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Раздел I. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАН-
ДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сущность, основные принципы и основные категории социальной политики. Субъекты 

социальной политики (государство, партии, общественные движения, объединения). Соци-
альная политика в системе общественных отношений. Социальная политика и социальная 
безопасность. Демографические и этнографические аспекты социальной политики. Основ-
ные парадигмы и приоритеты социальной политики в России и за рубежом. Правовое обес-
печение социальной политики. Социальная политика и принципы социальной защиты. Со-
циальное страхование. Пенсионное обеспечение. Жилищная политика. Трудовые отноше-
ния. Охрана здоровья. 

 

 
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
Цель учебного курса «Социальная политика» состоит в изучении категориального ап-

парата социальной политики, мирового опыта и практики ее реализации, моделей социаль-
ного государства.  

Задачи курса: 
- получение знаний: 

 о сущности, основных принципах и содержании социальной политики; 
 объектах и субъектах социальной политики; 
 основных парадигмах и приоритетах социальной политики; 
 основных юридических источниках, содержащих правовые основы социальной поли-

тики; 
 зарубежном опыте реализации социальной политики; 
 основных направлениях социальной политики современной России. 

- получение умений: 
 анализировать основные направления социальной политики государства; 
 выявлять проблемы реализации отдельных направлений социальной политики; 
 толковать и применять нормативные правовые акты, составляющие правовую основу 

социальной политики; 
 формулировать предложения по повышению эффективности мероприятий в сфере 

социальной политики. 
 

Раздел III ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебным планом курса предусматриваются аудиторные занятия в объеме 12 часов, из 
которых 10 часов лекций и 2 часа семинарских занятий. Лекции организуются по потокам. 
В ходе установочных лекций излагаются основные темы дисциплины.  

Семинарские занятия организуются по группам. На семинарском занятии наряду с рас-
смотрением теоретических вопросов предусматривается осуществление оперативного кон-
троля степени усвоения дисциплины с помощью тестов. 



Большая роль отведена самостоятельной работе студента, в ходе которой он должен в 
соответствии с программой курса изучить темы и выполнить предлагаемые задания.  

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
В качестве проверки полноты и глубины овладения студентами дисциплины использу-

ется оперативный, рубежный и итоговый контроль. В ходе оперативного контроля проверя-
ется текущее усвоение студентами изучаемых тем в форме устных и фронтальных письмен-
ных опросах. Итоговый контроль – это конечная проверка преподавателем степени изучен-
ности студентом всех тем дисциплины. Для дисциплины «Социальная политика» итоговый 
контроль установлен в форме зачета. К итоговому контролю допускаются студенты ус-
пешно прошедшие оперативный и рубежный контроль. 

 
Раздел V. Учебно-тематический план 
 
для профессиональной переподготовки по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» (на базе высшего профессионального образования) 

 
 

Из них: № 
п/п Наименование темы Всего ауд. 

часов лекций семинаров 

1 Сущность, основные принципы и 
категории социальной политики 2 2 - 

2 
 

Субъекты социальной политики 
 

- - - 

3 Социальная политика и социальная  
безопасность 2 2 - 

4 Демографические и этнографические  
аспекты социальной политики - - - 

5 Основные парадигмы и приоритеты соци-
альной политики в России и за рубежом 2 2 - 

6 Правовое обеспечение социальной  
политики - - - 

7 Социальное страхование и пенсионное 
обеспечение 2 - 2 

8 
 

Жилищная политика 
 

2 2 - 

9 Трудовые отношения и охрана  
здоровья 2 2 - 

 
Форма итогового контроля  -   З  А  Ч  Е  Т 

 
ИТОГО 12 10 2 



Раздел VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Сущность, основные принципы и категории социальной политики 
 

Социальная политика: сущность и основные положения.  
Основные принципы социальной политики.  
Социальная политика в системе общественных отношений Содержание социальной 

политики. Типы и тенденции социального развития.  
Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и экономики.  
Типы состояний общества и типы социальной политики. Социальная политика в соци-

ально устойчивых обществах (формациях). Социальная политика в обществах, находящих-
ся в системных кризисах (в революционных ситуациях). Социальная политика в обществах, 
находящихся в состоянии деформации (в перманентных кризисах общественной системы). 
Социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путем коренных (ре-
волюционных) реформ.  

Функции и основные задачи социальной политики.  
Основные сферы осуществления социальной политики.  
 

Тема 2. Субъекты социальной политики 
 

Понятие субъекта социальной политики и их цели.  
Государство как основной субъект социальной политики. Государственность и госу-

дарство. Роль государственности и государства в социальной политики. Социальные пер-
спективы, социальные цели, социальные возможности, социальные риски и государство как 
ресурс их обеспечения, мобилизации или предотвращения (минимизации). Государственная 
социальная политика. Конституционные обязанности государства в области социальной по-
литики. Международные обязательства государства в области социального развития. Осо-
бенности государственной социальной политики в современной России.  

Негосударственные субъекты-институты социальной политики. Типы субъектов-
институтов: социальные силы и формальные субъекты. Современные социальные движе-
ния. Роль в социальной политике общественных организаций отдельных категорий граждан 
из числа социально уязвимых слоев населения.  

Институты гражданского общества и их роль в осуществлении социальной политики.  
Корпорация и личность как субъекты социальной политики. 
 

Тема 3. Социальная политика и социальная безопасность 
 

Социальная безопасность. Понятие социальной безопасности. Сущность социальной 
безопасности. Субъекты и объекты социальной безопасности. Содержание социальной 
безопасности. Группы угроз социальной безопасности.  

Взаимосвязь социальной безопасности с социальной трансформацией. Социальная 
трансформация как важнейший индикатор социальной безопасности.  

Роль социальной политики для социальной безопасности. Основные явления, опреде-
ляющие социальную напряженность в современной России. Основные меры по обеспече-
нию социальной безопасности в России.  



 
Тема 4. Демографические и этнографические аспекты социальной политики 

 

Предмет демографии и демографической политики. Воспроизводство населения и его 
типы. Естественное и механическое движение населения. Диалектический метод анализа 
проблем народонаселения.  

Взаимосвязь экономического развития и воспроизводства населения. Режим оптималь-
ного сочетания воспроизводства населения и экономических процессов. Нехватка трудовых 
ресурсов.  

Методы изучения демографических процессов. Возрастно-половая пирамида.  
Анализ развития демографических тенденций в РФ.  
Политика народонаселения. Демографическая составляющая в совокупности социаль-

ных отношений. Демографическая ориентация социальной политики. Демографическая по-
литика – центральное направление социальной политики.  

Этнографические факторы социальной политики. 
 

Тема 5. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России и за рубе-
жом 

 

Основные парадигмы социальной политики. Принципы социальной защиты. Стратегия 
социальной политики – социальный прогресс.  

Приоритеты социальной политики: сущность, основные направления.  
Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования доходов населения.  
Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты населения. Приоритеты со-

циальной политики в сфере охраны здоровья населения.  
Приоритеты социальной политики в сфере формирования социокультурной среды. 
Модели социальной политики: основные принципы построения. Структурная целост-

ность социальной политики. Общая схема модели системы «социальная политика». Модели 
реализации социальной политики: сакрально-патерналистская и либеральная.  

Социальные преобразования в странах Западной Европы и США. Модели социальной 
политики в странах европейского сообщества: социал-демократическая, корпоративная, ли-
беральная. Структура расходов на социальные программы в странах ЕС.  

Опыт социальных реформ в странах СНГ и Балтии. Формы социальной защиты населе-
ния в странах с переходной экономикой.  

Национальные основы и особенности формирования и реализации социальной полити-
ки в Японии.  

 
Тема 6. Правовое обеспечение социальной политики 

 

Конституционные основы социальной политики в РФ. Федеральное и региональное за-
конодательство как юридическая основа социальной политики современного российского 
государства.  

Вопросы социальной политики в решении Конституционного суда РФ.  
Международные социальные стандарты.  
 



Тема 7. Социальное страхование и пенсионное обеспечение 
 

История и международный опыт организации социального страхования. Страховые 
общества Англии. Социальные теории протестантов и католической церкви. Организация 
социального страхования в европейских странах (Германия, Франция, Великобритания, Ни-
дерланды). Преимущества социального страхования. Совокупные ставки страховых тари-
фов по обязательному социальному страхованию в различных странах.  

Категории и методологические основы социального страхования. Социальный риск. 
Способы защиты от социальных рисков: пенсионное страхование, медицинское страхова-
ние, страхование от несчастных случаев на производстве, страхование в связи с безработи-
цей. Способы измерения социального риска. Социальные и экономические показатели рис-
ка. Неопределенность страхового события. Непременность страхового события.  

Институциональная характеристика социального страхования. Мировая практика форм 
(институтов) социальной защиты населения. Базовые характеристики обязательного соци-
ального страхования.  

«Болезни роста» социального страхования. Недостатки, препятствующие институцио-
нализации социального страхования.  

Пути реформирования института социального страхования. Методологические и пра-
вовые задачи. Формирование рыночной модели финансирования социального страхования.  

Пенсионная система России. Понятие пенсионного обеспечения. Гарантия прав рос-
сийских граждан на пенсионное обеспечение. Виды пенсионного страхования. Государст-
венные пенсионные программы. Обязательные накопительные пенсионные программы. 
Профессиональные пенсионные программы. Дополнительные накопительные программы. 
Социальная пенсия. Трудовая пенсия. Дополнительная пенсия. Основные принципы госу-
дарственного (обязательного) пенсионного страхования. Государственная пенсия. Базовые 
виды пенсий: по старости (по возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет.  

Финансовые основы пенсионной системы России. Свод доходов и расходов, обеспечи-
вающих финансирование пенсионной системы РФ. Тарифы страховых взносов для различ-
ных категорий плательщиков. Единый социальный налог.  

Организационная структура и управление пенсионной системы. Функции Пенсионного 
фонда РФ.  

Экономические и социальные проблемы развития пенсионной системы России.  
Основные принципы реформирования пенсионной системы.  
Перспективные направления реформирования пенсионной системы РФ. Развитие сис-

темы негосударственного пенсионного обеспечения. Поэтапный переход от всеобщей рас-
пределительной системы к комбинированной системе пенсионного обеспечения. Введение 
накопительных механизмов. Факторы, обеспечивающие стабилизацию финансового поло-
жения пенсионной системы в переходный период. Распределительный и накопительный 
принципы.  

 
 
 
 



Тема 8. Жилищная политика 
 
Конституционное право граждан на жилище. Политика «государственного жилищного 

патернализма». Содержание современной российской системы жилищной политики. Ры-
ночные и нерыночные жилищные фонды.  

Государственное регулирование жилищной сферы. Основные направления реформиро-
вания жилищного сектора. Классификация жилищных фондов. Функции государства и ор-
ганов местного самоуправления по реализации жилищной политики. Пути решения жи-
лищных проблем военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.  

Состояние жилищной проблемы и отношение населения к преобразованиям в жилищ-
но-коммунальной сфере.  

Актуальные проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на совре-
менном этапе. Направления деятельности властей по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Ипотечное кредитование. 

 
Тема 9. Трудовые отношения и охрана здоровья 

 

Понятие рынка труда и его границы. Инфраструктура рынка труда. Экономически ак-
тивное население. Наемная и ненаемная рабочая сила. Специфика предпосылок российской 
безработицы.  

Сущность занятости. Политика занятости в современной России.  
Безработица. Сущность, понятие и виды безработицы. Социально-экономические по-

следствия безработицы. Основные пути сокращения безработицы.  
Концептуальные проблемы реформирования трудового законодательства. Системати-

зация и новые источники трудового законодательства.  
Совершенствование материальных норм о труде. Коллективные договоры.  
Проблемы формирования сторон трудовых отношений.  
Проблемы разрешения трудовых споров.  
Основные проблемы и ключевые функции оплаты труда. Сущность и содержание зара-

ботной платы. Отечественный и зарубежный опыт регулирования оплаты труда в сфере ма-
териального производства. Подходы и направления реформирования оплаты труда в соци-
альной сфере и организациях государственной службы.  

Безопасность труда: понятийный аппарат. Социально-экономические, организационно-
технические и естественно-природные факторы, воздействующие на формирование условий 
труда. Санитарные нормы и ГОСТы. Предельно допустимые концентрации (ПДК), пре-
дельно допустимые уровни (ПДУ) физических и психофизических факторов трудового 
процесса. Оценка безопасности труда.  

Пути снижения уровня профессионального риска. Состояние безопасности труда в 
стране и государственная политика в этой сфере. Классификация основных форм, механиз-
мов и систем социальной защиты работников от профессиональных рисков. Экономико-
правовой и организационный механизм социальной защиты работников от профессиональ-
ных рисков. Органы охраны труда в России. Пути формирования национальной доктрины 
безопасности труда. 
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3. Социальная политика: Толковый словарь. Изд. 2-е, дораб. / Общ. ред. д.э.н., проф. 
Н.А. Волгин. Отв. ред. д.э.н., проф. Б.В. Ракитский. М.: Изд-во РАГС, 2002. – 456 с. 
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бежи, ключевые проблемы и пути их решения // Российский экономический журнал. 2007. 
№ 1–2, 3.  

5. Роик В. Достойные зарплата и пенсия: отечественный и зарубежный опыт // Человек 
и труд. 2007. № 7, 8. 

6. Соловьев А.К. Основы пенсионного страхования в России: Учеб. пособие. - М.: Све-
точ, 2001.  

7. Федотов А. Об ответственности государства за корректировку процесса реформиро-
вания пенсионной системы // Человек и труд. 2007. № 10. 

 
По теме 8 
 

Основная 
 

1. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Волгина Н.А. М.: Изд-во РАГС, 2003. 
Гл. XVIII. 

 

Дополнительная 
 

1. Алмаев М.Х., Макарычев В.Н. Задачи совершенствования управления коммуналь-
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5. Васильева Н. Особенности правового обеспечения управления жилой недвижимо-

стью на современном этапе // Муниципальная власть. 2005. № 5. 
6. Глазунов С., Самошин В. Как Москва и Россия реформируют ЖКХ // Вопросы ме-

стного самоуправления. 2007. № 4 (14). 
7. Говоренкова Т., Жуков А., Савин Д., Чуев А. Жилищный вопрос и логика его реше-

ния // Муниципальная власть. 2005. № 4. 
8. Дмитриева О. Жилищный кодекс превратит соседей во врагов // Вопросы местного 

самоуправления. 2005. № 2. 
9.  Дроботов А. Реализация Жилищного кодекса в муниципальных образованиях // 

Муниципальная власть. 2005. № 6. 
10.  Жилье дорожает там, где хорошо жить // Россия: власть на местах. 2005. Вып. 8 (122). 
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пальная власть. 2007. № 1. 
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18.  Малай Н. Что мешает приходу управляющих компаний в ЖКХ // Вопросы местного 
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По теме 9 
 

Основная  
 

1. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Волгина Н.А. М.: Изд-во РАГС, 2003. 
Гл. IV – VIII, XIII, XVI. 

 

Дополнительная 
 

1. Авраамова Е., Кулагина Е., Верпаховская Ю. Поведение молодых специалистов на 
рынке труда: новые тенденции // Человек и труд. 2007. № 9.  

2. Бабынина Л. Какая модель оплаты труда актуальна для России? // Человек и труд. 
2007. № 8. 

3. Гудель В. Трудовой договор и контрактная система найма: как избежать дискрими-
нации работников // Человек и труд. 2007. № 9. 

4. Долгова А., Жукова И. Полная и эффективная занятость молодежи - условие повы-
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6. Ефименко С.А. Потребители медицинских услуг в бюджетных организациях и их 
самооценка здоровья // Социологические исследования. 2007. № 9. 
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век и труд. 2007. № 10. 

                                                 
∗ ОТС – отраслевое тарифное соглашение. 
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Раздел VIII. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Тема: «Социальное страхование и пенсионное обеспечение» 
 

Вопросы 
 

1. Международный опыт организации социального страхования.  
2. Институт социального страхования в РФ.  
3. Базовые принципы обязательного пенсионного страхования. Особенности их реали-

зации в России.  
4. Основные структурные составляющие современной пенсионной системы России.  
5. Социальные и экономические результаты реформирования пенсионной системы РФ.  

 
Литература 
 

Основная  
 

1. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования. - М.: 
ТЕИС, 1998.  

2. Соловьев А.К. Основы пенсионного страхования в России: Учеб. пособие. - М.: Све-
точ, 2001.  

3. Соловьев А.К. Финансовая система пенсионного страхования в России: Учеб. посо-
бие. - М.: Светоч, 1999.  

4. Соловьев А.К. Экономические основы обязательного государственного пенсионного 
страхования в РФ: Учеб. пособие. - М.: Современная экономика и право, 1999.  

5. Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования: Учеб. пособие. - М.: Совре-
менная экономика и право, 1999. 

1. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Волгина Н.А. М.: Изд-во РАГС, 2003. 
Гл. IX–X. 

6. Якушев Л.П. Социальная защита: Учеб. пособие. - М.: Гос. академия им. С. Орджо-
никидзе, 1998.  

 
Дополнительная 
 

1. Беляев Ю. Финансовые проблемы пенсионной системы и увеличение продолжи-
тельности жизни // Бюджет. 2007. Октябрь. 

2. Виленский А., Домнина И. Система социальной поддержки населения: уроки кризи-
са и региональный опыт // Вопросы экономики. 1999. № 2. 

3. Гонтмахер Е., Трубин В. Эволюция системы социальной поддержки населения // 
Общество и экономика. 2000. № 9–10. 

4. Коняева А. Корпоративное страхование жизни и здоровья сотрудников: мода или 
жизненная необходимость //  Человек и труд. 2007. № 8. 

5. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. - М.: Дело, 1993.  



6. Лимбак Г., Преснякова Л. «Шведская модель» социальной политики // Российский 
экономический журнал. 1993. № 8.  

7. Негосударственное пенсионное обеспечение работников бюджетной сферы города // 
Муниципальная служба. 2004. № 1 (25). 

8. Ржаницина Л., Ольшанская О. Разве страхование – это плохо, а раздача помощи – 
хорошо? // Человек и труд. 2001. № 2. 

9. Римашевская Н.М. Социальные последствия экономических трансформаций в Рос-
сии // Социологические исследования. 1997. № 6.  

10. Роик В. Социальная политика времен отказа от патернализма и иждивенчества // 
Человек и труд. 1997. № 2. 

11. Роик В. Становление системы социального страхования в России: достигнутые ру-
бежи, ключевые проблемы и пути их решения // Российский экономический журнал. 2007. 
№ 1–2, 3.  

12. Роик В. Достойные зарплата и пенсия: отечественный и зарубежный опыт // Человек 
и труд. 2007. № 7, 8. 

13. Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. - 
М., 1994.  

14. Федотов А. Об ответственности государства за корректировку процесса реформиро-
вания пенсионной системы // Человек и труд. 2007. № 10. 

 
Раздел IX. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Альтруизм – самоотверженное, добровольное, бескорыстное служение людям, оказа-

ние им помощи в тяжелых жизненных ситуациях - при уходе за тяжелобольными, умираю-
щими, при воспитании сирот и т.д.  

Безопасность социальная – состояние и характеристика меры достижения оптималь-
ного уровня безопасности (в каждый текущий момент и на будущее) функционирования, 
воспроизводства и развития социальной системы, которое обеспечивается совокупностью 
осуществляемых государством и обществом политических, правовых, экономических, 
идеологических, организационных и социально-психологических мер, позволяющих сохра-
нять существующие в обществе конституционный строй, социальную стабильность, не до-
пуская их ослабления и тем более подрыва. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 
вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают 
гигиенических нормативов.  

Бестарифные системы оплаты труда – формы организации оплаты труда, в которых 
не используются гарантированные тарифные ставки и должностные оклады, из них исклю-
чается большинство видов премий, доплат и надбавок. В основе - долевое распределение 
заработанных коллективом средств между работниками в соответствии с принятыми соот-
ношениями (коэффициентами) в оплате труда разного качества (в зависимости от квалифи-
кации, должности, специальности работников и т.п.) Такие системы оплаты труда исполь-
зуются, например, в МНТК «Микрохирургия глаза», на Вешкинском комбинате торгового 
оборудования, ПЭЗ «Вилар» и других предприятиях.  



Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) – свод доходов и расходов, обеспечи-
вающих финансирование пенсионной системы РФ. Бюджет ПФР полностью автономная 
финансовая система от государственного бюджета на всех уровнях федеративного устрой-
ства РФ (федеральном, субъектов федерации и местном). 

Власть – это 1) способ социального субъекта в своих интересах распределять цели и 
направлять деятельность других социальных субъектов (безотносительно к их интересам); - 
распоряжаться материальными, информационными и статусными ресурсами общества; - 
формировать и навязывать правила и нормы поведения (установление запретов и предписа-
ний); - предоставлять полномочия, услуги, привилегии; 2) способ обеспечения социальной 
устойчивости общества. Во властных отношениях находятся социальные силы, господ-
ствующие в обществе, и остальное население как подчинённые.  

Внутренний туризм – путешествия, совершаемые резидентами в пределах своей стра-
ны. Воспроизводственная функция заработной платы - способность ее обеспечить воз-
можность воспроизводства рабочей силы, компенсации затрат труда работника, имевших 
место в процессе его трудовой деятельности.  

Воспроизводство населения – постоянное возобновление поколений людей в резуль-
тате взаимодействия рождаемости и смертности.  

Воспроизводство социальное – процесс эволюции системы социальных отношений в 
форме их циклического воспроизведения; воплощает тенденции изменения социальной 
системы, присуще конкретному этапу общественного развития: воссоздание существующих 
элементов социальной структуры и отношений между ними (простое социальное воспроиз-
водство), а также возникновение новых элементов и отношений (расширенное социальное 
воспроизводство).  

Восстановительная медицина – система научных знаний и практической деятельно-
сти, направленная на сохранение и восстановление функциональных резервов человека, 
сниженных в процессе неблагоприятного действия факторов среды и его собственной дея-
тельности, либо в результате болезни на этапе выздоровления или ремиссии (отсутствия 
острой стадии заболевания). 

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который 
может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение трудоспо-
собности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нару-
шению здоровья потомства.  

Генеральное соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регули-
рования социально-трудовых отношений на федеральном уровне и определяющий согласо-
ванные позиции общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 
работодателей и Правительства РФ по основным направлениям проведения социально-
экономической политики.  

Гигиена труда – система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой дея-
тельности.  

Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных производственных фак-
торов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в не-
делю в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний в процессе работы 
или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.  



Государственная жилищная политика – система единых мер законодательного ис-
полнительного и контролирующего характера в условиях рыночного хозяйства. Они осуще-
ствляются правомочными государственными учреждениями и общественными организа-
циями в центре и на местах в целях стабилизации и приспособления существующей соци-
ально-экономической системы к изменяющимся условиям.  

Государственная пенсия – ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для 
компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного в связи с достижением установ-
ленного законом возраста, наступлением инвалидности, потерей кормильца, а также по дру-
гим основаниям, право на получение которой определяется по условиям и нормам, установ-
ленным законодательством Российской Федерации. 

Государственная социальная политика – действия государства в социальной сфере, 
преследующие определенные цели, соотнесённые с конкретно-историческими обстоятель-
ствами, подкреплённые необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, 
финансовыми ресурсами и рассчитанные на определённые этапные социальные результаты.  

Государственное пенсионное обеспечение – обеспечение выплаты пенсий за счет 
средств федерального бюджета гражданам, по каким-либо причинам не имеющим права на 
получение пенсии по государственному пенсионному страхованию.  

Государственное пенсионное страхование – страхование, осуществляемое государст-
вом (в лице Пенсионного фонда Российской Федерации) за счет средств единого социаль-
ного налога и / или обязательных страховых взносов работодателей и застрахованных с це-
лью возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события (ста-
рость, инвалидность, потеря кормильца, выслуга лет) путем выплаты пенсии на протяжении 
всего страхового случая. 

Гражданское самочувствие народа – воздействие на массовидное биодуховное со-
стояние людей, элементами которого являются настроения людей, их морально-
психологическая и физическая готовность к выбору конкретных моделей общественного 
поведения, включая отношение к законопорядку, к государственным институтам власти, к 
трудовой деятельности.  

Группы социальные – элементы социальной структуры, типичные формы существо-
вания в обществе более или менее распространенного (массовидного) множества субъектов, 
имеющих устойчиво сходное социальное положение.  

Демографическая политика – целенаправленное формирование желательного (опти-
мального) в долгосрочной перспективе типа воспроизводства населения, или закрепление 
существующего типа, если он оптимален, путем осуществления комплекса взаимосвязан-
ных мер.  

Демографические коэффициенты – отношение числа происшедших в населении со-
бытий к средней численности населения, продуцировавшего эти события в соответствую-
щем периоде. 

Демография – наука, изучающая численность, территориальное размещение и состав 
населения, их изменения, причины и следствия этих изменений, взаимосвязь социально-
экономических факторов изменений в населении.  



Дополнительная пенсия – пенсия, обеспечиваемая за счет самофинансирования граж-
данином будущей пенсии из текущего дохода или за счет взносов работодателя в пенсион-
ный фонд на именные счета своих работников, или сочетанием того и другого.  

Единый социальный налог (взнос) – налог (взнос), зачисляемый в государственные 
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования) и пред-
назначенный для мобилизации средств для реализации права граждан на государственное 
пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.  

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений и 
смертей, изменяющих численность населения, так называемым, естественным путем.  

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числом 
родившихся и умерших за определенный промежуток времени.  

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, независимо от форм собст-
венности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, приюты, дома ма-
невренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, дома-
интернаты для инвалидов, ветеранов, интернаты при школах и школы-интернаты), кварти-
ры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные 
для проживания. В составе этого фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, 
спортивные и туристические базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, 
дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие 
строения и помещения, предназначенные для отдыха, сезонного и временного проживания, 
независимо от длительности проживания в них граждан.  

Забастовка – временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обя-
занностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.  

Закон убывающей отдачи труда – при фиксированных величинах других факторов 
производства, продолжающееся увеличение количества применяемого труда ведёт сначала 
к росту предельного продукта труда, а затем, по достижении некоторого объема используе-
мого труда, обусловливает снижение предельной производительности труда.  

Заработная плата как цена труда или рабочей силы - основная часть фонда жизненных 
средств работников, распределяемая между ними в соответствии с количеством и качеством 
затраченного труда.  

Защита социальная – политика и целенаправленные действия, а также средства госу-
дарства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом населению 
комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными 
рисками, которые могут привести или уже привели к полной или частичной потере указан-
ными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономи-
ческой самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального развития, 
восстановления или приобретения.  

Индустрия реабилитационная – технологически развитая промышленность специ-
ального назначения, созданная и функционирующая на основе комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических, правовых, информационных мер, товары и 
услуги которой предназначены лицам с ограниченными по состоянию здоровья возможно-
стями (больным, инвалидам, лицам пожилого и старческого возрастов, детям, женщинам в 



период вынашивания, рождения и воспитания детей) и ориентированы на создание им рав-
ных возможностей осуществления жизнедеятельности наряду с другими членами общества. 

Индустрия туризма – термин, описывающий фирмы, учреждения, организации, пре-
доставляющие услуги туристам. Туристы, которые пользуются средствами размещения, 
транспортными средствами, объектами питания, услугами туроператоров и других средств, 
сразу становятся клиентами нескольких отраслей экономики, к которым эти средства отно-
сятся по определению.  

Инсентив-туризм – путешествие, осуществляемое работниками за счет организации 
как вознаграждение за трудовые заслуги или как стимулирование их труда.  

Институты социальные – элементы социальной структуры общества, представляю-
щие собой относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством ко-
торых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений 
в рамках социальной организации общества.  

Интеграция социальная – процесс и характеристика меры достижения оптимального 
уровня жизнедеятельности и реализации потенциальных способностей и возможностей 
личности в результате межличностного взаимодействия индивида в конкретном социокуль-
турном пространстве и социальном времени. 

Интенсивность или напряженность труда – количество человеческой энергии, затра-
чиваемой одним работником в единицу времени.  

Интерес - объективно обусловленная необходимость выполнения людьми (группами 
людей, организациями и т.д.) определенных функций для удовлетворения потребностей. И 
находится в причинно-следственной связи с другими родственными категориями - потреб-
ность, стимул (мотив). И. - связующее звено в цепочке потребность — интерес-стимул (мо-
тив). С одной стороны, И. - форма реализации потребностей, с другой стороны — причина 
возникновения стимула. Различают: личный, общественный; моральный, коллективный, 
материальный,  

Исторический туризм – путешествие, совершаемое по достопримечательностям 
стран, музеям, соборам. Задачи этого вида туризма облегчаются благодаря нахождению ис-
торических достопримечательностей или в крупных городах, или в непосредственной бли-
зости от них.  

Источники трудового права – нормативные акты компетентных органов государства, 
регулирующие трудовые и иные тесно связанные с ними отношения.  

Каста - обособленная общественная группа, члены которой связаны происхождением 
или правовым положением, нередко передающимися по наследству. Как правило, эта груп-
па ревниво оберегает свою замкнутость, обособленность и свои сословные или групповые 
привилегии.  

Качество рабочей силы – квалификация работника (общее и профессиональное спе-
циальное образование, опыт), его личностные качества (коммуникабельность, мобильность, 
мотивируемость поведения), физиологические и социально-психологические особенности, 
состояние здоровья, умственные и психические характеристики.  

Классы – конституирующие социальную структуру элементы; социальные группы, чье 
положение в обществе существенно различается по основным параметрам, причём эти раз-



личия имеют устойчивый и неустранимый для данного общества характер, до такой степе-
ни отражающий его сущность, что правомерно говорить о классовой сущности общества.  

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-
ния и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодате-
лем.  

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками 
и работодателями по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по во-
просам социально-трудовых отношений.  

Коэффициент брачности – отношение числа браков на определенной территории за 
некоторый период к средней численности населения этой территории.  

Коэффициент демографической нагрузки - различные соотношения численности ук-
рупненных возрастных групп: детей (10–14 лет); пожилых и старых (60 лет и старше); тру-
доспособных (условно 15–59 лет). 

Коэффициент естественного прироста населения – отношение естественного при-
роста населения к среднему населению за определенный период времени или разность ме-
жду коэффициентом рождаемости и смертности; может быть положительным, отрицатель-
ным или равным нулю.  

Коэффициент младенческой смертности – мера смертности детей в возрасте до одно-
го года. Уровень младенческой смертности существенно выше смертности в следующих 
возрастных группах. Этот показатель один из наиболее точных общих показателей уровня 
здравоохранения и социально-экономического развития той или иной страны.  

Коэффициент разводимости – отношение числа разводов за данный период к средней 
численности населения за этот же период. Зависит от возрастной и брачной структуры на-
селения.  

Коэффициент рождаемости – отношение числа живорожденных детей к соответст-
вующей численности населения. Классифицируется на общие, специальные (по полу) и ча-
стные (возрастные) коэффициенты.  

Коэффициент смертности – отношение числа умерших к числу живущих в данном 
возрасте.  

Критерий нормальной интенсивности труда – сохранение высокой работоспособно-
сти трудящихся, как в течение всей их трудовой деятельности, так и каждого отдельного 
периода рабочего времени.  

Культура – комплекс определенных духовных, материальных, интеллектуальных и 
эмоциональных черт, характеризующих общество или социальную группу.  

Культурная политика – система постоянно возобновляющихся взаимодействий госу-
дарственной власти, негосударственных структур (политические партии, религиозные кон-
фессии, общественные объединения), личностей (или социальных групп) по вопросам куль-
турного развития общества.  

Культурное наследие – памятники культуры и истории с окружающей их природой и 
поселенческой средой, уникальные историко-ландшафтные территории, нравственные и эс-
тетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 



традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ре-
месла, традиционные знания в различных дисциплинах.  

Культурный туризм – путешествие, совершаемое с целью изучения, а если это воз-
можно, участия в исчезающих образах жизни. В этом случае туристический центр органи-
зует дегустацию блюд в деревенских гостиницах, костюмированные фестивали, фольклор-
ные танцы, демонстрацию предметов искусства и ремесла.  

Либеральное направление реализации социальной политики – направление, преду-
сматривающее различную степень участия граждан, их общественных и корпоративных ор-
ганизаций в формировании и осуществлении социальной политики.  

Локаут (от англ. «lock out» - запирать дверь перед кем-либо) – закрытие предприятия 
работодателем и массовое увольнение рабочих с целью оказать на них экономическое дав-
ление, предотвращения и подавления забастовок.  

Медико-социальное страхование – предлагаемый в современной России вид всеоб-
щего социального страхования, объединяющий функционирующие системы медицинского 
и государственного социального страхования с целью: 

 - сформировать действенные механизмы контроля за выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности на основании сведений о характере заболеваний и оказанной лечебной 
помощи;  

- обеспечить тесную взаимосвязь между предоставлением лечебных и санаторно-
курортных услуг путем частичной передачи специализированным санаторно-курортным 
организациям лечебно-оздоровительных функций по отдельным видам заболеваний;  

- существенно снизить административные издержки в объединенной системе МСС.  
Медицинское страхование – вид социального страхования, форма социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья. 
Миграция населения – процесс перемещения людей через границы тех или иных тер-

риторий со сменой навсегда или на более или менее длительное время места жительства.  
Мобильность социальная - процесс перемещений людей и социальных групп в рам-

ках социальной структуры.  
Молодежный туризм – путешествия, совершаемые молодыми людьми в возрасте от 

15-18 лет до 25-29 лет. Статистика показывает, что этот вид туризма растет более быстрыми 
темпами, чем туризм в целом.  

Мотив – побуждение к действию, в основе которого может быть: 
- интерес (вознаграждение, премия и т.п.);  
- административное решение (приказ, распоряжение и т.д.);  
- или иная личностная причина (чувство долга, страха, ответственность и т.п.).  

Негосударственное пенсионное обеспечение – пенсионное обеспечение, осуществ-
ляемое негосударственными пенсионными фондами за счет страховых взносов страховате-
лей с целью возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события 
путем выплаты пенсии на протяжении всего страхового случая.  

Негосударственные субъекты-институты социальной политики – один из типов ор-
ганизационных структур демократического (гражданского) или переходного к нему обще-
ства. Это организации, органы, движения  



- реально значимые социальные силы, представляющие интересы социальных групп и 
социальных общностей, занимающих подчиненное положение в обществе;  

- действующие самостоятельно (т.е. независимо от структур, представляющих интере-
сы социальных групп, занимающих в обществе господствующее положение, в том числе 
независимо от государственных органов власти и управления;  

- сохраняющие свою самостоятельность и в тех случаях, когда они участвуют (в лице 
подконтрольных им своих представителей) в государственных и негосударственных власт-
но-управленческих структурах.  

Несчастный случай на производстве – любое органическое или функциональное по-
вреждение здоровья, или причинение увечья, или психическое расстройство, произошедшее 
в результате внешней неожиданности и насильственной причины во время работы или в ре-
зультате производства какой-либо работы, повлекшее смерть, полную или частичную, по-
стоянную или временную нетрудоспособность. Для несчастного случая характерно резкое, 
обычно травматическое, повреждение здоровья. Иногда травма может вызывать также обо-
стрение патологического процесса (например, ушиб сустава и как следствие - развитие в 
нем туберкулезного процесса или сотрясение мозга и прогрессирующее течение гипертони-
ческой болезни). В большинстве случаев несчастный случай - это именно внезапное, резкое 
поврежденье здоровья.  

Образование – получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просве-
щение; - совокупность знаний, приобретенных в результате обучения; - отрасль народного 
хозяйства (социальной сферы).  

Образование как отрасль социальной сферы – многозначное понятие, обозначающее 
процесс и результат, систему учреждений и государственную политику в области получе-
ния гарантированного Конституцией образования.  

Общие коэффициенты движения населения (рождаемости, смертности, брачности, 
разводимости) – отношение соответствующего числа родившихся, умерших, зарегистриро-
ванных браков и разводов в течение календарного года к среднегодовой численности на-
личного населения. Используются для оценки текущих изменений в развитии населения в 
целом.  

Общность социальная – разновидность элементов социальной структуры, общее 
свойство которых - частичное сходство (общность) лишь некоторых существенных харак-
теристик социального положения. Этим общность социальная качественно отличается от 
социальной группы, для которой свойственно сходство всех существенных характеристик 
социального положения.  

Обязательное (по закону) социальное страхование – один из базовых институтов со-
циальной защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи и самоответст-
венности трудозанятого населения и работодателей, и имеющий целью компенсацию соци-
альных рисков утраты или заработков или значительных дополнительных расходов вслед-
ствие утраты места работы, болезни, несчастного случая, утраты трудоспособности в связи 
со старостью, а также получение гражданами медицинской и реабилитационной помощи, 
санаторно-курортного лечения. Социальное страхование выполняет функцию воспроизвод-
ства рабочей силы в ситуациях наступления социальных рисков.  



Оздоровительный туризм – путешествие, с целью посещения оздоровительные ку-
рортов и других мест; основная цель - предоставление медицинских услуг, начиная от лече-
ния разных болезней до проведения оздоровительно-восстановительных программ.  

Оклады (руководителей, специалистов, государственных служащих и т.д.) – ежеме-
сячные размеры заработной платы, устанавливаемые в зависимости от занимаемой должно-
сти, квалификации, особенной отрасли, результативности труда и деловых качеств работ-
ников.  

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса; может 
быть причиной производственной травмы, острого заболевания или внезапного ухудшения 
здоровья, смерти.  

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия.  

Патернализм (от лат. pater - отец, patemus - отцовский) - идеология, политика и прак-
тика благотворительности, «отцовской заботы», осуществляемая:  

1) государством по отношению к своим гражданам;  
2) администрацией фирм, корпораций, учреждений к своим работникам и другим орга-

низациям;  
3) одной страной по отношению к другой и т.д.  
Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и организационных 

институтов и норм, имеющих целью предоставление материального обеспечения в виде 
пенсии гражданам при достижении ими установленного законом возраста, наступлении ин-
валидности, потере кормильца, а также по другим основаниям, определенным законода-
тельством Российской Федерации.  

Пенсионная схема – условия и порядок учета пенсионных прав (формирования пенси-
онных накоплений и выплаты пенсий).  

Пенсионный счет – форма аналитического учета, отражающая уплату застрахованным 
лицом (за застрахованного) пенсионных взносов, начисление инвестиционного дохода и 
выплаты пенсии.  

Пенсионный фонд – финансово-кредитное учреждение, деятельность которого обес-
печивает ресурсное обеспечение пенсионной системы в соответствии с пенсионным зако-
нодательством РФ.  

Пенсионный фонд РФ (России) – самостоятельное финансово-кредитное учреждение, 
осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.  

Пенсия – ежемесячная денежная выплата гражданам при достижении установленного 
законом возраста, наступлении инвалидности, утрате кормильца, а также по другим основа-
ниям, право на получение которой определяется по условиям и нормам, установленным за-
конодательством Российской Федерации. 

Планирование стратегическое – процесс выбора целей и решений, необходимых для 
их достижения в отдаленном пространственно-временном измерении.  

Плотность населения – степень населенности конкретной территории, численность 
постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 1 кв. км).  



Подведомственность трудового спора – распределение действующим законодатель-
ством функций по рассмотрению споров в зависимости от их характера между органами и 
институтами, наделенными правом их разрешать и урегулировать.  

Политика реальная социальная – это: 
1) концепция и программа действий государства и представляющих его должностных 

(президента, председателя правительства, руководители регионов и другие) и юридических 
лиц (законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, конкретных соци-
альных систем и служб), партий, движений, отдельных политических лидеров;  

2) собственно реализуемая комплексная социальная технология в данном социальном 
времени и конкретном территориально-правовом пространстве (административно-
территориальном образовании- стране, области, крае, городе).  

Порядок организационный – системы долговременных, относительно стабильных 
целей, связей и норм, регулирующих отношения, возникающие между субъектами социаль-
ного управления.  

Посредник – выборное лицо, которому субъекты спорных отношений доверяют рас-
смотрение сути конфликта и его разрешение путем попытки согласования их интересов.  

Посредничество (рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
в целях его разрешения) – добровольная процедура рассмотрения спора независимым ли-
цом, которому стороны спора передают полномочия на рассмотрение сути конфликта и со-
гласования их интересов по социально-трудовым отношениям.  

Потребность – объективное стремление к потреблению каких-либо материальных или 
духовных благ для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, со-
циальной группы, общества в целом. Формой реализации П. является интерес. Различают, 
первичные (физиологические); вторичные П. (вырабатываются в ходе познания и приобре-
тения опыта). Одну из самых известных классификаций первичных и вторичных П. дал А. 
Маслоу:  

- П. базовые (пища, тепло, убежище и т.д.);  
- П. безопасности (защита, порядок);  
- П. социальные (причастность к какой-либо социальной группе);  
- П. в уважении (достижение признания, одобрения);  
- П. в самореализации (реализация способностей, понимание).  
Предельная ценность (доходность) труда – это прирост дохода в денежных единицах 

вследствие использования дополнительной единицы труда.  
Предельный продукт труда – это прибавка к выпуску, полученная за счет применения 

дополнительной единицы труда.  
Предмет спора – конкретные разногласия сторон трудовых отношений на уровне 

предприятия (организации), отрасли хозяйствования, республики и прочие, которые необ-
ходимо соотнести с юридическим определением понятия «коллективный трудовой спор».  

Проблема социальная – объективно возникающее в процессе функционирования и 
развития общества противоречие; комплекс вопросов, требующих решения средствами со-
циального управления.  



Прогнозирование социальное – научное обоснование суждения о состояниях тех или 
иных социальных явлений и социальных процессов в будущем, а также об альтернативных 
путях и сроках осуществления этих состояний. 

Программа социальная – содержание и план деятельности с изложением основных 
целей и задач решения социальных(ой) проблем(ы), характера мероприятий, уточнением 
сроков исполнения и определением участников процессов и их ролевых функций.  

Программа целевая социальная – скоординированное по целям, срокам, содержанию 
текущее и перспективное планирование комплекса мер, направленных на решение тех или 
иных социальных проблем, на основе рационального использования материально-
технических, кадровых и финансовых ресурсов.  

Прогресс социальный (о лат. progressus - движение вперед, успех) – тип, направление 
развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее к более совер-
шенному общественному устройству.  

Проектирование социальное – процесс создания прообраза (прототипа) предполагае-
мого социального объекта, социального явления или социального процесса посредством 
научно обоснованного определения вариантов их планового развития и с целенаправлен-
ным изменением конкретных социальных институтов.  

Производительность труда – это соотношение полезных результатов производства и 
затрат живого труда на их достижение.  

Промилле (от лат. Promille - за тысячу) - тысячная часть числа.  
Простое воспроизводство населения - возобновление населения в неизменных мас-

штабах.  
Профессиональные заболевания – заболевания, которые возникли и развились у ра-

ботающих под влиянием систематического и длительного воздействия вредного фактора, 
свойственного данной профессии, либо совокупности условий труда, характерных лишь для 
того или иного производства. Если увечье связано с внезапным повреждением здоровья, 
П.з., как правило, - с длительным пребыванием работника в определенных производствен-
ных условиях. 

Профессиональный риск - вероятность повреждения здоровья человека или его гибе-
ли в ходе производственной деятельности, которую можно выразить числом производст-
венных травм, профессиональных заболеваний, в том числе и с летальным исходом, ожи-
даемых в профессиональной группе из 1000 (10000 человек) на протяжении определенного 
периода времени (на протяжении всей трудовой жизни), при условии, что они непрерывно 
подвергаются опасности воздействия вредных и опасных факторов производства.  

Профессиональный спорт – предпринимательская деятельность с целью удовлетво-
рения интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших 
спорт своей профессией.  

Профсоюз – общественное объединение граждан, связанных общими производствен-
ными, профессиональными интересами, создаваемое для совместной защиты своих соци-
ально-трудовых прав и интересов.  

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовом отношении с работодателем на 
основании трудового договора и непосредственно выполняющее трудовую функцию (рабо-



ту по определенной специальности, квалификации или должности) с подчинением внутрен-
нему трудовому распорядку и с включением его в коллектив организации.  

Работодатель – юридическое или физическое лицо, заключившее трудовой договор с 
работником и вступившее с ним в трудовые отношения.  

Разрешение спора – осознанные процессуальные действия сторон спора по целена-
правленному поиску взаимоприемлемого выхода из конфликта совместно с лицами, выпол-
няющими функции посредника или трудовых арбитров в рамках тех полномочий, которые 
им предоставлены обоюдным решением сторон.  

Расширенное воспроизводство населения – возобновление населения во все увели-
чивающихся масштабах.  

Реальные социальные силы (социально-политические, политические силы) – кон-
кретно-исторические формы самоорганизации социальных групп, социальных общностей - 
организации, органы, движения; выражают интересы этих групп и общностей адекватно по 
содержанию, опираются на них как на свою социальную базу (имеют в них массовую ак-
тивную поддержку) и в силу этого весомо отстаивают их интересы в конкретных общест-
венных взаимодействиях. Адекватное и весомое в обществе представительство интересов 
социальной группы придает организационной структуре силу - делает ее реальным (влия-
тельным) субъектом социальной политики.  

Регресс социальный – движение от высшего к низшему, процессы социальной дегра-
дации, возврат к изжившим себя формам и структурам общественного устройства.  

Рекреационный туризм – путешествие, совершаемое с целью отдыха, расслабления; 
включает принятие солнечных ванн, плавание, социальные контакты в спокойной обста-
новке, участия в спортивных играх. Такие зоны отдыха часто располагаются на море, где 
есть обустроенные пляжи, берега, заросшие пальмами, или на горных склонах, покрытых 
снегом, и т.д.  

Рынок труда – динамическая система, в которой взаимодействуют субъекты собствен-
ности на средства производства и наемные работники, формируя объем, структуру и соот-
ношения спроса и предложения на рабочую силу.  

Сакрально-патерналисткое направление реализации социальной политики – на-
правление, предусматривающее полную ответственность государственных структур за все, 
что происходит в отраслях социальной сферы, исключает участие и ответственность граж-
дан в выборе направлений и осуществлении принципов социальной политики, не оставляя 
возможности хоть каким-то образом влиять на неё.  

Сальдо миграции – разность между числом выбытий и числом прибытий на какой-
либо период со знаком «+» или «-»(чистая миграция, нетто-миграция). 

Система здравоохранения – одна из сфер жизни общества; обеспечивает возможность 
осуществления политических, экономических, научно-образовательных, лечебно-
профилактических, управленческих и организационных мероприятий, направленных на 
реализацию права граждан на сохранение собственного здоровья.  

Система образования – совокупность образовательных программ и стандартов, сеть 
образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, опреде-
ляющих ее функционирование.  

 



Социальная инфраструктура – это: 
1) совокупность структурных и функциональных элементов хозяйственной системы: 

отраслей, производств, предприятий, учреждений, организаций, объектов, включенных в 
производственные отношения, направленных на создание общих условий общественного 
прогресса («отраслевой подход»);  

2) совокупность материально-вещественных элементов, создающих и обеспечивающих 
общие условия для пространственной и временной организации жизнедеятельности населе-
ния в контексте его социально-экономических, демографических и культурных особенно-
стей («деятельностный подход»).  

Служба по урегулированию коллективных трудовых споров – государственные ор-
ганы, содействующие разрешению коллективных трудовых споров путем организации при-
мирительных процедур и участия в них.  

Собственность – это основное экономическое отношение между индивидуальными и 
групповыми участниками процесса производства, опосредованное их отношениями к сред-
ствам производства, один из важнейших социальных институтов.  

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между 
работниками и работодателями и заключаемый на уровне Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, территории, отрасли, профессии. 

Солидарность – сочувствие, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, 
основывающаяся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых 
целей, совместная ответственность, поддержка чьих-либо действий или мнений.  

Социальная пенсия – пенсия, предоставляемая государством вне зависимости от тру-
дового вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем доходе и не приобрели права 
на трудовую пенсию (инвалиды, сироты и т.п.).  

Социальная рыночная экономика – экономика, одним из важнейших критериев ко-
торой является (при прочих равных условиях) приоритет социальной защиты, социальной 
справедливости над экономической эффективностью, который отдается ради социального 
спокойствия в обществе и обеспечивается в процессе государственного регулирования эко-
номики и реализации государственной социальной политики.  

Социальное государство – понятие, призванное подчеркнуть, что социальные про-
блемы входят в состав приоритетных для данного государства. Например, ст. 7. п.1 Консти-
туции России гласит: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». Из понятия «С.Г.» непосредственно не проистекает никаких правовых следствий 
и законных обязательств. Однако общее обозначение постоянной озабоченности государст-
ва социальными проблемами существенно в социально-психологическом плане.  

Социальное партнерство – способ регулирования социально-трудовых отношений и 
согласования интересов наемных работников и работодателей посредством заключения 
коллективных договоров и соглашений.  

Социальное развитие – необходимое, направленное закономерное развитие социаль-
но-трудовой сферы, общественной жизни или отдельных составляющих их элементов - со-
циально-трудовых отношений, социальных институтов, социальных общностей и т.д. В ре-
зультате С.р. происходят существенные количественные и качественные изменения соци-



ально-трудовой сферы - её состава и структуры. Не всякие изменения в социальных явлени-
ях представляют собой их развитие, а лишь такие, при которых одни социальные явления 
переходят на более высокие (по объективным критериям социального прогресса) ступени 
своего состояния (это есть прогрессивное развитие) либо, например, на ступени более низ-
кого уровня (это есть регрессивное развитие). Одним из ключевых механизмов С.р. являет-
ся социальная политика, конечной целью которой оно одновременно и является.  

Социально-трудовая сфера – составная часть социальной рыночной экономики; её 
основные элементы и компоненты: социальная сфера (отрасли социально-культурного ком-
плекса - образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, ЖКХ и другие), социаль-
но-трудовые отношения в области формирования и развития рынка труда, занятости, зара-
ботной платы, системы социального партнерства, социальной защиты, социального страхо-
вания, подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персо-
нала и т.д.  

Социальные обязательства государства – законодательно зафиксированная совокуп-
ность социальных (общественных) благ, которые государство обязуется сделать доступны-
ми для своих граждан, гарантируя по определенному кругу этих благ бесплатность для все-
го населения или определенных групп. Эти блага предоставляются за счет общественных, 
чаще всего бюджетных ресурсов. Определенную ответственность за исполнение социаль-
ных обязательств государство возлагает на работодателей и на граждан. Реализацию соци-
альной политики можно рассматривать как законодательное установление и финансовое 
обеспечение исполнения СОГ. Организация исполнения и непосредственное исполнение 
СОГ обычно происходит в границах определенной территории.  

Социальный туризм – вид туризма с участием людей с ограниченными средствами и 
определенными проблемами (преклонный возраст, нетрудоспособность, семейные неуря-
дицы и другие); включает финансовую поддержку, участие социальных организаций, опре-
деленные средства отдыха и досуга, принадлежащие государству, общественным организа-
циям и другое.  

Спорт – специфическая социально организованная форма и область сопоставления фи-
зических и интеллектуальных способностей и подготовленности отдельного человека или 
команды, одобряемая социальной общностью, в которой виды деятельности направлены на 
достижение результата посредством подготовки и участия в специфических (спортивных) 
соревнованиях.  

Стимул - побуждение к действию, причиной которого является интерес как форма реа-
лизации потребностей.  

Стимулирующая функция заработной платы – её свойство направлять интересы ра-
ботников на достижение требуемых результатов труда (большего его количества, более вы-
сокого качества и т.д.) прежде всего за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознаграж-
дения и трудового вклада.  

Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с перераспределе-
нием риска нанесения ущерба имущественным интересам среди участников страхования 
(страхователей) при различных неблагоприятных явлениях, а также направленный на ока-
зание помощи гражданам (или), их семьям при наступлении определенных событий в их 
жизни (травмы, болезни, смертность, старость, инвалидность и т.д.). С. осуществляется 



специализированными организациями (страховщиками), обеспечивающими аккумуляцию 
страховых взносов, образование страховых резервов и осуществление страховых выплат 
при нанесении ущерба имущественным интересам застрахованным.  

Страховой тариф – величина страхового взноса, выраженная в процентах по отноше-
нию к выплатам, начисленным в пользу застрахованных лиц по всем основаниям, либо по 
отношению к чистым доходам физических лиц, занимающихся индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью. Размер и условия уплаты тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд определяются специальным федеральным законом. Расчет величины тарифа в 
распределительной системе осуществляется исходя из потребности в средствах на выплату 
трудовых пенсий, включающих пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кор-
мильца и за выслугу лет. На формирование тарифа косвенно влияют социальные, демогра-
фические, макроэкономические факторы, а также ситуация в самой пенсионной системе.  

Структура социальная – это: 
1) применительно к проблематике охвата всей совокупности ее общественных реалий - 

относительно устойчивое строение общества как целостной системы, включающее состав 
(множество устойчивых элементов) и структурные отношения (отношения целостности, 
придающие частям общества свойства элементов целого). Она может быть определена и как 
исторически создавшееся и развивающееся содержательное отношение людей к природе и 
друг к другу, включая цели, средства и социальные формы преобразовательной (практиче-
ской) деятельности и общения;  

2) применительно к проблематике социальной политики - социальная структура есть 
совокупность социальных групп, связанных с обществом структурными от ношениями, оп-
ределяющими их соотносительное социальное положение и совокупность социальных ин-
ститутов, в рамках которых происходит удовлетворение социальных потребностей членов 
общества.  

Суженное воспроизводство населения – возобновление населения во все уменьшаю-
щихся масштабах.  

Суммарный коэффициент рождаемости – характеризует среднее число рождений де-
тей у одной женщины в течение всей своей жизни.  

Технология социальная – это: 
1) определенный способ достижения общественных целей в социальной сфере общест-

венных отношений;  
2) комплекс приемов для достижения социально полезных целей, в той или иной степе-

ни соответствующих требованиям социального времени. 
Трансформация социальная – изменение социальной структуры общества вследствие 

внешних и/или внутренних воздействий.  
Трипартизм – взаимоотношения между работниками (профсоюзами, их объединения-

ми, ассоциациями), работодателями (их объединениями, ассоциациями) и правительством с 
целью обсуждения и принятия решений по социально-трудовым и связанным с ними эко-
номическим вопросам, выражающиеся во взаимных консультациях и переговорах.  

Труд – процесс сознательной целесообразной деятельности людей, с помощью которой 
они видоизменяют предметы природы и приспосабливают их для удовлетворения своих по-
требностей.  



Трудовая пенсия – пенсия, назначаемая и выплачиваемая гражданам исходя из разме-
ра страхового взноса и трудового стажа (независимо от принципа, по которому они учиты-
ваются — солидарно-распределительному или накопительному).  

Трудовое право – совокупность законодательных и иных нормативных актов о труде, 
регулирующих отношения между наемными работниками, включая лиц, являющихся чле-
нами или участниками организации и работающих в них по трудовому договору, и работо-
дателями, а также правовые рамки и условия выполнения работниками порученной им ра-
боты.  

Трудовые отношения – отношения между работником и работодателем, возникающие 
по поводу организации и оплаты труда работника с включением его в коллектив организа-
ции для выполнения определенной трудовой функции и с подчинением установленному в 
организации трудовому распорядку.  

Тур-агент – организация (или отдельное физическое лицо), которая продает услуги 
(например, размещение или тур-пакеты) от имени производителей услуг (отелей или тур-
операторов) за определенное комиссионное вознаграждение. Многие тур-агенты также 
предлагают вспомогательные услуги, такие, как оформление паспортов и виз, продажу до-
рожных чеков и страховок, обмен валюты. Обычно их называют розничными торговцами 
туристических услуг. 

Тур-оператор – организация (или отдельное физическое лицо), которая покупает от-
дельные услуги у самих производителей (например, гостиничные номера, места в транс-
портных средствах и в ресторанах и др.), комбинирует их в общий пакет путешествия и 
продает на рынке как самостоятельно, так и через посредников. Обычно их называют также 
оптовыми торговцами туристических услуг.  

Тур-продукт – в узком смысле - то, что турист покупает в отдельности (ночлег, пере-
езд и другие), или целиком в виде тур-пакета. В широком смысле означает совокупность то-
го, что турист делает, а также средства и услуги, которые использует турист и которые по-
зволяют ему это делать. Тур-продуктом могут быть как место в авиалайнере или номер в 
отеле, так и отпуск на берегу моря или деловая поездка для участия в конференции.  

Управление персоналом – комплексная социальная технология деятельности, выпол-
няемая на предприятиях; способствует наиболее эффективному использованию работников 
для достижения производственных и личных целей. 

Управление программно-целевое – решение социальных проблем путем разработки и 
реализации целевых социальных программ.  

Управление социальными процессами – в широком смысле это управление всей со-
вокупностью условий жизнедеятельности, формированием социальной структуры, соци-
альной инфраструктуры, приводящее к переходу социального объекта из одного качествен-
ного состояния в другое; в узком - управление сторонами общественной жизни, касающих-
ся взаимоотношения людей и социальных групп.  

Уровень жизни – уровень потребления материальных и духовных благ в сравнении с 
исторически обусловленными социальными нормативами потребления. В документах ООН 
У.ж. определяется как уровень удовлетворения потребностей населения, обеспеченный 
массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. 



Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процес-
са, влияющих на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.  

Физическая культура – составная часть общей культуры, область социальной дея-
тельности, направленной на достижение физического развития человека при помощи осоз-
нанной двигательной активности (физических упражнений), способствующей совершенст-
вованию анатомического строения и физиологических возможностей органов и тканей че-
ловеческого организма.  

Финансы общественного сектора России – финансы, включающие консолидирован-
ный бюджет РФ, бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов, внебюд-
жетные фонды, созданные и управляемые органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления; - финансы государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий; - смешанные финансовые ресурсы государственного и некоммерческих секторов, 
занятые в производстве и предоставлении общественных благ и услуг. Роли, финансовые 
обязательства и ответственность всех участников финансирования социальной политики 
значительно отличаются в зависимости от принятой модели хозяйствования, достигнутого 
уровня доходов населения, принятых стандартов потребления социальных благ и услуг в 
каждой стране. В экономике переходного периода финансовые обязательства государства 
по обеспечению социальной политики в большей степени стали распределяться между го-
сударством и домашними хозяйствами, роль предприятий сокращается.  

Экологический туризм – путешествие в нетронутые, иногда отдаленные места мира; 
имеет сходство с этническим туризмом; но здесь акцент делается на природные достопри-
мечательности. Путешествия, совершаемые с целью «общения с природой», в основном 
имеют географический характер. На местах туристам предлагаются пешеходные путешест-
вия или путешествия верхом, альпинизм, плавание на каноэ, проживание в лагерных город-
ках, фотографирование видов природы и другие. 

Экономика страны или региона (в широком воспроизводственном плане) – динамич-
ная общественно организованная система хозяйствования, обеспечивающая процесс произ-
водства, распределения, обмена и потребления общественно полезных материальных благ и 
услуг.  

Экономика труда – динамичная общественно организованная система, в которой про-
исходит процесс воспроизводства рабочей силы - её формирование (подготовка, обучение, 
повышение квалификации работников и т.д.), распределение, обмен и использование, а 
также обеспечиваются условия и процесс взаимодействия работника, средств и предметов 
труда.  

Экспертиза социальная – деятельность с целью формирования мотивированного за-
ключения по социальным проблемам, явлениям, процессам, социально ориентированным 
планируемым или осуществляемым решениям.  

Эксплуатация – универсальный способ воспроизведения социального неравенства (от-
ношений господства-подчинения) в антагонистических общественно-экономических систе-
мах, суть которого - принудительное по своему фактическому характеру социальное донор-
ство одних социальных групп (классов) в пользу других социальных групп (классов).  



Этнический туризм – путешествие с целью изучения культуры и образа жизни редких 
или экзотических народностей; включает посещение жилищ, разных церемоний и возмож-
ное участие в религиозных ритуалах.  

Эффективность производства – это соотношение полезного результата и затрат фак-
торов производственного процесса. 

 
Раздел XI. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам курса 
 

По теме 1 
 

 Что понимается под социальной политикой? 
 Каковы принципы социальной политики? 
 Из каких элементов состоит социально-трудовая сфера? 
 Каков механизм влияния социальной сферы на экономику? 
 Назовите ключевые элементы социальной структуры общества? 
 Сравните социальные структуры советского общества и общества современной России. В 

чем заключается принципиальная разница? 
 

По теме 2 
 

 Чем отличается «объект» и «субъект» социальной политики? 
 Каковы основные характеристики субъектов социальной политики? 
 На каких уровнях реализуется социальная политика? 
 Какие существуют основные черты социального государства? 
 Каковы основные виды деятельности по реализации социальной политики государства? 
 Что такое социальное право и каковы его функции? 
 Что такое социальные субъекты-институты и как они формируются? 
 Какие типы профсоюзов существуют в современных демократических обществах? 
 Выполняют ли свои функции профсоюзы современной России? 

 
По теме 3 

 

 Что такое социальная безопасность, в чем ее сущность? 
 Какие существуют объекты и субъекты социальной безопасности? 
 Какова взаимосвязь социальной безопасности с социальной трансформацией? 
 Каковы основные угрозы социальной безопасности в современной России? 
 Как соотносятся понятия «национальная безопасность» и «социальная безопасность»? 

 
По теме 4 

 

 Что является предметом демографической политики? 
 Какие существуют типы воспроизводства населения? 
 Какова взаимосвязь экономического развития и воспроизводства населения? 
 В чем причина нехватки трудовых ресурсов? 



 Какие тенденции в развитии демографических процессов характерны для современной 
России? 

 Какие изменения произошли в демографической политике России в последние годы? 
 Каковы этнографические факторы социальной политики их роль в современной России? 

 
По теме 5 

 

 Каковы особенности формирования стратегии социальной политики в тоталитарном и 
демократическом обществах? 

 Как строится система приоритетов в социальной политике и их ранжирование? 
 Каковы принципы социальной защиты населения? 
 Какие существуют приоритеты социальной политики в различных сферах общественной 

жизни: 
   - в сфере занятости и регулирования доходов населения; 
   - в сфере охраны здоровья населения; 
   - в сфере формирования социокультурной среды? 

 Каковы основные модели социальной политики, используемые в современных государствах? 
 Какие особенности социальной защиты проявляются в странах с переходной экономикой? 
 В чем отличие основных моделей социальной политики: социал-демократической, корпо-

ративной и либеральной? 
 

По теме 6 
 

 Каковы конституционные основы социальной политики России? 
 На каком уровне осуществляется правовое регулирование социальной политики? 
 Какова роль регионального законодательства в сфере социальной политики? 
 Отличается ли степень социальной защищенности в вашем регионе и иных субъектах 

Российской Федерации? 
 Каковы юридические механизмы защиты нарушенных социальных прав? 
 В чем заключается роль Конституционного Суда РФ в защите социальных прав населе-

ния? 
 Существуют ли международно-правовые социальные стандарты? 

 
По теме 7 

 

 Каким образом зародилось и сформировалось обязательное социальное страхование? 
 Какая идея лежит в основе формирования финансовой системы обязательного социально-

го страхования? 
 На каких принципах построено обязательное социальное страхование? 
 Кто является субъектами обязательного социального страхования, и какие отношения 

между ними возникают? 
 Какие внебюджетные фонды существуют в России, и каким образом они формируются? 
 Каковы основные недостатки существующей в России системы обязательного социально-

го страхования? 
 Какие выводы можно сделать по материалам приведенной ниже таблицы? 



 
Годы принятия законов в сфере обязательного социального страхования в ведущих за-
рубежных странах 
 

Страны По болезни По безработице По старости 
Великобритания 1911 1911 1908 
Германия 1883 1927 1908 
США 1935 1935 1934 

 
 Какова необходимость в государственных гарантиях соблюдения прав застрахованных 

лиц на защиту от социальных страховых рисков? 
 Какие основные виды пенсионных систем существуют сегодня в мире? 
 Почему в большинстве развитых стран тенденцией является переход на накопительные 

пенсионные системы? 
 Что такое трудовая пенсия, и каково ее экономическое содержание? 
 На каких принципах обязательного пенсионного страхования строится пенсионная систе-

ма России? 
 Что такое социальная пенсия? 
 Как осуществляется финансовое обеспечение обязательного пенсионного страхования? 
 Каковы основные элементы Программы пенсионной реформы России 2001 г.? 

 
По теме 8 

 

 Гарантирует ли Конституция России своим гражданам право на бесплатное жилье? 
 Какие принципиальные изменения внес в правовое регулирование жилищной сферы но-

вый Жилищный кодекс РФ? 
 Какие существуют виды жилищных фондов? 
 Каковы функции государства и органов местного самоуправления в реализации жилищ-

ной политики? 
 Существуют ли особенности обеспечения жильем отдельных категорий граждан России 

(военнослужащих и др.)? 
 В чем заключается основное содержание проводимой реформы ЖКХ? 
 Существует ли в вашем городе фонд социального жилья? 
 Способно ли ипотечное кредитование решить жилищные проблемы большинства граждан 

России? Почему? 
 

По теме 9 
 

 Что такое рынок труда и каковы его границы и инфраструктура? 
 Что такое безработица и каковы ее виды?  
 Какие предпосылки имела безработица в России? 
 Каковы основные пути сокращения безработицы? Имеете ли вы собственные предложе-

ния по сокращению количества безработных в России? 
 Каковы основные направления реформирования трудового законодательства России? 
 Какова роль производительности труда в реализации социальных гарантий государства? 



 В чем причины низкой оплаты труда большинства наемных работников в России? 
 Какие меры, по вашему мнению, могли бы изменить ситуацию в социально-трудовой 

сфере? 
 Какова степень безопасности труда в современной России? 
 Почему растет число промышленных аварий и техногенных катастроф? 
 Каковы пути снижения профессионального риска отдельных категорий работников? 
 Существуют ли специальные органы охраны труда в России? 
 Каковы основные направления формирования национальной доктрины безопасности труда? 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Социальная политика: сущность и основные положения.  
2. Основные принципы социальной политики.  
3. Социальная политика в системе общественных отношений.  
4. Содержание социальной политики.  
5. Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и экономики.  
6. Типы состояний общества и типы социальной политики.  
7. Социальная политика в социально устойчивых обществах (формациях).  
8. Социальная политика в обществах, находящихся в системных кризисах (в революци-

онных ситуациях).  
9. Социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформации (в перма-

нентных кризисах общественной системы).  
10. Социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путем корен-

ных (революционных) реформ.  
11. Функции и основные задачи социальной политики.  
12. Основные сферы осуществления социальной политики.  
13. Государство как основной субъект социальной политики.  
14. Конституционные обязанности государства в области социальной политики.  
15. Международные обязательства государства в области социального развития.  
16. Особенности государственной социальной политики в современной России.  
17. Негосударственные субъекты-институты социальной политики.  
18. Институты гражданского общества и их роль в осуществлении социальной политики.  
19. Корпорация и личность как субъекты социальной политики.  
20. Социальная безопасность: понятие и сущность.  
21. Содержание социальной безопасности.  
22. Взаимосвязь экономического развития и воспроизводства населения.  
23. Демографическая ориентация социальной политики. Демографическая составляю-

щая в совокупности социальных отношений.  
24. Этнографические факторы социальной политики.  
25. Основные парадигмы социальной политики.  
26. Принципы социальной защиты.  
27. Стратегия социальной политики.  
28. Приоритеты социальной политики: сущность, основные направления.  



29. Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования доходов на-
селения.  

30. Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты населения.  
31. Приоритеты социальной политики в сфере охраны здоровья населения.  
32. Приоритеты социальной политики в сфере формирования социокультурной среды. 
33. Модели реализации социальной политики: сакрально-патерналистская и либеральная.  
34. Модели социальной политики в странах европейского сообщества: социал-

демократическая, корпоративная, либеральная.  
35. Правовые основы социальной политики.  
36. Организация социального страхования в европейских странах.  
37. Категории и методологические основы социального страхования.  
38. Социальный риск. Способы защиты от социальных рисков.  
39. Способы измерения социального риска. Социальные и экономические показатели риска.  
40. Мировая практика форм (институтов) социальной защиты населения.  
41. Пенсионная система России.  
42. Виды пенсионного страхования.  
43. Финансовые основы пенсионной системы России.  
44. Экономические и социальные проблемы развития пенсионной системы России.  
45. Содержание современной российской системы жилищной политики.  
46. Основные направления реформирования жилищного сектора.  
47. Функции государства и органов местного самоуправления по реализации жилищ-

ной политики.  
48. Сущность занятости. Политика занятости в современной России.  
49. Сущность, понятие и виды безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы.  
50. Концептуальные проблемы реформирования трудового законодательства.  
51. Сущность и содержание заработной платы. Отечественный и зарубежный опыт ре-

гулирования оплаты труда в сфере материального производства.  
52. Безопасность труда. Социально-экономические, организационно-технические и ес-

тественно-природные факторы, воздействующие на формирование условий труда.  
53. Пути снижения уровня профессионального риска.  
54. Классификация основных форм, механизмов и систем социальной защиты работни-

ков от профессиональных рисков.  
55. Экономико-правовой и организационный механизм социальной защиты работников 

от профессиональных рисков. Органы охраны труда в России.  
56. Пути формирования национальной доктрины безопасности труда. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел XII. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест I 
 

1. Разработка теоретических подходов к социальной политике началась:  
А. В конце XIX в., в исследованиях «Кружка по изучению социальной политики» в 

Германии.  
Б. В начале XX в., после Октябрьской революции 1917 г. в России.  
В. В конце XVIII в. после Великой Французской буржуазной революции.  
 

2. В чем заключается либерализация социальной политики:  
А. В государственной помощи наиболее нуждающимся группам населения.  
Б. В государственной помощи всем группам населения.  
В. В развитии механизмов взаимопомощи и самопомощи граждан.  
 

3. Под интегративной социальной политикой следует понимать:  
А. Государственную поддержку особых (социально-уязвимых, малообеспеченных) 

групп населения.  
Б. Деятельность государства по регулированию и развитию социальной инфраструкту-

ры (сферы).  
В. Дифференцированную социальную поддержку всех групп населения и согласование 

их интересов.  
 

4. Какими должны быть отношения между государством и гражданами, по мне-
нию философов 18 в.:  

А. Отношения контроля, надзора и наказания для обеспечения порядка.  
Б. Отношения покровительства, поддержки и патернализма.  
В. Договорные отношения в рамках социального контракта.  
 

5. Теоретические основы концепции социального государства были заложены:  
А. К. Марксом и Ф. Энгельсом.  
Б. А. Гумбольдтом и Л. Штайном.  
В. Л. Эрхардтом и В. Бевериджем.  
 

6. Первая в истории запись о том, что данное государство является социальным, 
появилось в Конституции:  

А. России в 1921 году.  
Б. Германии в 1949 году. 
В. Швеции в 1972 году.  
 

7. Либеральная модель социальной политики предполагает, что ответственность 
за уровень и качество жизни граждан лежит, в первую очередь, на:  

А. Предприятиях, корпорациях, системе страхования.  
Б. Каждом индивиде, предпринимающем личные усилия для этого.  
В. Государстве.  
Г. Институтах гражданского общества.  
 



8. Корпоративная модель социальной политики предполагает, что ответствен-
ность за уровень и качество жизни граждан лежит, в первую очередь, на:  

А. Предприятиях, корпорациях, системе страхования.  
Б. Каждом индивиде, предпринимающем личные усилия для этого.  
В. Государстве.  
Г. Институтах гражданского общества  
 

9. Институциональная модель социальной политики предполагает, что ответст-
венность за уровень и качество жизни граждан лежит, в первую очередь, на:  

А. Предприятиях, корпорациях, системе страхования.  
Б. Каждом индивиде, предпринимающем личные усилия для этого.  
В. Государстве.  
Г. Институтах гражданского общества.  
 

10. Католическая модель социальной политики предполагает, что ответствен-
ность за уровень и качество жизни граждан лежит, в первую очередь, на:  

А. Предприятиях, корпорациях, системе страхования.  
Б. Каждом индивиде, предпринимающем личные усилия для этого.  
В. Государстве.  
Г. Институтах гражданского общества.  
 

11. Реализация какой модели социальной политики в максимальной степени спо-
собствует выравниванию доходов?  

А. Институциональной.  
Б. Корпоративной. 
В. Либеральной.  
Г. Католической.  
 

12. Какие механизмы способствуют уменьшению социальной дифференциации?  
А. Высокий уровень налогов с физических лиц.  
Б. Эффективное перераспределение доходов через бюджеты разных уровней. 
В. Развитие системы обязательного социального страхования.  
Г. Развитие системы добровольного социального страхования.  
 

13. Адресная социальная помощь – это:  
А. Помощь семье, проживающей по определенному адресу.  
Б. Помощь самым низкодоходным (малообеспеченным) семьям.  
В. Помощь малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно повысить 

свои доходы или решить другие проблемы.  
 

14. Государственные минимальные социальные стандарты предназначены:  
А. Для лицензирования деятельности организаций, учреждений и физических лиц, пре-

доставляющих социальные услуги и контроля за качеством услуг.  
Б. Для определения обязательного минимума бюджетных средств (бюджетной обеспе-

ченности) на социальные цели.  
В. Для формализации системы социальной помощи.  



 

15. Какие механизмы реализации социальной защиты в наибольшей степени спо-
собствуют приведению ее уровня в соответствие с трудовым вкладом?  

А. Социальная помощь малообеспеченным гражданам.  
Б. Социальное страхование.  
В. Социальное обслуживание.  
 

16. Сколько субъектов социальной политики действует в современных социаль-
ных государствах? 

А. Один – государство.  
Б. Три – государство, экономические структуры и организации третьего сектора.  
В. Множество, поскольку государство, рынок и третий сектор состоят из множества 

относительно самостоятельных субъектов деятельности. 
 

17. Реализация принципа субсидиарности в социальной политике означает  
А. Предоставление субсидий нуждающимся.  
Б. Решение проблем клиентов на ближайшем к ним уровне управления.  
В. Предпочтение при финансировании общественных и частных социальных инициа-

тив государственным структурам и программам.  
 

18. Гендерный аспект социальной политики связан  
А. С учетом различий в социальном положении мужчин и женщин.  
Б. С выбором приоритетных направлений в социальной политике.  
В. С развитием генной инженерии для решения социальных проблем.  
 

19. Участие населения в социальной политике связано с  
А. получением населением помощи от государства  
Б. развитием механизмов самопомощи и взаимопомощи для решения ряда проблем  
В. с участием в избирательных компаниях на разных уровнях  
 
 

20. Эффективность социальных программ измеряется  
А. Объемом потраченных ресурсов.  
Б. Уровнем достижения намеченных результатов.  
В. Отсутствием негативных последствий в недалеком или отдаленном будущем. 

 
Задание II 

 

Задание 1. Допишите предложение, используя предложенные подсказки:  
В период шоковых реформ в России политика государства…  

 была сильной социальной политикой;  
 была очень щадящей по отношению к населению;  
 фактически отсутствовала; была ошибочной и все время пересматривалась;  
 была последовательной и успешно достигала поставленных перед нею целей;  
 была политикой экономического геноцида по отношению к населению;  
 заложила основы возрождения и процветания России.  
Объясните свой выбор.  



 

Задание 2. Вы лично хотите или не хотите, чтобы современная государственная соци-
альная политика осуществлялась и дальше? Почему? Аргументируйте. В каких направлени-
ях Вы лично предлагаете улучшить, усилить или изменить социальную политику государ-
ства?  

 

Задание 3. В каких странах и в какие периоды проводилась государственная социаль-
ная политика схожая с социальной политикой современного российского государства?  

 

Задание 4. Подтвердите или опровергните данное ниже утверждение: Сильная соци-
альная политика – это социальная политика сильного государства, которое имеет возмож-
ность и умеет заставить осуществлять намеченные им меры.  

 

Задание 5. Отметьте верное:  
Социальное государство в России:  

 уже реально функционирует;  
 невозможно в принципе;  
 никому не нужно;  
 правительство подвергает сомнению сам принцип социального государства;  
 обозначено в Конституции как тип, присущий современной России; 
 начало постепенно создаваться;  
 другой ответ:  

 

Задание 6.  
Допишите текст, используя для этого недостающие правильные слова, выбрав их из 

перечня.  
Негосударственные субъекты-институты социальной политики - один из типов органи-

зационных структур… 
- тоталитарного общества;  
- демократического и переходного к нему общества;  
- любого общества.  
Это организации, органы, движения, которые являются реально значимыми социаль-

ными силами, представляющими интересы социальных групп и социальных общностей, за-
нимающих в обществе… 

- подчиненное положение;  
- господствующее положение.  
Это организации, органы и движения, которые действуют … 
- активно; - под контролем государства;  
- в рамках законов;  
- независимо от структур, представляющих интересы господствующих в обществе со-

циальных групп.  
Это организации, органы и движения, сохраняющие … 
- самостоятельность;  
- внутреннюю структуру;  
- численность;  
- название и тогда в лице своих представителей участвуют … 



- в деятельности других организаций и движений;  
- во властно-управленческих структурах;  
- в государственных органах; - в органах местного самоуправления;  
- в государственных и негосударственных властно-управленческих структурах.  
 

Задание 7.  
Должны или не должны наемные рабочие находиться в одной профсоюзной организа-

ции с начальниками цехов, с директорами предприятий? Аргументируйте свой ответ. 
 

Задание 8.  
Добавьте недостающие звенья в определении понятия «социальные силы».  
Социальные силы – это конкретно-исторические формы…, которые позволяют им 

представлять … свои интересы во взаимодействиях с … 
 

Задание 9. Назовите основное отличие системы социального обеспечения от системы 
социальной защиты.  

 

Задание 10. Являются ли синонимами понятия «региональная социальная политика» и 
«социальная политика в регионе».  

 

Задание 11. Правильно ли следующее выражение: «Социальная политика в регионе 
реализуется посредством управляющего воздействия на социальную сферу региона». Аргу-
ментируйте свой ответ.  

 

Задание 12. Определите, какова зависимость между состоянием экономики, масштаба-
ми бедности и социальной политикой?  

 

Задание 13. Дайте ответ на проблемный вопрос: Что необходимо предпринять (госу-
дарству, руководителям регионов, предприятий и т.д.), чтобы повысить воспроизводствен-
ную и стимулирующую роль оплаты труда?  

 

Задание 14. Продолжите фразу: Политика «государственного жилищного патернализ-
ма» означает … 

 

Задание 15. Ответьте на вопрос: Каким образом осуществляется финансирование от-
раслей социальной сферы - жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образо-
вания из бюджетной системы и внебюджетных источников и каковы перспективы их фи-
нансового обеспечения в рамках проводимых социальных реформ?  

 
Задание 16. Принята государственная программа, стимулирующая инвестиции в чело-

веческий капитал. Эти инвестиции становятся для индивида бесплатными (т.е. все прямые 
расходы на обучение покрываются из бюджета). Сколько будет инвестировать в образова-
ние максимизирующий свое благосостояние индивид? Захочет ли он учиться бесконечно? 

 
 
 
 



Раздел XIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 

Учебная дисциплина «Социальная политика» изучается слушателями специальности 
«Государственное и муниципальное управление» по программе профессиональной пере-
подготовки по заочной форме обучения. В связи с этим значительное внимание должно 
быть уделено самостоятельному изучению курса. 

По данной дисциплине практически ежегодно переиздается учебная литература, среди 
которой базовыми признаются учебники и пособия под редакцией профессора 
Н.А.Волгина. Особенно важной представляется работа с научной периодикой, где публи-
куются статьи по проблемам социальной политики Российского государства, обобщается 
опыт зарубежных стран в данной сфере. В первую очередь, к ней относятся ведущие науч-
ные журналы гуманитарного и финансово-экономического профиля – «Социологические 
исследования (СОЦИС)», «Человек и труд», «Финансы». Существенную помощь могут ока-
зать журналы, характеризующие социальную политику на местном уровне – «Государст-
венная власть и местное самоуправление», «Городское управление», «Муниципальная 
власть», «Муниципальная экономика» и другие, представленные в библиотеке филиала. 
Перечень рекомендованной литературы представлен с учетом последних публикаций по со-
стоянию на ноябрь 2007 года. Материалы ряда журналов имеются в электронном варианте 
на соответствующих сайтах (см. перечень на с. 21.).  

Обзорные лекции дают слушателям представление об основных направлениях соци-
альной политики современной России и проблемах их реализации. Ряд тем общетеоретиче-
ского характера по причине ограниченного количества аудиторных часов выносится на са-
мостоятельное изучение. 

Подготовка к семинарскому занятию, основной задачей которого является углубление 
знаний по актуальным проблемам социального страхования и пенсионного обеспечения, в 
основном, должна основываться на новейших источниках – статьях из рекомендованных 
журналов, материалах сети «Интернет». Кроме того, семинарское занятие может включать 
и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом. Ввиду ограниченного количе-
ства времени предполагается тестовый контроль, в ходе которого выявляется степень ус-
воения слушателями понятийного аппарата (см. глоссарий на с. 21–42), и общий уровень 
владения информацией в сфере социальной политики. Примерный перечень тестовых зада-
ний представлен на с. 49–54 настоящего комплекса. 

Подготовка к зачету по дисциплине заключается в работе с учебной литературой, а 
также с конспектами лекций, материалами семинарского занятия, глоссарием, включающим 
основные понятия и термины курса. Перечень вопросов к зачету см. на с. 46–48.  

Систематическая и активная работа слушателя по изучению вопросов социальной по-
литики современной России и зарубежных стран позволит успешно овладеть знаниями по 
данному курсу и умениями их применять в служебной деятельности. 

 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется - Концепция) - сис-
тема взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важней-
шие направления государственной политики Российской Федерации… 

 
II. Национальные интересы России 

 
Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных интересов личности, общества 

и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, во-
енной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют ос-
новные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства. Националь-
ные интересы обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои функции в 
том числе во взаимодействии с действующими на основе Конституции Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации общественными организациями… 

Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в обеспечении высокого уровня 
жизни народа… 

 
III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

 
Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти 

и гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и криминализация 
общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обост-
рение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности страны… 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают глубокое расслоение обще-
ства на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного 
веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. 

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем здравоохранения и социальной защи-
ты населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокращение рождаемости и средней 
продолжительности жизни в стране, деформация демографического и социального состава общества, под-
рыв трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества 
- семьи, снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения… 

 
IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  

 
…Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально важен для укрепления го-

сударства, для реального государственного обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов 
коллективной ответственности и демократического принятия решений, социального партнерства. При этом 
важно проведение социально справедливой и экономически эффективной политики в области распределе-
ния доходов. 

…В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление внимания общества, орга-
нов государственной власти Российской Федерации к развитию государственной (федеральной и муници-
пальной) страховой и частной медицинской помощи, осуществление государственного протекционизма в 



отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, реализация федеральных программ в 
области санитарии и эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи, медицины катастроф. 

 
Приложение 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОДОБРЕНА Указом Президента  
РФ от 29 апреля 1996 года N 608 

 
I. Цель и объекты Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации 
 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (далее именуется - 
Государственная стратегия) является составной частью национальной безопасности Российской Федерации 
в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации экономических преоб-
разований в ближайшие три-пять лет. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие положения разрабатывае-
мой концепции национальной безопасности Российской Федерации с учетом национальных интересов в 
области экономики. 

Цель Государственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создались 
бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-
политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз… 

Реализация Государственной стратегии должна создать необходимые условия для достижения общих 
целей национальной безопасности. В частности, обеспечить: 

защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества его жизни, гарантирующих соци-
альный мир в стране и спокойствие в обществе; 

эффективное решение внутренних политических, экономических и социальных задач, исходя из на-
циональных интересов… 

 
II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 

 
Выявление возможных угроз экономической безопасности и выработка мер по их предотвращению 

имеют первостепенное значение в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федера-
ции. 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на локализацию 
которых должна быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти, являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, что ведет 
к нарушению социального мира и общественного согласия. Достигнутый относительный баланс социаль-
ных интересов может быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, неуверенных в своем 
будущем людей; 

увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней, что создает социальную 
и криминальную напряженность и почву для широкого распространения относительно новых для России 
негативных явлений - наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного; 

рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 
задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так далее… 

III. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие 



требованиям экономической безопасности Российской Федерации 
 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности Российской Федера-
ции, должно характеризоваться определенными качественными критериями и параметрами (пороговыми 
значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения условия жизни и развития лич-
ности, устойчивость социально-экономической ситуации, военно-политическую стабильность общества, 
целостность государства, возможность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз. Для опреде-
ления критериев и параметров, отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Феде-
рации, необходимо учитывать: 

…2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения. Нельзя допустить выхода 
показателей уровня бедности, имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, мак-
симально допустимые с позиции социально-политической стабильности общества. 

Квалифицированный, добросовестный труд должен обеспечивать достойный уровень жизни. 
Доступность для населения образования, культуры, медицинского обслуживания, тепло-, электро- и 

водоснабжения, транспорта, связи, коммунальных услуг является одним из необходимых условий эконо-
мической безопасности России… 

 
IV. Меры и механизмы экономической политики, 

направленные на обеспечение экономической безопасности 
 

2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) 
экономической безопасности Российской Федерации 

 
Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны количественные и качествен-

ные параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу 
экономической безопасности страны, характеризующие: 

…качество жизни населения (валовой внутренний продукт на душу  населения), уровень безработицы 
и дифференциации доходов, обеспеченность основных групп населения материальными благами и услуга-
ми, состояние окружающей среды и тому подобное. 
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