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СОЦИАЛДЫК САЯСАТ ДИСЦИПЛИНАЛАР АРАЛЫК ИЛИМДЕРДИН ИЗИЛДӨӨ 

ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ 

 

Аннотация: Бул макалада социалдык саясат илимий категория катары талдоого алынган. 

Автордун айтымында, социалдык саясат мамлекеттин улуттук максаттарына, анын 

жарандарынын жана бүтүндөй коомдун кызыкчылыктарына негизделет. Ошондой эле, 

социалдык саясат мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү гана эмес, ар кандай илимдердин 

изилдөө объектиси болуп саналат деп белгиленген. Илимдин ар бир тармагында социалдык 

саясаттын өзүнүн түшүнүгү бар, ал кандай проблемаларды изилдегенине жараша болот. 

Социалдык саясат - бул коомдогу атуулдардын, адамдардын топторунун, коомдук турмуштун 

институттарынын ортосундагы мамилелерин тескөөчү жана жөнгө салуучу коомдун негизги 

принциби экендиги далилденген. Бардык окумуштуулар социалдык саясат мамлекеттин ички 

саясатынын составдык бөлүгү болуп санала тургандыгын, ал калктын негизги социалдык 

топторунун таламдарын камтыгандыгын белгилешет. Социалдык саясат – бул коомдук 

мамилелер чөйрөсүндөгү адамдын кызыкчылыктарын, коомдун жана мамлекеттин 

кызыкчылыктарын айкалыштыруу искусствосу экендиги белгиленген. 

Негизги сөздөр: мамлекет, өкмөт, коом, саясат, илим, көйгөй, социалдык, эмгек 

мамилелери, топтор, калк. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДИСЦИЛИНАРНЫХ 

НАУК  

 

Аннотация: В данной статье анализируется социальная политика как категория. По 

мнению автора, социальная политика основывается на национальных целях государства, 

интересах его граждан и общества в целом. При этом как отмечено, социальная политика 

является не только областью деятельности государства, но и объектом исследования различных 

наук. Каждая область науки имеет свое понимание социальной политики, которое зависит от 

того, какие проблемы она исследует. 

Обосновано, что социальная политика – это то, что является основным принципом общества, 

которое вмешивается и регулирует отношения между людьми в обществе, группами людей, 

коллективами и институтами социальной жизни. Все ученые так или иначе отмечают, что 

социальная политика является неотъемлемой частью внутренней политики государства, которая 
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включает в себя интересы основных социальных групп населения. Отмечено, что социальная 

политика – это искусство объединения интересов человека в сфере общественных отношений, 

интересов личности и государства,  

Ключевые слова: государство, правительство, общество, политика, наука, проблема,   

социальная,  трудовые отношения, группы, население. 
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SOCIAL POLICY AS AN OBJECT OF STUDY OF INTERDISCIPLINARY SCIENCES 

 

Annotation: This article analyzes social politics as a category. According to the author, social 

policy is  based on the national goals of the state, the interests of its citizens and society as a whole. At 

the same time, as noted, social policy is not only a field of government activity, but also an object of 

research in various sciences. Each field of science has its own understanding of social policy, which 

depends on what problems it explores. 

It is  proved that social policy is what is the basic principle of society, which intervenes and regulates 

relations between people in society, groups of people, collectives and institutions of social life. All 

scientists note in one way or another that social policy is an integral part of the internal policy of the 

state, which includes the interests of the main social groups of the population. It is noted that social 

policy is the art of combining human interests in the field of public relations, the interests of the 

individual and the state,  

Keywords: state, government, society, politics, science, problem, social, labor relations, groups, 

population. 

 

Социальная политика основывается на национальных целях государства, интересах его 

граждан и общества в целом. Изменения в обществе ограничивают сертификационные группы и 

требуют соответствующей реакции социальных процессов и законов. Изменение задач означает 

изменение смысла взаимодействия. Эти изменения определяют направленность и структуру 

общества. В этой ситуации важную роль играет система государственного управления, которая 

должна определять задачи социальной политики, так как общественные интересы являются 

важной частью деятельности государства. Социальная политика не только является областью 

деятельности государства, но и объектом исследования науки, которая использует систему 

научных понятий, теорий и методов для анализа процессов, и явлений, понимания их причин, 

прогнозирования будущего и разработки стратегии развития общества для решения актуальных 

вопросов [1, с.16]. 

Каждая область науки имеет свое понимание социальной политики, которое зависит от 

того, какие проблемы она исследует. Часто социальную политику определяют, как систему мер, 

направленных на достижение социальных целей и результатов, связанных с улучшением 

качества жизни населения и общественного благосостояния. Эти меры могут быть реализованы 

различными структурами и организациями, включая государственные, общественные и частные 

организации. Основная цель социальной политики – обеспечить всем членам общества 

достойный уровень жизни и поддержать общественно-политическую стабильность. Также 
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социальная политика может включать в себя формирование социального партнерства в обществе 

и регулирование трудовых и капитальных отношений. Она также может быть направлена на 

поддержку наиболее уязвимых групп населения, таких как инвалиды и маргинализированные 

слои общества. Этим понятиями часто используют социологи, культурологи и философия. 

Вторая группа научных подходов связана с экономическими аспектами социальной 

политики. Здесь социальная политика рассматривается как система мер, направленных на 

улучшение экономического благосостояния и качества жизни населения. Она также может 

включать в себя меры по обеспечению социальной защиты и поддержки населения. 

Третья группа подходов связана с политическими аспектами социальной политики. Здесь 

социальная политика рассматривается как инструмент для обеспечения социальной 

справедливости и равенства в обществе, а также для поддержания социального мира и 

стабильности. 

Независимо от подхода, социальная политика всегда направлена на обеспечение 

благополучия и улучшения качества жизни населения, а также на поддержание социального 

равновесия и стабильности в обществе. Она является важным инструментом для достижения 

социальных целей и обеспечения благоприятной жизненной среды для всех членов общества. 

Четвертая группа концепций рассматривает социальную политику прежде всего как 

инструмент смягчения негативных последствий личного и социального неравенства посредством 

системы перераспределительных (перераспределительных) мер, основным инструментом ее 

реализации является налоговая политика. 

Пятая группа берет свое начало от принципов социальной справедливости и социального 

партнерства как основных ценностей современного гражданского общества и процветающего 

государства [2, с.16]. 

Каждый из этих подходов фокусируется на определенных аспектах социальной политики, 

реализуемой сегодня большинством развитых стран, и включает в себя элементы каждой из этих 

концепций. 

Социальная политика – это то, что является основным принципом общества, которое 

вмешивается и регулирует отношения между людьми в обществе, группами людей, 

коллективами и институтами социальной жизни. Эти принципы и действия являются 

результатом обычаев и ценностей общества и во многом определяют распределение ресурсов и 

уровень благосостояния людей [3, с.38]. 

На сегодняшний день существует несколько типологий социальной политики в 

зависимости от параметров сравнения социально-политических систем [4, с.31–50], например, в 

одном случае выделяются скандинавская, континентальная европейская, трансатлантическая 

англоcсаксонская модели, в другом – бисмаркская и бевериджская, в третьем – резидуальная 

(остаточная), институциальная и достижительная. Классификация социальных государств, 

разработанная Г. Эспинг-Андерсеном, включает три типа: либеральный режим, консервативно-

корпоратистский и социально-демократический, а точнее, либерально-социалистический – это 

скандинавские государства, где принципы универсализма социальных прав соседствуют с 

нерушимостью индивидуальной автономии, поэтому эта модель представляет собой соединение 

либерализма с социализмом. 

В либеральной модели социальная помощь в рамках определенных минимальных 

социальных потребностей оказывается по остаточному принципу бедным и малообеспеченным 

слоям населения, не способным самостоятельно добыть средства существования. По сути дела, 

речь идет об обязанности государства предоставить определенный минимум социальных 
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гарантий всем членам общества. Консервативный принцип этатистской и корпоративной 

социальной помощи подразумевает отдельные социальные программы для различных 

профессиональных и статусных групп в зависимости от трудового вклада. Социально-

демократический принцип, первоначально основанный на концентрации общественных фондов 

поддержки профсоюзных и иных демократических общественных организаций, позднее 

распространился на всех граждан государства, имеющих права на равные льготы, независимо от 

степени нужды и трудового вклада [5, с.62]. 

Все ученые так или иначе отмечают, что социальная политика является неотъемлемой 

частью внутренней политики государства, которая включает в себя интересы и интересы 

основных социальных групп населения, включенные в его социальные программы и практику, и 

реализует деятельность, направленную на регулирующие отношения в обществе. 

Вопросы, связанные с пониманием сущности политики и взаимоотношений государства и 

общества, издавна привлекали внимание мыслителей. Одним из основоположников современной 

концепции социальной политики является английский социолог Т. Х. Маршалл, 

рассматривающий термин «социальная». политика» как самостоятельная дисциплина, 

неразрывно связанная с социологией. введена в научный оборот [4, с. 16]. 

Можно говорить о социальном государстве как о современной концепции, однако его 

теоретическая основа была разработана еще до XX и XXI веков, а термина «государство 

всеобщего благосостояния» еще не существовало. С древних времен и до современности каждое 

государство стремилось создать модель справедливого и разумного общества, заботящегося обо 

всех. Например, в XVII-XVIII веках Ж. Локк, К. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Кант многое сделали 

для формирования и внедрения идей личной свободы гражданина и его гражданского статуса, 

прежде всего, в массовое сознание. В XIX-XX веках Г. Гегель, К. Маркс, Дж. Милль, М. Вебер, 

А. Грамши развивали оригинальные идеи гражданского общества как формы организации 

общественной жизни, противоположной государству и как источника социально-политический 

смысл и ценности. и конфиденциальность. Термин «социальная политика» возник значительно 

позже. Однако на протяжении всей истории человечества различными типами общества 

разрабатывались и реализовывались в деятельности государств различные виды социальной 

политики. 

Они основаны на правильных и справедливых идеях, сформированных моралью и 

религией и подкрепленных традициями. Можно сказать, что определенная социальная политика 

была не целью, а результатом работы правителей и правительств. 

Вопросы, связанные с пониманием сущности политики, взаимоотношений государства и 

общества, давно привлекали внимание мыслителей. С древних времен ученые разных школ 

понимали, что обязанность государства – заботиться о своих гражданах. Платон утверждал, что 

«любая власть, будучи властью, заботится не об интересах кого-либо, кроме тех, кто находится 

под ней» и «истинный правитель имеет в виду не то, что удобно для него самого, а то, что удобно 

для подданного» [4, с. 23]. Аристотель утверждал, что «государство создано не для жизни, а для 

счастливой жизни», «государство есть... союз для оказания помощи», «наилучшее 

государственное устройство должно быть признано таковым». ее организация создает условия 

для благополучной и счастливой жизни каждого человека» [5, с.14–15]. 

Концепция максимального участия государства в обеспечении социальных условий жизни 

граждан подробно описана в работе И. Фихте «Закрытое торговое государство» [6, с. 49]. 

Большинство исследователей разделяли обобщенную точку зрения О. Хеффа: «Если 

человеческое общество хочет иметь правовой характер, то оно должно: во-первых, иметь 
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правовой характер, во-вторых, справедливость должна иметь правовое качество; в-третьих, 

справедливые права должны быть защищены публично-правовым порядком – следовательно, 

государство должно восприниматься как справедливое государство» [7, с.50]. 

Последовательная деятельность по изучению и интерпретации социальной политики как 

специфической функции государства и общества начинается с основания социального 

государства. В конце XIX в. группа немецких ученых присоединилась к «Кружку социальной 

политики» и поставила перед собой задачу изучить развитие политики и экономики с позиций 

социологии. Неудивительно, что именно в Германии впервые начались сознательные и 

целенаправленные действия, направленные на построение этого государства. Закономерно, что 

научный интерес к такому общественному учреждению сформировался в XIX и XX веках и 

ознаменовался значительным ростом интереса к общественным знаниям. Как отметили 

Р.Салмоорбекова и А.Бекбоева «социальные программы является обеспечение качественными 

услугами и создание равных возможностей для социально незащищенных категорий граждан, в 

частности социальная защита детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

пожилых, безработных» [8, с.45]   выделяются группы однородных и разнородных статусов  и 

приводит к необходимости создания концепции социальной политики страны  

Современный российский учёный С. Алексеев представляет собой систему общественных 

отношений, обеспечивающих условия для нормальной жизнедеятельности населения [9, с.61]. 

При рассмотрении содержания социальной политики ученые руководствуются как широким 

подходом, при котором все противоестественное, сложившееся в процессе социальной практики 

человека, относится к социальной сфере, так и узкой сферой, выделяющей социальную сферу, 

как особая сфера общества. 

Последовательная деятельность по изучению и интерпретации социальной политики как 

специфической функции государства и общества начинается с основания социального 

государства. 

Следует отметить, что зарубежный ученый рассматривает личность, прежде всего, в 

социальной политике, и при этом как безусловную обязанность общества, а не государства. 

Среди зарубежных авторов мы выделяем точку зрения Н. Волгина, согласно которой социальная 

политика государства представляет собой определенное направление и систему мер по 

оптимизации социального развития общества, отношений между социальными и другими 

группами. Создание особых условий для удовлетворения жизненных потребностей ее 

представителей [10, с. 13]. Данное определение представляет собой одну из наиболее полных 

трактовок рассматриваемого явления и, вероятно, вобрало в себя содержание других видов 

политики. 

Н. Гриценко смотрит на это явление с точки зрения политико-правовой интерпретации, Н. 

Гриценко в широком смысле слова «Социальная политика» основывается на управляющем 

влиянии государства, системе правил (норм), регулирующие структуры, принимающие решения 

и организующие деятельность, способствующую участию различных субъектов в политических 

процессах. Цель такого влияния – способствовать формированию общего интереса широких 

слоев населения и тем самым добиваться поддержки деятельности государства и консолидации 

общества» [11 с. 45], при этом тот же российский социолог М. Дмитриев отмечал, что 

«потребности и интересы общества, связь между социальной политикой и социальным 

обеспечением [12, с.39]. 

Е. Жильцов конкретизировал эту точку зрения и сформулировал следующее определение: 

«Социальная политика есть составная часть внутренней политики государства, которая 
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включается в его социальные программы и практику и регулирует отношения в обществе через 

интересы основных социальных групп населения» [9, с. 7]. Российский социолог С. Калашников 

уточнил «широкую» концепцию и предложил новый подход: социальная политика – это 

«совокупность многоуровневых эффектов управления властью, обеспечивающих единое 

обеспечение жизнедеятельности: потенциальных или реальных групп населения, 

подвергающихся: рискам (физическим, природным, профессиональным), на основе 

государственно-правового регулирования, с целью консолидации общества и стабильности 

политической власти» [13, с.61]. 

  В целом именно в этой области проблемы целеполагания являются одними из наиболее 

сложных.   Социальная политика, охватывающей практически всю жизнь общества и ничего не 

оставляющей за ее пределами. При таком подходе все другие формы политики рассматриваются 

как компоненты социальной единицы. 

Таким образом, с одной стороны, социальная политика – это искусство объединения 

интересов человека в сфере общественных отношений, интересов личности и государства, 

человеческих сообществ и групп на разных уровнях, а с другой – это система взаимодействия, 

которое постоянно обновляется. Правительство, неправительственные организации и частные 

лица занимаются вопросами человеческого развития и жизнеобеспечения. Анализ приведенных 

выше взглядов различных авторов на сущность социальной политики показывает, что каждое из 

приведенных определений отражает одну сторону действительности. 
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