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Социальные права - это комплекс социальных благ, предоставляемых человеку и граж-
данину государством. Понятие «социальный» означает связь человека с обществом и за-
трагивает их взаимоотношения. Социальные права даются человеку в целях реализации
его интересов, связанных с жизнью в обществе.
Основные социальные права человека в России были сформированы гораздо позже, чем
политические и личные права и свободы. Это происходило в течение 20 века и было связано
с увеличением активности общества в борьбе за формирование полноценных и справед-
ливых условий жизни и труда.

Конституция РФ социальные права рассматривает с позиции общегражданской на-
правленности. Они представляют собой важный инструмент утверждения гуманизма и
справедливости в социуме. Основная особенность этих прав состоит в их проявлении в
качестве необходимых гарантий жизни и деятельности человека. В соответствии со своей
сущностью они способны обеспечивать «физическое» воспроизводство.

Социальные права человека дают гарантию человеку достойной жизни, защиты от от-
рицательного воздействия экономической деятельности, обеспечивая нормальное развитие
личности.

В число основных социальных прав, которые устанавливает Конституция РФ, можно
включить несколько прав:

1) права в области труда (свобода труда, оплата, работа в безопасных и соответствую-
щих гигиенических условиях (37 статья);

2) права на отдых (37 статья, часть 5);

3) социальное обеспечение (39 статья);

4) государственная поддержка и защита семей, матерей, отцовства и детей (38-39 ста-
тья);

5) поддержка инвалидов и пожилых граждан со стороны государства (39 статья);

6) право на жилье (40 статья);

7) охрана здоровья и медицинская помощь (41 статья);

8) право на благоприятную окружающую среду (42 статья);

9) формирование профессиональных союзов и прочих общественных объединений с це-
лью защиты экономических и социальных интересов (13, 30 статья).

Конституционные положения (37 статья) подробно раскрывают содержание прав в об-
ласти труда. Они предполагают совокупность частных прав, свобод и возможностей:

1) свобода труда (труд в нашей стране свободен);

2) право трудиться в условиях, которые соответствуют требованиям безопасности и
гигиеническим требованиям;
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3) право получать вознаграждение за труд без дискриминации (Конституция РФ уста-
навливает гарантированный минимум — МРОТ);

4) право защиты от безработицы (Международный кодекс труда в комплексе рассмат-
ривает вопросы защиты от безработицы). В нашей стране отношения в области за-
нятости регулирует Закон РФ № 1032-1 «О занятости населения в РФ»;

5) право осуществлять индивидуальные и коллективные трудовые споры, в том числе
право на забастовки.

В Российской Федерации принималось и принимается множество Федеральных зако-
нов, которые рассматривают вопросы социального обеспечения: «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», «О социальной защите инвалидов в РФ», «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и др.

Законодательство гарантирует различные формы социального обеспечения: осуществ-
ление специальной государственной поддержки; развитие системы социальных служб;
установление пенсии, пособия и иных гарантий социальной защиты от государства.

Список случаев (социальных рисков), к которым Конституция РФ относит право каж-
дого гражданина на социальное обеспечение, не исчерпывающий. Отнесением подобных
случаев к области регулирования законом подтверждено конституционное значение само-
го социального обеспечения в каждом случае, который называет Конституция РФ. Также
сюда относятся случаи, предусмотренные законом. Обычно они характеризуются невоз-
можностью иметь трудовой доход (заработную плату) или его утратой, недостаточным
количеством для жизнеобеспечения гражданина и нетрудоспособных членов его семьи. В
число субъектов права по социальному обеспечению можно включить, таким образом, ма-
лоимущих граждан, то есть тех граждан, которые не способны в силу определенных усло-
вия (включая физиологические, умственные, возрастные, климатические) позаботиться о
себе самостоятельно в той мере, в какой это смогло бы обеспечить им достойную жизнь.

Конституция РФ особенно подчеркивает заботу государства о социальном обеспечении
некоторых групп граждан. Для каждого законодательно даются гарантии социального
обеспечения в случае потери кормильца, на воспитание детей. Также гарантии предусмот-
рены для пенсионеров и лиц, которые получают социальную помощь, пенсии и социальные
пособия от государства.

Это право также представляет собой комплексную систему, которая раскрывается че-
рез совокупность определенных гарантий и прав, установленных с помощью Конституции
РФ:

1) материнство и детство, в общем семья защищается государством (ч. 1 ст. 38);

2) гарантия каждому лицу на социальное обеспечение в случае потери кормильца, га-
рантия помощи в воспитании детей (ч. 1 ст. 39);

3) забота о ребенке, его воспитании, включая равные права и обязанности родителей.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что социальные права в на-
шей стране регулируются государственной Конституцией и различными международными
соглашениями, главным из которых является Всемирная Декларация прав человека. Госу-
дарство должно не только предоставить социальные блага, но и обеспечить возможность
их реализации для всех слоев общества независимо от национальных, расовых, религиоз-
ных и других различий индивидов.
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