
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом 

связанных и определяющих образ и уровень 
жизни людей, их благосостояние; потребление. 
К социальной сфере относят прежде всего 

сферу услуг (образование, культуру, 
здравоохранение, социальное обеспечение,

 физическую культуру, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, пассажирский 

транспорт, связь).



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
политика в области социального развития и 

социального обеспечения; система проводимых 
субъектом хозяйствования (обычно 

государством) мероприятий, направленных на 
улучшение качества и уровня жизни 

определённых социальных групп, а также сфера 
изучения вопросов, касающихся такой политики, 

включая исторические, экономические, 
политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу 
причинно-следственных связей в области 

социальных вопросов



ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

повышение качества жизни населения, 
обеспечение приоритета социальных 
критериев создания и расширения 
производства, укрепление трудовой 
мотивации, обеспечение занятости, 

обеспечение благосостояния и социальной 
справедливости, полная реализация личных 

свобод и прав граждан, регулирование 
доходов, смягчение социальной 

напряженности



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Преследуя цель повышения уровня жизни 
населения, социальная политика охватывает 4 

основных сектора жизни общества:
а) демографию (естественное воспроизводство 
населения);
б) труд (рынок труда, занятость, подготовка и 
переподготовка, кадров, условия и охрана труда, 
социально партнерство);
в) личные доходы (заработная плата, пенсии, 
пособия и т.п.);
г) социальную инфраструктуру (жильё, школы, 
дошкольные учреждения, учреждения 
здравоохранения и культуры и т.п.)



УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

� Микроуровень – социальная политика 
фирм, корпораций, организаций;

� Макроуровень – социальная политика 
страны и её регионов;

� Интеруровень – межгосударственная 
социальная политика







КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

— высший нормативный правовой акт Российской 
Федерации. Принята народом Российской 

Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в силу 
со дня официального опубликования 25 декабря 

1993 года. 
Конституция обладает высшей юридической силой, 
закрепляющей основы конституционного строя 

России, государственное устройство, образование 
представительных, исполнительных, судебных 

органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и 

гражданина.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Государственная политика в области 
социальной поддержки граждан 

формируется в соответствии с положениями 
Конституции РФ, закрепляющей 

государственное обеспечение поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, а 
координация вопросов их социальной 

защиты находится в совместном ведении 
федерального центра и субъектов РФ



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Понятие "социальное обеспечение" включает, прежде всего, 

выплаты, услуги либо натуральные блага, предоставляемые при 
наступлении (или наличии) определенных социальных рисков, 

связанных с невозможностью граждан своими силами 
обеспечить себя или нетрудоспособных членов своей семьи 

достаточными средствами к жизни. Согласно Конвенции МОТ "О 
минимальных нормах социального обеспечения" 1952 г. N 102 - 

это медицинская помощь и пособие по болезни, денежные 
выплаты (пенсии или пособия) в случаях безработицы, старости, 

инвалидности, потери кормильца, трудового увечья или 
профессионального заболевания, беременности и родов, а 

также семейные пособия.
Неотъемлемой частью социального обеспечения является 
предоставление нетрудоспособным, нуждающимся в этом 
гражданам, социальных услуг взамен либо в дополнение к 
денежным выплатам (например, услуг домов-интернатов и 

других социальных учреждений), а также разного рода льгот и 
преимуществ (например, по оплате лекарств, по бесплатному 

протезированию и др.).



ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Право на социальное обеспечение - одно из 
основных конституционных прав граждан. В главе 2 
Конституции Российской Федерации, посвященной 
правам и свободам человека и гражданина, ему 

отведена специальная норма - статья 39, согласно 
которой каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом. Там 
же предусмотрено, что государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются законом, 

поощряются добровольное социальное 
страхование/создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
форма выражения социальной 

политики государства, направленная на 
материальное обеспечение определённой 

категории граждан из 
средств государственного бюджета и 
специальных внебюджетных фондов в 

случае наступления событий, признаваемых 
государством социально значимыми (на 
данном этапе его развития) с целью 

выравнивания социального 
положения граждан по сравнению с 
остальными членами общества.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

- система мер, направленных на 
соблюдение прав человека, на 
удовлетворение его социальных 

потребностей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
� Государственная социальная помощь направлена 
на поддержание уровня жизни тех категорий 
населения, чей среднедушевой доход по не 
зависящим от них причинам ниже прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ.

� Источник финансирования социальной помощи – 
это средства федерального бюджета и бюджетов 
других уровней, основным принципом 
распределения которых является принцип 
адресного и рационального использования 
средств.

� Адресная социальная помощь может оказываться 
единовременно на период не менее трех месяцев. 
Виды этой помощи: социальное пособие, 
субсидия, компенсация.



СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

это система социальной защиты, задача 
которой — обеспечивать реализацию 
конституционного права экономически 
активных граждан на материальное 

обеспечение в старости, в случае болезни, 
полной или частичной утраты 

трудоспособности, потери кормильца, 
безработицы.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

– главный кодифицированный нормативно-правовой акт в 
стране, который регулирует все отношения, возникающие в 
процессе трудовой деятельности между ее участниками  
в последней редакции с изменениями (внесенными Федеральным 

законом от 29.07.2017 N 256-ФЗ), вступающими в силу с 01 октября 2017 
года (ред 83).

документ создан с целью: 
� закрепления гарантий прав и свобод, предоставляемых со 

стороны государства, для граждан – участников трудовых 
отношений; 

� создания и поддержания на постоянной основе 
благоприятных условий труда; 

� защиты прав и интересов, как работников, так и 
работодателей.







ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Представительством в гражданском 

законодательстве считается совершение 
одним лицом от имени другого лица на 
законных основаниях сделки, которая 
непосредственно создает, изменяет и 
прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Международные нормативно-правовые акты.
Всеобщая Декларация прав человека (ООН, 1948);
Декларация прав ребенка (ООН, 1959); 
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕ СКО, 1960);
Декларация социального прогресса и развития (ООН, 1969);
Декларация о правах умственно отсталых лиц (ООН, 1971);
Декларация о правах инвалидов (ООН, 1975);
Санбергская декларация (ЮНЕ СКО, Торремолинос, Испания, 1981);
Всемирная программа действий в отношении инвалидов (ООН, 1982);
Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989); 
Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение базовых образовательных 
потребностей (Всемирная конференция по образованию для всех, Джомтьен, Таиланд, 1990);
Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов (ООН, 
1993);
Саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере 
образования лиц с особыми потребностями (Всемирная конференция по образованию лиц с 
особыми потребностями, Саламанка, Испания, 1994);
Гамбургская декларация об обучении взрослых (V Международная конференция по 
образованию взрослых, Гамбург, Германия, 1997);
Дакарские Рамки действий. Образование для всех: выполнение наших общих обязательств 
(Всемирный форум по образованию, Дакар, Сенегал, 2000);
Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006).



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовые акты, действующие в Российской Федерации. 

� В декабре 2010 года Государственная Дума Российской Федерации приступила к 
практической работе по изменению российского законодательства в целях 
приведения его в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов – в рамках 
подготовки к ратификации Конвенции.

� Установленные даты принятия необходимых изменений в целом ряде Законов 
Российской Федерации – с 1 января 2013 года и с 1 июля 2013 года. 24 сентября 2008 
года Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов. 

� Конституция РФ;
� Законодательные акты Российской Федерации в сфере образования (ФЗ № 124 от 24 

июня 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Федеральный закон об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании) от 2 июня 1999 года; ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и др.). 

� Письмо Минобрнауки  Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 


