
doi: 10.18323/2073-5073-2016-3-46-51

 

 

УДК 364 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ: СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

© 2016 

В.А. Никонов, аспирант кафедры правового обеспечения Института экономики и управления 

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск (Россия) 

 

Ключевые слова: социальная защищенность; социальная защита; социальная политика; социальное государст-

во; социальный стандарт; социальные риски. 

Аннотация: В статье анализируется феномен социальной защищенности. Рассмотрены различные подходы  

в понимании данного термина, его содержании и определении. Выявлены и обозначены наиболее острые пробле-

мы и опасности (угрозы), которые снижают уровень социальной защищенности граждан России. Выделены и опи-

саны характерные особенности, способствующие пониманию различий между терминами «социальная защита»  

и «социальная защищенность». На основе изучения источников установлен психологический аспект восприятия 

различными индивидуумами уровня своей защищенности, автор приходит к выводу о взаимосвязи данного аспек-

та восприятия с конкретными социально-экономическими условиями развития региона проживания индивидуума. 

В работе рассматривается круг вопросов, связанных с различными пониманиями определения уровня социальной 

защищенности граждан. Заслуживает внимания предложение автора о воплощении в реальность грамотной госу-

дарственной политики в сфере реализации социальных льгот и гарантий как важнейшего направления в работе 

социально ориентированного государства. Автор обращает внимание на необходимость проведения реформ не 

только в социально-правовых отношениях, но и в иных социально значимых аспектах жизни гражданина. 

Проводя анализ исследуемого материала, автор затрагивает тему состояния внутреннего комфорта человека, 

которое учитывается при выявлении социальной защищенности в результате социальной и духовно-нравственной 

политики государства, направленной на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности человека, реализа-

ции его интеллектуального и профессионального потенциала. Используемые методы и источники, сделанные вы-

воды, а также структура и содержание статьи свидетельствуют о творческом подходе автора к затронутым про-

блемам, проявленном аналитическом мышлении. 

 

В последнее время многие политики нашей страны, 

чиновники и правозащитные организации все чаще стали 

обращать внимание на некую социальную напряженность, 

которая может возникнуть в обществе ввиду сложной 

экономической обстановки, вызванной санкциями ряда 

зарубежных стран. Весьма актуально на сегодняшний 

день звучат призывы обратить взор на дополнительную 

социальную поддержку населения и в первую очередь 

на его социальную защищенность. 

Возможность для субъектов опираться на дейст-

вующую структуру общества, формируя тем самым 

основы необходимых мер его фундаментального поло-

жения, которые проявляются в выдвижении и отстаи-

вании своих нужд и потребностей, а также в улучшении 

своих социальных положений, принято называть соци-

альной защищенностью. 

Поскольку само понятие «социальная защищен-

ность» в представлении многих людей весьма сложно  

и неоднозначно, то необходимо разобраться в сущности 

данного понятия, условиях и механизме его реализа-

ции. Вообще, защищенность – это состояние надежной 

безопасности, защиты от кого-либо, чего-либо [1,  

с. 545]. Применение данного термина к социальной 

среде предполагает более широкое его трактование, 

нежели просто безопасность в реализации своих есте-

ственных потребностей. Е.И. Середа разъясняет защи-

щенность как «способность и умение человека охранять 

себя от опасности», отстаивать свои права, а также спо-

собность и умение других (граждан, государственных 

лиц) эту защиту ему обеспечить [2]. 

Человеку свойственно задумываться о своем положе-

нии в обществе и оценивать его и условия пребывания в 

нем. Давая некую оценку обществу как среде прожива-

ния, человек основывается на тех жизненных ценностях 

и ориентирах, которые, по его мнению, являются ключе-

выми (оценивающими) факторами, естественно, приме-

нительно к конкретному историческому периоду. 

Социальная защищенность – объективная социаль-

но-психологическая категория, поскольку, во-первых, 

представляет массово распространенную оценку обще-

ственных условий жизни и, во-вторых, формируется на 

базе конкретно-исторической социокультуры (т. е. от-

ражает тот уровень цивилизованности, развитости, ко-

торый достигнут обществом и устойчиво им воспроиз-

водится на собственной основе). Она же позволяет оп-

ределить и меру нарушения этих пределов, а тем самым 

и меру разрушения социальной защищенности как цен-

ности [3, с. 210]. 

Необходимость социальной защищенности вытекает 

из наличия общественной потребности иметь в госу-

дарстве систему законов, компенсирующих социальное 

несовершенство организации производства, материаль-

ных благ и их распределения. Подмечено, что в право-

вом регулировании большинства общественных отно-

шений присутствует «социальный компонент». Поэто-

му, утверждает Э.Г. Тучкова, «право в целом должно 

быть социальным» [4]. 

Во многом это определяется социальной политикой 

государства. Социальная политика регулирует развитие 

социальной сферы общества, которая представляет со-

бой совокупность отраслей, организаций, непосредст-

венным образом связанных и определяющих образ  

и уровень жизни людей, их благосостояние, потребле-

ние. Социальная сфера включает в себя главным обра-

зом социальное обеспечение, здравоохранение, образо-

вание, культуру и сферу услуг. 

Основные цели социальной политики многим пред-

ставляются именно в удовлетворении нужд общества, 
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не обеспеченных за счет рынка. Это, в частности, регу-

лирование доходов, выплата пособий по безработице  

и инвалидности, пенсионное обеспечение, а также лик-

видация несоответствий между доходами граждан и их 

потребностями, возникающих на определенных этапах 

цикла жизнедеятельности.  

Первостепенной задачей государства по формиро-

ванию зрелой социальной политики является налажи-

вание всех механизмов по наиболее полному удовле-

творению членами общества своих жизненных потреб-

ностей. Поддержка социальной стабильности и спло-

ченности граждан, проявляющаяся в предоставлении 

всех необходимых услуг в социальной сфере, в учете их 

потребностей, в формировании чувства социальной 

справедливости, – вот одна из ключевых задач социаль-

ной политики современного государства [5, с. 208]. Про-

являя особое внимание к социальной политике в услови-

ях экономического кризиса, правительство страны мо-

жет снизить социальную напряженность в обществе, 

вызванную в первую очередь растущей безработицей, 

снижением уровня жизни и наступлением других соци-

альных рисков. 

Стоит отметить, что все предусмотренные государст-

вом меры (программы поддержки градообразующих 

предприятий, программы трудоустройства молодых спе-

циалистов, мониторинг увольнения работников и др.) 

часто подвергаются критике со стороны специалистов 

экономического блока, которые низко оценивают эф-

фективность вливания огромных денежных средств  

в нерентабельные предприятия, подчеркивая неспособ-

ность государственных служб занятости справиться со 

своими задачами, указывая на неправильную организа-

цию переподготовки кадров и крайнюю несостоятель-

ность программ поддержки малого бизнеса. 

Почему же значительные меры антикризисной под-

держки государства зачастую не воспринимаются насе-

лением как эффективные? Практика показывает, что 

это главным образом связано с отсутствием жесткого 

контроля со стороны соответствующих органов за це-

левым и своевременным расходованием средств, а так-

же с игнорированием важности социальных стандартов, 

присущих современному обществу.  

Социальный стандарт – сложившееся представление 

большинства населения или той или иной обществен-

ной группы о приемлемом (нормальном) для них уров-

не и качестве жизни [1, с. 597]. Несмотря на то, что со-

циальные стандарты могут иметь различный характер 

исполнения, государству присуще использовать их  

в качестве механизма управления социальным развити-

ем, устанавливая правила их применения. Действующее 

законодательство предусматривает использование со-

циальных стандартов в процессе управления социаль-

ной сферой. 

Общество в процессе своего социально-экономичес-

кого развития выдвигает соответствующие требования 

к уровню и качеству жизни, которые могут изменяться 

в зависимости от степени развития общества, а также 

принадлежности его представителей к определенной 

социальной прослойке. 

Так, например, государственный социальный стан-

дарт в сфере оплаты труда – это минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ, с 1 июля 2016 года – 7500 рублей 

в месяц, ст. 1 Федерального закона от 02.06.2016 

№ 164-ФЗ); в области пенсионного обеспечения – ми-

нимальный размер государственной пенсии по старос-

ти, по инвалидности, по случаю потери кормильца  

и т. д.; в области социальной защиты – государствен-

ные пособия по безработице, социальные пособия  

в рамках адресной помощи малоимущим и др.; в облас-

ти образования – бесплатные услуги государственных  

и муниципальных образовательных учреждений и т. д. 

Формальное отношение, а иногда и просто откро-

венное игнорирование государством сложившихся на 

данном историческом периоде развития общества его 

социальных стандартов сводит на нет все начинания  

в социальной сфере. Для некоторых нормативно-

правовых актов, закрепленных в различного рода доку-

ментах законодательного характера по обеспечению 

экономических, политических, социальных и иных прав 

граждан нашего государства, в реальной жизни требу-

ются определенные корректировки, обеспечивающие 

им большую эффективность применения. Успешное 

регулирование наиболее актуальных вопросов социаль-

ной сферы позволяет гражданам осознавать результа-

тивность государственных программ социальной под-

держки. Именно поэтому необходимо своевременное  

и качественное обеспечение закрепленных законода-

тельством прав, формирование эффективной защиты 

общественных ценностей и социальных стандартов 

современного здорового общества. 

Регулярная деятельность (функция) общества 

(включая государство и иные субъекты общества) по 

обеспечению необходимой и достаточной (обществен-

но нормальной) социальной защищенности называется 

социальной защитой [1, с. 598]. Одним из критериев 

эффективной политики социальной защиты является 

создание высокого уровня поддержки социальной за-

щищенности. 

Следуя логике, сутью социальной защиты является 

создание государством системы экономических, право-

вых и организационных мер, направленных на предот-

вращение или смягчение неблагоприятных последствий 

социальной среды, их отрицательного воздействия на 

людей. При этом социальная защита в различных слу-

чаях трансформируется по осуществляемым мерам: от 

обеспечения безопасности гражданина до оказания ему 

соответствующей поддержки (материальной, правовой 

и пр.). Е.В. Нечуйкина обозначает социальную защиту 

как «более конкретное понятие», которое сводится  

к социальной работе всех ветвей власти [6]. 

Диапазон направлений, по которым осуществляется 

социальная защита, расширялся по мере развития циви-

лизации. Важнейшими признаками социального госу-

дарства являются максимально широкий диапазон со-

циальной защиты и наличие эффективных механизмов, 

обеспечивающих ее. Основные требования, предъяв-

ляемые к социальному государству, заключены в «сле-

дующей триаде: социальная справедливость, социаль-

ное равенство, социальная защита, а одной из главных 

функций системы социального обеспечения является 

социальная защита населения» [7]. Как видно, социаль-

ная защита и социальная защищенность далеко не одно 

и то же, как нередко представляется и что даже вошло  

в официальный лексикон.  

Социальная защищенность предполагает также на-

дежную защиту от многих социальных опасностей 
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(рисков), возникающих по различным причинам в об-

ществе и вне его, защиту непосредственно со стороны 

государства как организованной части общества. Свое-

временная защита от набирающих все большую интен-

сивность проявлений социальных рисков позволяет 

существенно повысить социальную защищенность.  

Социальные риски выражаются в рисках и угрозах 

разрушения естественного социального положения, 

аномалии социальной нормы, одной или нескольких ее 

характеристик. Следует отметить, что данные риски 

появляются и существуют в нормальных условиях раз-

вития общества. До чрезвычайных ситуаций, как пока-

зывает мировой опыт, доводит пренебрежительное от-

ношение к социальным опасностям со стороны органов 

власти. Многообразие социальных опасностей по мере 

воздействия их на человека позволяет классифициро-

вать их на экономические (кризис, дефолт, инфляция, 

забастовки), психологические (угрозы, мошенничество, 

шантаж), опасности физического насилия (войны, воо-

руженные конфликты, терроризм, бандитизм, массовые 

беспорядки) и непреднамеренные опасности (стихий-

ные бедствия, неурожай, эпидемии, несчастные случаи) 

[8, с. 28–32]. 

Отмечают также социальные опасности, вызванные 

низкой информационной защищенностью граждан, ма-

нипуляцией сознанием современными средствами мас-

совой информации (пропаганда насилия, жестокости, 

аморального поведения и образа жизни и пр.). Защита 

от многочисленных социальных рисков является неотъ-

емлемой частью формирования состояния надежной 

безопасности общества. Особенно это актуально сей-

час, когда на фоне усиливающегося экономического 

кризиса проявляются различные стихийные бедствия  

и несчастные случаи. Человек, слабо социально защи-

щенный от подобных рисков, способен впасть в отчая-

ние с худшими последствиями. 

Так, оказавшись по ряду причин безработным, чело-

век вдобавок ко всему может подвергнуться разгулу 

стихии. Подобные ситуации наблюдались в прошлом 

году в Хакасии, где бушевали пожары. Сотни людей 

лишились крова, единственного жилья. Конечно, сила 

воли способствует преодолению трудностей, однако 

помощь государства в данной ситуации расценивается 

уже как его необходимая обязанность. Социальные 

риски, возникающие в жилищной сфере, заслуживают 

особого внимания со стороны государства, поскольку, 

как пишет Н.А. Горелов, «отсутствие жилья и невоз-

можность его заработать посредством трудового вклада 

деформирует всю систему потребностей, лишает ра-

ботников стимулов к труду. Без реализаций гарантий на 

получение жилья право на труд, пенсионное обеспече-

ние, отдых и т. д. во многом теряет свой смысл. Поэто-

му способствование реализации права человека на соб-

ственное жилье должно быть отнесено к числу важ-

нейших социальных гарантий» [9, с. 11]. 

Обеспеченность благоустроенным жильем является 

для человека главным материальным условием жизне-

деятельности. Невозможность самостоятельной реали-

зации человеком этой потребности ставит под сомнение 

социальную программу государственной поддержки 

населения и выталкивает граждан за рамки жизненно 

важных стабилизирующих факторов развития (трудо-

устройство, создание семьи, приобретение имущества  

и т. д.). Поддержка граждан со стороны государства  

в удовлетворении их потребностей в жилье способству-

ет увеличению социальной защищенности населения. 

Надо отметить, что публикаций на тему социальной 

защищенности населения в последнее время не так 

много. В своей статье, посвященной социальной защи-

щенности населения России, М.А. Ласточкина выделя-

ет многоплановость данного понятия, а также обращает 

внимание на его различные толкования в различных 

отраслях науки. Автор убедительно показывает необ-

ходимость учета объективных и субъективных призна-

ков данного термина, подчеркивая, что если в первом 

случае социальная защищенность определяется эконо-

мической состоятельностью государства, то во втором – 

психологическим состоянием личности, вызванным его 

оценкой. 

Ссылаясь на результаты социологических исследо-

ваний, проводимых в различных регионах России, ав-

тор приводит ряд актуальных проблем, беспокоящих 

население. Среди них выделяются проблемы крими-

нальной, социально-экономической и административ-

ной направленности. Заслуживает внимания упомина-

ние автором статьи такого понятия, как коэффициент 

социальной защищенности. Анализируя показатели 

данного коэффициента в разных субъектах РФ,  

М.А. Ласточкина отмечает разницу в уровнях социаль-

ной защищенности граждан. Резюмируя, автор прихо-

дит к выводу, что социальная защищенность – это 

«обобщенная характеристика эффективности системы 

мер социальной зашиты, деятельности органов госу-

дарственного управления по реализации социальной 

политики, а также действенности и реальной осущест-

вимости законодательно закрепленных социальных 

гарантий» [10]. 

Весьма полезными оказались результаты исследова-

ния И.А. Ушакова, который в результате изучения  

и анализа различных источников делает вывод, что со-

циальная защищенность с позиции психологии есть 

атмосфера внутреннего комфорта, уверенности и ми-

нимизации тревожности. В своей работе он приводит 

мнение А.С. Макаренко о том, что социальная защи-

щенность «представляет собой совокупность социаль-

ных и юридических гарантий, обеспечивающих каждо-

му члену общества реализацию его важнейших соци-

ально-экономических прав, в том числе права на уро-

вень жизни, необходимый для нормального воспроиз-

водства». Обобщая различные мнения и подходы к оп-

ределению социальной защищенности, автор заключа-

ет, что характеризовать данный термин следует как 

явление, процесс и результат. Так, для социальной за-

щищенности как явления требуется открытость и про-

зрачность всех аспектов жизнедеятельности общества  

и человека, обоснованность и целесообразность социаль-

ных гарантий. Если подразумевать социальную защищен-

ность как процесс, необходима последовательность дейст-

вий, направленная на обучение человека своим правам  

и безопасности жизнедеятельности. Для третьего случая 

следует рассматривать некий достигнутый результат за-

щищенности, а именно удовлетворение собственных по-

требностей, комфортности, самооценки [11]. 

Н.А. Горелов в конце 80-х гг. прошлого века отме-

чал, что должен быть выработан свой механизм функ-

ционирования, исходя из общих принципов повышения 
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социальной защищенности личности, предоставления 

свободы выбора, а также глубокой социальной диффе-

ренциации населения. Он писал: «Чрезвычайно важное 

значение для обеспечения социальной защищенности 

имеет создание нормальных условий для реализации 

личностного потенциала работника, превращение его  

в активного субъекта всей социально-экономической 

деятельности». Обращая внимание на необходимость 

идти от человека с его интересами, Н.А. Горелов на-

стоятельно рекомендует не указывать человеку направ-

ления и объемы потребления материальных и духовных 

благ, а приводить социально-экономическую политику 

в соответствие с этими интересами [9, с. 11]. 

Данное мнение разделяют несколько авторов, в ча-

стности В.А. Шабашев и Е.А. Морозова, которые реко-

мендуют рассматривать социальную защищенность как 

«степень гарантированного обеспечения равного дос-

тупа граждан к определенному минимуму социальных 

благ». На их взгляд, такое определение показывает не 

только результативность мер, направленных на соци-

альную защиту населения, уровень обеспечения его 

социальными правами, но и ощущение гарантии полу-

чения полагающихся услуг. Здесь авторы также под-

черкивают факт сопряжения содержания категории 

«социальная защищенность» с такими понятиями, как 

«уровень жизни» и особенно «качество жизни» [12]. 

Очень часто социальную защищенность многие ав-

торы видят в первую очередь как результат социально-

экономических прав человека, выраженный в высоком 

уровне его благосостояния [13], в закреплении его оп-

ределенного статуса [14]. Так, например, именно соци-

альные права, по их мнению, обеспечивают человеку 

достойный уровень жизни и социальную защищен-

ность. Одним из главных является право на социальное 

обеспечение [15].  

Н.В. Шахматова, проведя ряд исследований, заклю-

чает, что определенный уровень социальной защи-

щенности обеспечивают человеку высокие протекции  

и заработная плата: «чем больше заработная плата, тем 

выше уровень социальной защиты» [16]. В качестве ос-

новного вектора антикризисных мероприятий рассмат-

риваются экономическая и социальная защищенность 

человека [17]. Другие авторы убеждены в том, что соци-

альную защищенность необходимо рассматривать как 

важнейшую составляющую личной безопасности граж-

дан, представляющую собой совокупность их социаль-

ных прав [18], социального самочувствия населения, 

возникающего при условии создания социально полез-

ных благ на трех уровнях – материальном, нравственном 

и духовном [19]. Заслуживает быть отмеченной концеп-

ция, при которой социальная защищенность включает  

в себя не только юридическое содержание «как совокуп-

ность мер по защите интересов общества и государства», 

но и «психосоциальное самочувствие людей» [20]. 

Таким образом, анализ литературы позволяет за-

ключить, что, характеризуя уровень социальной защи-

щенности, необходимо руководствоваться как объек-

тивными (условия для удовлетворения основных жиз-

ненных потребностей, напрямую зависящих от соци-

альной политики государства), так и субъективными 

критериями (самооценка человека, восприятие им сво-

его социального статуса, состояние его психологиче-

ского комфорта). 

Социальная защищенность является результатом 

слаженных действий социальной политики государства, 

направленных на достижение гарантий, которые обес-

печивают гражданам реализацию всех необходимых 

прав, определяют уровень внешнего и внутреннего 

комфорта. Другими словами, нормальное существова-

ние человека в социальной среде подразумевает под 

собой комплексное состояние, при котором обеспечи-

вается достойный уровень его социальных гарантий. 

Следует отметить, что социальную защищенность 

нельзя рассматривать в качестве привилегированного 

положения определенного класса или индивидов, пре-

имуществ, облегчающих восприятие жизненных ситуа-

ций, для лояльных власти категории граждан. Затраги-

вая каждого субъекта социума, вне зависимости от его 

социальной, религиозной или этнической принадлеж-

ности, социальная защищенность во многом определя-

ется рядом объективных критериев как материального, 

так и социально-культурного признака. Говоря о соци-

альной защищенности граждан, часто рассматривают ее 

социально-экономическую направленность, отражаю-

щуюся в законодательных гарантиях их экономических, 

социальных и политических прав и интересов.  

Подводя итоги проделанного анализа, можем ска-

зать, что социальная защищенность – это такое состоя-

ние социальной безопасности граждан, при котором 

выполняется весь комплекс гарантируемых государст-

вом конституционных, законодательных и социальных 

обязательств. Если в государстве законодательно не 

закреплены или в обществе (ввиду его низких этиче-

ских норм) не поддерживаются определенные положе-

ния (права, гарантии, нормы), определяющие степень 

социальной защищенности граждан, то есть смысл го-

ворить о низкой социальной защищенности граждан  

и наоборот.  

Проблема социальной защищенности граждан в го-

сударстве – это проблема не одного года. Для того что-

бы действительно говорить о социальной защищенно-

сти населения того или иного государства, мало иметь 

конституционные права и гарантии. Очень многое за-

висит от самого общества, а именно от его правовой  

и финансовой грамотности, воспитанности и образо-

ванности, наконец, от требовательности к представите-

лям различных ветвей власти (исполнительной, законо-

дательной и пр.) по исполнению ими своих прямых 

обязанностей. 

Государства, которые сильно проявляют себя в со-

циальной сфере, принято называть социальными. Такое 

государство возлагает на себя обязанность по обеспе-

чению своим гражданам нормальных условий сущест-

вования, особенно в условиях рыночной экономики, 

когда необходимо осуществлять регулирование в опре-

деленных случаях некой свободы экономической дея-

тельности (регулирование цен, налогов и т. д.).  

С юридической точки зрения социальная защищен-

ность предполагает государство с сильной системой 

социально значимых законов, гарантированными соци-

альными правами и свободами. С точки зрения духов-

но-нравственного аспекта социальная защищенность 

предполагает устойчивое внутреннее состояние челове-

ка, позволяющее чувствовать себя защищенным от со-

циальных рисков благодаря грамотной социально-

экономической и культурной политике государства, 
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направленной на развитие и нормальное функциониро-

вание социально защищенного общества. Таким обра-

зом, сущностью социальной защищенности является 

законодательное обеспечение экономических, социаль-

ных, политических и иных прав, свобод и интересов 

граждан. 

Не следует забывать, что основными причинами вы-

сокой социальной напряженности в обществе являются, 

как правило, низкая социальная защищенность граж-

дан, а также низкая эффективность государственных 

социальных служб и отсутствие веры граждан в реаль-

ную помощь этих структур. 

Очень часто в погоне за демократическими ценно-

стями мы, к сожалению, забываем, что одной из основ-

ных задач государства является способствование повы-

шению благосостояния и качества жизни народа и ре-

альному равенству между соотечественниками в соци-

альной сфере. Это выражается, прежде всего, в установ-

лении социального равенства, расширении прослойки 

среднего класса, сближении уровня и условий жизни 

низшего класса со средним, сужении круга нищих и т. д. 

Отдавая должное тому, что было сделано предшест-

венниками по изучению понятия социальной защищен-

ности, автор высказывает мнение о необходимости 

проведения дополнительных исследований по данному 

вопросу. Понимание работы механизмов, обеспечи-

вающих человеку ощущение защищенности среди ок-

ружающей его действительности, глубокий анализ при-

оритетов его жизнедеятельности позволит более свое-

временно и направленно реагировать на проявление как 

внешних, так и внутренних изменений. 
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