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Правовая природа конституционного права
на социальное обеспечение 

в комплексе смежных понятий

Аннотация: Введение. В статье анализируется правовая природа права человека на 
социальное обеспечение на основе Конституции РФ 1993 г. и поправок к ней 2020 г. Акту-
альность тематики определена новизной нормативного материала Конституции РФ в части 
определения признаков, состава понятия «социальное государство», а также чрезвычай-
ной значимостью совокупности социально-экономических конституционных прав в целом 
для обеспечения качества жизни граждан. Объектом анализа являются видовые признаки 
права на социальное обеспечение в системе классификаций прав и свобод, а также смеж-
ные понятия, имеющие конституционную и внеконституционную природу. Методы. Ме-
тодологической основой выступает анализ текста Конституции, его семантических единиц 
и  юридической техники изложения нормы, связи конституционных норм, посвященных 
наполнению понятия «социальное государство». Результаты. Делается вывод о развитости 
нормативного материала, содержащегося в Конституции, особенностях норм, посвящен-
ных социальной сфере. В целом они носят бланкетный характер, формулируются с возмож-
ностью расширительного толкования, не содержат исчерпывающих перечней, включают 
множество не определенных до конца понятий, имеющих конкретно-историческое напол-
нение и тесную взаимосвязь с базовыми характеристиками государства, – правовое, соци-
альное, имеющее целью обеспечение достоинства человека и социального взаимодействия.
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Abstract: Introduction. The article analyses the legal nature of the human right to social 
security on the basis of the Constitution of the Russian Federation of 1993 and its amendments 
of 2020. The relevance of the theme is determined by the novelty of the normative material of the 
Constitution of the Russian Federation in terms of defining the signs, composition of the concept 
of “social state”, as well as the extreme importance of the totality of socio-economic constitutional 
rights in general to ensure the quality of life of citizens. The object of analysis is the species attributes 
of the right to social security in the system of classifications of rights and freedoms, as well as related 
concepts that have constitutional and extra-constitutional nature. Methods. The methodological 
basis is the analysis of the text of the Constitution, its semantic units and legal technique of norm 
presentation, connection of constitutional norms devoted to the filling of the concept of “social 
state”. Results. The author concludes that the normative material contained in the Constitution 
is developed, and that the norms devoted to the social sphere are peculiar. In general, they have 
a blanket character, are formulated with the possibility of expansive interpretation, do not contain 
exhaustive lists, include many not fully defined concepts that have a concrete-historical content and 
close relationship with the basic characteristics of the state - legal, social, aimed at ensuring human 
dignity and social interaction.
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Введение
Комплекс понятий, связанных с реализацией государством своей социальной функции, 

базируется на конституционных положениях о праве граждан на социальное обеспечение.
Наиболее значимыми с точки зрения расположения в структуре Конституции Россий-

ской Федерации – в первой главе «Основы конституционного строя» – являются нормы 
о признании Российской Федерации социальным государством (п. 1, ст. 7), при этом следу-
ющие положения указанной статьи являются нормой-дефиницией, фактически дают опре-
деление этому понятию, которое выражается в признании обязанности государства «обе-
спечивать достойную жизнь и свободное развитие человека»1.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6–ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.  № 7–ФКЗ, от 
5 февраля 2014  г. № 2–ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ, от 14 мая 2020 г. № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 
2014. –  № 31. – Ст. 4398.
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Конституционная реформа 2020 г. значительно актуализировала исследования на-
полнения принципа социальности, зафиксированного в Конституции в 1993 г., поскольку 
именно в рамках концепта социальности были внесены поправки в «изменяемые» части 
Конституции, в частности, главы, посвященные федеральным отношениям и конституци-
онному статусу Правительства РФ. Актуальность анализа нового текста Основного закона 
на предмет выявления новых формулировок гарантий социальных прав и конституирова-
ния новых институтов (например, волонтерской деятельности) не может быть переоценена 
в связи с особой значимостью Конституции для правовой системы государства.

Теоретическая проблематика, связанная с правом человека на социальную помощь, 
является обширной, представленной в доктрине права разнообразными формами. Тенден-
цией определения права на социальную защиту в новейший период является выделение 
в нем социальных оснований права на труд и гарантий труда и занятости [10; 11], права на 
жилище и право на образование [3; 15], а также их гарантий [2].

Теоретическое интегративное и максимально широкое понимание права на социаль-
ное обеспечение связывается с базовым личным правом на достоинство человека. В этом 
случае первое выступает конкретным наполнением, гарантией второго [7].

Методы
Методология исследования строится на анализе элементов текста Конституции РФ, 

излагающих нормы, связанные смысловым наполнением социальности государства. Сопо-
ставляются варианты изложения конституционного материала до внесения поправок в Ос-
новной закон в 2020 г. и после изменений. Используется общенаучный метод классификации 
применительно к определению видовых признаков и состава права на социальную защиту. 

Результаты
Социальное страхование как явление правовой жизни основывается на положениях пунк-

та 2 ст. 7 Конституции РФ, которая указывает на обязательства государства охранять труд 
и здоровье человека, учреждает такие правовые механизмы реализации социального страхо-
вания, как минимальный размер оплаты труда, пенсии, социальные пособия. Не считая этот 
перечень исчерпывающим, законодатель применяет формулу «...и иные гарантии социальной 
защиты». Эта же статья устанавливает круг основных субъектов получения социальной по-
мощи: лица с семейными обязанностями, выполняющие родительские семейные функции, на-
зывается и сама семья как объект социальной защиты, а также инвалиды и пожилые граждане.

Положения первой главы Конституции РФ развивают нормы второй главы, касающиеся 
конституционного статуса человека (прав, свобод и обязанностей граждан). Так, ст. 39 уста-
навливает право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей.

Примечательно, что во всех случаях законодатель, описывая комплекс социальных 
прав и признаков социальности самого государства, расширяет их перечень отсылкой к от-
раслевому законодательству (пункты 1–2 ст. 39) и «иным» возможностям и правам. Это 
свойство конституционного текста не является исключительным признаком нормативно-
го материала, посвященного социальным обязательствам государства, но в этих нормах 
встречается наиболее часто.

Положения о социальных правах человека дополняются обязательством государства 
развивать систему добровольного социального страхования, дополнительных форм соци-
ального обеспечения, а также благотворительности.

Базовое наполнение перечня права на социальную защиту дополняется традиционным 
для конституционной доктрины и практики пакетом социальных прав, содержащимся во 
второй главе Конституции РФ.

В ст. ст. 40–43 устанавливаются право на жилище, право на медицинское обеспечение, 
право на образование, право на благоприятную окружающую среду. Эти права дополняют 
понятие социальности государства, образуя социальную сферу, улучшение которой явля-
ется стратегической задачей государства в контексте улучшения качества жизни граждан. 
Расширительное понимание социальных прав, основанное на доктрине и международных 
документах о правах человека2, включает также положения о праве человека на труд и от-
дых, обязанность государства бороться с негативными социально-экономическими явле-
ниями, ухудшающими социальное положение человека, такими как безработица [10, с. 43].

2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 
2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» : сайт. – URL  : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/?ysclid=lto1wmyrrk6557902 (дата 
обращения: 28.05. 2023).
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Положения первых двух глав Конституции РФ в контексте развития социальных воз-
можностей человека и механизмов обеспечения социальности государства развиваются 
в тех нормах Конституции РФ, которые, во-первых, посвящены разграничению предметов 
ведения между Федерацией и ее субъектами, во-вторых, в ст. ст. 75 и 75.1, посвященных вза-
имодействию центра и субъектов в социальной сфере, в-третьих, в ст. 114, описывающей 
полномочия Правительства РФ.

Подпункты «ж» и «ж.1» пункта 1 ст. 72 называют социальную защиту, включая со-
циальное обеспечение, а также защиту семьи, материнства, отцовства и детства, обеспе-
чение семейной политики в соответствии с требованиями Основного закона предметами 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов. Отметим удивительный нюанс 
юридической техники Конституции: в «старой» и неизменяемой части, в  ст. 7 провозгла-
шается поддержка материнства, отцовства и детства – т. е. приводится полный перечень 
базовых социальных статусов, связанных с семейными связями и семейными обязанно-
стями, ст. 38, созвучная по смыслу, конституирует защиту материнства и детства, а также 
семьи, но не упоминает отцовство. Анализ «права на семью», личное право, признаваемое 
международными актами и современной доктриной, которое в явном виде не сформулиро-
вано в Конституции РФ, не входит в предмет анализа настоящего материала, но сам фено-
мен семьи может рассматриваться в контексте реализации права человека на социальную 
помощь и поддержку, т. к. семья является институтом, который может быть оператором 
предоставления социального вспомоществования ее членам, является естественной соци-
альной структурой, обеспечивающей социальную стабильность  [6, с. 108].   

Необходимо отметить, что названные части Конституции были значительно изменены 
в ходе конституционной реформы 2020 года, в том числе за счет усиления социально ори-
ентированных положений нормативного материала в них.

В 3 главе Конституции РФ в 2020 г. появился пакет норм, которые являются социально 
ориентированными, конкретизируют понятие и принципы социального государства в кон-
тексте взаимоотношений центра и субъектов. В дополнение права человека на труд уста-
навливаются (ст. ст. 75, 75.1):

– положения об уважении труда и «человека труда» и конкретная норма о гарантиях 
минимальной оплаты труда, которая приравнивается к величине прожиточного минимума;

– для характеристики пенсионной системы используются термины «солидарность по-
колений», «справедливость», «всеобщность», дается конкретный временной стандарт ин-
дексации пенсий (раз в год);

– констатируется адресность социальной поддержки и индексация социальных выплат;
– новеллами являются положения о социальном партнерстве и социальной солидар-

ности государства и всех членов общества в стремлении создать условия для достойной 
жизни граждан.

Перечисленные новеллы конституционного нормативного материала в части своей 
доктринальной оценки не были пока полностью проанализированы и в связи с их относи-
тельной новизной еще получат продолжение в отраслевом законодательстве [14, c. 4].

На фоне конкретизации нормативного материала, связанного с понятием социально-
сти государства и права на социальную защиту, усиливается вектор исследования механиз-
мов защиты социальных прав, в частности, судебной защиты [4; 8; 13].  

Перечисленные части Конституции содержат разнообразные нормы о социальных 
обязательствах государства в лице конкретных частей государственно-административного 
аппарата.

Полномочия Правительства РФ расширились, начиная с 2020 г., в связи с внесением 
в ст. 114 формулировок о развитии «социально ориентированной государственной поли-
тики … в области культуры, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружа-
ющей среды».

Получили развитие положения о правах инвалидов: в частности конституционная тер-
минология получила расширение через признание необходимости их интеграции в обще-
ство и создания доступной среды. В дополнении к положениям второй главы Конституции 
РФ о запрете дискриминации, в том числе и по социальным основаниям, появилась фор-
мулировка с запретом о дискриминации именно инвалидов. Также в 2020 году были кон-
ституированы положения о необходимости развивать волонтерское движение, что можно 
считать развитием отмеченных выше положений Конституции РФ о развитии дополни-
тельных форм социального обеспечения и страхования.
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В рамках теоретической оценки и классификации права человека на социальное обеспе-
чение и смежных прав (права на жилище, образование, социальное страхование, благопри-
ятную среду и медицинское обслуживание) можно отметить, что эта группа прав относится 
к «третьему эшелону» [14, с. 6] прав, то есть они сформулированы исторически последними 
по сравнению с группой личных и политических прав, в современном своем выражении на 
международном уровне после Второй мировой войны (хотя отдельные положения доктрины 
социальных прав в национальном законодательстве СССР имели место и раньше [5, с. 305] 
вместе с принятием Всеобщей декларации прав человека 1948 г.3 В настоящее время право на 
социальную защиту на международном уровне продолжает развиваться [12, с. 17].

С точки зрения деления прав человека на негативные и позитивные все перечисленные 
права в доктрине определяются как позитивные, так как они требуют для своей реализации 
активных действий государства: создания пенсионной системы, системы здравоохранения, 
стимулирования массового жилищного строительства и проч.

Видовые признаки индивидуальных и коллективных прав не дают возможности однознач-
но ответить на вопрос, – к какой группе относится то или иное социальное право: с одной сто-
роны, всегда предполагается конкретный пользователь, субъект, пользующийся конкретным 
социальным правом, с другой стороны, законодатель, формулируя социальные права, в каче-
стве объекта социальной защиты называет, например, семью, а также людей, выполняющих 
родительские обязанности, то есть включенных в «круг лиц, связанных взаимными правами 
и обязанностями…»4. Последние изменения Конституции РФ также фактически дают отсылку 
к коллективному действию ради реализации социальности государства – солидарности поко-
лений, социальному партнерству – явлениям, которые требуют общности и коллективности. 

Сложности представляет также такая квалификация права на социальное обеспече-
ние, как принцип прямого их действия, зафиксированный в Конституции РФ. Отмечается, 
что для социальных прав, закрепленных по российской конституционной модели, без кон-
кретного перечня, характерно опосредованное действие [9, c. 139].

Интерес также представляет вопрос о правовой природе частей «права на социальную 
защиту», которое распадается на ряд правомочий, возможностей, потребностей человека 
и соотношений этого права с социальными механизмами, предназначенными для его ре-
ализации. Четкого отличия между этими понятиями Конституция не дает, однако в док-
трине права принято выделять следующие механизмы обеспечения права на социальное 
обеспечение, некоторые из которых обладают конституционным статусом: пенсионная си-
стема, минимальная оплата труда, борьба с безработицей, индексация социальных выплат, 
социальное страхование на случай потери работы, рождения ребенка, медицинское страхо-
вание, обеспечение жилищного фонда, детских дошкольных и образовательных учрежде-
ний, стимулирование волонтерства. На современном этапе в порядке эксперимента в ряде 
зарубежных правопорядков приходят к выводу о необходимости базового социального до-
хода (Финляндия, Швеция, ФРГ) [1, с. 524–525], который можно рассматривать как меха-
низм реализации права человека на социальное обеспечение. С этой точки зрения можно 
отметить, что конституционные изменения 2020 года весьма осторожны и умеренны.

Заключение
Подводя итог, можно отметить значимость конституционного регулирования права 

на социальное обеспечение, отраженного в международных и национальных правовых ис-
точниках. Категории «социальное обеспечение» и «социальное страхование» в российском 
правовом поле являются конституционными институтами, что подчеркивает их значи-
мость для реализации социальной функции государства.

Развитый нормативный материал, выстроенный вокруг субъективного права на соци-
альное обеспечение, порождает комплексную отрасль социального обеспечения, в рамках 
которой эта базовая дефиниция определяется как организованная государством форма по-
мощи для определенного круга лиц, оказываемая при наступлении определенных юридиче-
ских фактов, в установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального по-
ложения граждан5. Представляется, что подобные этому определения, заявляющие целью 

3 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 
А (III) от 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL  : https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/?ysclid=lto20taidu262050332 (дата обращения: 28.05. 2023).

4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» : сайт. – URL  : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lto22ajkjh832878374 
(дата обращения: 28.05. 2023).

5 Словарь терминов, используемых в законодательстве Российской Федерации / Федеральное собрание Российской 
Федерации, Гос. Дума ; [сост.: Р. С. Киракозов и др.]. – Москва : Гос. Дума, 2014. – 238 с.
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«выравнивание» доходов граждан, значительно уже декларируемой конституционной нор-
мы о праве граждан на свободное развитие и обеспечение достоинства, которые являются 
идеологической основой для самого понятия социальности государства.

Социальное страхование выступает своего рода механизмом социального обеспечения 
и представляет собой систему мер социальной защиты, основанной на создании целевых 
фондов. Задача этого механизма состоит в обеспечении реализации конституционного 
права граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или ча-
стичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы и, возможно, в иных 
страховых случаях. Организация системы социального страхования всегда носит коллек-
тивный характер, реализуется как общественными объединениями, так и государством, 
может иметь смешанную природу.
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