации 
оптимизационной политики в сфере здравоохранения, реализованной ранее Минздравом 
РФ под руководством В. Скворцовой.  

Ключевыми из них являются следующие: 
Здравоохранение России страдает от недостаточного финансирования на 

протяжении долгого времени из государственных источников, что в 1,6 раза меньше, чем 
в «новых» странах ЕС, уровень развития которых можно сопоставить с уровнем развития 
экономики России. Кроме того данный показатель практически в 2,5 раза меньше, чем в 
старых странах ЕС. Отсутствие должного финансирования приводит к низкой оплате 
труда медицинских работников, дефициту кадров и бесплатных лекарственных 
препаратов, а также недостаточным объемам бесплатной медицинской помощи и низким 
тарифам, которые не могут покрывать стоимость оказания мед. помощи.  

Важнейшей проблемой сферы являются низкие базовые оклады сотрудников 
медицины и здравоохранения. Например, заработная плата врачей составляет примерно от 
12 тыс. до 35 тыс. руб., оклады медицинских сестер варьируются от 10 до 20 тыс. руб. 
Особенно остро данная проблема стоит в регионах, в которых низкий уровень средней 
оплаты труда. Все это усугубляется постоянными переработками и невыполнимыми 
требованиями, приводящими к дефициту кадров. Крайне тяжелая ситуация образовалась в 
сфере именно первичного звена здравоохранения, так как врачей здесь в 1,5 раза меньше 
необходимого уровня; средних медицинских сотрудников в 1,8 раз меньше; фельдшеров 
почти в 2 раза меньше. Все это привело к тому, что вся система здравоохранения не 
способна удовлетворять потребности людей, так как поток пациентов продолжает расти. 
При отсутствии внимания к данной проблеме, будет продолжать расти смертность 
населения, которая в данное время и так приобрела беспрецедентный масштаб. 

Важно отметить недостаток граждан в лекарствах в амбулаторных условиях, а 
именно это является одним из ключевых показателей доступности медицинской помощи. 
Величина этого показателя в 2,8 раза меньше на душу населения в сопоставимых деньгах, 
чем в «новых-8» странах ЕС. 

В России в период с 2012 по 2018 год, из-за того, что было сокращено 
финансирование и проведена так называемая «оптимизация», произошло резкое 
сокращение медицинских кадров, а также коечного фонда стационаров. Согласно 
статистическим данным, с 2012 года по 2018 год в России обеспеченность стационарными 
койками уменьшилась на 13%. При этом, согласно данным Счетной палаты, практически 
30% медицинских зданий и учреждений уже не пригодны и не могут оказывать 
медицинскую помощь.  

Все вышеуказанные проблемы требуют решения и повышенного внимания 
государства в сфере медицины и здравоохранения.  

В Указе Президента 21 июля 2020 года была обозначена ключевая цель, 
направленная на обеспечение устойчивого роста численности населения, а также 
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, для достижения 
которой необходимо решить следующие основные задачи [3]: 

1) остановить повышение уровня смертности населения, а после этого добиться 
снижения; 
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2) в национальных проектах в сфере медицины важно сделать акцент не только на 
модернизации и обновлении инфраструктуры медицинских учреждений, но также на 
решение кадровой проблемы, что позволит повысить доступность медицинской помощи. 
Однако с 2018 по 2020 годы продолжался отток кадров – общая численность врачей и 
медсестер значительно сократилась почти на 18 тыс. человек. Соответственно, в 
национальных проектах стоит уделять этой проблеме больше внимания; 

3) в настоящее время у населения возрастает потребность в бесплатной медицинской 
помощи, поэтому важно увеличить ее доступность и качество. Реальные дохода населения 
падают, а поток больных возрастает, а учитывая ограниченные ресурсы в сфере 
здравоохранения, данная проблема требует вмешательства государства. Для решения 
проблемы стоит обеспечить доступность первичного звена здравоохранения, а кроме того 
увеличить объемы и повысить качество подготовки среднего медперсонала. Данная мера 
позволит облегчить работу врачей, так как такие сотрудники смогут взять на себя 
дополнительные функции, это особенно актуально в ситуации дефицита врачей (рис.3.).  

 
Рис.3. Обеспеченность практикующими врачами в расчете на 1 тыс. населения в РФ 

и в странах ОЭСР [14] 
 
Таким образом, в условиях растущей потребности населения в доступной 

бесплатной медицинской помощи при ограниченных ресурсах здравоохранения, главными 
приоритетами для снижения смертности населения должны стать следующие:  

1) гарантирование доступности первичного звена здравоохранения как наиболее 
массового вида медицинской помощи через ликвидацию дефицита медицинских кадров и 
создание системы всеобщего лекарственного обеспечения; 

2) обеспечение доступность скорой и неотложной медицинской помощи через 
организацию процессов в стационарных отделениях скорой медицинской помощи; 

3) увеличение объемов и повышение качества подготовки среднего медицинского 
персонала, чтобы они могли помочь врачам в выполнении непрофильных трудовых 
функций. 

 
Социальная политика в области охраны труда 
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Рассматривая политику в области охраны труда, стоит остановиться на понятии 
безработицы. Стоит отметить, что уровень безработицы является одним из главных 
макроэкономических показателей, который определяется как отношение количества 
безработных к общему числу экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 
лет (включая занятых и ищущих работу). Росстат использует опросы и другие источники 
данных для расчета уровня безработицы, что соответствует методологии Международной 
организации труда (МОТ), и учитывает не только официально зарегистрированных 
безработных. 

Также различают зарегистрированную безработицу, при которой человек должен 
соответствовать жестким критериям, установленным в законе "О занятости населения в 
РФ", чтобы быть признанным безработным. В России такой вид безработицы обычно не 
превышает 1%, но в 2020 году она возросла из-за выплат государственной поддержки 
безработным. В настоящее время официально зарегистрированных безработных 
составляет около 0,8-0,9% от трудовых ресурсов страны. 

Согласно данным Росстата, на декабрь 2022 года уровень безработицы в РФ, 
рассчитанный по методологии МОТ, составляет 3,9% (рис. 4). То есть, по данным 
Росстата, безработица в 2022 году, несмотря на введенные против России санкции, уход 
большого количество иностранных компаний и в целом экономических проблем и 
возникших сложностей, была самой низкой в истории нашей страны.В 2022 году низкий 
уровень безработицы в России был результатом воздействия различных факторов, 
некоторые из которых способствовали ее снижению, а другие - повышению. 

 
Рис. 4. Динамика уровня безработицы и числа безработных в России [15] 
 
Так, все факторы, влияющие на уровень безработицы в 2022 году, можно разделить 

на две противоположные тенденции. К факторам, которые действовали на снижение 
уровня безработицы, можно отнести следующие [5]:  

- начавшиеся структурные изменения в экономике России, благодаря которым 
появилась необходимость в людях большого количества профессий, так как начался 
вектор развития в сторону отечественного производства и импортонезависимости; 

- продажа иностранными компаниями своих представительств российским 
бизнесменам, благодаря чему были сохранены рабочие места; 

- отъезд российских граждан заграницу; 
- начало развития собственного производства с целью восполнения нехватки 

продукции, что также способствовало созданию дополнительных рабочих мест. 
При этом к факторам, которые обеспечивали рост безработицы, можно отнести 

такие, как введение против России огромного количества санкций; уход большого числа 
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иностранных компаний без продажи своих представительств, что привело к потере 
рабочих мест; экономический кризис, который привел к сокращению доходов компаний, к 
сокращению рабочих мест из-за невозможности выплат.  

 
Социальная политика в отношении старших возрастных групп 
Рассматривая социальную политику государства, особое внимание стоит уделять 

политики в отношении пенсионеров. В целом под социальной политикой в отношении 
пожилых людей понимается совокупность различных правил, мер, принципов и подходов 
государства и общества, которые призваны улучшить условия и качество жизни. При этом 
ключевая задача государства в этой области – это материальная поддержка данной 
категории населения в виде выплаты пенсий, а также льгот, выплат, пособий и т.д. 
Немаловажную роль играет и оказание социально-психологической, медицинской, 
организационной и иной помощи. 

Стоит отметить важное изменение в системе, которое произошло в 2023 году. До 
этого времени функционировали две организации – Пенсионный Фонд России (ПФР) и 
Фонд Социального страхования (ФСС). Затем же эти организации были объединены в 
единый Социальный Фонд России. Можно отметить, что такое объединение фондов 
помогает более эффективно распределять бюджет, а также позволяет граждан более 
быстро решать различные вопросы, так как за все теперь отвечает одно учреждение.  

Основными функциями Социального Фонда России являются следующие [9]:  
- учет застрахованных лиц в системах в системах пенсионного и социального 

страхования; 
- назначение и контроль выплат различных видов пенсий, социальных пособий и 

компенсаций; 
- организация реабилитации граждан, включая социальную, медицинскую и 

профессиональную; 
- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан - инвестирование 

пенсионных накоплений. 
Рассматривая социальную политику в области пенсионного обеспечения, нельзя не 

упомянуть пенсионную реформу, которая была проведена в России в 2019 году и 
затрагивает длительный период реализации до 2028 года. Реформа предполагает 
постепенное увеличение пенсионного возраста от 55 до 60 лет у женщин и от 60 до 65 лет 
для мужчин. (табл. 2) 

 
Для женщин 

Год рождения Пенсионный возраст Когда назначат пенсию 
1966 год 58 лет 2024 год 
1967 год 59 лет 2025 год 
1968 год 60 лет 2026 год 

Для мужчин 
Год рождения Пенсионный возраст Когда назначат пенсию 
1961 год 63 года 2024 год 
1962 год 64 года 2025 год 
1963 год 65 лет 2026 год 
Табл. 2. Пенсионная реформа в России [составлено автором]  
 
Стоит отметить, что пенсионная реформа была воспринята в большей степени 

негативно населением страны, что связано с низкой продолжительностью жизни людей, 
особенно в регионах, а также с низким уровнем жизни и маленькими размерами пенсий.  
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Рис. 5. Средний размер пенсий в динамике с 2012 по 2019 года [16] 
 
Проанализировав средний размер пенсий за период с 2012 по 2019 года, можно 

отметить, что размеры пенсий продолжают оставаться крайне низкими. Так, средний 
размер пенсий на 2019 год составляет 14 102,1 руб. Пенсии по инвалидности составляют 
всего 9278,6 рублей, а социальные пенсии – 9093,7 рублей.  

Таким образом государству стоит уделять повышенное внимание данной категории 
граждан и обеспечивать их материальную поддержку, а также улучшение качества и 
уровня жизни. Важно продолжать работу по улучшению социальной защиты пожилых 
людей. Кроме того государство должно уделять большое внимание социальной защите 
пожилых людей, в том числе путем увеличения размера пенсий, предоставления льгот и 
субсидий, индексации пенсий работающих пенсионеров. 

 
Социальная политика государства в отношении детей-сирот 
Одной из важнейших проблем в сфере социальной политики России является 

проблема социальной помощи детям-сиротам. Именно эта категория является одной из 
самых уязвимых и незащищенных групп населения. Именно поэтому важно 
проанализировать то, как функционирует систему государственной помощи детям-
сиротам. Кроме того важно понять, какие меры в настоящее время принимает государство 
в отношении этих социально-незащищенных категорий населения.  

Анализируя проблему сиротства в России, стоит начать с того, что именно 
понимается под этим явлением. Сиротство характеризуется наличием детей, временно или 
постоянно лишенных семейного окружения, которое может быть вызвано различными 
причинами, такими как смерть родителей, отказ от ребенка или лишение родительских 
прав. Также стоит отметить, что эксперты оценивают, что до трети всех детей, 
находящихся в детских учреждениях, направлены туда по заявлениям родителей, которые 
не могут обеспечить должный уход за ними из-за тяжелого экономического положения. 

Важно отметить, что согласно Конституции РФ дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики Российской Федерации, которая создает условия 
для их всестороннего развития и воспитания. Для поддержки этого постулата создан 
корпус нормативно-правовых актов, включающий Гражданский кодекс, Семейный кодекс, 
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Федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также локальные нормативные акты в 
каждом субъекте Федерации [8]. 

На федеральном уровне действуют различные программы, направленные на 
социальную поддержку детей-сирот. Согласно докладу Уполномоченного по правам 
ребенка Российской Федерации А. Ю. Кузнецовой (в 2019 году), до 2019 года 
наблюдается положительная тенденция в сокращении количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2019 году число детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот, сократилось на 
11,4% до 39 694 по сравнению с 44 823 в 2017 году. 

В рамках решения указанной проблемы была в значительной степени доработана 
нормативно-законодательная база. 

При наличии некоторых положительных изменений в государственной политике в 
отношении детей-сирот, существует ряд проблем. Проанализировав нормативную базу, 
которая регулирует деятельность органов государственной власти в области социальной 
защиты, можно выделить следующие основные моменты. Во-первых, можно отметить 
ограниченное количество видов помощи, которые может оказывать государство в этой 
сфере. При этом основная помощь – это финансовая поддержка. Уделяется мало внимания  
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, поддержке и помощи 
в сложных ситуациях. Также можно отметить основной фокус государственной политики  
на контроле за замещающими семьями, декларативный характер программ 
государственной помощи, и отсутствие реальных работающих правовых механизмов для 
реализации этих программ.  

Наиболее тяжелое положение имеет место у детей-сирот с инвалидностью, так как 
они полностью зависят от своих опекунов. Важно создавать и внедрять в практику 
специальные механизмы социальной помощи таким детям в ближайшей перспективе. 

Решение проблем социальной политики, включая помощь детям-сиротам и детям без 
родителей, может быть достигнуто через разработку и реализацию конкретных программ 
помощи в каждом конкретном субъекте, учитывающих особенности региона и 
возможности местного бюджета и материальной базы. Важно также обеспечить 
эффективное межведомственное взаимодействие для успешной реализации программ.  

В последние годы в России появилось много некоммерческих организаций, в т.ч.  
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Домик детства», «Солнечный город», «Открытый 
мир», «Открытое сердце», «Счастливые дети» и другие, которые оказывают 
всестороннюю помощь детям-сиротам в разных городах страны.Можно отметить, что в 
основном данные центры занимаются профилактикой социального сиротства, также они 
помогают детям, которые уже оказались в специализированных социальных учреждениях, 
помогают устраивать детей в приемные семьи, помогают привлекать внимание 
общественности к данной проблеме, иногда даже добиваться изменений в 
законодательстве.  

Таким образом, государство должно защищать и материально поддерживать 
социально-незащищенные категории граждан, к которым относятся дети-сироты. Важно 
соблюдать права детей, а также защищать их законные интересы. Именно это должно 
стать первостепенными задачами государства и общества. Необходимо выстроить 
систему, в которой дети будут защищены не только с социальной, но и с правовой точки 
зрения. 

 
Государственная политика в области образования 
Говоря о социальной политике, невозможно не упомянуть сферу образования. Здесь 

в первую очередь мы говорим о национальной политике России в области образования. 
Основной целью Национального проекта "Образование" является реализация 
национальной цели Российской Федерации, установленной Президентом России, которая 
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заключается в обеспечении возможности для самореализации и развития талантов. Кроме 
того, отдельные мероприятия Национального проекта направлены на поддержку 
достижения национальных целей "Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство" и "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" [4]. 

Расходы федерального бюджета на реализацию данной национальной программы 
представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Расходы федерального бюджета в 2021-2024 годах на реализацию 

национального проекта «Образование» [6] 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что с 2021 года расходы на 

реализацию программы постоянно увеличивались, что является положительной 
тенденцией. Однако важно учитывать факт, куда именно пошли деньги и как они были 
использованы.  

Целевыми показателями национальной цели по обеспечению возможностей для 
самореализации и развития талантов можно назвать следующие:  

1) Достижение Российской Федерацией высокого качества общего образования, что 
позволит войти в число десяти лучших стран мира.  

2)Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

3)Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, основанной на духовно-нравственных ценностях народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традициях.  

4) Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций, до 15 процентов. 

При этом для реализации программы выработаны основные направления:  
1) Повышение уровня инфраструктуры, включающее в себя строительство школ, 

обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их 
современным оборудованием.  

2) Развитие профессиональных навыков педагогических работников и 
управленческих кадров через реализацию программ повышения квалификации, 
методическую поддержку и сопровождение в современной образовательной среде.  

3) Совершенствование содержания образования и воспитания, включающее 
обновление нормативных и методических документов, внедрение новых методик и 
технологий преподавания, формирование системы управления качеством образования, 
развитие программ воспитания в образовательных организациях и создание условий для 
участия детей в мероприятиях патриотической направленности и детских общественных 
движениях, творческих конкурсах. 

Одним из важных показателей, характеризующих политику государства в сфере 
образования, можно назвать инвестиции в образование. Расходы на высшее образование в 
России составляют 1% ВВП, что соответствует уровню затрат в Италии, Испании, 
Германии, Франции и Японии (0,9-1,2%), но ниже, чем в США, Великобритании, Канаде, 
Швеции и Республике Корея (1,4-2,5%). Государство выделяет 393,3 тыс. рублей на 
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одного студента в высшем образовании, что на 11,4% выше, чем в 2010 году. Однако, по 
международному рейтингу Education Index, Россия занимает 33-е место, уступая США, 
Эстонии и Грузии. 

Важно рассмотреть также положение с количеством учебных заведений в России. За 
период с 2014 по 2018 год количество организаций, занимающихся дошкольным 
образованием, сократилось на почти 4000, тогда как количество педагогических 
работников продолжало расти. Количество общеобразовательных организаций 
сократилось на более чем 2000 в период с 2013 по 2016 годы. В то же время количество 
образовательных организаций, предоставляющих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, снизилось более 
чем на 2000 в период с 2005 по 2018 годы. Количество сотрудников, занятых в научно-
исследовательской и разработочной деятельности, на 2020 год составляет около 501 
тысячи в России, 134 тысячи в Южной Корее и 157 тысяч в Великобритании. Лидером 
являются США, где работает более 1 100 000 сотрудников в этой сфере. В рейтинге 
университетов RUR за 2020 год только 82 из 829 университетов мира попали в топ. МГУ 
занял находится на 97-й позиции в данном рейтинге. 

Основными ключевыми показателями, которые предполагается достигнуть к 2024 
году, являются: 

1) Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в 
условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания 
ребенка. Россия занимает не менее 10 места в международных исследованиях; создано 
более миллиона новых мест в общеобразовательных учреждениях, включая те, что 
расположены в сельской местности и малых городах; в 80% таких учреждений 
функционируют центры естественно-научной и технологической направленности. 

2) Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на 
протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников. 
Показателем является то, что -60% педагогических работников общеобразовательных, 
дополнительных и средних профессиональных учреждений прошли повышение 
квалификации в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. 

3) Разработка системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и 
молодежи, а именно 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное 
образование, 40% обучающихся по образовательным программам основного и среднего 
общего образования охвачены мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее". 

4) Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 
образовательной среды. 

5) Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) – 
общее количество человек, вовлеченных в данную деятельность, составляет более 13 млн. 
человек.  

6) Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе 
развитие инфраструктуры 

7) Создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста 
путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов и т.д. 

 
Заключение 
В рамках данного исследования была проанализирована социальная политика 

России в разрезе конкретных направлений: уровень бедности, здравоохранение, политика 
в области охраны труда, политика в области пенсионеров,  также в сфере образования. В 
настоящее время реализуется несколько национальных программ в социальной сфере, 
которые призваны решить те вопросы и проблемы, которые были обозначены в 
исследовании.  
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Демографический проект охватывает почти всех граждан России и направлен на 
поддержку семей с детьми, здоровый образ жизни, активное долголетие и занятость. В 
рамках проекта оказывается помощь семьям при рождении детей, старшему поколению, 
общественному здоровью и спорту.  

Здравоохранение включает обеспеченность  больниц и поликлиник современным 
оборудованием, онлайн-сервисами для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерские 
пункты для сел и санавиацию для отдаленных районов. Особое внимание уделяется 
борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, здоровью детей, 
подготовке врачей и т.д. 

Образование включает в себя строительство школ с современным оборудованием, 
выявление талантов, усиление конкурентоспособности российской высшей школы, 
волонтерство и социальные лифты для каждого.  

Жилье и городская среда включают в себя развитие ипотеки и наращивание объемов 
строительства, расселение из аварийных домов, благоустройство городов и исторических 
поселений, а также обеспечение чистой водой.  

Наука и университеты предусматривает интеграцию, развитие инфраструктуры, 
подготовку кадров и исследовательское лидерство. 

Таким образом, государство должно направить свои финансовые ресурсы и усилия 
на реализацию данных программ, а также важно контролировать процесс выполнения 
поставленных целей и задач.  
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