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Социальную защиту населения следует рассматривать как важнейший фактор социально – эконо-
мического развития страны, поскольку именно социальная защита характеризует удовлетворенность 
населения качеством оказания государственных услуг. Это особенно актуально в период кризиса, 
пандемии и прочих неблагоприятных условий. В статье автор рассматривает социальную защиту как 
экономическую категорию и приводит авторскую трактовку данного понятия; разграничивает и уточ-
няет такие понятия как «социальная защита», «социальная помощь», «социальное обеспечение», вы-
деляет единство этих категорий и их отличительные черты. В статье представлен мониторинг ситуа-
ции в области социальной защиты населения, проведен анализ мер поддержки в рамках Удмуртской 
Республики и Российской Федерации. В современных тенденциях в рамках цифровизации экономики 
особое место отводится оказанию государственных услуг, в том числе услуг по социальной защите 
населения, в электронной форме. 
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Social protection of the population should be considered as the most important factor in the socio–

economic development of the country, since it is social protection that characterizes the satisfaction of the 
population with the quality of public services. This is especially true in times of crisis, pandemic and other 
adverse conditions. In the article, the author considers social protection as an economic category and gives 
the author’s interpretation of this concept; distinguishes and clarifies such concepts as “social protection”, 
“social assistance”, “social security”, highlights the unity of these categories and their distinctive features. 
The article presents the monitoring of the situation in the field of social protection of the population, the 
analysis of support measures within the Udmurt Republic and the Russian Federation. In modern trends in 
the digitalization of the economy, a special place is given to the provision of public services, including social 
protection services, in electronic form.

Введение
Социальная защита населения явля-

ется по своей сути одним из индикаторов 
эффективности государственного управле-
ния страной, поскольку характеризует обе-
спеченность, достаточность и удовлетворен-
ность населения государственной помощью. 
Особенно это актуально в современных ус-
ловиях цифровизации, когда государствен-
ную помощь население имеет возможность 
получить, не выходя из дома.

Цель исследования: уточнение и раз-
граничение понятий «социальная звщита», 
«социальное страхование», «социальное 
обеспечение», рассмотрение данных кате-

горий в системе; мониторинг и анализ дей-
ствующей ситуации в области социальной 
защиты населения; выявление недостатков 
действующей системы; предложение мер 
по улучшению ситуации в условиях цифро-
визации всех отраслей народного хозяйства.

Материал и методы исследования
Материал и методы исследования: дан-

ные органов государственной статистики 
РФ и УР, данные отечественной и зарубеж-
ной литературы в области исследуемой про-
блематики. В работе использованы методы 
познания, синтеза, метод анализа информа-
ции, метод экспертной оценки.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022144

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Отметим, что в настоящее время в эко-
номической литературе до сих пор даются 
определения социальной защиты, социаль-
ного страхования и социального обеспече-
ния, не имеющие четкого разграничения. 
Например, большой экономический сло-
варь, изданный в 1997 году, дает следую-
щие определения:

«Социальное обеспечение – система 
обеспечения и обслуживания престарелых 
и нетрудоспособных граждан, а также их 
семей, в которых есть дети» [2].

«Социальное страхование – система ма-
териального обеспечения в случае времен-
ной потери трудоспособности, потери кор-
мильца, а также система оздоровительных 
мероприятий» [11].

«Социальная защита – комплекс госу-
дарственных мер, направленных на вспомо-
ществование отдельным социальным груп-
пам» [11].

По нашему мнению, во-первых, соци-
альная защита не может быть направлена 
только на отдельные группы. Она касается 
всего населения. Сюда относится и работаю-
щее население, и инвалиды, и малоимущие 
бедные и даже богатые, т.к. на них может 
воздействовать, например, экологическая 
ситуация и т.п.

Во-вторых, получается, что социальное 
обеспечение и социальное страхование – это 
идентичные категории. А здесь, по нашему 
мнению, главное – в различии источников 
средств и сфер их действия.

В другом источнике говорится: «Соци-
альное обеспечение – раздел системы соци-
альной защиты, направленной на удовлетво-
рение потребностей и поддержание уровня 
жизни нетрудоспособной части населения. 
Социальное обеспечение подразделяется 
на несколько блоков: социальное страхова-
ние, собственно социальное обеспечение 
и социальная помощь» [10]. 

Справедливым является то, что здесь со-
циальное обеспечение рассматривается как 
часть социальной защиты. Но в него вклю-
чается и социальное страхование, сфера де-
ятельности у которого совсем другая – это 
социальные риски, которым подвержены 
граждане в рыночной экономике. И чтобы 
возместить их, складываются совсем иные 
отношения, основанные на страховых прин-
ципах, в то время как социальное обеспече-
ние такой чертой не обладает. Здесь источ-
никами, кроме государственного бюджета, 

могут быть и благотворительные, спонсор-
ские взносы и т.п., не связанные со страхо-
выми принципами.

Аналогичные определения даются 
и в других источниках. «Социальное стра-
хование – установленная, контролируемая 
и гарантированная государством система 
обеспечения, поддержки престарелых, не-
трудоспособных за счет государственно-
го страхового фонда, а также коллективных 
и частных страховых фондов» [3]. 

«Социальное страхование – система 
экономических отношений, посредством 
которых формируются и расходуются фон-
ды денежных средств, предназначенных для 
материального обеспечения нетрудоспособ-
ных граждан и членов их семей в старости, 
при болезни, потере трудоспособности, под-
держания материнства и детства, а также ох-
раны здоровья населения» [4]. 

В последнем определении социаль-
ное страхование представлено как система 
экономических отношений, что само по себе 
означает продвижение к пониманию сущ-
ности данной категории. Но в эту систему 
авторы включают обеспечение всех нетру-
доспособных, что с нашей точки зрения, 
не совсем справедливо, так как социаль-
ное страхование связано только с социаль-
ными рисками, которые заранее страхуют-
ся, с другой стороны, эта система страхует 
не только нетрудоспособных, но и рабо-
тающих граждан (например, страхование 
безработицы). Таким образом, категории 
социальное страхование, социальное обе-
спечение, социальная защита имеют нечто 
общее, но в то же время между ними име-
ются существенные различия.

В целом единство и различия понятий 
социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального страхования можно 
представить в виде следующей схемы (ри-
сунок 1).

По нашему мнению, социальное стра-
хование – это категория рыночной эконо-
мики, одна из форм социальной защиты 
населения. Конечно, исторически элементы 
общественного обеспечения встречались 
и раньше, но именно обеспечения, а не стра-
хования. Благотворительность и различные 
формы общественного призрения, напри-
мер, существовали на Руси с древних вре-
мен, а крестьянские общины несли расходы 
по содержанию своих нетрудоспособных 
членов до более поздних времен [5].
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Рис. 1. Взаимосвязь социальной защиты, социального обеспечения и социального страхования

Социальная защита в любом государ-
стве – это комплекс социально-экономиче-
ских отношений, предназначенная для ока-
зания разносторонней помощи нетрудоспо-
собным или ограниченно трудоспособным 
лицам, семьям, доходы трудоспособных чле-
нов, которых не обеспечивают общественно 
необходимого уровня жизни семьи, а также 
направленная на повышение качества рабо-
чей силы, в т. ч. и работающего населения [6].

Определение социальной защиты насе-
ления можно свести к двум основным под-
ходам: традиционному и расширенному. 
Традиционная трактовка подразумевает под 
социальной защитой систему мер, обеспе-
чивающих определенный (чаще всего ми-
нимально необходимый) доход взамен уте-
рянного или прерванного заработка в связи 
с наступлением определенных событий. 
Расширенное понимание социальной защи-

ты предполагает обеспечение достойного 
уровня жизни всем гражданам, независи-
мо от их индивидуальных возможностей 
и меры участия в общественном труде.

Предлагаемое нами понятие социальной 
защиты основывается на выборе в качестве 
начальной точки исследования традицион-
ного подхода, как наиболее соответствую-
щего рисковому характеру воспроизводства 
человека. Но предлагаем учитывать и по-
степенный переход социальной политики 
к обеспечению достойного уровня и каче-
ства жизни всех граждан.

Социальная защита населения имеет 
дело не просто с рождением, питанием, об-
разованием или трудоустройством человека, 
а с обеспечением их «стандартного» каче-
ства при наступлении событий, наносящих 
ущерб нормальному протеканию этих эта-
пов воспроизводства. Социальные риски 
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конкретизируются в формы потери средств 
к существованию. Для экономически ак-
тивной части населения этими средствами 
является трудовой доход, для остальных – 
доход семьи или гарантируемый обще-
ством минимальный доход. Причем, доход, 
как правило, выражается и в денежной, 
и в натуральной формах. Предоставление 
жилья или медицинского обслуживания 
рассматриваются нами наравне с выплатой 
пособий и пенсий [7].

Социальная защита населения по на-
шему мнению – это система управления со-
циальными рисками с целью поддержания 
устанавливаемых обществом социальных 
стандартов жизни для каждого человека. 
Как социально-экономическая категория, 
социальная защита населения представля-
ет собой отношения по перераспределению 
национального дохода в целях обеспечения 
воспроизводства человека в условиях дей-
ствия социальных рисков. 

Социальная защита представлена следу-
ющими формами: социальные гарантии, со-
циальное страхование, социальная помощь, 
социальная поддержка, социальные компен-
сации, социальное обеспечение, обществен-
ное потребление социальных услуг [8].

Основой социальных гарантий насе-
ления является регулирование отношений 
между обществом и социальными правами 
личности: правом на жизнь, на труд, на от-
дых, на охрану здоровья, на образование. 
Государство, осуществляя социально-ори-
ентированную политику, гарантирует своим 
гражданам закрепленные Конституцией РФ 
права на получение части национального 
дохода, и финансирование экономически 
уязвимой части граждан с целью оказа-
ния им помощи и обеспечения достойного 
уровня жизни, медицинского обслуживания, 
доступности образования, науки. Социаль-
ные гарантии выступают, как функция госу-
дарства и являются основой его политики, 
осуществляемой в социальной сфере. Таким 
образом, можно дать определение социаль-
ных гарантий: социальные гарантии – это 
совокупность правовых норм, регулирую-
щих определенную сферу общественных 
отношений, обеспечивающих защиту ос-
новных прав человека, имеющих механизм 
реализации и ресурсную базу: нормы соци-
ального обеспечения (здравоохранение, об-
учение в школе и т.д.), льготы и привилегии, 
гарантированный минимум заработной пла-
ты, пособий и компенсационных выплат [9].

Социальные гарантии, по нашему пред-
ставлению, распространяются на следую-
щие элементы:

1) гарантии занятости;
2) регулирование минимума доходов;
3) ресурсное обеспечение льгот и при-

вилегий;
4) государственный и общественный 

контроль за соблюдением гарантирован-
ных прав.

При этом следует обратить внимание 
на то, что государство должно гарантировать 
оказание минимально необходимой помощи 
в размере не ниже определенного уровня фи-
зического существования человека. Вопрос 
сохранения объема гарантий в переходный 
период постоянно наталкивается на дефи-
цит финансовых средств. Тем самым эффект 
от обеспечения гарантированных благ значи-
тельно снижается, что ставит любого челове-
ка перед необходимостью наличия гарантий 
самостоятельно улучшить свое материальное 
положение. Роль таких гарантий будет соот-
ветствовать социальным правам.

Мы считаем, что к статусу социаль-
ных гарантий следует еще отнести и гаран-
тию достижения личного материального 
благополучия на основе личного труда в лю-
бой сфере предпринимательства.

Социальная помощь направлена на защи-
ту малоимущих, наиболее уязвимых групп 
населения. Она представляет собой единов-
ременные выплаты или натуральные выдачи 
и услуги для ликвидации или нейтрализации 
критических жизненных ситуаций. Помощь 
может быть определена как обеспечение 
в денежной или натуральной форме, в виде 
услуг или льгот, предоставляемое с учетом 
государственных гарантий по социальному 
обеспечению за счет средств местного бюд-
жета, предприятий, внебюджетных и благо-
творительных организаций, в целях оказа-
ния адресной дифференцированной помощи 
нуждающимся [8].

Можно выделить следующие принципы 
оказания социальной помощи:

1) адресность (помощь конкретным ли-
цам с учетом их индивидуальных потреб-
ностей);

2) гарантированность оказания всем 
нуждающимся и обратившимся;

3) дифференцированность размеров и  
видов помощи;

4) комплексность;
5) самостоятельность местных органов 

власти в оказании помощи;
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6) реагирование на изменение условий 
жизни [7].

Социальная помощь должна оказываться 
неотложно при острых жизненных ситуаци-
ях и может носить характер материальной, 
правовой, психологической, информацион-
ной и др.

Необходимо подчеркнуть, что любые со-
циальные работы на местном уровне форми-
руются с учетом местного уровня бедности, 
соответствие которого с подушевым дохо-
дом и формирует категорию малообеспечен-
ных, нуждающихся в социальной помощи.

Реализация социальной помощи населе-
нию осуществляется в двух направлениях:

1) целенаправленно через органы соци-
ального мониторинга, ведущие учет мало-
имущих;

2) нецеленаправленно, через особые му-
ниципальные органы, лицам, лично обратив-
шимся в них в исключительных ситуациях.

По нашему мнению, основы оказания 
социальной помощи должны быть построе-
ны на том, чтобы в ближайшее время на базе 
имеющихся структур организовать систему 
экстренной помощи для самых бедных. Дан-
ная система не должна предполагать значи-
тельных организационных преобразований 
в действующей системе социальной защи-
ты, а призвана мобилизовать все наличные 
ресурсы ее структуры для решения задачи 
по обеспечению «выживания» населения, 
для удовлетворения потребностей людей 
в пище, одежде, жилье.

Важную роль в системе социальной за-
щиты играет социальная поддержка. В на-
учной литературе и общественной практике 
социальная поддержка трактуется достаточ-
но широко: начиная от программ, входящих 
в систему социального обеспечения до под-
держки групп малообеспеченных на регио-
нальном уровне. Нами выделены формаль-
ные и неформальные виды социальной под-
держки. Формальная социальная поддержка 
включает ряд государственных программ, 
направленных на определенные группы на-
селения. Виды неформальной поддержки 
разнообразны: от доходов от личных приу-
садебных участков, до помощи, получаемой 
от друзей и родственников.

На наш взгляд, социальную поддержку 
целесообразно трактовать как форму со-
циальной защиты, относящуюся к эконо-
мически активному населению. Она пред-
ставляет собой создание условий, позволя-
ющих наемным работникам обеспечить их 

социальную защищенность. К социальной 
поддержке мы относим также мероприятия 
по повышению квалификации и перепод-
готовки кадров, обучение основам бизнеса 
для безработных и других слоев населения. 
Таким образом, мероприятия по социальной 
поддержке должны способствовать форми-
рованию активной позиции на рынке труда, 
должны развивать возможности по улучше-
нию собственного благополучия людей.

Как форма социальной защиты, социаль-
ные компенсации в сложившейся практике 
экономического маневрирования зачастую 
отождествляются с понятием индексация. 
Этой категории часто придается смысл 
обычных денежных выплат населению 
в связи с процессами инфляции [1].

По нашему мнению, компенсация вы-
ступает одним из структурных элементов 
социальной защиты. Сущность ее состоит 
в предоставлении гарантий реальной цен-
ности затраченного ранее труда, когда номи-
нальный рост материального вознагражде-
ния периодически отстает от его реальной 
стоимости из-за нарастающих темпов ин-
фляции. Компенсация смягчает ухудшение 
уровня жизни у работающих и содействует 
выравниванию доходов до черты минималь-
ного потребления у нетрудоспособного на-
селения. Разовые возмещения потерь обе-
сценения труда, выплачиваемые, в основном 
в виде денежных дотаций, пособий, надба-
вок и т.п. в дальнейшем должны замениться 
частичной или полной индексацией доходов 
и сбережений населения.

Индексация, если рассматривать ее как 
экономический механизм, представляет со-
бой автоматическую корректировку вели-
чины денежных доходов лиц из бюджетных 
источников (пенсии, стипендии, пособия, 
зарплата), а также денежных сбережений 
в виде вкладов в учреждения финансово-
кредитной системы, облигаций, с целью ча-
стичного возмещения потерь от инфляции. 
Индексация доходов производится в зави-
симости от определенной цифры порога ин-
декса цен на потребительские товары и ус-
луги, который исчисляется нарастающим 
итогом с момента предыдущей индексации. 
Индекс цен определяется на базе изменения 
розничных цен в различных каналах реа-
лизации (государственная, кооперативная, 
частная и т.п.). Индексация же осуществля-
ется на расчетную величину индекса цен 
с корректировкой для различных частей до-
хода по нормативу [1].
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Очевидно, что шкала индексации частей 
доходов, зависящая от минимальной месяч-
ной оплаты труда, будет постоянно менять-
ся, как и предельный порог индекса цен. Ис-
точниками индексации доходов выступают 
начисления на вознаграждения и сбереже-
ния (рост процентных ставок на вклады).

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что социальные компенсации – 
это достаточно широкий спектр различных 
выплат и льгот. Они могут быть предостав-
лены либо всем нуждающимся в связи с вы-
сокими темпами инфляции, либо некоторым 
группам населения, в связи с причинением 
вреда их здоровью, жизни или ущемлении 
свободы. Таким образом, мы несколько рас-
ширили привычную трактовку понятия со-
циальные компенсации.

Одной из форм социальной защиты 
населения, выступает социальное обеспе-
чение. Она представляет собой помощь 
в виде денежных пособий уязвимым слоям 
населения, гарантирующую определенный 
минимальный уровень жизни. Социальное 
обеспечение включает в себя распределение 
материальных благ из специальных фондов 
государства с целью поддержания уровня 
жизнеобеспечения членов общества, не спо-
собных своим трудом заработать эти блага, 
с учетом норм, установленных в обществе 
и состояния экономики; обеспечивает об-
служивание престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан, а также семей с детьми.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации система социально-
го обеспечения включает: пенсии, пособия 
многодетным и одиноким матерям, пособия 
малообеспеченным семьям с детьми; льго-
ты инвалидам и многодетным матерям; со-
действие профессиональному образованию 
и трудоустройству инвалидов.

По нашему мнению, необходимо вклю-
чить в социальное обеспечение все расходы 
государственного бюджета на финансиро-
вание образования, здравоохранение, куль-
туры и т.п., поскольку они обеспечивают 
доступ населения к общественным благам. 

Важное место в социальном обеспе-
чении принадлежит пособиям. Пособия – 
краткосрочное или единовременное безвоз-
мездное предоставление денежных сумм 
за счет средств соответствующих бюдже-
тов РФ.

Пенсионное обеспечение выполняет две 
функции: социальную и стимулирующую. 
Первая направлена на поддержание нор-

мального уровня жизни пенсионерам по ста-
рости или утере трудоспособности.

Стимулирующая роль направлена на  
развитие заинтересованности в активной 
трудовой деятельности, способной обеспе-
чить достойный уровень жизни в старости. 
Небольшая по размерам пенсия, которая 
ожидает человека в старости, вызывает от-
рицательные мотивации к труду и не про-
дуцирует оптимизм и понимание необходи-
мости страховых отчислений.

Важной формой социальной защиты яв-
ляется социальное страхование. Оно пред-
ставляет собой государственную систему 
материального обеспечения, направленную 
на минимизацию социального риска, свя-
занного с потерей доходов и снижением 
прожиточного минимума, возникновением 
необходимости в длительном лечении, под-
держанием наемных работников при на-
ступлении нетрудоспособности, старости 
и в иных случаях, например, санаторно-ку-
рортное лечение, организация отдыха, ле-
чебное питание [9].

В современных тенденциях в рамках 
цифровизации экономики особое место от-
водится оказанию государственных услуг, 
в ом числе услуг по социальной защите 
населения, в электронной форме. Важно 
отметить, что условия пандемии 2020 года 
привели к значительному увеличению чис-
ла людей, нуждающихся в помощи, а так-
же к ограничению доступа в социальные 
учреждения, что радикальным образом из-
менило способы коммуникации в пользу 
дистанционных форматов. Передача части 
функций по приему документов много-
функциональным центрам, перевод услуг 
в электронный вид, и как следующий этап 
переход к проактивному (беззаявительно-
му) порядку их оказания приведет к из-
менениям системы управления отраслью 
социальной защиты в направлении гибких 
методологий управления, элементы кото-
рых уже сегодня внедряются в деятель-
ность органов власти. 

В период пандемии COVID-19 возникла 
насущная потребность в активизации раз-
вивавшихся в последние годы цифровых 
технологий для реализации мер социальной 
защиты населения. Государства, имевшие 
к этому времени наработки в этой области, 
получили дополнительные технологические 
возможности для оказания столь востребо-
ванной в этих условиях помощи гражданам 
и бизнесу.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 149

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Активно применяются такие сквозные 
цифровые технологии, как «большие дан-
ные», промышленный интернет, искус-
ственный интеллект, беспроводная связь, 
системы распределенного реестра, техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности. 
Их применение, а также дальнейшее разви-
тие цифровой инфраструктуры позволяют 
выйти на принципиально новый уровень 
адресности и вариативности социальной 
политики, закладывают основы нового типа 
государства, которое условно можно обозна-
чить как «государство-платформа».

С технологической точки зрения об-
щими характеристиками государства-плат-
формы являются централизация цифровой 
инфраструктуры и активная коллаборация 
с компаниями – национальными технологи-
ческими лидерами.

Что касается перевода социальной по-
литики государства в цифровую среду, 
то общим трендом является приведение всех 
информационных систем к одному знамена-
телю – «золотому идеальному профилю», 
который предполагает, по нашему мнению, 
следующие характеристики:

1) налоговую и имущественную про-
зрачность;

2) адресность социальной поддержки 
в зависимости от доходов, принадлежности 
человека к домохозяйству;

3) отслеживание социально приемлемо-
го поведения граждан, их следования прави-
лам поведения в общественных местах и вы-
полнения принятых на себя обязательств, 
условий предоставления помощи [13]. 

Анализируя отечественную практику 
социальной защиты населения в ситуации 
эпидемии COVID-19, мы можем отметить, 
что в Российской Федерации все принима-
емые меры осуществляются в дистанци-
онном формате благодаря использованию 
цифровых технологий, которые активно 
внедрялись в практику государственного 
управления в последние годы. По итогу, 
именно через цифровые платформы в стра-
не реализуется широкий спектр направле-
ний социальной поддержки, которые носят 
комплексный характер.

В ходе поэтапного введения мер под-
держки ими были охвачены все уязвимые 
категории населения. 

Принятие адекватных государственных 
решений в сфере социальной политики, 
способствующих обеспечению социальной 
безопасности, повышению благосостояния 

граждан и социально-экономической устой-
чивости бизнеса сегодня не представляется 
возможным без использования цифровых 
технологий. Такие технологии позволяют 
сделать ее экономически и социально обо-
снованной, ориентированной на домохозяй-
ства и, особенно – на социально уязвимые 
категории населения. Применение таких мер 
оказывается одним из ключевых индикаторов 
устойчивого развития страны, и в этом смыс-
ле постановка задач по совершенствованию 
государственной цифровой платформы впол-
не оправданно становится одной из основных 
тем национальной повестки.

В Российской Федерации развивается 
единая цифровая платформа, которая объе-
динит все меры социальной поддержки. С её 
помощью граждане смогут получать пенсии 
и пособия без заявлений и подтверждающих 
документов. Об этом говорится в Концепции 
цифровой трансформации социальной сфе-
ры до 2025 года, которую утвердил Предсе-
датель Правительства Михаил Мишустин.

Новая платформа объединит инфор-
мационные системы Министерства труда, 
Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда 
социального страхования (ФСС), а также уч-
реждений медико-социальной экспертизы. 
Поэтапно на неё будут переведены все про-
цессы по назначению и предоставлению мер 
социальной поддержки.

Очевидно, что «цифровые техноло-
гии» не заменят личного взаимодействия 
государственных структур с гражданами. 
Центры занятости, отделения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования 
будут сохранены. Граждане при желании, 
как и раньше, смогут обращаться в органы 
соцзащиты лично. Таким образом, цифровая 
трансформация оказания государственных 
услуг в области социальной защите предпо-
лагает не только дистанционный (удален-
ный) этап взаимодействия, но и сохранения 
традиционной, привычной для населения, 
формы работы [13].

Рассмотрим динамику расходов государ-
ственного бюджета Российской Федерации 
на социальную сферу в динамике за 2019-
2021 гг. (таблица) [12].

Как видно из таблицы 1, за период 2019-
2021 гг. по всем статьям расходов на со-
циальную сферу наблюдается рост в абсо-
лютных показателях в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г., при этом удельный вес расходов 
на социальную сферу в общем объеме расхо-
дов государственного бюджета сокращался. 
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Расходы государственного бюджета РФ на социальную сферу за период 2019-2022 гг.

Статья  
расходов

2019 год 2020 год 2021 год

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %

Объем  
расходов,  
млн руб.

Уд. вес  
в общем  
объеме  

расходов, %
Образование 1991,2 55,2 2434,9 34 2160,8 49,1
Культура 270,5 7,5 343,2 4,8 303 6,9
Социальная 
политика 64,1 1,8 115,4 1,6 116,1 2,6

Физическая 
культура 107,5 3,0 354,6 5,0 106,1 2,4

Итого расходов 
на социальную 
сферу

2433,3 67,5 3248,1 45,4 2686,0 61

Рис. 2. Гистограмма расходов государственного бюджета Российской Федерации  
на социальную сферу в общей сумме расходов

За период 2020-2021гг. напротив, можно 
отметить снижение абсолютных показате-
лей по всем статьям и повышение относи-
тельных показателей. Данные факт можно 
связать с темпами инфляции.

Далее рассмотрим графическую визуа-
лизацию данных, характеризующих расхо-
ды государственного бюджета Российской 
Федерации на социальную сферу в общей 
сумме расходов (рис. 2).

По рисунку 2 можно отметить, что 
2019 год характеризуется наибольшим удель-
ным весом расходов на социальную сферу, 
к 2020году показатель существенно падает, 
а к 2021г. снова наблюдается положительная 
динамика показателя. Данный факт можно 
детерминировать кризисными явлениями, 
происходящими вследствие пандемии.

Проведя мониторинг ситуации, касаю-
щейся социальной защиты населения в ус-
ловиях цифровизации в Удмуртской Респу-

блике, определено, что 57 социально зна-
чимых государственных и муниципальных 
услуг, востребованных среди населения, 
переведены в электронный формат за третий 
квартал 2021 года. Эти работы проводились 
и проводятся в настоящий момент времени 
в рамках регионального проекта «Цифровое 
государственное управление», направленно-
го на достижение задач национальной про-
граммы «Цифровая экономика» [14].

По поручению Президента России Вла-
димира Путина к началу 2023 года все мас-
совые социально значимые услуги должны 
быть переведены в электронный формат 
на Едином портале государственных услуг. 
Перечень услуг определен протоколом пре-
зидиума Правкомиссии по цифровому раз-
витию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жиз-
ни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности.
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В число услуг, уже доступных в режиме 
онлайн для жителей Удмуртской Республи-
ки, вошли:

1) услуги по предоставлению разреше-
ний в сфере строительства и природополь-
зования;

2) услуги по назначению и осуществле-
нию различного рода выплат и компенсаций;

3) услуги по переводу жилого помеще-
ния в нежилое помещение;

4) услуги по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории;

5) услуги по установлению статуса мно-
годетной семьи и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Идея социального страхования основы-
вается на разделении убытков социального 
риска между работодателями, наемными 
работниками и другими занятыми лицами, 
подлежащими обязательному социально-
му страхованию, и государством.

Необходимость системы социально-
го страхования вызвана развитием новых 
отношений и превращением рабочей силы 
в товар, а заработной платы – в источник 
существования большинства членов обще-
ства. В результате возникает риск матери-
альной необеспеченности вследствие утра-
ты заработка. Этот риск носит социальный 
характер и не всегда зависит от конкретного 
человека. Утрата заработка может произой-
ти по различным причинам:

1) как отсутствие спроса на рабо-
чую силу;

2) вследствие потери работником спо-
собности к труду (болезнь, несчастный слу-
чай, старость, инвалидность).

Это наиболее явные, типичные, часто 
встречающиеся риски.

В этих случаях обеспечить жизнедея-
тельность человека может только социаль-
ное страхование, т.е. такая форма социаль-
ной защиты, которая заранее аккумулирует 
необходимые средства.

Страхование направлено на защиту 
имущественных интересов физических 
и юридических лиц при наступлении опре-
деленных страховых случаев. Социаль-
ное страхование предусматривает стра-
хование от таких страховых случаев, как: 
безработица, потеря заработка по времен-
ной нетрудоспособности, инвалидность, 
болезнь, старость, смерть кормильца, бере-
менность и роды и др. 

В свою очередь, социальное страхование 
включает две составные части: обязатель-
ное страхование и добровольное страхо-
вание, а его формами выступают: государ-
ственное и индивидуальное страхование.

Государственное социальное страхова-
ние является обязательным и имеет своим ис-
точником страховые взносы работодателей. 

Личное страхование осуществляется до-
бровольно за счет страховых взносов граж-
дан. Основным принципом работы лично-
го страхования является эквивалентность, 
которая означает получение помощи про-
порционально величине уплаченных стра-
ховых взносов.

Таким образом, социальное страхова-
ние – это такая форма материального со-
держания неработающих членов общества, 
которая связана с возмещением социальных 
рисков путем предварительного внесения 
целенаправленных сумм в страховые фон-
ды. Как таковая она является экономической 
категорией и выражает экономические отно-
шения по поводу формирования этих стра-
ховых фондов и их использования.

Подведя итог вышесказанному, авторами 
работы получены следующие результаты:

- уточнено и дано авторское понятие 
экономической категории «социальная за-
щиты»;

- отражена взаимосвязь социальной за-
щиты, социального обеспечения и социаль-
ного страхования;

- проведен мониторинг и анализ расхо-
дования государственных средств на соци-
альную защиту в Российской Федерации;

- рассмотрено социальное страхование 
как симбиоз государственного и лично-
го страхования в целях обеспечения защиты 
большей части населения:

- указаны специфические характеристи-
ки социальной помощи именно в услови-
ях цифровизации.

Заключение
На наш взгляд, происходящие в стране 

реформы, нацеленные на упорядочение всех 
сфер жизни, требуют изменений в социаль-
ной сфере. Прежде всего, создания высоко-
эффективной, ориентированной на ожида-
ния общества системы многопрофильной 
целевой социальной защиты населения, 
которая должна обеспечивать комплекс-
ное разностороннее содействие человеку 
в решении различных, вызывающих необ-
ходимость социальной защиты, проблем 
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на протяжении всей его жизни. Поэтому 
социальная защита населения нами рассма-
тривается как защита от социальных рисков 
потери или ограничения экономической са-
мостоятельности и социального благополу-
чия человека.

В условиях цифровизации всех сфер 
национального хозяйства, необходимость 
перехода оказания государственных услуг 
населению в цифровой формат становится 
не только актуальной, но и необходимой. 

Доступ к социальной защите и гаран-
тированному обеспечению в случае утраты 
дохода по обстоятельствам, которые человек 
не может контролировать, включая болезнь, 

инвалидность, безработицу, утрату кормиль-
ца, наступление старости – это неотъемле-
мое право каждого человека в современном 
мире, установленное Всеобщей деклараци-
ей прав человека. Роль социальной защиты 
в поддержке благополучия людей, снижении 
бедности и неравенства трудно переоце-
нить и в спокойные времена, но особенно 
ее значение возрастает в периоды высокой 
волатильности и кризисов, что подтвер-
дил глобальный шок пандемии COVID-19. 
В условиях неопределенности она превра-
щается в «подушку безопасности» – ма-
кроэкономический и социально-политиче-
ский стабилизатор.
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