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31 декабря 1991 года не только завершилась история советского социализма, но и про-
изошёл распад и демонтаж союзного федеративного государства [4]. Россия встала на иной
исторический путь развития, выстраивая другую политику развития страны. На протяже-
нии 90-х годов начинало происходить становление базовых социальных институтов рынка
[2]. Но развитие демократических, рыночных и независимых общественных институтов
проходило слабо, в условиях чего государство оставалось центральным субъектом соци-
ально-экономического процесса [3].

Сущность социальной политики в 90-х гг. разрабатывалась в следующих направлени-
ях:

1) Обеспечение смягчения последствий перехода к рыночной экономике, в поддержании
хотя бы минимальных жизненных стандартов.

2) Создание нормативной базы, которая была направлена на адаптацию к новым со-
здавшимся рыночным условиям.

3) Создание совершенно новых государственных учреждений, которые были направле-
ны на поддержание населения в трудных жизненных обстоятельствах [1].

Стоит отметить, что социальная политика в 90-е года была слабой, неструктурирован-
ной, так как не хватало необходимого финансирования, отсутствовал опыт работы новых
учреждений, социальная политика не смогла значительно амортизировать тяжелые по-
следствия перехода к рынку [1]. Российское общество переходного периода было диффе-
ренцировано по уровню социальной мобильности, по возможности и желанию адаптиро-
ваться к новым социально-экономическим условиям [5].

Подводя итог обзору социальной политики в 90-е года, можно резюмировать то, что
в эти годы происходило не только «выращивание» криминально-олигархического капи-
тализма, но и происходило формирование «реактивной» модели социальной политики,
которая была единственной возможной при создавшихся условиях [4]. Элемента систем-
ности в социальной политике не существовало, что приводило к запоздалому реагирова-
нию на возникающие социальные проблемы, решать которые приходилось сразу же, «в
пожарном порядке», используя импульсивные меры; эта политика не стала эффективным
механизмом стабилизации общества. В 90-е годы были созданы нормативные основы, но
мер, принимаемых для формирования институциональных и процессуально-управленче-
ских механизмов реализации социальных программ в условиях выхода российского обще-
ства из системного кризиса, было недостаточно [4].

После того, как В.В. Путин был назначен 31 декабря 1999 года главой государства, а
в марте 2000 года был избран Президентом РФ, в России открылся новый этап в развер-
тывании постсоветской модернизации [4]. Он отмечал важность стремления к созданию
социально-ориентированного рынка и социально-правового государства [4].
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Отличительной чертой социальной политики 2000-х годов является то, что она начи-
нает приобретать целенаправленный и системный характер [1]. Важными её характери-
стиками в этот период являются некоторые достижения - а именно укрепление вертикали
государственной власти, стабилизация общественно-политического положения в стране и
улучшение уровня и качества жизни населения (по сравнению с 90-ми годами XX века),
так как был осуществлён переход от «реактивной» модели социальной политики к новой,
суть которой заключалась в редистрибутивном характере [4]. В Послании Президента Фе-
деральному Собранию РФ в 2007 году, глава государства подтвердил, что главная страте-
гия социального развития страны - это повышение качества и уровня жизни населения.

Но, несмотря на то, что была установлена новая модель социальной политики в госу-
дарстве, она требует совершенствования и модернизации, так как несмотря на некоторые
улучшения социально-экономического положения населения по сравнению с 90-ми годами,
она находится на достаточно низком уровне. В России существуют такие остро социальные
проблемы, как бедность большой массы населения, увеличение платности качественных
медицинских и образовательных услуг, следствием чего стало то, что граждане не могут
себе их позволить, расслоение населения в целом, низкий уровень пенсий, труднодоступ-
ность жилья, рост наркомании и алкоголизма. Значительные проблемы существуют в
области здравоохранения, что непосредственным образом влияет на состояние демогра-
фической ситуации в стране.

Именно поэтому необходимо развивать и модернизировать социальную политику стра-
ны, так как в соответствии со статьей 7 Конституции РФ, политика социального государ-
ства должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
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