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Введение

Актуальность выбранной темы исследования «Право граждан на достойный уровень жизни и его
реализация в сфере социального обеспечения» не вызывает сомнений в силу множества факторов, среди
которых можно выделить следующее.
Проблема реализация права на достойный уровень жизни выступает одной из злободневных социальных
проблем отечественного общества начала Третьего тысячелетия. Ее распространение определено
форсированным переходом нашей страны к рыночной экономике, социальным расслоением населения на
бедных и богатых, резкой социальной поляризацией общества и социальным неравенством.
Более пятнадцати процентов населения (практически каждый седьмой) не имеет определенной
возможности в абсолютной мере удовлетворить даже свои основные потребности. Проблема существующей
бедности и государственной поддержки малоимущего населения продолжает оставаться острейшей, а
сама задача уменьшения бедности признана одним из первостепенных направлений отечественной
государственной политики.
Государство формирует рынок социальных услуг как одно из основных направлений становления
социальной политики. В Государственной программе «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020 г.
указано, что в период осуществления программы субъектами РФ в границах региональных программ
устанавливается осуществление переориентации работы системы органов социальной защиты населения
субъектов РФ и муниципальных образований преимущественно на предоставление помощи семьям, у
которых ущемлено право на достойный уровень жизни.
Тем не менее, на сегодняшний день тяжело оценить истинную результативность установленных мер, так
как социологической диагностики не осуществлялось, и дипломная работа призвана внести вклад в
совершенствование этой проблемы.
Теоретические источники темы исследования в рассматриваемой сфере социальной защиты граждан
включают множество работ российских ученых-правоведов: Н.Н. Абакумова, Э.С. Бондарева, М.В. Букина,
Н.И. Бусловская, Р.О. Гайдарова, В.П. Галаганов, И.В. Галимова, Г.Я.Головченко, Н.М.Денисова, К.Ю. Дудко,
М.Л. Захаров, О.А. Кувшинова, Е.Е. Мачульская, Л.К. Миронова, Т.Д. Одинокова, В.В. Потапенко, Н.Л.
Смирнова, А.К.Соловьев, Г.В. Сулейманова, Д.Ю. Федотов, А.Н. Филиппов, Г.Б.Челнокова, А.Ю. Червякова,
Л.Е. Шевнина и др.
Целью дипломной работы является изучение особенностей права граждан на достойный уровень жизни и
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его реализация в сфере социального обеспечения.
Для реализации обозначенной цели решались следующие задачи:
- рассмотреть понятие «малообеспеченности» граждан;
- определить значение прожиточного минимума для достойного уровня жизни граждан;
- выявить основные формы реализации права граждан на достойный уровень жизни в сфере социального
обеспечения;
- рассмотреть пенсионную реформу как одно из средств в реализации права граждан на достойный уровень
жизни в сфере социального обеспечения;
- выявить особенности права человека на достойную жизнь и ее совершенствование;
- обозначить проблемы условий и порядка оформления пенсии и льгот.
Объектом исследования представляются совокупность организационно-правовых отношений, которые
складываются при формировании, функционировании и развитии права граждан на достойный уровень
жизни и его реализация в сфере социального обеспечения.
Предмет исследования включает основы, принципы и механизмы системы социального обеспечения в
процессе реализации права на достойный уровень жизни.
Методологические основы дипломной работы включают общенаучные методы: системного анализа,
индукции и дедукции, сравнения и аналогии, а также метод обобщений и др.
Структура работы включает в себя введение, основной части (три главы), заключение и список
использованных источников.
1 Сущность и содержание понятий «материальное благосостояние»
1.1 Понятие «малообеспеченности» граждан

До начала 90-х годов вопросы малообеспеченности граждан в правовой науке поднимались только в
отношении капиталистических государств и государств третьего мира.
Бытовал взгляд о том, что при социализме на базе общественной собственности может быть достигнуто
непосредственно-общественное обеспечение уровня жизни всех членов общества на основании задачам
гармонического формирования личности и повышением производительности труда, что, как правило,
исключает наличие малообеспеченности. Параллельно с этим, определенные условия социально-
экономической жизни в советский период вполне ясно обозначили проблему наличия низких доходов у
большей части населения.
Советское общество было выстроено таким образом, что его социально-экономическое формирование от
постановки стратегических целей в сфере экономики до определенных плановых программ социального
формирования и улучшения уровня жизни народа контролировалось государством. Подобное положение
государства было предопределено этапированием отношений собственности .
В сформировавшихся обстоятельствах социально-экономическая политика, по своей сущности, выступала
моносубъектной. Единственным истинным субъектом социально-экономической жизни выказывалось
государство в лице правящего центра. Трудовые коллективы, профсоюзы, социальные группы, слои, любой
человек в отдельности выдвигались как объекты, на которые нацелены действия центра. Через
управленческие структуры государство направляло потоки разнообразных благ между производителями и
потребителями, тем самым обеспечивая жизнедеятельность разнообразных хозяйственных структур
(предприятий, организаций и другое), между всевозможными слоями и категориями населения, укрепляя
стабильность и неизменность их социально-экономического положения.
Тем не менее, стабильность уровня жизни для большей части населения оставалась на довольно низком
уровне. Государство, декларируя доступность для всех граждан наиболее существенных социальных
ценностей (работы, образования, жилья, здравоохранения), по сути было ориентировано на удовлетворение
минимальных потребностей граждан. Подобное достигалось посредством безвозмездного предоставления
главных социальных услуг (в сфере образования, здравоохранения, жилищного обеспечения),
замораживания цен на главные виды товаров народного потребления и платные услуги, обеспечения
работой всех нуждающихся в ней, жестким нормированием заработной платы и ее низким уровнем.
Имеющаяся система распределительных отношений, отрицая товарную форму оценки рабочей силы,
строилась на использовании жестких, централизованно планируемых отношений, что привело к
утверждению уравнительного подхода в оплате труда . В итоге часть общества при гарантированном
минимуме безвозмездного предоставления главных социальных благ и услуг обладала крайне низкими
доходами. Все это определило рассмотрение в контексте проблемы уровня жизни наличия
малообеспеченности. Устоявшееся представление об уровне жизни граждан и их семей в обстоятельствах



социализма исключало в принципе вероятность появления малообеспеченности.
Признание малообеспеченности как социального явления, реально присутствующего в нынешних условиях
в нашей стране, возникло в начале 90-х годов XX в., когда в Российской Федерации создавалась рыночная
экономика.
Понятие малообеспеченности неразрывно связано с изучением проблем уровня жизни населения. Уровень
жизни анализировался как достигнутый уровень потребления благ и услуг, как степень удовлетворения
общественно признанных потребностей (духовных и материальных) . Близкое по содержанию определение
уровня жизни представлено правоведом Н.М. Римашевской: «Уровень жизни - это комплекс условий
функционирования человека в сфере потребления, появляющийся в масштабе развития потребностей
людей и характере их удовлетворения. Системообразующей основой при этом выступают разнообразные
потребности и нужды, возникающие и реализующиеся в сфере потребления» .
В общем, при единстве взглядов на понимание содержания уровня жизни как социально-экономической
категории присутствовали расхождения касательно параметров (характеристик) уровня жизни. К примеру,
профессор Г.С. Саркисян указывает, что уровень жизни можно обозначить через систему как
количественных, так и качественных показателей, которые включают: общий объем материальных благ и
услуг, истинные доходы населения, уровень потребления продовольственных и непродовольственных
товаров, а также условия труда, продолжительность рабочего и свободного времени, жилищные условия,
развитие образования, здравоохранения, культуры . Более обширная трактовка действительности уровня
жизни отмечается такими показателями, как:
- поддержание жизнедеятельности организма и защита от внешних воздействий природы (пища, одежда,
жилище, включая предметы обихода и инфраструктуру);
- сохранение и восстановление здоровья;
- отдых (сон, собственно досуг);
- семья и продолжение рода (уход за детьми, обучение, физическое и нравственное воспитание);
- передвижение (в связи с трудовой деятельностью и связанное с удовлетворением других потребностей);
- потребление информации и обмен ею (общение с другими членами общества);
- развитие и совершенствование личности (физическое, нравственное, квалификационное,
интеллектуальное, эстетическое). Существуют и более широкие трактовки уровня жизни, включающие
такие характеристики, как социальное обеспечение, состояние окружающей среды .
Малообеспеченность в контексте проблемы уровня жизни анализировалась, как правило, как итог
присутствия в семье различного рода иждивенцев при относительно невысоких заработках кормильцев.
Абсолютно верно отмечалось, что в обстоятельствах распределения по труду, присутствия истинных
различий в социально-демографической структуре даже при наличии нормальной дифференциации
заработной платы и доходов всегда будут относительно низкооплачиваемые и относительно
малообеспеченные слои населения . При всем этом правовед Н.М. Римашевская указывала, что проблема
низкооплачиваемых наличествует не сама по себе, а как итог нарушений в пропорциях оплаты труда
различного количества и качества, а также запаздывания государственного регламентирования
минимальной заработной платы, которое на самом деле обязано осуществлять постоянно .
К малообеспеченным слоям либо семьям принято было причислять часть населения, душевые доходы
которой были ниже прожиточного минимума , либо часть населения, которая не имеет признаваемого в
обществе стандарта потребления . Тем не менее, малообеспеченность была расценена как низкий уровень
достатка относительно иных, более обеспеченных категорий граждан, но не как абсолютно низкий,
который не позволяет вести достойный образ жизни. С научной точки зрения, порог малообеспеченности
также рассматривался как уровень относительной, а не полной малообеспеченности, который выражал
соотношение между минимально приемлемыми и наиболее распространенными в обществе условиями
жизни. На самом деле определяемый директивно порог малообеспеченности был равен по величине
бюджету прожиточного минимума и выступал как полная черта бедности. По существу подобное означало,
что в обществе имелись категории граждан с очень низкими доходами. Их уровень жизни исходя из таких
доходов был ниже бюджета прожиточного минимума и не отвечал имеющимся стандартам потребления в
первую очередь в таких жизненно значимых сферах, как питание, одежда. Безусловно, нельзя отрицать,
что устойчивость и доступность для большинства населения главных государственных социальных
гарантий в таких областях, как занятость, здравоохранение, образование, жилищное, социальное
обеспечение, в существенной степени смягчали положение низкодоходных категорий общества, формируя
истинные условия для выхода из малообеспеченности. Тем не менее, часть граждан все-таки не могла,
пусть даже на отдельных этапах своей жизни, обеспечивать себе потребление главных материальных и



культурных благ на уровне бюджета прожиточного минимума.
Под малообеспеченнностью понимается характеристика экономического положения индивида либо группы,
при котором такие граждане не в состоянии сами оплатить стоимость требуемых благ. Это неспособность
поддерживать достойный и приемлемый уровень своего существования.
Отдельные авторы по малообеспеченностью понимают определенное состояние, при котором насущные
потребности индивида выше его возможности для их непосредственного удовлетворения .
Профессор Е.Е. Мачульская, устанавливая определение социального риска, обозначает его родовые
признаки, к которым относятся: имущественные последствия; предполагаемый характер; связь с видовыми
социальными рисками; обусловленность системой общественной организации труда . И на базе указанных
признаков правовед Е.Е. Мачульская представляет понятие родового социального риска как теоретической
категории: «Социальный риск - это вероятность наступления материальной необеспеченности из-за утраты
заработка, дохода от трудовой деятельности или внутри семейного содержания по экономическим
(безработица), физиологическим (старость, инвалидность, материнство) или демографическим
(многодетность, потеря кормильца) причинам» .
Малообеспеченность как автономный социальный риск может быть также определена, как всеми
указанными причинами, так и другими (бомжевание; получение дохода ниже прожиточного минимума и
иные причины).
Тем не менее, объединяющим признаком для данного социального риска является доход, который или
ниже прожиточного минимума, или находится на уровне, или хотя и немного выше его, однако не дает
возможности удовлетворять нормальные физиологические и духовные потребности.
Рассмотрев понятие «малообеспеченности» мы пришли к выводу, что процесс оформления данного термина
на сегодняшний момент еще не завершен. Подобное обстоятельство обусловлено влиянием таких
факторов, как: относительно недавнее внедрение в науку категории «малообеспеченность»; отсутствие
сформировавшейся взаимосвязи с иными категориями теоретических наук, которые используются для
описания социально-экономического положения общества (можно обозначить устоявшуюся связь только
между определениями «малообеспеченность» и «прожиточный минимум», но такая взаимосвязь ясно
представлена только в практической жизни); различие в подходах к установлению этого понятия на всех
этапах его применения в практике социальной защиты населения.
На протяжении периода использования понятия «малообеспеченность» остается не понятным, каким
образом сопоставляются данные определения: как две независимые единицы, как часть и целое или как
идентичные понятия.
На наш взгляд, понятие «малообеспеченность», выражается в том, что этот термин применяется для
обозначения всех экономически слабых и социально не защищенных слоев населения, где основным
признаком для данного социального риска является доход, который или ниже прожиточного минимума, или
находится на уровне, или хотя и немного выше его, однако не дает возможности удовлетворять
нормальные физиологические и духовные потребности.

1.2.Значение прожиточного минимума для достойного уровня жизни граждан

Понятие малообеспеченности неразрывно объединено с изучением проблем уровня жизни населения. Как
было отмечено выше, объединяющим признаком для такого социального риска как малообеспеченность
выступает доход, который или ниже прожиточного минимума, или на уровне, или немного выше его, однако
не дает возможности удовлетворять нормальные физиологические и духовные потребности.
Отмеченный признак помогает вычленить и так называемую скрытую бедность, в состоянии которой
находится большое количество пенсионеров и лиц с невысокой заработной платой (в размере двух-трех
минимальных размеров оплаты труда).
Осуществленный подход к рассмотрению природы маообеспеченности позволяет обосновать
методологические подходы к ее оценке.
Можно говорить, что при юридическом регламентировании отношений, которые связаны с таким
социальным риском, как малообеспеченность, требуется установить объективные ее критерии.
Современное отечественное законодательство в данной сфере выделяет такие основные критерии, как:
минимальный размер оплаты труда; прожиточный минимум на федеральном и региональном уровнях.
Согласно ст. 1 Закона о прожиточном минимуме прожиточный минимум отражает стоимостную оценку
потребительской корзины, которая представляет собой совокупность минимального набора продуктов
питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и



обеспечения его жизнедеятельности. В прожиточный минимум также включаются обязательные для
граждан Российской Федерации платежи и сборы. Прожиточный минимум и потребительская корзина
являются тесно связанными категориями, которые, как отметил Конституционный Суд РФ, наиболее
адекватно выражают минимальные естественные потребности соответствующих социально-
демографических групп населения и одновременно являются минимальными мерами социально-
экономических обязательств государства перед населением .
В связи с обширностью территорий Российской Федерации и различием в климатических условиях
проживания ее населения, необходимостью учета традиционно сложившегося стиля жизни и питания
народов России возникла необходимость установления прожиточного минимума и потребительской
корзины на двух уровнях: федеральном и региональном.
На федеральном уровне определяются прожиточный минимум, состав и порядок пересмотра
потребительской корзины в целом в Российской Федерации, на региональном - на уровне субъектов
Российской Федерации (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов) с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных
особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными
социально-демографическими группами населения.
В настоящее время порядок исчисления величины прожиточного минимума, состав потребительской
корзины в целом в Российской Федерации и порядок ее пересмотра установлены Законом о прожиточном
минимуме, ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» , а также Правилами
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации .
В субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения устанавливается в порядке, определенном законами
субъектов РФ. Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в
целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной
помощи» , на соответствующий финансовый год устанавливается на основании потребительской корзины и
данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на
продукты питания ежегодно законом субъекта РФ.
Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается актами органов
законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации.
Прожиточный минимум определяется и учитывается при установлении гражданам Российской Федерации
государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер
социальной защиты граждан Российской Федерации .
При этом следует принимать во внимание, что ст. 2 Закона о прожиточном минимуме предусмотрено
различное предназначение величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и в
субъекте Российской Федерации. Так, прожиточный минимум в целом по Российской Федерации
определяется для целей реализации социальной политики и федеральных программ, обоснования
установления минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости,
определения стипендии, пособий и социальных выплат, формирования федерального бюджета.
Предназначение установления прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации - оценка уровня
жизни при разработке и реализации региональных социальных программ, оказание необходимой
государственной помощи малоимущим гражданам и формирование бюджетов субъектов РФ. В связи с этим,
как указывает судебная практика, величина прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации не
зависит от величины прожиточного минимума в целом по России и не ограничена этим показателем .
Следовательно, устанавливаемый в целом по стране прожиточный минимум лежит в основе определения
минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, размера стипендий,
пособий и социальных выплат.
При этом нормы о расчете прожиточного минимума и потребительской корзины (хотя величина
прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных
федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты
питания, непродовольственные товары и услуги и расходы по обязательным платежам и сборам) не
применяются к ряду случаев, в том числе к случаям индексации суммы заработка, из
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