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В статье рассматриваются особенности трансформации социальной защиты населения в европейских 
странах и в России. Анализируется специфика оказания социальной помощи на различных исторических 
этапах, приводится периодизация развития системы социальной защиты населения, описываются модели со
циальной защиты населения.

Первый этап (доиндустриальный) — конец XIX в. -  20-е гг. XX в. В это период закладываются базовые 
основы охраны труда и формирования системы обязательного социального страхования. Второй этап — 20- 
60-е гг. XIX в., индустриальный. Эволюция системы социальной защиты в разных странах имеет разные 
темпы, чем и обусловлены различные подходы к развитию национальных систем социальной защиты. Тре
тий этап становления системы социальной защиты населения в Европе длится с 60-х гг. XX в. Наиболее эф
фективные модели системы социальной защиты складываются в этот период в странах Европейского союза.

Сравнительный анализ позволил сделать вывод о переходе от моделей, центрированных на государст
венном секторе, к модели, при которой основные функции по обеспечению социальной защищённости насе
ления берут на себя общественные структуры. Общественные институты начинают полагаться на финансо
вую поддержку со стороны коммерческого сектора, а государство при этом выступает в качестве гаранта по
добного рода взаимодействия на основе социального партнерства.
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Одним из наиболее значимых компонентов соци
ально-трудовых отношений и социальной политики 
государства является социальная защита населения, 
предметное поле которой включает в себя наиболее 
важные условия жизнедеятельности граждан госу
дарства, такие как уровень материального благосос
тояния, обеспечение социальной и медицинской по
мощи нуждающимся категориям населения, доступ
ность образования.

В широком смысле под социальной защитой пони
мают деятельность государства и социальных институ
тов, направленную на обеспечение нормальной жизне
деятельности населения. В узком смысле социальная 
защита — это система государственных социальных га
рантий, социального страхования и социальной помощи 
[1,с. 101-102].

Появление в России понятия «система социальной 
защиты населения», а также его поэтапная и эволюци
онная трансформация на основе действовавшей в со
ветский период «системы социального обеспечения» 
обусловлены необходимостью компенсации гражданам 
тех потерь, которые они понесли в результате рефор
мирования экономики.

В странах с развитой рыночной экономикой поня
тие «система социальной защиты населения» появля
ется в конце XIX в. И начиная с XX в. становится глав
ным механизмом социальной политики государства, 
обозначая позицию государства в сфере предоставле
ния населению страны определенного уровня и качест
ва жизни и социальных гарантий.

Рассматривая трансформацию системы социаль
ной защиты населения как системы со сложной 
структурой в контексте общественного развития по
давляющего числа западноевропейских стран, сле

дует выделить ряд этапов, т.е. временных проме
жутков в историческом развитии, связанных с наи
более значимыми событиями и имеющих специфи
ческие черты.

Первый этап (доиндустриалъный) — конец 
XIX в. -  20-е гг. XX в., именно в этот период
О. Бисмарк закладывает базовые основы охраны 
труда и формирования системы обязательного соци
ального страхования.

Базовыми характеристиками национальных сис
тем социальной защиты, построенных на основе мо
дели Бисмарка, являются максимальный учет спе
цифики отношений в сфере труда, сохранение опре
деленного уровня материального благополучия ра
ботников различных профессиональных сообществ 
и категорий посредством обязательного социально
го страхования, которое выступает здесь базовым 
институтом социальной защиты (рис. 1) [2, 3].

Второй этап (20-60-е гг., индустриальный) обу
словлен тем, что эволюция системы социальной за
щиты в разных странах имеет разные темпы, нацио
нальные особенности, которые обуславливают раз
ные подходы к формированию и развитию нацио
нальной системы социальной защиты. Но при этом 
главными детерминантами являются повсеместная 
индустриализация производств, последствия миро
вых войн, экономические кризисы в странах капита
листического строя, а также факт существования 
СССР как примера социальной ориентации государ
ственного управления, т.е. наиболее значимые соци
ально-экономические события, требующие вмеша
тельства государства в обеспечение общественной 
стабильности.

Рис. 1. Модель социальной защиты О. Бисмарка

Основное достоинства второго этапа — усиление 
роли государственного сектора в становлении и 
функционировании систем социального страхования

и социальной помощи, охраны труда, профессио
нального образования и здравоохранения (идеи 
У. Бевериджа, Дж.М. Кейнса, Л. Эрхарда и др.).
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Так, Беверидж, выделяет следующие особенно
сти системы социальной защиты:

-  трехуровневый тип социальной защиты: госу
дарство (базовые гарантии всему населению); рабо
тодатель (страхование наемных работников); работ
ник (дополнительные виды личного страхования);

-  государственные гарантии ориентированы на 
прожиточный минимум; дополнительное профес
сиональное страхование — на компенсацию (заме
щение) заработной платы; дополнительное личное

страхование — на реализацию трудящимися инди
видуальных возможностей в интересах личной со
циальной защищенности;

-  обеспечение государством минимальных базо
вых стандартов социальной защищенности граждан: 
здравоохранение, равные возможности для рожде
ния и воспитания детей семьям с различным уров
нем дохода посредством пособий, минимизация 
риска массовой безработицы (рис. 2).

Рис. 2. Модель социальной защиты У. Бевериджа

Третий этап становления системы социальной 
защиты населения в Европе длится с 60-х гг. до кон
ца XX в. Наиболее эффективные модели системы 
социальной защиты складываются в этот период в 
странах Европейского союза.

Как показывает опыт этих государств, эффек
тивная система социальной защиты населения вы
ступает одним из ведущих факторов роста благосос
тояния государства, залогом политической стабиль
ности, экономического благополучия, повышения 
уровня и качества жизни граждан.

В большинстве западноевропейских стран растет 
количество социальных программ, увеличивается 
объем их государственного финансирования (в 
Скандинавских странах и ряде стран Европейского 
союза — 30 % и более от ВВП), развивается система 
социального страхования и обеспечения, увеличива
ется объем их финансирования.

Формируется новая модель социальной аморти
зации, основанная на сочетании государственного и 
частного секторов социальной защиты, появляются 
фирменные услуги в сфере социального страхова
ния, которые призваны разнообразить спектр услуг

в системе социальной защиты, включая образова
ние, здравоохранение, дополнительное пенсионное 
страхование, помощь в приобретении жилья, юри
дическую помощь и т.д.

Так, главными целями шведской модели являют
ся равенство и полная занятость, а сущностными 
компонентами — универсальная (всеобщая) система 
социального обеспечения, развитый и значительный 
по масштабу государственный сектор социальных 
услуг, политика солидарности в области заработной 
платы и активная политика занятости.

Система обязательного социального страхования 
находится под строгим контролем государства, ко
торому отведена активная роль в обеспечении 
функционирования данной системы и, соответст
венно, значительная часть расходов (дотаций из го
сударственного бюджета). А политика солидарности 
в сфере заработной платы позволяет сократить раз
ницу в доходах между высоко- и низкооплачивае
мыми рабочими (рис. 3).
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Рис. 3. Шведская модель социальной защиты

Для южно-европейских стран (Испания, Италия, 
Греция, Португалия) характерен относительно невы
сокий уровень социальной защиты, в качестве основ
ного элемента которой выступает пенсионное обес
печение.

Российская система социальной защиты как осно
ва обеспечения базовых социальных гарантий насе
лению развивалась также поэтапно, хотя следует от
метить определенное временное отставание от более 
прогрессивных и динамично развивающихся запад
ноевропейских государств.

Можно условно выделить четыре исторических 
этапа развития элементов системы социальной защи
ты (в зависимости от доминирующего типа полити
ческого, экономического и социального устройства).

Первый этап — дореволюционное (досоциалисти
ческое) развитие отдельных элементов системы соци
альной защиты.

В этот период в России впервые появляется и за
конодательно закрепляется право на получение соци
ального пособия в Судебнике Ивана IV (1598 г.), где 
указывается, что бездетная вдова после смерти мужа 
имеет право на получение обратно приданого и пен
сии («полетное») — «две гривны в год».

Уже значительно больший перечень статей, по
священных социальному обеспечению, содержит в 
себе «Соборное уложение» (1649 г.) В этом докумен
те закрепляется право на прожиток (часть поместья, 
выделяемого после смерти его владельца на содержа
ние вдовы, детей и престарелых родителей), а также 
его размер, который зависит от величины оклада и 
причины смерти кормильца (вне службы в полку, на 
государственной службе, военная травма). Правом на 
получение прожитка в случае отставки или ученья, а 
также при отсутствии прямых наследников в размере 
полного оклада обладают дворяне.

«Соборное уложение» не содержит никаких по
ложений, которые касались бы оказания социальной 
помощи крестьянам. Однако в период правления

Елизаветы получают распространение «приходы», 
осуществляющие попечение детей-сирот, инвалидов 
и стариков за счет специального налога в пользу 
бедных.

Существуют уже в этот период и инвалидные 
дома, богадельни, дома общественного призрения, 
санкционированное нищенство и благотворитель
ность.

В качестве отдельных элементов социальной за
щиты можно рассматривать следующие примеры. В 
1827 г. в России принимается «Устав о пенсиях и 
единовременных пособиях крупным чиновникам, 
размеры которых устанавливаются по единоличному 
решению царя». В 1898 г. постоянными постояльца
ми благотворительных учреждений являются около 
500 тыс. человек, а российским законодательством
XIX в. определяются четыре категории нищих (кото
рые не могут своим трудом добывать пропитание; 
кто по сиротству и временным болезням впал в нуж
ду, однако может работать; которые могут трудиться, 
но нищенствуют по лености и дурному поведению; 
те, кто по случайным обстоятельствам впал в край
нюю нужду).

Этот этап характеризуется архаичностью соци
альных институтов дореволюционной России, что 
тормозило формирование институтов гражданского 
общества, деятельность которых является основным 
стимулом для активизации социальной политики.

Конец XIX в. так же, как и в Европе, ознаменован 
появлением отдельных элементов страхования рабо
чих на производствах.

Следуя примеру О. Бисмарка, в России в начале
XX в. начали внедрять систему социального страхо
вания (разработками занимались Н.Е. Введенский, 
М.И. Туган-Барановский). Уже в 1912 г. Третьей го
сударственной думой приняты четыре закона о соци
альном страховании, но в теоретических трудах по- 
литиков-революционеров уже начинает формиро
ваться «большевистская модель социальной защиты»,
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где все расходы по страхованию несет государство. 
Главная особенность данного подхода в том, что та
кая модель уже не является страховой, а является мо
делью социального обеспечения или социальной по
мощи из государственного бюджета.

Второй этап — социалистический период (1917— 
1985 гг.).

На данном этапе общественно-исторического 
развития официально понятие «социальная защита» 
не существует по идеологическим причинам, но по
лучает активное развитие система социального 
обеспечения.

При формировании системы социального обес
печения основной акцент делается на традиционные 
формы организации взаимопомощи граждан при 
участии государства (с 1919 г. страхование без взно
сов; с 60-х гг. единый Всероссийский фонд социаль
ного обеспечения; 60-70-е гг. — Общественный 
фонд потребления, единая система пенсионного 
обеспечения).

Выравнивание доходов населения на уровне про
житочного минимума достигается при помощи жест
кого нормативного распределения произведенного 
продукта; развивается бесплатное образование и 
здравоохранение; формируется развитая социальная 
сфера (постепенно расширяется система пенсионного 
обеспечения, совершенствуются методы по охране 
материнства и детства и т.д.).

Институционально сформированная в СССР мо
дель социальной защиты представляет на данном 
этапе исключительно государственное, жестко рег
ламентированное социальное обеспечение, достаточ
но мощную административную вертикаль механиз
мов по сбору и распределению финансовых ресурсов.

Важно отметить, что при функционировании по
добной модели практически отсутствуют стимулы 
для формирования гражданского общества, по
скольку все направления социальной защиты ини
циируются «сверху», централизованно, а безвоз
мездность предоставления социальных услуг явля
ется главным достоинством данной системы.

Третий этап — период кризиса (с 1986 по 
1991 г.), который совпадает с историческим перио
дом «перестройки» в СССР.

Этот период является чрезвычайно сложным и 
противоречивым, так как характеризуется экономи
ческими реформами, политической нестабильно
стью, ухудшением уровня благосостояния населе
ния из-за фактического снижения доходов населе
ния, товарным дефицитом, необходимостью распре
деления жизненно важных продуктов и предметов 
потребления.

Однако именно этот период по существу положил 
начало формированию новой системы социальной 
защиты населения, поскольку настоятельно зрела по
требность внедрять новые экстренные инструменты

социальной защиты. Именно данный период можно 
рассматривать как подготовку к формированию но
вой системы социальной защиты населения.

Период с 1991 г. следует рассматривать как прин
ципиально новый этап трансформации системы соци
альной защиты в России, как в государстве с пере
ходной, а затем рыночной экономикой, так как в этот 
период происходят изменения в принципах, подхо
дах, финансовом обеспечении и институциональном 
устройстве системы социальной защиты населения.

С 1992 г. по настоящее время исследователи вы
деляют четвертый этап, начало которого связано с 
ситуацией социальной нестабильности и обнищанием 
населения, с экономическими и социальными потря
сениями, обусловившими объективную необходи
мость для государства «защищать» своих граждан.

Поскольку становление новой системы социаль
ной защиты происходило достаточно спонтанно, 
важно рассмотреть данный период более подробно и 
выделить внутреннюю периодизацию:

1. Компенсация последствий «шоковой терапии», 
борьба с бедностью (1991-1993 гг.) — категориаль
ный подход к оказанию экстренной помощи наиболее 
уязвимым категориям населения; коммерческие 
предприятия всех форм собственности стремятся 
«оградить» себя от социальной ответственности, не
коммерческие организации находятся в начальной 
стадии формирования.

2. Институциональное оформление системы со
циальной защиты населения, создание фондов со
циальной поддержки на счет отчислений от прива
тизации, сдачи в аренду государственной недви
жимости (1993-1995). Формируются Фонд соци
альной защиты, Пенсионный фонд, Фонд социаль
ного страхования, Фонд занятости, Фонд медицин
ского страхования).

3. Переход к адресным формам социальной защи
ты населения, развитие антикризисных механизмов 
социальной защиты (1995-2000) — методическое 
обеспечение нового подхода к определению критери
ев степени нуждаемости граждан, Концепция рефор
мы пенсионного обеспечения РФ; приостановлено 
сокращение социальной инфраструктуры коммерче
скими предприятиями как следствие стабилизации 
экономики.

4. Трансформация и совершенствование функ
циональных блоков системы социальной защиты (с 
2000 г.) — создание механизма индексации в ситуа
ции инфляции, монетизация льгот, корректировка 
механизмов индексации пенсий и пособий; реструк
туризация социальной инфраструктуры коммерче
ских предприятий, постепенный переход бизнеса к 
реализации осознанной социальной политики.

В настоящее время постепенно усиливается влия
ние общественности и бизнес-сообщества на опреде
ление приоритетов и особенности функционирования
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системы социальной защиты населения в России, что 
обусловлено усилением тенденций формирования 
гражданского общества и гражданской активности 
(появление и развитие общественных организаций и 
объединений, благотворительных фондов, реализация 
социальных проектов, повышение социальной ответ
ственности бизнеса и т.п.).

На сегодняшний день уровень добровольного 
участия, занятости граждан в российских некоммер
ческих организациях (деятельность которых направ
лена в том числе и на социальную защиту населения) 
сопоставим с аналогичными показателями в боль
шинстве стран Восточной Европы, но по-прежнему 
остается значительно ниже, чем в западноевропей
ских странах (рис. 4).

[Я численность общее t!c Статистический пор- х ^ Число обществен-- 1 /  Общественные орг К ИВ- =  1 Э Й - & - 1

Я С  www.opec.ru Статистический портрет некоммерческого сектора России ★  ' Ф

задействованного в российских некоммерческих организациях, сопоставим с объемом трудовых ресурсов оплачиваемых 
сотрудников НКО. Можно дать и стоимостную оценку ресурсов труда добровольцев, участвующих в деятельности 
российских НКО: если бы труд добровольцев оплачивался также, как труд наемных сотрудников НКО, то стоимость 
ресурсов добровольного труда в некоммерческом секторе составила бы 16,5 млрд руб,

Половина россиян — филантропы в одиночку
Уровень занятости и добровольчества в российских негосударственных некоммерческих организациях сопоставим с 
аналогичным показателем в странах Восточной Европы, однако он значительно ниже, чем в странах Западной Европы 
(рис. 6).

Рисунок б. Трудовые ресурсы некоммерческого сектора (в 2008 году, данные по России — 2009 год)

Развитые страны Азии
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Восточная Европа

Таким образом, уровень развития добровольческой деятельности в российских НКО сопоставим с показателями других 
стран мира. В странах Восточной Европы он в среднем не ниже, чем в России. В целом добровольческая активность как 
повседневная социальная практика россиян достаточно высока. Поданным всероссийского опроса населения, почти треть 
граждан России за последние 2-3 года несколько раз добровольно и безвозмездно трудились на благо других людей (не 
членов своей семьи или близких родственников), 9% россиян делали это постоянно и 7% — лишь однажды. Кроме того,

1
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Рис. 4. Трудовые ресурсы некоммерческого сектора

По данным Минюста России в РФ зарегистриро
вано 101 847 общественных объединений, из них 
6 150 в 2014 г., что свидетельствует об активном ин
тересе к общественной жизни самих граждан, их го
товности взять на себя не только часть социальных 
обязательств, но и определенную долю ответствен
ности (таблица) [4].

При этом крайне мала доля занятости в неком
мерческом секторе (0,89 % экономически активного 
населения), однако труд добровольцев используют 
около 75 % некоммерческих организаций.

Сегодня общественный сектор все более активно 
принимает участие в политической и социальной 
жизни государства. И если в начале 1990-х гг. не
коммерческие организации и объединения воспри
нимались государством и коммерческими структу
рами исключительно как «иждивенцы», то сейчас — 
в большинстве случаев как партнеры, поскольку 
именно общественные организации обладают уни
кальным опытом в сфере социального обслужива
ния населения, социальной работы с уязвимыми ка
тегориями граждан, молодежью, повышения соци

альной активности населения в решении актуальных 
проблем местного сообщества [5].

В настоящее время некоммерческие организации 
имеют возможность не только осуществлять добро
вольческую деятельность, но и оказывать социаль
ные услуги населению на коммерческой основе с 
определенными законодательными ограничениями. 
Это не только возможность обеспечения финансо
вой независимости некоммерческого сектора от го
сударства и бизнес-сообщества, но и возможности 
для развития и расширения своей деятельности, по
вышения спектра и качества оказываемых услуг в 
сфере социальной защиты населения.

Наряду с общественным сектором с возникнове
нием и развитием рыночной экономики в России 
возникает и определенная социальная ответствен
ность бизнеса за социальное благополучие своих со
трудников и населения в целом. Проблемы социаль
ной ответственности руководители российских 
коммерческих структур становятся все более акту
альными в связи с переходом страны к новому этапу 
общественного развития и, соответственно, со 
«взрослением» российской экономики.
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Количество общественных объединений, политических партий и некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в РФ на 1 января 2015 г.

Общественные объединения, политические партии, 
некоммерческие организации

Всего В том числе 
в 2014 г.

Общественные объединения 101847 6150
в том числе:
общественные организации 54169 4372
-  из них благотворительные 1615 103
Общественные движения 1722 130
-  из них благотворительные 11 1
Общественные фонды 4934 313
-  из них благотворительные 1950 93
Общественные учреждения 919 47
-  из них благотворительные 4 -

Органы общественной самодеятельности 234 35
Иные виды объединений 39869 1253
в том числе:
-  профессиональные союзы 28197 515
-  политические партии 76 8
Некоммерческие организации 90155 7319
-  в том числе благотворительные фонды 6866 825
-  филиалы и представительства международных орга
низаций, иностранных некоммерческих неправительст
венных организаций

177 14

Таким образом, можно предположить, что сле
дующей ступенью развития системы социальной 
защиты населения в России станет переход от моде
ли, где ведущую роль играет государственный сек
тор, к модели, при которой основные функции по 
обеспечению достойного уровня социальной защи
щённости различных категорий населения берут на 
себя общественные институты, полагаясь на финан
совую поддержку со стороны коммерческого секто
ра, а государство при этом выступает в качестве га
ранта подобного рода взаимодействия на основе со
циального партнерства.
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