
Меры социальной поддержки в 
Российской Федерации 

Меры социальной поддержки в Российской Федерации — мероприятия, проводимые 
органами социальной защиты в рамках социальной политики в России, направленные на 
предоставление отдельным категориям граждан помощи в соответствии с законодательными и 
правовыми актами Российской Федерации.

В зависимости от категории граждан различают следующие виды мер социальной поддержки:

• детям  (различные пособия семьям с детьми; услуги, предоставляемые семьям и детям);
• многодетным семьям (выдача удостоверений многодетной семьи, различные пособия, денежные выплаты, 
оплата услуг ЖКХ и др.);

• ветеранам и инвалидам боевых действий (различные денежные выплаты, комплексы услуг);
• малоимущим семьям;
• гражданам за особые заслуги перед Отечеством;
• гражданам, имеющим право на льготы (учащимся, пенсионерам, работникам спец.гос.учреждений и др.);
• молодым семьям (программы улучшения жилищных условий и др.);
• прочие меры социальной поддержки.



Сбережения
Сбережения — накапливаемая часть денежных доходов 
населения, предназначенная для удовлетворения 
потребностей в будущем. Сбережения используются для 
покупки ценных бумаг и других финансовых 
инструментов, или размещаются в виде банковских 
вкладов. Различают личные и принудительные 
сбережения.

Личные сбережения — часть дохода домохозяйств после 
уплаты налогов, которая не расходуется на приобретение 
потребительских товаров.

Принудительные сбережения — искусственное 
ограничение государством расходов населения на 
потребление посредством принудительной подписки на 
государственные займы, налогов на потребление, 
увеличение обязательных взносов по программам 
пенсионного обеспечения.



Страхование
Страхова́ние — отношения (между страхователем и страховщиком) по 
защите имущественных интересов физических и юридических лиц 
(страхователей) при наступлении определённых событий (страховых 
случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из 
уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).

Страхование (страховое дело) в широком смысле включает различные 
виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное 
страхование, перестрахование, сострахование, взаимное страхование), 
которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.

В процессе исторического развития было выработано три метода 
создания страховых продуктов — самострахование, взаимное 
страхование, коммерческое страхование.



Существуют разные подходы к классификации страховой деятельности. В большинстве стран мира выделяют 
две разновидности страхования[источник не указан 417 дней]: страхование жизни и виды страхования, не 
связанные со страхованием жизни. Данная классификация применяется при разработке нормативно-правовых 
документов, анализе страхового рынка и решении других вопросов.

В личном страховании объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица. К личному 
страхованию относятся:

• Страхование жизни.

• Страхование от несчастных случаев и болезней.

• Медицинское страхование.

В имущественном страховании объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом. Имущественное страхование включает:

• Страхование имущества;

• Страхование ответственности;

• Страхование предпринимательских рисков;

• Страхование финансовых рисков.



Деньги
Де́ньги — специфический товар, обладающий наивысшей 
ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и 
услуг. Одна из функций денег — роль посредника при обмене одних благ 
на другие.

В развитом товарном хозяйстве деньги выполняют следующие функции: 
меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства 
накопления и мировых денег.



Функция меры стоимости заключается в оценке стоимости товаров и услуг. Стоимость товара, 
выраженная в деньгах, называется его ценой. На рынке цены могут отклоняться вверх или вниз от 
стоимости (в зависимости от соотношения спроса и предложения). Деньги также используются при 
регистрации стоимостного выражения какого-либо экономического параметра или записи 
обязательств.

Функция денег как средства обращения используется в качестве посредника в актах купли-
продажи товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут 
обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность).

Функция денег как средства платежа появилась в связи с развитием кредитных отношений, то 
есть с возможностью отсрочки платежа. Данную функцию деньги выполняют при предоставлении и 
погашении денежных ссуд, при денежных отношениях с финансовыми органами, также при 
погашении задолженности по заработной плате и пр.

Функцию средства накопления выполняют деньги, непосредственно не участвующие в обороте. 
Деньги как средство накопления позволяют переносить покупательную способность из 
настоящего в будущее. Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от 
инфляции. Чтобы деньги не обесценивались, широко практикуется их накопление в виде золота, 
иностранной валюты, недвижимости, ценных бумаг.
Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях между экономическими субъектами: 
государствами, юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах. До XX века 
роль мировых денег играли благородные металлы (в первую очередь золото в форме монет или 
слитков), иногда драгоценные камни. В наши дни эту роль обычно выполняют некоторые 
национальные валюты - доллар США, фунт стерлингов, евро и иена, хотя экономические субъекты 
могут использовать в международных сделках иные валюты.



Банковская система
Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных 
учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система 
включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. 
Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром 
резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.

В странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуровневые банковские системы. 
Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) банком. На нижнем уровне 
действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на универсальные и специализированные банки 
(инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, банки потребительского кредита, 
отраслевые банки, внутрипроизводственные банки).

Банковская система не включает небанковские кредитно-финансовые институты (инвестиционные 
компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, ломбарды, трастовые 
компании). Данные институты являются частью более общей категории - финансовые институты.



Типы банковских систем
Международная практика знает несколько типов банковских систем:

• распределительную централизованную банковскую систему;

• рыночную банковскую систему;

• банковскую систему переходного периода.

Распределительная (централизованная) банковская система: государство — 
единственный собственник, монополия государства на формирование банков, 
одноуровневая банковская система, политика единого банка, государство 
отвечает по обязательствам банков, банки подчиняются правительству и 
зависят от его оперативной деятельности, кредитные и эмиссионные операции 
сосредоточены в одном банке, руководитель банка назначается центральной 
или местной властью вышестоящими органами управления. Банковская 
деятельность регулируется нормативно-правовыми документами.

В противоположность распределительной (планово-административной) системе 
банковская система рыночного типа характеризуется отсутствием монополии 
государства на банковскую деятельность. Для банковской системы в условиях 
рынка характерна банковская конкуренция. Эмиссионные и кредитные функции 
разделены между собой. Эмиссия денег сосредоточена в центральном банке, 
кредитование предприятий и населения осуществляют различные деловые 
банки — коммерческие, инвестиционные, инновационные, ипотечные, 
сберегательные и др. Коммерческие банки не отвечают по обязательствам 
государства, так же как государство не отвечает по обязательствам 
коммерческих банков.



Основные функции системы
• обеспечивать функционирование и развитие экономики путем 
предоставления банковских кредитов и организации системы расчетов;

•  посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к 
заёмщикам и от продавцов к покупателям;

• аккумуляция временно свободных ресурсов в стране;

• кредитование производства, обращения товаров и потребностей 
физических лиц.



Роль Центрального банка
Центральный банк страны — это основной проводник денежно-кредитной политики, 
направленной на стабилизацию денежного обращения. Первичная обязанность его в 
рыночной экономике — защищать стоимость и покупную способность денег и создавать 
нормальные условия функционирования финансовых рынков.

Возникновение центральных банков связано с необходимостью централизации банковской 
эмиссии и организации денежного обращения в стране, проведения кредитной политики в 
рамках всего за необходимостью защиты и обеспечения устойчивости национальных валют.

В соответствии с этой задачей ЦБ проводит постоянный поиск оптимальных методов и 
инструментов управления, сочетая как прямые административные, так и косвенные методы 
регулирования деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений. 
Защищая и обеспечивая устойчивость рубля, ЦБ регулирует совокупную денежную массу, от 
динамики которой зависит изменение различных компонентов совокупного 
платежеспособного спроса. Развивая и укрепляя банковскую систему России, ЦБ 
эффективно воздействует на хозяйственную активность и деятельность банковских 
институтов, в первую очередь коммерческих банков. Через эту систему он обеспечивает 
эффективное и бесперебойное функционирование системы расчетов. Банк России образует 
единую централизованную систему с вертикальной структурой управления.

родного хозяйства и функционирования системы денежных расчетов, а также с


