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В учебном пособии рассматриваются теоретические основы правового 

регулирования социальной работы и практические механизмы его осуществ-

ления, освещаются национальные и международные нормативные правовые 

акты о социальных правах и свободах граждан, системы социальных гаран-

тий, вопросы, связанные с ответственностью граждан и должностных лиц за 

нарушение социальных прав и свобод, порядок разрешения споров, возни-

кающих в процессе оказания социальной помощи (социальной защиты) насе-

лению. 
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Предисловие 

 
Общим итогом перемен, состоявшихся в России в конце ХХ века, стало 

изменение общественного строя, что в свою очередь обусловило стремитель-
ное развитие качественно нового государственно-правового строительства, 
главной целью которого является преобразование России в сильное, процве-
тающее, демократическое государство, обеспечивающее фундаментальные 
права и свободы человека, а также высокий жизненный уровень народа, 
пользующееся международным признанием и поддержкой. Общественный 
строй страны в целом должен отвечать самым строгим критериям современ-
ности и передовым достижениям цивилизации, что невозможно без специа-
листов в области социальной работы.  

Социальная работа это специфический вид профессиональной деятель-
ности по оказанию государственной и негосударственной помощи человеку, 
семье или группе лиц с целью обеспечения культурного, социального и мате-
риального уровня жизни. 

Вопросы правового обеспечения социальной работы и современной сис-
темы социального обслуживания в России, на наш взгляд, требуют глубокого 
аналитического изучения. Анализ содержания законодательства показывает, 
что на сегодняшний день в России происходит поэтапное становление нор-
мативно-правовой базы социального обслуживания населения, широкое вне-
дрение различных видов социальной работы. Этот процесс связан с приняти-
ем системы юридических норм, определяющих организационное строение 
территориальных социальных служб, порядок финансирования системы 
управления социальным обслуживанием, виды и формы социальных услуг, а 
также регламентацию социального обеспечения, основывающуюся на сово-
купности ведомственных нормативных актов, давших жизнь отдельным уч-
реждениям социального обслуживания семьи, женщин и детей. 

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования для студентов вузов, обучающихся по специальности 040101 – 
«Социальная работа». В нѐм рассматриваются теоретические основы право-
вого регулирования социальной работы и практические механизмы его осу-
ществления; освещаются национальные и международные нормативные пра-
вовые акты о социальных правах и свободах граждан; системы социальных 
гарантий; вопросы, связанные с ответственностью граждан и должностных 
лиц за нарушение социальных прав и свобод; порядок разрешения споров, 
возникающих в процессе оказания социальной помощи (социальной защиты) 
населению и др. 

При подготовке сборника авторы руководствовались действующим за-
конодательством РФ, принципами и нормами международного права, а также 
использовали материалы судебной практики. 

Учебное пособие призвано не только помочь обучающимся овладеть 
комплексом определѐнных знаний, но и сформировать у них высокий уро-
вень правосознания, гражданской зрелости и общественной активности, глу-
бокого уважения к закону, бережного отношения к социальным ценностям 
правового государства, а также способствовать принятию конкретных реше-
ний при осуществлении ими профессиональной деятельности. 
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Глава 1. Теоретические основы правового регулирования социаль-

ной работы 

 

1.1. Правовая природа социальных прав и свобод человека и граж-

данина 

 

В любом цивилизованном обществе уже давно сложились соответст-

вующие общечеловеческие идеалы и ценности - незыблемые представления о 

справедливости, свободе, неотъемлемых правах человека, в том числе соци-

альных. Зародившись на заре человеческого развития и непрерывно пополня-

ясь новым, более широким содержанием, они, в конечном счете, легли в ос-

нову концепции правового, социального государства. Постепенно естествен-

ные права человека воплотились в международные акты - декларации, пак-

ты, соглашения, конвенции, рекомендации и т. д. Число таких актов в истек-

шем веке стремительно увеличивалось, особенно в период после окончания 

второй мировой войны, когда подавляющее большинство людей осознало 

приоритеты общечеловеческих идей и ценностей. 

В настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что обще-

признанные принципы взаимоотношений людей и организации жизни в об-

ществе, как и межгосударственные отношения, закреплены в международных 

актах и являются той основой, на которой выстроена правовая система всех 

развитых, демократических государств. 

Изложенное в полной мере относится и к социальной работе, в частно-

сти социальному обеспечению, хотя в этой сфере есть некоторые особенно-

сти, касающиеся в прошлом СССР как сравнительно замкнутого государст-

венного образования и нынешней России, не преодолевшей еще некоторых 

барьеров общения с мировым сообществом. Они состоят, в частности, в том, 

что ещѐ СССР, а в настоящее время и Россия, не ратифицировали большей 

части конвенций по вопросам социального обеспечения, принятых междуна-

родной организацией труда (далее МОТ)1 и другими международными орга-

низациями, деятельность которых охватывает социальное обеспечение наем-

ных и некоторых других категорий работников. Однако в последние годы 

проявляются определенные тенденции к их ратификации. Так, в частности, 

ратифицированы Конвенции: «О профессиональной реабилитации инвали-

дов», «О правах ребенка», «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями», а 

также Конвенция СНГ «О правах и основных свободах человека». В них, на-

                                                 
1
 МОТ образована в целях международного сотрудничества и устранения социальной несправедливости, она 

является в настоящее время специализированным учреждением ООН. Недавно отмечался ее 80-летний юби-

лей. Высший орган МОТ - Международная конференция труда, которая созывается ежегодно. Она состоит 

из представителей государств - членов МОТ. Каждое государство представляется четырьмя делегатами - два 

от правительства, один от предпринимателей и один от работников. Рабочие органы МОТ также формиру-

ются по указанному принципу. Нормативная деятельность МОТ осуществляется в виде принятия конвенций 

и рекомендаций. 
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ряду с другими, содержатся и нормы, касающиеся защиты социальных прав и 

социального обеспечения. 

Наиболее полное отражение общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права получили во Всеобщей декларации прав человека, приня-

той Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Их правовое развитие 

продолжилось в двух Международных пактах - об экономических, социаль-

ных и культурных правах и о гражданских и политических правах, подпи-

санных от имени СССР 18 сентября 1968 г. и ратифицированных 18 сентября 

1973 г. Президиумом Верховного Совета СССР. Эти пакты вступили в силу 

на территории Советского Союза соответственно 3 января 1976 г. и 23 марта 

1976 г. и действуют в РФ, поскольку она является правопреемницей СССР, а 

Конституция России признает приоритет принципов и норм международного 

права и силу международных соглашений, заключенных СССР. Указанные 

выше международные акты регламентируют основные права граждан в об-

ласти социального обеспечения и социальной защиты. 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах предусматри-

вает, что заключившие его или присоединившиеся к нему государства при-

знают право каждого человека на социальное обеспечение, включая социаль-

ное страхование (ст. 9 Пакта). 

Каждое участвующее в Пакте государство обязуется принять в макси-

мальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить по-

степенное полное осуществление всех признаваемых прав всеми надлежа-

щими способами, включая, в частности, принятие законодательных мер. Это 

относится и к праву на социальное обеспечение и социальную защиту чело-

века. 

Все государства-участники Пакта признают право каждого человека на 

жизненный уровень, достойный для него и его семьи, включающий доста-

точное питание, одежду и жилище, на непрерывное улучшение условий жиз-

ни и обязуются принимать надлежащие меры к осуществлению этого права. 

Всеобщая декларация прав человека, с которой неразрывно связан Пакт, за-

крепляет также право человека на социальное обеспечение и на осуществле-

ние необходимых мер для поддержания его достоинства. В ней указывается, 

что каждый имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одеж-

ду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, который необ-

ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 

право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдов-

ства, наступления старости или иного случая утраты средств к существова-

нию по независящим от него обстоятельствам. 

Таким образом, в указанных международных актах не только закрепля-

ется право каждого человека на социальное обеспечение, включая социаль-

ное страхование, но и определяется тот уровень жизни, который ему должен 

гарантироваться. По существу, это минимальный социальный уровень, вклю-

чающий все необходимое для обеспечения здоровья и благосостояния чело-

века и его семьи. Вместе с тем в этих актах содержится перечень всех соци-
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альных рисков, защиту от наступления которых призвано гарантировать го-

сударство. Повышенная охрана здоровья предусмотрена для матерей в тече-

ние разумного времени до и после родов. В этот период работающим мате-

рям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточ-

ным пособием по социальному обеспечению. Особые меры охраны и помощи 

должны приниматься в отношении детей и подростков. 

Многие нормы, содержащиеся в Пакте и Всеобщей декларации прав че-

ловека, воспроизводятся и развиваются в Декларации прав и свобод человека 

и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. Она 

не является нормативным правовым актом в буквальном смысле этого слова, 

но в ней отмечается необходимость приведения законодательства РСФСР в 

соответствие с общепризнанными международным сообществом стандарта-

ми прав и свобод человека. Подчеркивая право каждого на социальное обес-

печение по возрасту, в случае утраты трудоспособности, потери кормильца и 

в иных установленных законом случаях, российская Декларация предусмат-

ривает, что пенсии, пособия, другие виды социальной помощи должны обес-

печивать уровень жизни не ниже установленного законом прожиточного ми-

нимума. 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах, основанный 

на Всеобщей декларации прав человека, лишь в общем виде определяет обя-

занности ратифицировавших его государств. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что Россия выполняет взятые на себя обязательства, закреплен-

ные в Пакте, и исключение составляет лишь уровень их исполнения, прежде 

всего в части пенсионного обеспечения населения. Кроме того, РФ вопреки 

Декларации прав и свобод человека 1991 г. отказалась гарантировать старым 

и нетрудоспособным гражданам уровень жизни не ниже установленного за-

коном прожиточного минимума, исключив данное положение из Конститу-

ции 1993 г. Пенсии по старости и по инвалидности в тяжелой еѐ степени за-

частую ниже крайне скудного прожиточного минимума установленного для 

пенсионеров, а минимальный размер этих пенсий пока вдвое ниже его. 

Следующим по значимости международным актом в сфере социальной 

защиты является Конвенция о правах ребенка, открытая для подписания и ра-

тификации с 20 ноября 1989 г. и вступившая в силу в отношении СССР с 15 

сентября 1990 г. Она охватывает весь комплекс прав ребенка, как граждан-

ских, так и социально-экономических. Конвенцией определен механизм кон-

троля за соблюдением взятых на себя государствами обязанностей. Этот кон-

троль осуществляется международным Комитетом по правам ребенка, со-

стоящим из 10 независимых экспертов (выступающих в личном качестве), 

которые избираются на совещании государств-участников Конвенции. Госу-

дарства-участники Конвенции обязаны представлять каждые пять лет Коми-

тету доклады, в которых содержится отчѐт об исполнении обязательств, пре-

дусмотренных Конвенцией. 

Многие обязательства, связанные с ратификацией этой Конвенции, вы-

полнены нашей страной. Однако некоторые еѐ предписания все ещѐ не осу-
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ществлены. К их числу относится, прежде всего, уровень пенсий для детей, 

потерявших обоих родителей: он значительно (более чем вдвое) ниже объек-

тивно необходимого, кроме того необоснованным является принятие реше-

ния о лишении с 1 января 2002 г. права на пенсию детей по обязательному 

пенсионному страхованию, если смерть их отца или матери наступила вслед-

ствие суицида (самоубийства).2 

Особое место в числе международных нормативных актов, регулирую-

щих социальную защиту и поддержку населения занимают Конвенции и Со-

глашения Совета Европы.3 

Первыми документами Совета Европы явились Европейское временное 

соглашение о социальном обеспечении по старости, инвалидности и по слу-

чаю потери кормильца и Европейское временное соглашение о социальном 

обеспечении помимо обеспечения в старости, инвалидности и потери кор-

мильца (оно охватывает пособия по болезни, по материнству, по безработице, 

в случае трудового увечья, пособие в случае смерти и семейное пособие), а 

также Европейская конвенция о социальной и медицинской помощи. 

Затем был разработан Европейский кодекс социального обеспечения в со-

трудничестве с МОТ на основе еѐ Конвенции № 102 (1952 г.) «О минималь-

ных нормах социального обеспечения». Этот кодекс, вместе с протоколами к 

нему, содержит стандарты по начислению периодических выплат, а также 

стандарты процедур надзора (контроля), определяет минимальный уровень 

защиты, который договаривающиеся государства должны предоставлять в 

связи с болезнью, безработицей, старостью, трудовым увечьем и профессио-

нальным заболеванием, материнством, инвалидностью и потерей кормильца, 

на содержание детей. В нѐм установлен уровень социального обеспечения не 

ниже минимального уровня, предусмотренного Конвенцией № 102 МОТ, 

раскрывается содержание всех традиционных звеньев социального обеспече-

ния (медицинского обслуживания, пособий по болезни, в случае трудового 

                                                 
2
 Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Волтерс Клувер, 2004. - с. 291. 
3
 Россия вступила в Совет Европы, став 39-м членом этой организации. Закон о присоединении Российской 

Федерации к Уставу Совета Европы принят 23 февраля 1996 г. Совет Европы основан в мае 1949 г. десятью 

европейскими государствами (Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Нидер-

ланды, Швеция, Великобритания). Его состав постоянно расширяется. Штаб-квартира Совета Европы рас-

положена в Страсбурге (Франция). Наблюдателями являются США, Япония, Канада, Австралия. Основные 

органы Совета Европы - Комитет министров, Парламентская ассамблея, Конгресс местных и региональных 

властей Европы и Секретариат. Комитет министров собирается на уровне министров иностранных дел как 

минимум два раза в год. В остальное время он работает в составе их представителей. Комитет вправе при-

нимать обязательные решения от имени Совета Европы. Парламентская ассамблея имеет консультативные 

функции, заседает четыре раза в год, принимает резолюции, как правило, большинством голосов. Комитет 

Министров Совета Европы правомочен утверждать нормативные акты в форме конвенций, подлежащих 

ратификации и имеющих обязательную юридическую силу, в форме рекомендаций, которые должны учи-

тывать государства - члены Совета Европы в своей законодательной деятельности. 

Цели создания Совета Европы закреплены в его Уставе: работать для достижения большего единст-

ва в Европе, защищать принципы парламентской демократии, верховенство закона и прав человека содейст-

вовать социальному прогрессу, экономическому развитию, закреплению общечеловеческих ценностей. В 

общей сложности за более чем полувековую свою деятельность Совет Европы принял более ста конвенций 

и соглашений, среди которых наиболее значимыми являются Европейская конвенция о правах человека и 

Европейская социальная хартия. 

  



 

8 

 

увечья или профессионального заболевания, семейных пособий, пособий по 

материнству, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца).  

Размеры выплат типичным получателям пособий даны в процентах к 

прежнему заработку либо (при определенных условиях) к заработку квали-

фицированного рабочего мужского пола, занятого ручным трудом, либо к за-

работку обычного взрослого работника мужского пола. Государство может 

выбрать в каждом случае соответствующий заработок по своему усмотре-

нию. 

На первый взгляд, уровень соответствующих пособий по отношению к 

заработку не так уж высок, всего 40, 45, 50 % (в пересмотренном кодексе он 

значительно выше - 65 и 80 %). Однако заработок в странах, входящих в Со-

вет Европы, несопоставим с российским: он, как правило, в несколько раз 

выше, чем в России. 

Положения Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социаль-

ного обеспечения» применительно к различным видам обеспечения преду-

сматривают:  

 в отношении пособия по болезни - установление опре-

деленного стажа, необходимого для предотвращения злоупотреб-

лений; ограничение продолжительности его выплаты 26 неделями 

в каждом случае заболевания; не предоставление пособия за пер-

вые три дня болезни; 

 в отношении пособия по безработице - ограничение про-

должительности его выплаты 26 неделями за 12-месячный период; 

не предоставление пособия за первые 7 дней каждого случая вре-

менной утраты заработка;  

 в отношении пособия по старости (пенсии по нашей терми-

нологии) - установление для граждан обоего пола пенсионного 

возраста не выше 65 лет и даже более высокого возрастного пре-

дела с учетом работоспособности пожилых граждан; сокращение 

пенсии, основанной на системе страховых взносов, когда зарабо-

ток пенсионера превышает определенную сумму; 

 в отношении пособия по беременности и родам - установ-

ление стажа, необходимого для предотвращения злоупотребления; 

ограничение срока выплаты пособия 12 неделями; 

 в отношении пособия по инвалидности (пенсии) - установ-

ление 15-летнего стажа уплаты страховых взносов или работы по 

найму или 10-летнего стажа пребывания в стране; выплата посо-

бия лишь при полной утрате способности к какому-либо труду; 

 в отношении пособия по случаю потери кормильца - обес-

печение только вдов и детей умершего, сокращение пособия рабо-

тающим вдовам. 

Впоследствии Европейский кодекс социального обеспечения дорабаты-

вался, в июне 1990 г. пересмотренный кодекс был одобрен, а 6 ноября того 
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же года открыт для подписания.4 Пересмотр определялся многими причина-

ми, в частности необходимостью повышения стандартов и расширения пе-

речня категорий населения, получающих различные виды пособий. 

Пересмотренный кодекс значительно расширяет круг граждан, охвачен-

ных социальной защитой в области медицинского обслуживания, и распро-

страняется на всех работающих по найму, или на всѐ экономически активное 

население (включая в обоих случаях детей и супруга, находящихся на ижди-

вении) или на всех проживающих в стране граждан. То же касается и всех 

других отраслей защиты, распространяющейся на всех работающих по найму 

(минимум на 80 - 95 %), на большую часть активного населения (75 - 90 %) 

или на значительную часть проживающих в стране граждан. 

В отношении круга граждан, которые охватываются соответствующими 

видами социального обеспечения, Россия опережает многие страны и вполне 

отвечает стандартам, установленным в пересмотренном Европейском кодек-

се социального обеспечения. 

В новой редакции кодекса установлены значительно более высокие (на 

20 % выше) нормы денежных пособий. Прежняя заработная плата (вместе с 

любым семейным пособием) определяется на основании национального за-

конодательства. При этом могут устанавливаться максимальные пределы по-

собий либо прежнего заработка, из которого она исчисляется. Во всех случа-

ях общая сумма пособий должна быть достаточна для поддержания здоровья 

и надлежащего материального положения семьи и не может быть меньше по-

собия, исчисленного из заработка обычного взрослого рабочего мужчины 

(этот заработок рекомендуется определять по соответствующим правилам, 

определѐнным в Конвенции).  

Установлено также, что размеры текущих периодических выплат по ста-

рости, в связи с трудовым увечьем, по инвалидности и по случаю потери кор-

мильца пересматриваются в связи с существенными изменениями в оплате 

труда и в стоимости жизни.  

В той ситуации, которая сложилась в России в последние годы, многие 

виды социального обеспечения, прежде всего пенсии для лиц, работавших по 

найму, не соответствуют по своему уровню минимальным международным 

стандартам. В то же время некоторые виды обеспечения, например пособия 

по болезни (по временной нетрудоспособности), по беременности и родам, 

существенно превосходят международные стандарты, как по условиям, так и 

по их уровню.  

Различные социальные права и порядок их защиты предусматривает Ев-

ропейская социальная хартия – это в основном право на труд, право на спра-

ведливые условия труда, вознаграждения, право на охрану здоровья и соци-

альное обеспечение. Кроме того, в ней предусматриваются обязательства до-

говаривающихся государств обеспечить каждому достойный уровень жизни, 

                                                 
4
 В числе первых государств, подписавших пересмотренный кодекс были: Австрия, Бельгия, Кипр, Финлян-

дия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция.  
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необходимый для поддержания здоровья и благосостояния. Хотя в россий-

ских законах подобная норма отсутствует, это не означает, что установление 

и поддержание такого уровня жизни не является обязанностью РФ. 

В данном случае действуют нормы международных актов, в частности 

Пакта об экономических, социальных и культурных правах, ратифицирован-

ного нашей страной.  

Достойный жизненный уровень - это уровень хотя бы не ниже междуна-

родных стандартов, признанных в цивилизованном мире, и определенных в 

частности Конвенцией МОТ № 102. 

Принятая с целью достижения единства национальных законодательств 

о социальном обеспечении Европейская Конвенция о социальном обеспечении 

способствует его многосторонней координации, реализации решения о за-

ключении специального акта, регулирующего вопросы, связанные с социаль-

ным обеспечением иностранцев и мигрантов, в частности относительного ра-

венства в обращении с их собственными гражданами и сохранения приобре-

таемых и уже приобретѐнных прав. В ней подтверждается принцип равенства 

граждан договаривающихся стран и лиц без гражданства, а также принцип 

сохранения пособий независимо от любого места жительства. Конвенция оп-

ределяет правила применения законодательства стран и устанавливает спе-

циальные правила, регулирующие предоставление таким гражданам всех ос-

новных пособий и пенсий (по болезни и материнству, инвалидности, старос-

ти, по случаю потери кормильца, трудового увечья и профессиональных за-

болеваний, смерти, безработицы, семейные пособия). 

Вместе с тем Конвенция о социальном обеспечении является тем актом, 

на основании которого в дальнейшем могут развиваться и заключаться дву-

сторонние и многосторонние соглашения между европейскими государства-

ми. Россия пока не присоединилась к этой Конвенции, однако ряд важней-

ших положений, определяющих равенство иностранных граждан, беженцев, 

лиц без гражданства по отношению к гражданам РФ закреплены в нацио-

нальных законах. Так, согласно п. 3 ст. 62 Конституции РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности 

наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным зако-

ном или международным договором РФ. В Законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 

декабря 2005 г.), ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изм. и доп. 5 декабря 2006 г.) и ФЗ от 25 ию-

ля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп. 6 января 2007 г.) данное положение было 

развито и закреплено. 

Таким образом, анализируя конвенционный механизм социальной защи-

ты и социального обеспечения, можно выделить три сложившихся способа 

внедрения и учета международных норм: 

1. Непосредственное применение норм, содержащихся в международных 

актах, без трансформации их в российские законы.  
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2. Включение таких норм в российские законы полностью или частично. 

Эти способы применяются в отношении норм, содержащихся в международ-

ных правовых актах, которые ратифицированы в установленном порядке.  

3. Учет и реализация в нормативных правовых актах внутреннего зако-

нодательства международного опыта в сфере социального обеспечения, вы-

раженного в соответствующих международных актах, к которым Россия не 

присоединилась, а также в национальном законодательстве других стран.5
  

Наряду с конвенционным механизмом социального обеспечения населе-

ния существует договорно-правовой. В качестве примера можно назвать дву-

сторонние соглашения (договоры) о социальном обеспечении, которые были 

заключены Советским Союзом с рядом бывших социалистических стран - с 

Народной Республикой Болгарией, Чехословацкой Республикой, Германской 

Демократической Республикой и др. В соответствии с этими соглашениями 

граждане одной страны, постоянно проживающие на территории другой 

страны, во всех вопросах социального обеспечения, как правило, приравни-

вались к гражданам этой страны, если соглашением не было предусмотрено 

иное. 

После распада СССР, граждане бывших союзных республик приобрели 

статус иностранных граждан и в их пенсионном обеспечении есть сущест-

венные особенности, определяющиеся Соглашением о гарантиях прав граж-

дан государств - участников Содружества Независимых Государств в об-

ласти пенсионного обеспечения.6 Оно было заключено 13 марта 1992 г. в Мо-

скве правительствами государств-участников СНГ: России, Армении, Бела-

руси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины. 

При назначении пенсии гражданам перечисленных государств учитыва-

ется трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих госу-

дарств, а также на территории бывшего СССР, до вступления в силу Согла-

шения (п. 2 ст. 6 Соглашения). 

Согласно п. 3 ст. 6 Соглашения, исчисление пенсий производится из за-

работка (дохода) за периоды работы, которые засчитываются в трудовой 

стаж. В случае если в этих государствах введена национальная валюта, раз-

мер заработка (дохода) определяется в рублях, исходя из официально уста-

новленного курса национальной валюты (на день обращения за пенсией). Те-

кущий курс в России определяется Центральным банком РФ. 

Пенсии назначаются по месту жительства (п. 1 ст. 6 Соглашения). При 

переселении в пределах этих государств выплата пенсии по прежнему месту 

жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законо-

                                                 
5
 Такой способ использовался в СССР и ещѐ более широко применяется в России (например, при реформи-

ровании пенсионной системы на страховых принципах в 1990 г., введении пособий по безработице). В дан-

ном случае речь идѐт о заимствовании и использовании международного опыта для правового регулирова-

ния соответствующих общественных отношений в стране с помощью внутреннего законодательства. В ука-

занных целях используются также результаты сравнительных исследований, проводимых международными 

организациями. 
6
 СНГ - добровольное сообщество, каждый участник которого обладает правом выхода из него. При этом 

пенсионные права граждан государств - участников Содружества, возникшие в соответствии с Соглашени-

ем, не теряют своей силы на территории того государства, где они проживают (ст. 13 Соглашения). 
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дательством государства по новому месту жительства. Размер пенсии пере-

сматривается в соответствии с законодательством государства по новому 

месту жительства пенсионера (ст. 7 Соглашения). 

Пенсионное обеспечение граждан, прибывших в Россию из государств, 

входивших ранее в состав СССР, но не являющихся участниками Соглаше-

ния, заключенного 13 марта 1992 г., осуществляется на общих основаниях с 

другими иностранными гражданами, но при этом учитывается весь стаж, 

приобретенный на территории бывшего СССР за время до 1 декабря 1991 г. 

Между странами из числа союзных республик, ранее входивших в состав 

СССР, но не являющихся участниками Соглашения от 13 марта 1992 г., и РФ 

заключены двухсторонние соглашения по пенсионному обеспечению.7 

 

1.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

 

Конституция РФ рассматривает человека, его права и свободы в качестве 

высшей ценности, декларируя тем самым своѐ понимание взаимоотношений 

государства и личности и выдвигая на первый план именно личность. В ст. 2 

Конституции говорится: «Признание, соблюдение, защита прав и свобод че-

ловека и гражданина - обязанность государства».8
  

Права человека делятся на абсолютные и относительные.  

Абсолютными правами являются такие личные права человека, как: пра-

во на жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени, свободу совести, свободу вероисповедания, право на судеб-

ную защиту, правосудие. Эти права не подлежат ограничениям ни при каких 

условиях. 

Относительные права могут быть ограничены или приостановлены на 

неопределенный срок в случае введения режимов чрезвычайного или военно-

го положения, а также в иных случаях, предусмотренных законом.  

Все права человека являются действующими. Их обязаны обеспечивать в 

пределах своей компетенции органы государственной власти и местного са-

моуправления. Конституцией РФ установлены также границы свободы чело-

века, которую он реализует своим поведением. Они выражаются в следую-

щем: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц.  

В гл. 2 Конституции РФ закреплены права и свободы человека и гражда-

нина, которые могут быть классифицированы по следующим основаниям:  

1. Личные. Право на жизнь; право на достоинство личности; право на 

свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну; защиту своей чести и доброго имени; 

право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

                                                 
7
  К числу таких стран относятся Азербайджан, Грузия, Молдова, Латвия, Литва, Эстония.  

8
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: 

2006. - 40 с. – (Б-ка российского законодательства). 
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и иных сообщений; неприкосновенность жилища; право на определение на-

циональной принадлежности; право на свободу передвижения, выбора места 

жительства и места пребывания; право на свободу совести, вероисповедания 

и слова.  

2. Политические. Право на объединение, в том числе в партии, общест-

венные движения, профессиональные союзы, для защиты своих интересов 

при гарантированной свободе деятельности общественных объединений; 

право на манифестацию; право на участие в управлении делами государства, 

как непосредственно, так и через своих представителей; право участвовать в 

отправлении правосудия; право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Социально-экономические. Право осуществления предприниматель-

ской и иной, не запрещѐнной законом экономической деятельности; право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-

тельности и профессию; право на отдых; право на защиту от безработицы; 

право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидно-

сти, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен-

ных законом; право на защиту семьи, материнства и детства со стороны го-

сударства; право на жилище; право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь; право на благоприятную окружающую среду, а также на информацию 

о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причинѐнного здоровью человека 

или его имуществу экологическими правонарушениями; право на образова-

ние; право на свободу творчества: литературного, художественного, научно-

го, технического и других видов; право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры; право на защиту своих прав и свобод 

всеми способами, не запрещѐнными законом, а также на получение квалифи-

цированной юридической помощи. 

Граждане имеют право на справедливое и гуманное судопроизводство. 

Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. Каждый задержанный, заключенный под стражу, об-

винѐнный в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью 

адвоката с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения. В то же время человек, обвиняемый в совершении преступления, 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана вступившим в 

законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою не-

виновность. Все сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемо-

го. Человек не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близ-

ких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  

Гарантируется соблюдение правил, по которым закон, устанавливающий 

или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.  

Закон охраняет права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью. Каждый человек имеет право на возмещение со стороны государст-
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ва вреда, причинѐнного незаконными действиями или бездействием органов 

государственной власти или их должностных лиц.  

Приведѐнный перечень прав и свобод не является исчерпывающим. Он 

может быть дополнен исходя из положения, в соответствии с которым чело-

веку разрешено всѐ, что ему не запрещено. 

Членство России с 1996 г. в Совете Европы дает право гражданам России 

на основе Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод обращаться в Европейский Суд по правам человека.9  

Конвенция устанавливает следующие права, подлежащие защите в Ев-

ропейском Суде: уважение прав человека; право на жизнь; право на запреще-

ние пыток; право на запрещение рабства и принудительного труда; право на 

свободу и безопасность; право на справедливое судебное разбирательство; 

право на наказание, основанное исключительно на законе; право на уважение 

частной и семейной жизни; право на свободу мысли, совести и религии; пра-

во на свободу выражения мнения; право на свободу собраний и ассоциаций; 

право на вступление в брак; право на эффективные средства правовой защи-

ты; право на запрет дискриминации; право на отступление от соблюдения 

обязательств в чрезвычайных ситуациях; право на собственность; право на 

образование; на свободные выборы; право на запрет лишать свободы за дол-

ги; право на передвижение; право на свободу от высылки; право на свободу 

от смертной казни; право на равные права супругов.  

Реализация прав и свобод гражданами невозможна без исполнения ими 

своих обязанностей, к которым Конституция РФ в первую очередь относит 

следующие: обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 

защищать Отечество; сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам; сохранять историческое и культурное на-

следие, беречь памятники истории и культуры; соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и еѐ законы.  

Изложенные права, свободы и обязанности граждан составляют основы 

правового статуса личности в РФ и могут быть изменены только в порядке, 

установленном Конституцией.  

 

1.3. Конституционные основы социальной защиты граждан 

 

Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие личности. Воплощение в жизнь данного 

                                                 
9
 Данная Конвенция была принята 4 ноября 1950 г. в Риме, внесены изменения 11 мая 1994 г. в Страсбурге. 

Согласно ст. 34 Протокола № 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в суд 

могут обращаться с жалобой физические лица, неправительственные организации или любые группы част-

ных лиц, которые утверждают, что государство нарушило их права, предусмотренные положениями Кон-

венции и Протоколом к ней. Суд принимает дело к рассмотрению после того, как были исчерпаны все соот-

ветствующие общепризнанным нормам международного права внутренние средства защиты. Дело принима-

ется к рассмотрению в течение шести месяцев, начиная с даты принятия окончательного решения на нацио-

нальном уровне. 
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конституционного принципа - основная конституционная обязанность госу-

дарства.  

Указанному принципу присущи следующие особенности: 

1. Он выступают «высшим мерилом» правомерности социальной дея-

тельности государства.  

2. Структурирует и ориентирует всю систему социальной защиты на 

конкретных граждан.  

3. В нѐм закрепляются основные государственные гарантии в социаль-

ной сфере. 

В теории и практике социальной работы существуют некоторые сложно-

сти в определении правовой природы понятий «социальная защита», «соци-

альное обеспечение» и «социальная гарантия», преодоление которых невоз-

можно без их разграничения. 

Понятие «социальное обеспечение» в юридической и экономической 

науке трактуется неоднозначно и до сих пор не является общепринятым. 

Сторонники экономической концепции традиционно включали в социальное 

обеспечение все виды помощи членам общества за счѐт общественных фон-

дов потребления.10
 Представители же правовой концепции считали, что соци-

альное обеспечение касается только определенных граждан, нуждающихся в 

особой поддержке со стороны государства.11 В семантическом понимании 

социальное обеспечение означает «предоставление достаточных материаль-

ных средств к жизни кому-либо со стороны общества».12 

С учѐтом провозглашѐнных в Основном законе РФ приоритетов и со-

временных тенденций развития российской государственности можно дать 

следующее определение. Социальное обеспечение - это предоставление 

материальной поддержки отдельным категориям граждан, которые попали 

в трудную жизненную ситуацию на основе и в порядке, определѐнных зако-

ном. 

С социальным обеспечением тесно связано понятие «социальная гаран-

тия». Большинство учѐных под гарантиями понимают условия и средства, 

обеспечивающие фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и 

свобод всех и каждого.13
 Их предназначение состоит в том, что они направ-

лены на обеспечение, соблюдение и защиту прав и свобод личности в целях 

беспрепятственного пользования ими. Иными словами, социальные гарантии 

помогают воплощению норм законодательства в реальной жизни. Гарантии - 

это условия стабильности общества и государства. 

                                                 
10

  Иванкина Т. В. Проблемы правового регулирования распределения общественных фондов потребления. 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 102. 
11

 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. Учебник. М., 1974. С. 16 - 18; Иванова Р. И., Та-

расова В. А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. М., 1983. С. 12 - 16; Шайхатинов 

В. Ш. Теоретические проблемы права социального обеспечения. Свердловск, 1996. С. 5 - 26. 
12

  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1984. С. 374. 
13

  Витрук  Н. В. Проблемы теории правового положения личности в развитом социалистическом обществе: 

Автореф. диссертации на соискание учѐной степени доктора юрид. наук. М., 1979. С. 23; Воеводин Л.Д. 

Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 37. 
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Социальные гарантии представляют собой часть общих гарантий 

прав и свобод, которые призваны обеспечить реализацию социальных прав 

(право на пенсию, право на социальное обеспечение и обслуживание, право на 

получение социальных пособий, право на охрану здоровья и др.). По своей су-

ти социальные гарантии должны балансировать на тонкой грани между обес-

печением интересов государства и его граждан. 

Понятие «социальная защита» является более широким в сравнении с 

понятиями «социальное обеспечение» и «социальная гарантия». 

Оно включает в своѐ содержание не только основные положения права 

социального обеспечения, но и часть проблем трудового права (проблему 

безработицы, занятости, социальных гарантий в сфере труда); семейного 

права (государственную поддержку институтов семьи и брака); гражданского 

права (охрану и защиту частной собственности). Такую же позицию выража-

ет большинство учѐных.14
 Только комплексный подход к данной правовой 

категории позволяет определить еѐ сущность. 

Действующее российское законодательство не содержит общего опреде-

ления «социальной защиты» граждан. Вместе с тем законодатель достаточно 

часто использует понятие «социальная защита» применительно к различным 

категориям граждан (ветеранам, детям-сиротам, военнослужащим, спортсме-

нам и др.),15 исключение составляет законодательное определение социаль-

ной защиты в отношении инвалидов. Так, согласно ст. 2 ФЗ от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп. от 31 декабря 2005 г.), социальная защита инвалидов - 

система гарантированных государством экономических, социальных и пра-

вовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замеще-

ния (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на соз-

дание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни об-

щества.16 Во всех остальных случаях законодательно определяются категории 

лиц, подлежащих социальной защите, случаи еѐ предоставления и конкрет-

ные меры. 

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет сде-

лать вывод о том, что под социальной защитой понимается система га-

рантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 

реализуемая путѐм деятельности соответствующих органов и граждан, 

уполномоченных государством на создание надлежащих условий, обеспечи-

вающих материальную и иную поддержку в установленных законом случаях, 

с целью обеспечения достойной жизни и свободного развития граждан, по-

павших в трудную жизненную ситуацию. 

Категория «социальная защита» должна включать в себя весь комплекс 

мер как охранительного, так и правозащитного характера. Тем самым в сфере 

                                                 
14

 Право социального обеспечения. Учебник / Под ред. проф. К. Н. Гусова. М.: Проспект, 2004. С. 10 – 11. 
15

 См.: ст. ст. 3, 24 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изм. и доп. от 6 января 

2007 года); ст. ст. 13, 14 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп. от 19 декабря 2005 

года). 
16

 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
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социальной защиты меры охраны и меры защиты, традиционно рассматри-

ваемые юридической наукой как самостоятельные категории, отождествля-

ются.17 Это связано с тем, что социальная защита должна осуществляться не 

только, когда гражданин отнесѐн к категории лиц, имеющих право на неѐ, но 

и в случае заинтересованности государства в проведении превентивной рабо-

ты, направленной на снижение числа категорий населения, нуждающихся в 

социальной помощи. Если обратиться к этимологическому значению понятия 

«защита», то мы увидим, что речь идѐт об охране и защите обиженного. В 

словаре русского языка сказано: «Защитить... охраняя, оградить от посяга-

тельств, от враждебных действий, от опасности. Защита обиженного...».18
 

В настоящее время во всех развитых странах мира именно превентивный 

аспект социальной защиты играет первостепенную роль. Россия как часть 

мирового сообщества также включилась в активную работу по реформирова-

нию социальной сферы. Современные тенденции государственно-правового 

развития показывают, что, взяв курс на построение социального государства, 

РФ в качестве основных стратегических задач ставит усиление социальной 

защищенности граждан путѐм повышения их благосостояния, эффективное 

использование мер адресной социальной поддержки, увеличение занятости, 

реализацию социальных гарантий отдельным слоям населения.  

Однако в рамках решения поставленных задач российский законодатель 

пытается отказаться от использования категории «социальная защита», за-

меняя еѐ другим термином - «социальная поддержка».19 Так, например, уже 

отмеченный ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 2005 г.) опреде-

ляет, что социальная поддержка - это система мер, обеспечивающая соци-

альные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными норматив-

ными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.  

ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп. от 19 де-

кабря 2005 г.)20 перечисляет все меры, которые включаются в содержание со-

циальной поддержки ветеранов (в том числе и пенсионное обеспечение):  

1) пенсионное обеспечение, выплата пособий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;  

2) получение ежемесячной денежной выплаты;  

3) получение и содержание жилых помещений;  

4) оплата коммунальных услуг;  

5) медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание. 

                                                 
17

 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 130; Ведяхин В. М., Шубина Т. Б. Защита 

прав как правовая категория // Правоведение. 1998. № 1. С. 67 - 79. 
18

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 228. 
19

 ФЗ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607. 
20

 СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168.  
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Аналогичные положения, раскрывающие характер и меры социальной 

поддержки, содержатся и в других законодательных актах, которые были из-

менены в ходе реформирования социальной сферы.21  

Иногда категория «социальная поддержка» называется законодателем в 

качестве одной из гарантий государства.22  

Сегодня в социальной защите нуждается большая часть населения РФ, 

поэтому обеспечение достойной жизни всех россиян - задача, стоящая не 

только перед самими гражданами, но и перед государством, которому в еѐ 

решении отводится не последняя роль.  

Конституции РФ в ст. ст. 1, 2, 7, 17, 37-43, 45, 46 закрепляет следующие 

основы социальной защиты граждан:  

1) создание условий для достойной жизни и свободного развития чело-

века;  

2) охрана труда и здоровья граждан;  

3) установление гарантированного минимального размера оплаты труда, 

пенсий, пособий и иных мер социальной защиты;  

4) государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан;  

5) государственное гарантирование социального обеспечения;  

6) развитие системы социальных служб;  

7) приоритет международных социальных стандартов;  

8) гарантированная государственная защита социальных прав.  

Не умаляя значимости других конституционных положений, затраги-

вающих социальные права граждан и их защиту, отметим, что все вышепере-

численные конституционные положения являются наиболее значимыми, как 

для науки, так и для правоприменительной практики. Раскрывая содержание 

вышеперечисленных начал, можно увидеть сущность социальной защиты, а 

также проанализировать всю социальную политику, проводимую в России. 

Современный этап развития российской государственности свидетельст-

вует о том, что в России не только произошли существенные изменения в по-

литической, экономической, правовой и других сферах, но и определились 

основные тенденции реформирования и дальнейшего развития социальной 

сферы. Среди них можно выделить следующие: отказ от чрезмерной госу-

дарственной поддержки, обеспечение минимальных социальных потребно-

стей граждан, исходя из имеющихся в распоряжении государства финансо-

вых средств, ориентация на адресное оказание социальной помощи и другие. 

Однако провозглашенное в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ положение о проведе-

нии социальной политики, направленной на создание достойных условий 

                                                 
21

 См.: ст. 22 ФЗ от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 года); 

ст. 15 ФЗ от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулѐза в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 года). 
22

 См.: ч. 2 ст. 12 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31декабря 2005 года). 
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жизни и свободного развития человека, требует от государства более актив-

ных действий в социальной сфере. 

Вместе с тем следует отметить, что условия для «достойной жизни» и 

«свободного развития» гражданам России обеспечить государству не просто. 

Это обусловлено рядом причин экономического, политического, социального 

и иного характера. В настоящее время почти четвѐртая часть граждан - это 

граждане, имеющие низкие доходы, причем большинство из них имеют по-

стоянную работу. Кроме того, свободное развитие личности также ставится в 

зависимость от социальной среды проживания, уровня доходов семьи, места 

проживания (город или сельская местность) и других причин, которые зачас-

тую влияют на формирование личности каждого гражданина и возможность 

еѐ самореализации в жизни. 

Несмотря на это, целесообразно считаться с социальными ожиданиями 

общественного сознания и стремиться к формированию таких отношений, в 

которых государство не будет пассивным созерцателем, индифферентным к 

положению граждан. Стремление государства освободиться от функции не-

посредственного «опекуна» своих граждан, т. е. преодоление государствен-

ного патернализма в социальной сфере сегодня воспринимается гражданами 

как невозможность или отказ от реализации социальных прав. В настоящее 

время важно найти ту «золотую середину», которая, с одной стороны, позво-

ляет гражданам выражать свое индивидуальное «я», т. е. быть полностью 

свободным в рамках закона, а с другой - почувствовать на себе действен-

ность мер социальной поддержки. Реализация отдельных социальных прав 

требует от государства активных положительных действий, направленных на 

их успешное воплощение, а не минимальную экономически обеспеченную 

констатацию. 

В развитие Конституционных положений о социальной защите граждан 

РФ, был принят целый комплекс нормативных правовых актов, составляю-

щих еѐ правовую основу. В числе таких актов можно назвать следующие: ФЗ 

от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхо-

вания» (с изм. и доп. от 5 марта 2005 г.); ФЗ от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изм. 

и доп. от 22 августа 2004 г.); ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп. 

от 21 декабря 2006 г.); ФЗ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 3 июня 2006 г.); ФЗ от 15 де-

кабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп. от 27 июля 2006 г.); ФЗ от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.); ФЗ от 17 июля 1999 

г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изм. и доп. от 25 

ноября 2006 г.) и т. д. 

Основной особенностью правового регулирования социальной защиты 

являются еѐ динамизм и изменяемость. Объясняется это тем, что российская 
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система социальной защиты в последние годы реформируется. Реформа на-

правлена на приближение России к международным стандартам в социаль-

ной сфере, на повышение эффективности и результативности самой защиты, 

а также на обеспечение финансовой основы для государственной социальной 

поддержки. 

Однако следует отметить, что основы социальной защиты, характеризу-

ясь своей стабильностью и долговременностью, не должны уточняться в дей-

ствующем законодательстве таким образом, чтобы утрачивалась их консти-

туционная сущность. Анализ рассмотренных Конституционным Судом РФ 

дел по проблемам социальной защиты позволяет выделить следующие осо-

бенности законодательной регламентации социальной защиты. 

1. Прерогатива законодателя по проведению мер социальной защиты в 

жизнь. Социальная защита связывается с надлежащей реализацией социаль-

ных прав, т. е. тех, которые гарантируются государством, посредством соот-

ветствующей конституциализации. Поэтому только закон определяет, кто и 

на каких условиях подлежит социальной защите, а также органы, имеющие 

соответствующие полномочия по реализации законодательно установленных 

мер социальной защиты. 

Предсказуемость действий законодателя в социальной сфере связывает-

ся с ещѐ одним важным критерием конституционности законодательного ре-

гулирования социальной защиты - недопустимости внесения произвольных 

изменений. Недопустимы любые изменения в угоду политических амбиций 

или какой-либо имущественной выгоды. Реформирование действующей сис-

темы социальной защиты должно исходить из интересов граждан. Степень 

социальной защищенности необходимо изменять таким образом, чтобы не 

снижался уровень социальных гарантий. В случае необходимости изменения 

действующей системы социальных гарантий или отмены каких-либо мер со-

циальной защиты законодатель должен учитывать, что недопустима отмена 

мер социальной защиты без их равноценной замены.23 

Конституционный Суд РФ, поддерживая проводимую сегодня реформу 

пенсионного законодательства, неоднократно указывал на то, что законода-

тель, внося изменения в пенсионное законодательство, не должен ухудшать 

положение пенсионеров. Определяя правовые основания, условия назначе-

ния, порядок исчисления пенсий и их размеры, законодатель - исходя из эко-

номических возможностей общества на данном этапе развития - должен 

стремиться к тому, чтобы постепенно повышать уровень пенсионного обес-

печения, в первую очередь у тех, у кого пенсии ниже прожиточного миниму-

ма. Необходимо учитывать при этом, что установленные ранее меры соци-

ального обеспечения пенсионеров не могут быть отменены без равноценной 

замены. В тех случаях, когда принимается закон, ухудшающий положение 

                                                 
23

 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 января 2004 г. № 2-П «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений статьи 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции" в связи с запросами депутатов Государственной Думы»  //  Российская газета от  4 февраля 2004 года. 
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граждан, законодатель обязан предусмотреть компенсаторный механизм, 

устраняющий все негативные последствия данного шага. 

Кроме того, в своих решениях Конституционный Суд РФ неоднократно 

указывал на то, что неопределенность содержания правовой нормы не может 

обеспечить еѐ единообразное понимание. Она создаѐт возможность злоупот-

ребления исполнительной властью своими полномочиями, порождает проти-

воречивую правоприменительную практику, ослабляет гарантии защиты 

конституционных прав и свобод, может привести к произволу и, следова-

тельно, к нарушению принципов равенства, а также верховенства закона; са-

мого по себе нарушения требования определенности правовой нормы, вле-

кущего еѐ произвольное толкование правоприменителем. Отсюда вытекает 

требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, 

поскольку иное не может обеспечить еѐ единообразное применение и не ис-

ключает неограниченное усмотрение в правоприменительной практике и, 

следовательно, приводит к произволу. 

2. Социальная защита должна осуществляться таким образом, чтобы 

был обеспечен принцип доверия граждан к закону и действиям государства. 

Доверие граждан к закону - это та основа, без которой не может существо-

вать государство, провозгласившее себя правовым. В настоящее время авто-

ритет закона, несмотря на усовершенствование законодательной техники, ос-

тавляет желать лучшего. Особенно тщательно подготовленными, аргументи-

рованными и соотносимыми с реальной жизнью должны быть акты в сфере 

социальной защиты. Любые просчѐты и недоработки законодателя негативно 

скажутся на положении социально уязвимых групп населения. Поэтому про-

водимая в стране отмена льгот должна быть не только экономически просчи-

тана, но и политически прогнозируема. Любые оплошности законодателя бу-

дут подрывать авторитет государства, веру в справедливость власти и гото-

вить почву для «социального взрыва». В решениях Конституционного Суда 

РФ неоднократно подтверждается правовая позиция, согласно которой изме-

нение законодателем ранее установленных правил должно осуществляться 

таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к 

закону и действиям государства. Кроме того, необходимо предоставлять гра-

жданам возможность адаптироваться к вносимым изменениям посредством 

установления временного регулирования. 

3. Государство обязано обеспечить финансирование минимальных госу-

дарственных социальных стандартов. Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса 

РФ минимальные государственные социальные стандарты - государственные 

услуги, предоставление которых гражданам гарантируется государством на 

определѐнном минимально допустимом уровне. ФЗ от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (с 

изм. и доп. от 21 декабря 2004 г.) установлены минимальные госу-

дарственные социальные стандарты основных показателей качества жизни 

детей, гарантирующих социально-экономические условия для реализации 

прав и законных интересов ребенка. Ст. 8 указанного Закона предусмотрено 
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осуществление государственной политики в интересах детей на основе госу-

дарственных минимальных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей, установленных законодательством РФ. Они опреде-

ляются с учѐтом региональных различий в условиях проживания детей. Ор-

ганы государственной власти субъектов РФ в соответствии со своим зако-

нодательством могут устанавливать дополнительные социальные стандарты 

основных показателей качества жизни детей.  

Осуществление государством конституционной обязанности по установ-

лению гарантий социальной защиты предполагает учѐт особенностей поло-

жения определенных категорий граждан (детей-сирот, нетрудоспособных, 

малообеспеченных и др.), для которых государственная поддержка является 

необходимым источником средств к существованию. Правовые основания 

предоставления социальной помощи, круг лиц, на которых она распростра-

няется, еѐ виды и размеры устанавливаются законом, в том числе исходя из 

имеющихся у государства на данном этапе социально-экономического разви-

тия финансовых и иных средств и возможностей.24
  

Органы государственной власти должны разрабатывать такие социаль-

ные стандарты, которые ориентированы, прежде всего, на все категории гра-

ждан. Однако это не всегда так. Например, Постановлением Правительства 

РФ от 29 августа 2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг» установлены стандарты оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг. В частности, федеральный стандарт мак-

симально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере не 

должен превышать 22 %. Федеральный стандарт предельной стоимости пре-

доставляемых жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт 

жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, во-

доотведение, электроснабжение и газоснабжение) на 1 кв. м. общей площади 

жилья определяется ежегодно Правительством РФ. Практика показывает, что 

зачастую предел, установленный федеральным законодателем, берѐтся за ос-

нову расчѐта стоимости услуг ЖКХ и в субъектах РФ. Поэтому часть населе-

ния, имеющая низкие доходы, автоматически не сможет получить субсидию 

при значительной стоимости жилья и коммунальных услуг. Тем самым ис-

полнительная власть, повышая процентный порог для получения помощи в 

виде субсидий и переходя к 100 % оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, создает социальную напряженность в обществе. Данные положе-

ния идут вразрез с конституционными принципами о высшей ценности чело-

века и его прав. 

Все рассмотренные особенности конституционно-правового регулиро-

вания социальной защиты позволяют сделать вывод о том, что Российская 

Конституция заложила ту основу социальной действительности, развивая и 

                                                 
24

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2002 г. № 258-О // Вестник Конституцион-

ного Суда РФ. 2003. № 2. 
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совершенствуя которую можно добиться построения социальной государст-

венности. 

 

1.4. Социальная политика государства и социальная работа в усло-

виях перехода к рынку. Механизм реализации социальных гарантий 
 

С начала 90-х годов Россия начала новый и очень сложный этап своего 

развития - переход к рыночной экономике. Этот процесс оказался трудным, 

болезненным, характеризующимся спадом производства, появлением безра-

ботицы, резким снижением доходов населения страны и даже обнищанием 

миллионов людей. Сложившаяся экономическая, политическая и социальная 

ситуация в России, а также необходимость помочь человеку освоиться, сори-

ентироваться, а иногда и просто выжить в этой обстановке, потребовали от 

государства создания новой для нашей страны системы социальной работы.  

В то время как в большинстве стран мира уже с начала 20 века интен-

сивно развивалась социальная работа, как самостоятельный вид профессио-

нальной деятельности, шаг за шагом формировался корпус специалистов в 

этой области, в России в условиях тоталитаризма в течение многих десятиле-

тий декларировалась беспрецедентная защищенность советского человека и, 

соответственно, считалось бессмысленным создавать специальную систему 

социальной защиты населения. 

Процесс формирования такой системы начался в стране с начала 90-х 

годов.  

Во-первых, новые социально-экономические отношения, сложная соци-

альная ситуация потребовали становления системы социальной защиты че-

ловека, семьи, населения страны в целом, ориентированной на динамично 

изменяющиеся социальные условия рынка.  

Во-вторых, опыт стран, довольно благополучных в экономическом и со-

циальном отношении (европейские и скандинавские страны, США и Канада), 

убедительно доказывает, что в любом, даже в самом богатом, обществе су-

ществуют «социальные беды»: инвалидность, нищета, болезни, алкогольная 

и наркотическая зависимость, одинокая старость и т. д. С ними нельзя спра-

виться без системы социальной работы, а, следовательно, и без кадров соци-

альных работников.  

В-третьих, система социальной защиты необходима и потому, что она 

выступает важным связующим звеном между теми, кто в ней нуждается, ко-

му надо помочь, государственным аппаратом и законодательством.  

Таким образом, в начале 90-х годов было принято принципиально важ-

ное решение, направленное на ликвидацию отставания нашей страны в об-

ласти социальной работы.  

Госкомитет СССР по труду и социальным вопросам 23 апреля 1991 г. из-

дал постановление № 92 о дополнении квалификационного справочника 

должностей характеристикой «специалист по социальной работе», причѐм 

сразу в нескольких модификациях: «социальный педагог», «социальный ра-
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ботник», «специалист по социальной работе», что означало выход РФ на 

профессиональный уровень социальной работы.  

Современный подход в исследовании сущности социальной работы за-

ключается в ясном понимании того, что она является одной из форм деятель-

ности, направленной на достижение социальных изменений. С этих позиций 

еѐ необходимо рассматривать в качестве мощного сдерживающего средства 

социальных катаклизмов и конфликтов в обществе.  

Ни одна государственная и общественная система не могут нормально 

функционировать без подготовленных кадров. Поэтому одновременно с 

формированием системы социальной защиты, в стране началась подготовка 

кадров для неѐ.  

Важнейшей составной частью внутренней политики государства наряду 

с экономической, национальной, культурной, демографической является со-

циальная политика, под которой понимается политическая деятельность го-

сударства по экономическому, социально-политическому, идеологическому 

обеспечению и согласованию общественных, групповых и личных интересов 

граждан.  

Существует и более широкое толкование этого понятия: социальная по-

литика - это целенаправленное воздействие государства, общественных 

организаций, органов местного самоуправления, а также предприятий на 

существующую систему общественных отношений.  

Воплощаясь в конкретных социальных программах и социальной прак-

тике, социальная политика регулирует общественные отношения в интересах 

основных социальных групп населения. Главным показателем еѐ эффектив-

ности служит уровень жизни, отражающий обеспеченность населения необ-

ходимыми для жизни материальными и духовными благами и степень удов-

летворения соответствующих потребностей.  

За время проведения радикальных реформ в России в конце ХХ века, 

уровень жизни населения (конечно, не в равной мере для всех его групп) 

сравнялся с уровнем 50-х годов прошлого века. Усилилась дифференциация, 

и даже поляризация жизни малоимущих и высокодоходных социальных 

групп, в ходе которой практически растворился «средний» слой граждан.  

В настоящее время речь идѐт не о рыночной социальной политике, а о 

политике переходного периода, которая содержит в себе ряд противоречий, 

пережитков уравнительно-иждивенческой политики и зачатков цивилизован-

но-рыночных отношений.  

Основными целями социальной политики в период кризисного состоя-

ния экономики являются:  

1) создание экономических и правовых условий, стимулирующих актив-

ную трудоспособную часть общества к эффективному участию в хозяйствен-

ной деятельности, с целью обеспечения как собственного, так и обществен-

ного благополучия;  
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2) сохранение основных социальных гарантий в области доходов насе-

ления, а также минимальных гарантий медицинского обслуживания, соци-

ального обеспечения, образования и культурного развития.  

Это предполагает поддержание баланса между денежными доходами на-

селения и товарными ресурсами; развитие сферы услуг для населения, удов-

летворение растущего спроса на улучшение жилищных условий граждан; 

расширение материальной базы, способствующей укреплению здоровья на-

селения, росту его образованности и культуры.  

Важнейшей задачей социальной политики государственного сектора яв-

ляется достижение определенного уровня равновесия в общественной жизни 

через:  

1) предоставление государственных гарантий предотвращения макси-

мальных негативных последствий стихийных бедствий, голода, болезней, 

процессов глобализации;  

2) перераспределение материальных ресурсов, координацию организа-

ционных усилий, направленных на обеспечение и повышение достигнутого 

страной уровня жизни посредством налогообложения, развития благотвори-

тельности, предпринимательства в сочетании с репрессивными средствами.  

Как правило, социальная политика реализуется через различные формы 

социальной работы, крупные разовые действия со стороны государства, а 

также через специализированные и комплексные социальные программы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что социальная политика и со-

циальная работа взаимосвязаны и взаимозависимы, Однако необходимо учи-

тывать, что данные понятия не тождественны, и имеют определенные разли-

чия. 

Социальная работа по своему содержанию богаче социальной политики, 

динамичнее, подвижнее, в то время как социальная политика сохраняет 

большую устойчивость, выступая определяющей стороной в отношении со-

циальной работы. Социальная работа – специфический вид профессиональ-

ной деятельности, оказание государственного и негосударственного содей-

ствия человеку с целью обеспечения культурного, социального и материаль-

ного уровня его жизни, предоставление индивидуальной помощи человеку, 

семье или группе лиц.  

Специальные механизмы реализации социальной политики, к которым 

относятся социальная защита, социальное обслуживание, социальные услуги, 

социальная реабилитация, социальное страхование, социальная помощь и 

самопомощь, являются в то же время важнейшими технологиями социальной 

работы. Сущность названных технологий может быть раскрыта в следующих 

определениях:25 

Социальное страхование – установленная государством система право-

вых, экономических и организационных мер по компенсации и минимизации 
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 Определение понятий «социальная защита», «социальная поддержка», «социальное обеспечение», «соци-

альные гарантии» см. в параграфе 1.3. настоящего пособия – с. 14-21. 
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отдельных видов социального риска (различных видов пенсий, инвалидности 

и т. п.). 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб и отдель-

ных специалистов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг, осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.  

Социальные услуги – действия социальной службы по оказанию гражда-

нам необходимой помощи. 

Социальная служба – система государственных, муниципальных, част-

ных или иных органов, учреждений, предприятий и организаций, осуществ-

ляющих социальное обслуживание.  

Трудная жизненная ситуация – ситуация, которая субъективно воспри-

нимается человеком как трудная лично для него или является объективно на-

рушающей его нормальную жизнедеятельность (инвалидность; неспособ-

ность к самообслуживанию в связи с возрастом, болезнью, сиротством; без-

надзорность; малообеспеченность; безработица; конфликты и жестокое об-

ращение в семье; одиночество и т. п.).  

Основной целью социальной работы является создание и сохранение ус-

ловий достойного и комфортного существования человека, как полноценного 

члена общества. Она состоит в том, чтобы регулировать правовые, экономи-

ческие отношения человека с обществом и оказывать ему помощь в преодо-

лении возникающих у него личностных, семейных и других проблем. Осо-

бенно важно это в современных тяжелых условиях переходного периода.  

Для повышения эффективности и результативности социальной работы 

большое значение имеет действенность механизма реализации социальных 

гарантий, а также учѐт специфики социального положения, потребностей и 

интересов различных групп населения, данные которого используются орга-

нами социальной защиты, социальными службами и практическими соци-

альными работниками. 

Всем гражданам независимо от их социального положения должны пре-

доставляться равные возможности для внедрения в систему отношений пред-

принимательства, самозанятости, самообеспечения. Социально уязвимым 

слоям и группам населения должны оказываться социальная помощь и под-

держка, устанавливаться преимущества и льготы, для чего необходимо раз-

вивать новые виды социальных услуг, новые формы и методы социальной 

работы. 

Важнейшими элементами этого механизма являются: 

1) всесторонний анализ состояния социальной защищенности основных 

категорий населения и обоснование целей и задач системы социальной защи-

ты в отраслях или регионах; 

2) анализ состояния занятости дифференцированных групп населения и 

характеристика мер по социальной защите населения в области трудовых от-

ношений, включая профориентацию, подготовку и переподготовку кадров; 
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3) состояние и перспективы развития социально-защитной инфраструк-

туры в регионах; 

4) состояние и перспективы развития ресурсного обеспечения склады-

вающейся системы социальной защиты, источников и механизмов дополни-

тельных затрат на социальную защиту малообеспеченных и нетрудоспособ-

ных граждан. 

Социальные проблемы многих категорий населения являются межве-

домственными проблемами государства и общества, поэтому они требуют 

для своего разрешения скоординированных усилий государственных и него-

сударственных структур, как на федеральном, региональном, так и на мест-

ном уровнях. 

Одним из условий, обеспечивающих результативность социальной рабо-

ты с различными категориями населения, является разработка и внедрение 

технологий социальной работы, с помощью которых обеспечивается дости-

жение определѐнных целей социальной работы, необходимых общественных 

изменений по отношению к отдельному человеку или группе лиц и осущест-

вляется широкий спектр социальных, социально-экономических, социально-

психологических, медико-социальных и других мероприятий для решения 

проблем граждан. 

Наиболее важными социальными технологиями являются: 

  Глобальные социальные технологии - направлены на реше-

ние общечеловеческих проблем. Они связаны с оценкой не только 

внутренних, но и мировых тенденций развития, связи общества с 

природой. Их внедрение связано с жизнью людей, их жизнедея-

тельностью, социальной защищенностью. 

  Инновационные социальные технологии - представляют 

собой такие методы, приемы инновационной деятельности, кото-

рые направлены на создание и материализацию нововведений в 

обществе, на реализацию таких инициатив, которые вызывают ка-

чественные изменения в разных сферах социальной жизни, при-

водят к рациональному использованию материальных и других 

ресурсов в обществе. 

 Региональные - имеют своим предметом изучение и реали-

зацию закономерностей территориальной организации социаль-

ной жизни и планомерных еѐ изменений. 

 Информационные - определяют своим содержанием спосо-

бы, приѐмы, оптимизацию самого информационного процесса, его 

воспроизводства. 

  Интеллектуальные - способствуют развитию мыслитель-

ной деятельности людей и стимулируют их творческий потенци-

ал. 

Отечественный и международный опыт практической работы выявил 

целый ряд направлений социальной работы с различными группами населе-

ния: социальная диагностика и социальная профилактика, социальный над-
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зор и социальная коррекция, социальная терапия и социальная адаптация, со-

циальная реабилитация и социальное обеспечение, социальное страхование и 

социальное обслуживание, социальная опека и социальная помощь, социаль-

ное консультирование и социальная экспертиза, социальное попечительство 

и социальное нововведение, социальное посредничество и подвижничество. 

Эти направления являются главными технологиями, составляющими меха-

низм реализации социальных гарантий, особую роль в осуществлении кото-

рого играют территориальные социальные службы и центры. Им удается 

сконцентрировать своѐ внимание на таких проблемах, как: 

 организация в различных формах материальной помо-

щи особо нуждающимся, содействие их самообеспечению и дос-

тижению ими материальной самостоятельности; 

 оказание разнообразных видов психологической, со-

циально-педагогической, медико-социальной, юридической, реа-

билитационной, профилактической и иной помощи, широкого 

комплекса услуг по семейному консультированию и планирова-

нию семьи; 

 осуществление ряда мероприятий по охране прав де-

тей, передаче их на усыновление, под опеку и попечительство; 

 предоставление информации гражданам об их соци-

ально-экономических правах и пр. 

Бесспорным достоинством деятельности территориальных социальных  

центров является помощь в налаживании разнообразных форм социальной 

работы с учетом интересов и потребностей различных категорий населения, в 

непосредственном контакте с ними и на наиболее доступном для них терри-

ториальном уровне.  

Определяющее значение в данном случае имеет принцип содействия са-

мопомощи, заключающийся в том, что, предоставляемые гражданам помощь 

и услуги должны стимулировать их на реализацию потенциала своих сил и 

возможностей, восстановление дееспособности и активизацию социального 

функционирования, опираясь на собственные силы. 

Нормы, посредством которых, осуществляется правовое регулирование 

социальной работы, закреплены в различных отраслях системы национально-

го права РФ. Вместе с тем основные вопросы социальной защиты россий-

ских граждан относятся к праву социального обеспечения. Все институты 

этой отрасли права направлены на защиту различных слоев населения от 

социальных катаклизмов. 
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Глава 2. Основы права социального обеспечения 

 

2.1. Понятие социального обеспечения. Роль государства в реализа-

ции права на социальное обеспечение  
 

В экономической и юридической науке понятие социального обеспече-

ния трактуется неоднозначно и до сих пор не является общепринятым. В 

семантическом понимании социальное обеспечение означает «предоставле-

ние достаточных материальных средств к жизни кому-либо со стороны об-

щества».26
 Иными словами, различные формы помощи общества своим чле-

нам в этом определении трактуются как социальное обеспечение. Между тем 

формы и виды такой помощи могут быть самыми разнообразными. Исходя 

из этого, в науке сложились две основные концепции содержания этого по-

нятия - экономическая и правовая.  

Сторонники экономической концепции включают в социальное обеспе-

чение все виды помощи членам общества за счѐт общественных фондов по-

требления в том числе бесплатное среднее, среднее специальное и высшее 

образование, бесплатное предоставление жилья либо жилищных субсидий, 

бесплатный доступ к физической культуре и спорту, обслуживание учрежде-

ниями культуры, все виды пенсий, пособий, социальное обслуживание, ме-

дицинскую помощь и лечение, а также различного рода льготы для отдель-

ных категорий граждан.27 Основу данной концепции составляет способ рас-

пределения материальных благ через общественные фонды потребления. 

Представители правовой концепции изначально базируют свою пози-

цию одновременно на нескольких порой мало совместимых критериях, в ча-

стности на экономическом и субъектном. 

В рамках данной концепции считается, что обеспечение должно касать-

ся не всех членов общества, а лишь определѐнных граждан, пользующихся 

особой защитой со стороны государства. 

В первые годы советской власти сформировалась теория так называемых 

социальных рисков, в соответствии с которой социальное обеспечение - это 

предоставление благ при перераспределении коллективного продукта членам 

общества, находящимся в трудной жизненной ситуации, признаваемой об-

ществом уважительной. Представителями этой теории явились В. М. Дога-

дов, Н. А. Вигдорчик, Н. А. Семашко.28 Однако еѐ сторонники к числу со-

циальных рисков также относили обеспечение из средств общественных 

организаций, из средств касс (товариществ) взаимопомощи, социально-

культурное обслуживание. В связи с этим социальное обеспечение, по их 

мнению, должно было распространяется на все население страны, а не толь-

ко на нетрудоспособных. 

                                                 
26

 Албегова И. Ф. Правовое обеспечение социальной работы: Учеб. пособ. Ярославль, ЯрГУ, 2003. С. 11. 
27

 См.: Беляев В. С. Право социального обеспечения. М.: Проспект, 2004. - 488 с. 
28

 См.: Догадов В. М. Социальное страхование. М., 1926; Вигорчик И. А. Право на социальное обеспечение. 

М., 1938. 
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В. Дурденевский предложил ограничить пределы социального обеспе-

чения строгой целевой направленностью. По его мнению, такой целью 

должна быть помощь общества в «развитии и охранении человека».29 

Введение функционального (целевого) критерия в дополнение к эконо-

мическому и субъектному явилось в дальнейшем основополагающим фак-

тором в формировании научной мысли по вопросу о понятии социального 

обеспечения. 

Учитывая имеющиеся точки зрения по вопросу о понятии социального 

обеспечения, следует вместе с тем выявить его основные современные кри-

терии, в соответствии с которыми тот или иной вид обеспечения следует на-

зывать социальным. Таковыми являются: 

1. Источники финансирования. Практически все учѐные единодушны в 

том, что социальное обеспечение должно предоставляться за счѐт специаль-

ных фондов, образуемых государством. В период существования СССР та-

ковыми являлись общественные фонды потребления (например, фонды 

обеспечения для нетрудоспособных). В настоящее время финансирование 

социального обеспечения происходит за счѐт специальных внебюджетных 

фондов: пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования, Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования, а также за счѐт 

средств государственного бюджета и территориальных фондов социальной 

поддержки населения. 

2. Круг лиц, подлежащих обеспечению. С позиций юридической практи-

ки общепринято, что обеспечение за счѐт общества должно осуществляться 

не для всех граждан, а лишь для определѐнных их категорий, установленных 

в законе. На сегодняшний день таковыми являются нетрудоспособные гра-

ждане (по старости, инвалидности, выслуге лет); лица, потерявшие кор-

мильца; беременные женщины; дети; семьи, имеющие детей; безработные; 

лица, имеющие статус беженцев и вынужденных переселенцев; ветераны 

войны и труда; лица, пострадавшие от воздействия радиации; лица, награ-

ждѐнные орденами боевой и трудовой славы; Герои Советского Союза и 

России; жители блокадного Ленинграда; лица, награжденные медалью «За 

оборону Ленинграда»; бывшие узники концлагерей и гетто; лица, подвер-

гавшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные. Круг этих лиц 

устанавливается применительно к конкретным видам обеспечения. 

Право на тот или иной вид социального обеспечения устанавливается 

для определенных групп вышеперечисленных граждан только при наступле-

нии соответствующих обстоятельств, указанных в законе и определяется в 

качестве условий предоставления обеспечения. К таковым преимущественно 

относятся события (достижение определенного возраста, инвалидность, 

смерть, рождение гражданина и т. д.). Указанные обстоятельства в большин-

стве случаев связываются с наступлением для человека трудной жизненной 

ситуации, в которой он оказался по не зависящим от него причинам, и когда 

помощь общества является для него крайне необходимой. 

                                                 
29

 См.: Дурденевский В. Лекции по праву социальной культуры. М.; Л., 1929. С- 10. 
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Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, государство 

преследует определенные цели. Их можно условно подразделить на: ближай-

шие, промежуточные и конечные. Действительно, трудные жизненные си-

туации, в которых может оказаться гражданин, потребуют от него повышен-

ных материальных затрат, дополнительных физических, психических, нрав-

ственных усилий по сравнению с другими членами общества.  

Сущность социального обеспечения отчѐтливо проявляется в его эконо-

мической, политической, демографической и реабилитационной функциях.  

Экономическая функция состоит в полном или частичном замещении за-

работка или другого источника средств жизни, утраченного в связи с возрас-

том, нетрудоспособностью или потерей кормильца, полном или частичном 

компенсировании дополнительных затрат при наступлении определѐнных 

жизненных обстоятельств, а также оказании минимальной денежной или на-

туральной помощи нуждающимся гражданам. Источником финансирования 

для еѐ осуществления служат государственные внебюджетные фонды соци-

ального назначения. К внебюджетным фондам социального назначения отно-

сят пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, соци-

ального страхования и социальной поддержки. 

Политическая функция содействует смягчению социальной напряжен-

ности, связанной с чрезмерными различиями в уровне жизни разных слоѐв 

населения. 

Демографическая функция призвана стимулировать воспроизводство на-

селения, без которого невозможно развитие общества и государства. 

Социально-реабилитационная функция обращена на восстановление об-

щественного статуса нетрудоспособных граждан и других социально слабых 

групп населения, позволяющего им чувствовать себя полноценными членами 

общества. Эта функция социального обеспечения впервые выделена про-

фессором  Р. И. Ивановой.30  

При формировании понятия социального обеспечения необходимо 

также учитывать, что оно является выражением социальной политики госу-

дарства на определѐнном этапе его развития. Изменение социальных при-

оритетов неизбежно влечѐт за собой и изменения в содержании понятия со-

циального обеспечения.  

В соответствии с положениями Конституции РФ 1993 г., процесс фор-

мирования современной российской государственной системы социального 

обеспечения происходит на основе учѐта указанных основных положений, 

международных норм и политики, направленной на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и базируется 

на следующих признаках: 

1) наступление объективных причин для обеспечения граждан установ-

ленными государством видами социальной помощи; 

                                                 
30

 См.: Иванова Р.И. Предмет и метод советского права социального обеспечения. М., 1983. С. 75. 
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2) осуществление финансирования социального обеспечения за счѐт 

средств специальных фондов или государственного бюджета; 

3) установление в законодательном порядке условий предоставления оп-

ределѐнных видов социальной помощи; 

4) нормированность социальной помощи. 

Таким образом, в настоящее время под социальным обеспечением сле-

дует понимать форму выражения социальной политики государства, на-

правленной на материальное обеспечение определѐнных категорий граждан 

из средств госбюджета и специальных внебюджетных государственных 

фондов в случае наступления событий, признаваемых государством на дан-

ном этапе своего развития социально значимыми, с целью выравнивания 

социального положения этих граждан по сравнению с остальными членами 

общества. 

Исходя из этого определения, к системе социального обеспечения РФ 

следует относить все виды пенсий, пособий, компенсационных выплат, со-

циальное обслуживание, медицинскую помощь и лечение, а также различ-

ные льготы для отдельных категорий граждан.  

В юридической литературе понятие социального обеспечения справед-

ливо увязывается с понятием социальной защиты. 

Выделяя место «социального» в системе общественных процессов и от-

ношений, следует подчеркнуть, что социальные отношения отражают опре-

делѐнный срез в рамках «общественного». Причѐм социальная защита лич-

ности и социальное обслуживание имеют теснейшую связь с такой катего-

рией, как мораль. Именно по состоянию социальной защищѐнности и соци-

ального обслуживания личности в обществе можно судить о его моральной 

стороне, т. е. эти социальные факторы выступают в некотором роде критери-

ем зрелости общества и уровнем развития системы социальных  норм. 

 

2.2. Понятие, предмет, система права социального обеспечения. 

Правоотношения по социальному обеспечению 
 

Социальное обеспечение, будучи особым социальным институтом госу-

дарства, является гарантией достойного формирования каждого члена обще-

ства и сохранения источника средств к существованию при наступлении со-

циальных рисков. 

Право на социальное обеспечение закреплено в ст. 39 Конституции РФ и 

является одним из основных прав и свобод человека и гражданина. В ней го-

ворится, что каждому гражданину РФ гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для вос-

питания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В связи с этим, социальное обеспечение можно понимать как форму рас-

пределения материальных благ с целью удовлетворения необходимых инди-

видуальных нужд больных, престарелых, безработных, детей, иждивенцев, 

лишившихся кормильца, всех членов общества в целях охраны здоровья и 
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нормального воспроизводства рабочей силы за счѐт специальных фондов, 

создаваемых в обществе на страховой основе, или за счѐт ассигнований госу-

дарства в случаях и на условиях, установленных законом (по Р.И. Ивановой). 

Право социального обеспечения как отрасль права представляет собой 

систему юридических норм, регулирующих отношения по оказанию бес-

платной медицинской помощи и лечению, пенсионному обеспечению граж-

дан по старости и инвалидности, потере кормильца, обеспечению по времен-

ной нетрудоспособности и безработице, по поддержке семей с детьми и лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума, социальному обслуживанию, а 

также объединѐнные с ними процедурные отношения по установлению юри-

дических фактов и процессуальные отношения по разрешению споров. 

Названные отношения составляют предмет права социального обеспе-

чения, основой которого являются пенсионные отношения.  

Система права социального обеспечения определяется как научно 

обоснованная, объективно сложившаяся последовательность связи правовых 

норм и институтов, составляющих в целом единую отрасль права. Исходя из 

этого, представляется возможным разделить право социального обеспечения 

на общую, особенную и специальную части. 

К общей части права социального обеспечения относятся правовые 

нормы, определяющие предмет, метод, принципы, систему источников от-

расли, виды правоотношений по социальному обеспечению.  

Особенную часть отрасли составляют нормы законодательства о соци-

альном обеспечении, подробно регламентирующие основания, порядок и 

размеры предоставления гражданам различных видов обеспечения. Указан-

ные нормы объединяются в институты, регулирующие различные виды пен-

сионных отношений или отдельный вид иных отношений, которые относятся 

к предмету правового регулирования. 

Основными институтами особенной части права социального обеспече-

ния выступают нормы о пенсиях по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, по досрочному назначению трудовых пенсий по старости, 

а также нормы, определяющие порядок их исчисления, назначения и выпла-

ты. Нормы, регулирующие другие отношения, объединяются в институты 

трудового стажа, пособий, социального обслуживания и  т. д. 

В специальную часть системы права социального обеспечения включе-

ны нормы, регулирующие международно-правовые аспекты социального 

обеспечения. 

В повседневной жизни взаимоотношения по социальному обеспечению 

существуют в форме правовых отношений. Они представляют собой взаимо-

связь между гражданами, с одной стороны, и государственными или иными 

органами (например, негосударственными пенсионными фондами), осущест-

вляющими социальное обеспечение, с другой стороны. Имеется столько от-

ношений по социальному обеспечению, сколько видов общественных отно-

шений входят в предмет данной отрасли права. 
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Правоотношения по социальному обеспечению представляют собой 

возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу пре-

доставления гражданам различных денежных выплат, услуг, льгот государ-

ственными и иными правомочными органами. 

Содержание тех или иных правоотношений даѐт основания разделить их 

на три группы: материальные правоотношения; процедурные правоотноше-

ния по установлению фактов, имеющих юридическое значение; процессуаль-

ные правоотношения по рассмотрению споров между сторонами. 

Материальные правоотношения - это правоотношения по поводу от-

дельных видов социального обеспечения. Они возникают по поводу предос-

тавления пенсий, пособий, компенсационных выплат, по поводу социального 

обслуживания, назначения ежемесячного пожизненного содержания судьям 

Конституционного Суда РФ, судьям, пребывающим в отставке. В свою оче-

редь, пенсионные отношения различаются в зависимости от вида назначае-

мой пенсии на: пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии за вы-

слугу лет, пенсии по случаю потери кормильца, социальные пенсии. 

Процедурные правоотношения возникают при установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Возникновение права на тот ли иной вид 

социального обеспечения появляется, как правило, с момента возникновения 

процедурного правоотношения при его положительном окончании (напри-

мер, установления группы и причины инвалидности, продолжительности 

трудового стажа). 

Юридическим фактом, порождающим процедурные правоотношения, 

служит обращение гражданина или его представителей для удостоверения 

конкретного факта. Орган, в который обратился гражданин, обязан в уста-

новленные сроки рассмотреть заявление и принять по нему мотивированное 

решение, о котором сообщить заявителю. Пропуск сроков без уважительных 

причин является причиной отказа в предоставлении того или иного вида со-

циального обеспечения. 

Важный юридический факт в пенсионном обеспечении - дата обращения 

за пенсией. С учѐтом этой даты определяется срок, с которого производится 

назначение и выплата пенсии (п. 1 ст. 19 ФЗ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), кроме случаев, прямо ука-

занных в законе (п. 4 ст. 19 вышеуказанного закона). 

По общему правилу пенсия назначается с момента обращения, но не ра-

нее дня, с которого возникает право на неѐ. 

В случае если заявление пересылается по почте и при этом прилагаются 

все необходимые документы, днѐм обращения за пенсией считается дата, 

указанная в почтовом штемпеле отправления данного заявления. Не позднее 

10 дней после поступления всех необходимых документов орган социальной 

защиты должен оформить пенсионное дело и принять решение о назначении 

или об отказе в назначении пенсии. 

Процессуальные правоотношения по рассмотрению споров между сто-

ронами возникают, в основном, при обжаловании гражданами решений госу-
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дарственных и иных органов, связанных с назначением пенсий, пособий и 

других социальных выплат. В праве социального обеспечения отсутствуют 

нормы, регулирующие процедуру рассмотрения и разрешения споров. На 

этом основании судебное разбирательство осуществляется в соответствии с 

нормами гражданско-процессуального права РФ. 

Для раскрытия содержания любого правоотношения необходимо уяс-

нить вопрос о субъектах и объектах данного правоотношения, о юридических 

фактах. 

Характерно, что в правоотношениях по социальному обеспечению од-

ним из субъектов всегда выступает физическое лицо (гражданин). Причѐм 

гражданин должен обладать правоспособностью (возможностью обладать 

правами и нести обязанности) и дееспособностью (способностью своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их). 

К числу физических лиц относят: граждан РФ; лиц без гражданства; бе-

женцев и вынужденных переселенцев; иностранцев, постоянно проживаю-

щих в РФ; других иностранных граждан - только при наличии межгосударст-

венных соглашений с РФ. 

С другой стороны, субъектом правоотношений может являться государ-

ственный или иной орган, к числу которых относятся: Министерство здраво-

охранения и социального развития РФ; органы здравоохранения; органы со-

циальной защиты; органы образования; органы исполнительной власти; ор-

ганы министерств и ведомств; профессиональные союзы; организации. 

Следует отметить, что в правоотношении по поводу назначения и полу-

чения пенсии по случаю потери кормильца субъектом выступает семья, а не 

гражданин. 

Объектом правоотношений по социальному обеспечению служит круг 

общественных отношений, возникающих в связи с обеспечением граждан 

конкретным видом социального обеспечения. 

Объектом материальных правоотношений в связи с предоставлением 

отдельных видов обеспечения являются отношения, возникающие по поводу 

получения и выплат пособий, пенсий, услуг и др. 

Объектом процедурных и процессуальных правоотношений является или 

само юридически значимое обстоятельство, группа обстоятельств (назначе-

ние пенсии, пособия), или оспариваемое право. 

По срокам действия правоотношения принято подразделять на: одно-

кратные (выплата единовременного пособия); с установленным сроком дей-

ствия (назначение пособий на детей до достижения ими определѐнного воз-

раста); с неопределенно длительным сроком действия (выплата пенсии по 

старости). 

Юридические факты. В теории права под юридическими фактами по-

нимаются определѐнные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с 

которыми нормы права связывают возникновение, прекращение или измене-
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ние правоотношений,31 наступление иных правовых последствий. В правоот-

ношениях по праву социального обеспечения последствия связывают с не-

сколькими обстоятельствами или фактами одновременно (с наличием слож-

ного юридического состава). 

В сложном юридическом составе принято выделять собственно юриди-

ческий факт (например, потеря кормильца) и юридически значимые обстоя-

тельства и предпосылки (например, работа по трудовому договору является 

предпосылкой получения различных социальных выплат). Основанием воз-

никновения правоотношения является юридический состав в целом, поэтому 

отсутствие хотя бы одного из элементов не порождает юридически значимых 

последствий. 

 

2.3. Организационно-правовые формы осуществления социального 

обеспечения 
 

В государственной системе социального обеспечения выделяют сле-

дующие организационно-правовые формы: 

1)  государственное (обязательное) социальное страхование; 

2) социальное обеспечение за счѐт прямых ассигнований из федерально-

го бюджета; 

3)  государственная социальная помощь. 

Основной формой социального обеспечения является государственное 

социальное страхование, осуществляемое в соответствии с ФЗ от 16 июля 

1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (с 

изм. и доп. от 5 марта 2004 г.). 

Сущность государственного (обязательного) социального страхования 

заключается в разделении социального риска, связанного с потерей заработ-

ка, снижением доходов ниже прожиточного минимума, потребностью в ме-

дицинской помощи и других социальных услугах между государством и ра-

ботниками, подлежащими обязательному социальному страхованию. 

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляе-

мое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граж-

дан от возможного изменения материального и (или) социального положе-

ния, в том числе по независящим от них обстоятельствам. Оно представляет 

собой систему создаваемых государством правовых, экономических и орга-

низационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед-

ствий изменения материального и (или) социального положения работающих 

граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных катего-

рий граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или 

профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беремен-

ности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходи-

                                                 
31

 Матузов Г.  И., Матько А. В. Теория государства и права. - М.: Юристъ, 2005. -С. 530. 
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мости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и на-

ступления иных установленных законодательством РФ социальных страхо-

вых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию. 

Действие ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» рас-

пространяется также на лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, 

и иные категории граждан при условии уплаты ими (или за них) страховых 

взносов на обязательное социальное страхование в соответствии с законода-

тельством РФ. 

С целью финансирования государственного социального страхования на 

федеральном, региональном и локальном уровнях созданы централизованные 

фонды, функционирующие как внебюджетные финансовые системы. Финан-

совые средства федеральных внебюджетных фондов являются государствен-

ной собственностью и не могут расходоваться ни на какие цели, кроме тех, 

для финансирования которых они сформированы. К данным фондам принято 

относить: 

 Пенсионный фонд Российской Федерации;  

 Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР) образован По-

становлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. в целях госу-

дарственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР 

(Российской Федерации) и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утвер-

жденном Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 

2122-I (с изм. от 5 мая 1997 г.), ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп. 

от 27 июля 2006 г.) и ФЗ от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-

сийской Федерации» (с изм. от 2 февраля 2006 г.). 

ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, 

который обеспечивает среди прочих: 

- целевой сбор и накопление страховых взносов;  

- организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, винов-

ных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм госу-

дарственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профес-

сионального заболевания или по случаю потери кормильца; 

- капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него доброволь-

ных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических 

лиц; 

- межгосударственное и международное сотрудничество РФ по вопро-

сам, относящимся к компетенции ПФР, участие в разработке и реализации в 

установленном порядке межгосударственных и международных договоров и 

соглашений по вопросам пенсий и пособий; 
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- изучение и обобщение практики применения нормативных актов по 

вопросам уплаты в ПФР страховых взносов и внесение предложений по еѐ 

совершенствованию; 

- проведение научно-исследовательской работы в области государствен-

ного пенсионного страхования; 

- разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по во-

просам, относящимся к компетенции ПФР; 

- ПФР может принимать участие в финансировании программ социаль-

ной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан и др. 

Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляет 

свою деятельность на основании Положения о Фонде социального страхова-

ния Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 (с изм. от 23 декабря 1999 г.). В Фонд входят 

следующие исполнительные органы: 

 региональные отделения, управляющие средствами го-

сударственного социального страхования на территории субъек-

тов РФ, осуществляют свою деятельность на основании Положе-

ния об отделении Фонда социального страхования РФ, утвер-

жденного Постановлением Фонда социального страхования РФ от 

5 января 1995 г. № 1; 

 центральные отраслевые отделения, управляющие 

средствами государственного социального страхования в отдель-

ных отраслях хозяйства; 

 филиалы отделений, создаваемые региональными и 

центральными отраслевыми отделениями Фонда по согласованию 

с председателем Фонда. 

Основными задачами Фонда социального страхования РФ являются: 

1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учѐт в 

ранние сроки беременности, при рождении ребѐнка, по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на по-

гребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных 

услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны 

здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования; 

3) осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фон-

да; 

4) разработка совместно с Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития РФ и Министерством финансов РФ предложений о размерах 

тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование; 

5) организация работы по подготовке и повышению квалификации спе-

циалистов для системы государственного социального страхования, разъяс-

нительной работы среди страхователей и населения по вопросам социального 

страхования; 
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6) сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других госу-

дарств и международными организациями по вопросам социального страхо-

вания. 

Средства Фонда социального страхования РФ образуются за счѐт: 

 страховых взносов работодателей (администрации пред-

приятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъек-

тов независимо от форм собственности); 

 страховых взносов граждан, занимающихся индивиду-

альной трудовой деятельностью и обязанных уплачивать взносы на 

социальное страхование в соответствии с законодательством; 

 страховых взносов граждан, осуществляющих трудо-

вую деятельность на иных условиях и имеющих право на обеспече-

ние по государственному социальному страхованию, установленно-

му для работников, при условии уплаты ими страховых взносов в 

Фонд; 

 доходов от инвестирования части временно свободных 

средств Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и бан-

ковские вклады. Помещение этих средств Фонда в банковские вкла-

ды производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Фонда на соответствующий период; 

 добровольных взносов граждан и юридических лиц, 

иных финансовых средств, поступление которых не запрещено за-

конодательством; 

 ассигнований из федерального бюджета на покрытие 

расходов, связанных с предоставлением льгот (пособий и компенса-

ций) лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы 

или радиационных аварий на других атомных объектах гражданско-

го или военного назначения и их последствий, а также в других ус-

тановленных законом случаях; 

 прочих поступлений. 

Средства Фонда направляются: 

- на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности 

и родам, женщинам, вставшим на учѐт в ранние сроки беременности, при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полуто-

ра лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимо-

сти гарантированного перечня ритуальных услуг; 

- на оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребѐнком-

инвалидом или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; 

- на оплату путѐвок для работников и их детей в санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории России и в санаторно-курортные 

учреждения стран СНГ, аналогичных которым нет в РФ, а также на лечебное 

(диетическое) питание; 

- на частичное содержание находящихся на балансе страхователей сана-

ториев-профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом 
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деятельности (оплата расходов на питание, лечение и медикаменты, заработ-

ную плату работников, культурно-массовое обслуживание); 

- на частичную оплату путѐвок в детские загородные оздоровительные 

лагеря, находящиеся на территории РФ, для детей работающих граждан; 

- на частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата 

расходов на оплату труда тренерско-преподавательского состава и аренду 

помещений, необходимых для учебно-тренировочного процесса); 

- на оплату проезда к месту лечения и обратно; 

- на создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда 

на всех уровнях. Порядок формирования резерва и предоставления из него 

средств определяется Инструкцией о порядке начисления, уплаты, расходо-

вания и учѐта средств государственного социального страхования, утвер-

ждѐнной Фондом совместно с Министерством здравоохранения и социально-

го развития РФ, Министерством финансов РФ, Министерством РФ по нало-

гам и сборам и участием Центрального банка РФ; 

- на обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управле-

ния Фонда; 

- на финансирование деятельности подразделений органов исполнитель-

ной власти, обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работ-

ников, охрану труда (включая подразделения надзора и контроля за охраной 

труда) в случаях, установленных законодательством; 

- на проведение научно-исследовательской работы по вопросам соци-

ального страхования и охраны труда; 

- на осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда, 

включая разъяснительную работу среди населения, поощрение внештатных 

работников Фонда, активно участвующих в реализации мероприятий по со-

циальному страхованию; 

- на участие в финансировании программ международного сотрудниче-

ства по вопросам социального страхования. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – 

ФОМС) реализует государственную политику в области обязательного меди-

цинского страхования граждан как составной части государственного соци-

ального страхования. ФОМС в соответствии с Уставом, утверждѐнным По-

становлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857, является само-

стоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным уч-

реждением. 

Основными задачами ФОСМ являются:  

1) финансовое обеспечение установленных законодательством РФ прав 

граждан на медицинскую помощь за счѐт средств ФОМС в целях, преду-

смотренных Законом РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском стра-

ховании граждан в Российской Федерации» (в редакции от 2 апреля 1993 го-

да,  с изм. и доп. от 27 июля 2006 г.); 

2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-

цинского страхования и создание условий для выравнивания объѐма и каче-
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ства медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории 

РФ в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 

3) накопление финансовых средств ФОМС для обеспечения финансовой 

стабильности системы обязательного медицинского страхования. 

В целях выполнения основных задач ФОМС осуществляет следующие 

функции: 

- выполняет выравнивание финансовых условий деятельности террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования; 

- разрабатывает и в установленном порядке вносит предложения о раз-

мере взносов на обязательное медицинское страхование; 

- осуществляет в соответствии с установленным порядком накопление 

финансовых средств Федерального фонда; 

- выделяет в установленном порядке средства территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования, в том числе на безвозвратной и 

возвратной основе, для выполнения территориальных программ обязательно-

го медицинского страхования; 

- осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования и органами Министерства РФ по налогам и сбо-

рам контроль за своевременным и полным перечислением страховых взносов 

(отчислений) в фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования контроль за рациональным использованием фи-

нансовых средств в системе обязательного медицинского страхования, в том 

числе путѐм проведения соответствующих ревизий и целевых проверок; 

- осуществляет в пределах своей компетенции организационно-

методическую деятельность по обеспечению функционирования системы 

обязательного медицинского страхования; 

- вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обяза-

тельного медицинского страхования; 

- участвует в разработке базовой программы обязательного медицинско-

го страхования граждан; 

- осуществляет сбор и анализ информации, в том числе о финансовых 

средствах системы обязательного медицинского страхования, и представляет 

соответствующие материалы в Правительство РФ; 

- организует в порядке, установленном Правительством РФ, подготовку 

специалистов для системы обязательного медицинского страхования; 

- изучает и обобщает практику применения нормативных правовых ак-

тов по вопросам обязательного медицинского страхования; 

- обеспечивает в порядке, установленном Правительством РФ, организа-

цию научно-исследоватeльских работ в области обязательного медицинского 

страхования; 
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- участвует в порядке, установленном Правительством РФ, в междуна-

родном сотрудничестве по вопросам обязательного медицинского страхова-

ния; 

- представляет ежегодно в установленном порядке в Правительство РФ 

проекты федеральных законов об утверждении бюджета Федерального фонда 

на соответствующий год и о его исполнении. 

Финансовые средства ФОМС образуются за счѐт: 

1) части страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов и 

иных организаций на обязательное медицинское страхование в размерах, ус-

танавливаемых федеральным законом; 

2) ассигнований из федерального бюджета на выполнение федеральных 

целевых программ в рамках обязательного медицинского страхования;  

3) добровольных взносов юридических и физических лиц; 

4) доходов от использования временно свободных финансовых средств; 

5) нормированного страхового запаса Федерального фонда; 

6) поступлений из иных источников, не запрещѐнных законодательством 

РФ. 

Финансирование системы государственного пенсионного обеспечения 

РФ осуществляется по-разному в зависимости от источников финансирова-

ния. Выплачиваемые по государственному пенсионному обеспечению пен-

сии финансируются за счѐт ассигнований из федерального бюджета, государ-

ственные трудовые пенсии финансируются за счѐт производимых работода-

телями отчислений в составе единого социального налога и, таким образом, 

средства для выплаты трудовых пенсий формируются на страховой основе. 

15 декабря 2001 г. был принят ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-

ховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ (с изм. и доп. от 27 июля 2006 

г.), устанавливающий основы государственного регулирования обязатель-

ного пенсионного страхования в РФ, регулирующий правоотношения в сис-

теме обязательного пенсионного страхования, определяющий правовое по-

ложение субъектов обязательного пенсионного страхования, основания воз-

никновения и порядок осуществления их прав и обязанностей, ответствен-

ность субъектов обязательного пенсионного страхования. 

В соответствии с указанным законом под обязательным пенсионным 

страхованием понимается система правовых, экономических, и организаци-

онных мер, создаваемых государством и направленных на компенсацию гра-

жданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), 

получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения.  

Обязательное страховое обеспечение - это исполнение страховщиком 

своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхово-

го случая (достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, по-

теря кормильца) посредством выплаты трудовой пенсии, социального посо-

бия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 
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Субъектами обязательного пенсионного страхования являются феде-

ральные органы государственной власти, страхователи, страховщик и застра-

хованные лица. 

Обязательное пенсионное страхование в РФ осуществляется страховщи-

ком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Наряду с Пенсионным фондом РФ, страховщиками могут являться него-

сударственные пенсионные фонды в случаях и порядке, предусмотренных 

ФЗ от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с 

изм. и доп. от 16 октября 2006 г.). 

Данным законом устанавливаются: порядок формирования средств пен-

сионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах и инвестиро-

вания указанных средств, порядок передачи пенсионных накоплений из Пен-

сионного фонда РФ и уплаты страховых взносов в негосударственные пенси-

онные фонды, а также пределы осуществления негосударственными пенси-

онными фондами полномочий страховщика.  

Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являют-

ся: 

а) лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: органи-

зации; индивидуальные предприниматели; физические лица; 

б) индивидуальные предприниматели, к которым законодатель прирав-

нивает частных детективов, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной 

практикой. 

Если страхователь одновременно относится к категориям страхователей, 

указанных в пунктах «а» и «б», начисление и уплата страховых взносов про-

изводятся им по каждому основанию. 

Застрахованными лицами являются лица, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»). К ним относятся граж-

дане РФ, иностранные граждане, проживающие на территории РФ, и лица без 

гражданства: 

 работающие по трудовому договору или по договору 

подряда, а также по авторскому и лицензионному договору; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой инди-

видуальные предприниматели, частные детективы, адвокаты и 

нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

 являющиеся членами крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; 

 работающие за пределами территории РФ в случае уп-

латы страховых взносов в соответствии со статьей 29 вышеука-

занного Закона, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ;  

 являющиеся членами родовых, семейных общин мало-

численных народов Севера, занимающихся традиционными от-

раслями хозяйствования;  
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 иные категории граждан. 

Только в случае уплаты страховых взносов в соответствии с Законом 

реализуется право на обязательное пенсионное страхование в РФ. 

Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию являются:  

- страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости: 

- страховая и накопительная части трудовой пенсии по инвалидности; 

- страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

- социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не работав-

ших на день смерти. 

Финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осуществляет-

ся за счѐт сумм единого социального налога (взноса), зачисляемых в феде-

ральный бюджет, а финансирование выплаты страховой и накопительной 

частей трудовой пенсии - за счѐт средств бюджета Пенсионного фонда РФ. 

При этом финансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии 

осуществляется за счѐт сумм пенсионных накоплений, учтѐнных в специаль-

ной части индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица. 

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюд-

жет Пенсионного фонда РФ, учитываются на его индивидуальном лицевом 

счѐте. 

Мероприятия по обязательному пенсионному страхованию в РФ осуще-

ствляются органами государственной власти в пределах их полномочий и за-

ключаются в следующем: 

1) установление порядка принятия бюджета Пенсионного фонда РФ и 

порядка его исполнения; 

2) утверждение бюджета Пенсионного фонда РФ и отчѐта о его исполне-

нии; 

3) определение порядка и условий формирования и инвестирования 

средств пенсионных накоплений; 

4) определение порядка хранения средств обязательного пенсионного 

страхования; 

5)  управление системой обязательного пенсионного страхования; 

6) обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности систе-

мы обязательного пенсионного страхования, в том числе путѐм обеспечения 

поступления обязательных платежей в объѐме, предусмотренном бюджетом 

Пенсионного фонда РФ; 

7) определение порядка использования временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

8) осуществление государственного надзора и контроля над реализацией 

прав застрахованных лиц на получение трудовой пенсии, в том числе еѐ на-

копительной составляющей. 

Иной организационной формой социального обеспечения является непо-

средственное ассигнование из федерального бюджета. Эта форма охватыва-

ет особых субъектов: военнослужащих, государственных служащих, лиц ря-
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дового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов государ-

ственной безопасности и членов их семей и другие категории граждан с учѐ-

том специфического характера их деятельности. 

Государственная социальная помощь в России пока не приобрела  уни-

версального характера, поскольку находится на стадии развития. Она пред-

ставляет собой  форму организации осуществления прав на социальное об-

служивание и обеспечение остро нуждающихся граждан вне связи с трудо-

вой функцией, уплатой страховых взносов. Примерами социальной помощи 

являются дотации на покупку лекарственных средств, социальные пенсии, 

единовременные пособия беженцам (или вынужденным переселенцам), дома 

ночного проживания, помощь инвалидам и лицам преклонного возраста на 

дому, приюты для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию и 

др. 

В последнее время широкое распространение наряду с централизован-

ными формами социального обеспечения получает негосударственное соци-

альное обеспечение. Дополнительное пенсионное обеспечение осуществляет-

ся за счѐт добровольных взносов работодателей и работников, а в случаях, 

установленных законодательством, - и за счѐт обязательных страховых взно-

сов. 

Поэтому большое значение придаѐтся созданию многоуровневой систе-

мы гарантий, обеспечивающей сохранность пенсионных накоплений в него-

сударственных пенсионных фондах и включающей: 

- первый уровень - обязательный резервный фонд негосударственного 

пенсионного фонда, порядок создания которого устанавливается соответст-

вующими нормативными актами; 

- второй уровень - формирование собственного капитала управляющих 

компаний, депозитариев и самого негосударственного пенсионного фонда; 

- третий уровень - организация гарантированного страхового фонда как 

саморегулируемой организации, подлежащей прямому государственному 

контролю. 

Реформой государственного пенсионного страхования предусматривает-

ся участие в формировании накопительной части негосударственных пенси-

онных фондов. 

Негосударственные пенсионные фонды осуществляют свою деятель-

ность на основании ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 

1998 г. № 75-ФЗ (с изм. и доп. от 16 октября 2006 г.). 

Негосударственные пенсионные фонды - это специальная организацион-

но-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 

видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обес-

печение участников фонда на основе контрактов о негосударственном пенси-

онном обеспечении населения с инвесторами фонда в пользу участников 

фонда. Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспече-

нию населения включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение 

пенсионных запасов, учѐт пенсионных обязательств фонда и выплату негосу-
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дарственных пенсий участникам фонда. Фонды осуществляют деятельность 

и производят выплаты негосударственных пенсий участникам фонда незави-

симо от государственного пенсионного обеспечения населения на основе до-

говоров, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством. 

Негосударственные пенсионные фонды по своему типу подразделяются 

на три группы: 

1) корпоративные и отраслевые пенсионные фонды, которые обеспечи-

вают профессиональное или дополнительное пенсионное страхование работ-

никам крупных корпораций или отраслей с особыми условиями работы; 

2) коллективные или общественные пенсионные фонды, которые обра-

зуются по типу паевых инвестиционных фондов и действуют на финансовых 

и инвестиционных рынках подобно им; 

3) частные пенсионные фонды, которые создаются по образу и подобию 

других частных предприятий и имеют целью обеспечение владельцам при-

были на уровне не ниже средней еѐ нормы в той или иной стране. 

В пенсионном обеспечении ряда зарубежных стран частные пенсионные 

фонды оказываются не на ведущих позициях. В большинстве государств гла-

венствующую позицию занимают коллективные или общественные, вторую 

позицию занимают корпоративные или отраслевые фонды. При этом необхо-

димо отметить, что в каждой стране существует тотальный контроль за всеми 

операциями со средствами, предназначенными для финансирования фон-

дов.32 

В 2007 г. исполнилось 15 лет институту негосударственного пенсионно-

го обеспечения в РФ. За период своего существования негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) выросли в надежный социально-финансовый ин-

ститут. В настоящее время на территории России легитимно действует около 

260 негосударственных пенсионных фондов (например, такие корпоративные 

фонды, как НПФ «ЛУКойл-Гарант», НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ «ГАЗ-

фонд» и др.), которые аккумулируют на своих активах около 50 млрд. руб-

лей, а участниками этой системы являются почти 5 млн. человек. 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граж-

дан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставле-

нию услуг, оказанию иной помощи в целях социальной поддержки и защиты 

граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 

силу своих физических или умственных особенностей, иных обстоятельств 

не способны независимо от других лиц реализовать свои права и законные 

интересы. Правовое регулирование осуществляется на основании ФЗ от 11 

августа 1995 г. № 115-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях». 

                                                 
32

 Вьюницкий В.И. Негосударственные пенсионные фонды как средство изменения форм собственности // 

Пенсия.-2004.-№9.-с.50-54. 
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Муниципальное социальное обеспечение осуществляется путѐм изда-

ния соответствующих распоряжений, приказов администраций муниципаль-

ных образований о социальной защите отдельных категорий граждан, про-

живающих на территории муниципального образования, которое финансиру-

ется за счѐт муниципальных средств и ассигнований. 

Льготы и компенсации предоставляются работникам предприятий, уч-

реждений, организаций, за счѐт прибыли этих организаций (например, пре-

доставление дополнительных дней отдыха некоторым категориям работни-

ков). 

К видам социального обеспечения относят: трудовые и социальные пен-

сии; пособия (по безработице, временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, гражданам, имеющим детей, и др.); услуги в области соци-

ального обслуживания лиц преклонного возраста, инвалидов; оказание бес-

платной медицинской помощи по программам обязательного медицинского 

страхования и др. 

 

2.4. Основные принципы и источники права социального обеспече-

ния 

 

Принципы права социального обеспечения закреплены в различных 

нормативно-правовых актах, в их числе: 

- ФЗ от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.); 

- ФЗ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания населения в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 

г.); 

- ФЗ от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль-

ного страхования» (с изм. и доп. от 5 марта 2004 г.). 

В связи с изменениями в экономической политике России, реформой 

пенсионного обеспечения модифицируются и принципы права социального 

обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения по сфере действия можно 

подразделить на: общеправовые принципы, присущие всем отраслям права; 

межотраслевые принципы, которые отображают единые черты нескольких 

отраслей нрава; отраслевые принципы, характеризующие отдельную отрасль 

права (принципы всеобщности социального обеспечения, социальное обес-

печение за счѐт обязательных платежей во внебюджетные фонды, из госу-

дарственного бюджета и негосударственных пенсионных фондов, и другие; 

внутриотраслевые принципы, относящиеся к отдельным институтам отрасли 

права (принципы пенсионного обеспечения социального обслуживания, обя-

зательного медицинского страхования и некоторые другие). 

К числу отраслевых принципов социального обеспечения относят сле-

дующие: принцип всеобщности социального обеспечения; принцип обеспе-

чения граждан во всех случаях потери трудоспособности и множественности 
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видов социального обеспечения; принцип социального обеспечения за счѐт 

обязательных платежей во внебюджетные фонды, государственного бюдже-

та, негосударственных пенсионных фондов; принцип соответствия величины 

размеров пособий, пенсий и других выплат потребностям граждан. 

Принцип всеобщности социального обеспечения. Нормативно-правовая 

база РФ определяет равную для всех граждан возможность при наступлении 

определѐнных условий получить общепринятые социальные выплаты и услу-

ги. Право на социальное обеспечение имеют и другие лица, постоянно про-

живающие в РФ (например, иностранцы, лица без гражданства и некоторые 

другие) на равных основаниях с гражданами РФ. 

Принцип обеспечения граждан во всех случаях потери трудоспособно-

сти и множественности видов социального обеспечения. Под множествен-

ностью видов социального обеспечения следует понимать все многообразие 

жизненных обстоятельств и ситуаций, все необходимые случаи, при наступ-

лении которых предоставляется обеспечение в виде различных пособий, пен-

сий, медицинского обслуживания, компенсационных выплат, социальных ус-

луг и т. п. 

Принцип социального обеспечения за счѐт обязательных платежей во 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Фонд социального стра-

хования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), го-

сударственного бюджета, негосударственных пенсионных фондов.  

Принцип соответствия величины размеров пособий, пенсий и других вы-

плат потребностям граждан в целях удовлетворения материальных и ду-

ховных запросов. В соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 22 авгу-

ста 2004 г.) для установления минимального размера пенсии по старости, 

оказания государственной социальной помощи гражданам в субъектах РФ, а 

также для определения размеров пособий и других социальных выплат еже-

квартально устанавливается величина прожиточного минимума, гарантиро-

ванная государством. 

Прожиточный минимум - это ценовая оценка потребительской корзины, 

а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина - это ми-

нимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизне-

деятельности (ФЗ от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации»). Потребительская корзина в целом по РФ 

и в еѐ субъектах определяется не реже одного раза в пять лет на основе мето-

дических рекомендаций, разрабатываемых с участием общероссийских объе-

динений профсоюзов.  

Размер прожиточного минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в целом по России и в субъек-

тах РФ определяется ежеквартально на основании потребительской корзины 

и данных Государственного комитета РФ по статистике об уровне потреби-

тельских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а 
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также расходов по обязательным платежам и сборам. Величина прожиточно-

го минимума, определяемая по Российской Федерации, служит базисом для 

установления минимального размера оплаты труда и минимального размера 

пенсий по старости, других социальных выплат. 

В свою очередь, ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-

ния» определяет такие принципы обязательного социального страхования: 

- всеобщий обязательный характер социального страхования, доступ-

ность для застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий; 

- неизменность финансовой системы обязательного социального страхо-

вания, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и 

страховых взносов; 

- государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на за-

щиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обяза-

тельному социальному страхованию независимо от финансового положения 

страховщика; 

- государственное регулирование системы обязательного социального 

страхования; 

- равенство участия представителей субъектов обязательного социально-

го страхования в органах управления системы обязательного социального 

страхования; 

- обязательность платежей страхователями страховых взносов в бюдже-

ты фондов конкретных видов социального страхования; 

- ответственность за целевое использование средств обязательного соци-

ального страхования. 

Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения - это 

принципы, относящиеся к его отдельным институтам. Например, институту 

«пенсионное обеспечение» свойственны следующие принципы: 

 работающий по трудовому договору гражданин подлежит обязатель-

ному государственному пенсионному страхованию; 

 каждый гражданин имеет право на пенсию в случае потери трудо-

способности (по инвалидности, по старости, в иных, предусмотренных зако-

нодательством случаях); 

 каждый застрахованный гражданин имеет право на трудовую пен-

сию в соответствии с длительностью страхования и заработком работника; 

 средства обязательного государственного пенсионного страхования 

перечисляются только на пенсионное обеспечение застрахованных лиц по 

правилам, установленным законодательством. Причѐм часть этих средств пе-

рераспределяется в целях обеспечения пенсионных гарантий граждан вне за-

висимости от места жительства на территории РФ. В свою очередь, расходы 

на пенсионное обеспечение граждан, не участвовавших в пенсионном стра-

ховании, компенсируются за счѐт средств бюджета. 

Для института социального обслуживания характерны принципы адрес-

ности, добровольности, доступности, гуманности, приоритетности предос-

тавления социальных услуг. 
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Источники права социального обеспечения - это юридические формы 

выражения нормативных предписаний в сфере социального обеспечения. Ис-

точники права социального обеспечения можно рассматривать двояко. Во-

первых, как нормативно-правовые акты в области социального обеспечения, 

то есть как результаты нормотворческой деятельности уполномоченных го-

сударственных органов и, во-вторых, как основу правоприменительной дея-

тельности сторон (участников) общественных отношений в области социаль-

ного обеспечения. 

Источниками права социального обеспечения называются издаваемые 

государственными и другими уполномоченными органами нормативные 

предписания в сфере общественных отношений, составляющих предмет пра-

вового регулирования права социального обеспечения. Совокупность этих 

нормативных правовых актов можно считать законодательством о социаль-

ном обеспечении. 

Источники права социального обеспечения классифицируются по сле-

дующим основаниям: 

- по юридической силе (законы, подзаконные акты); 

- по сфере действия (федеральные, региональные, принимаемые органа-

ми местного самоуправления); 

- по времени принятия (постоянные, временные); 

- по порядку принятия (акты международного права, акты национально-

го права социального обеспечения);  

- по субъектам правового регулирования (нормативно-правовые акты по 

материальному обеспечению и социальному обслуживанию граждан пожи-

лого возраста, инвалидов, семей, имеющих детей и др.); 

- по предмету правового регулирования (комплексные акты; акты, регу-

лирующие отдельные виды социального обеспечения, акты о пособиях и 

компенсациях, пенсионные акты, акты о социальном обслуживании граж-

дан); 

- по издающим их органам (акты органов законодательно-

представительной власти, Указы Президента, акты органов исполнительной 

власти).  

К актам органов исполнительной власти относят: 

1) постановления (распоряжения) Правительства РФ; 

2) акты министерств и ведомств РФ (межведомственные и ведомствен-

ные акты); 

3) акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

4) акты органов местного самоуправления; 

5) акты государственных внебюджетных фондов (постановления, разъ-

яснения, правила Государственного пенсионного фонда РФ, Государственно-

го фонда социального страхования РФ и других). 

Конституция РФ и федеральные законы как источники права соци-

ального обеспечения. Конституция РФ является основным источником права 

социального обеспечения. Она определяет права и свободы человека и граж-
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данина, в том числе и в области социального обеспечения, Признавая права и 

свободы человека и гражданина высшей ценностью, Конституция РФ преду-

сматривает следующие принципиальные положения для всего социального 

обеспечения в стране: 

 РФ является социальным государством, политика которого направ-

лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека (ч. 1 ст. 7); 

 семья, материнство и детство находятся под защитой государства. 

Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родите-

лей (ст. 38); 

 в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых гра-

ждан, развивается система социальных служб, устанавливаются го-

сударственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты 

(ч. 2 ст. 7); 

 каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-

чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 

и в случаях, установленных законом. Государственные пенсии и со-

циальные пособия устанавливаются законом (ч. 1, 2 ст. 39); 

 поощряется добровольное социальное страхование, создание допол-

нительных форм социального обеспечения и благотворительность (ч. 

3 ст. 39); 

 каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреж-

дениях здравоохранения оказывается бесплатно за счѐт средств соот-

ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ч. 

1 ст. 41); 

 государственная защита прав, свобод человека и гражданина в Рос-

сии гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45); 

 каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Каждый 

вправе в соответствии с международными договорами РФ обращать-

ся в негосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ч. 1, 2 ст. 46). 

Указанные выше положения о правах и свободах граждан в сфере соци-

ального обеспечения, которые регулируются Конституцией РФ, являются ос-

новой законодательной и иной нормотворческой деятельности всех государ-

ственных и иных уполномоченных органов. 

Положения Конституции РФ, касающиеся разграничения компетенции 

Федерации и субъектов РФ, имеют значение для правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. Согласно ч. 1 ст. 72 Конституции 

РФ социальная защита граждан, включая социальное обеспечение (следова-

тельно, и правовое регулирование этих вопросов), отнесены к совместному 
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ведению Российской Федерации и еѐ субъектов. В соответствии со ст. 76 

Конституции РФ по предметам совместного ведения издаются федеральные 

законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативно-

правовые акты субъектов РФ. При этом последние не могут противоречить 

федеральным законам (в случае противоречия действует федеральный закон). 

Федеральные законы как акты высшей юридической силы на всей тер-

ритории РФ играют значительную роль в правовом регулировании отноше-

ний по социальному обеспечению. Современное законодательство о соци-

альном обеспечении, как уже отмечалось ранее, характеризуется отсутствием 

единого кодифицированного закона в этой области общественных отноше-

ний. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г., хотя и являются источником права социального обеспечения, регу-

лируют лишь часть общественных отношений, возникающих в сфере соци-

ального обеспечения граждан. 

В качестве источников можно привести следующие федеральные зако-

ны: ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 21 декабря 2004 г.), ФЗ от 2 августа 

1995 г. № 122-ФЗ, «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.), ФЗ от 16 июля 1999 г. № 

165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (с изм. и доп. 

от 5 марта 2004 г.) и др.  

Среди законов, регулирующих вопросы обеспечения пенсиями, отметим 

следующие: ФЗ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп. от 3 июня 2006 г.); ФЗ от 15 декабря 2001 

г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп. от 21 декабря 2006 г.); ФЗ от 12 февраля 1993 г. «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-

ганах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-

темы, и их семей» (с изм. и доп. от 30 декабря 2006 г.) и др. 

Отмечая особенности действующих источников права социального 

обеспечения, следует отметить отсутствие высокого уровня систематизации. 

Общей отраслевой кодификации законодательства не проведено, хотя пред-

посылки для этого уже созрели: в стране действует ряд кодифицированных 

нормативных актов по отдельным видам социального обеспечения. Возникла 

настоятельная потребность в принятии Основ социального обеспечения, что 

явилось бы завершающим этапом создания единой системы источников пра-

ва социального обеспечения. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры России в соответствии с Конституцией РФ явля-

ются составной частью еѐ правовой системы. Если международным догово-

ром установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то 

применяются правила международного договора.  
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Глава 3. Общая характеристика страхового и трудового стажа работы 

 

3.1. Понятие страхового и трудового стажа 

 

Для усиления государственных гарантий прав граждан на пенсионное 

обеспечение в условиях проводимой экономической реформы и создания 

предпосылок для устойчивого развития пенсионной системы Правительст-

вом РФ 7 августа 1995 г. была одобрена Концепция реформы пенсионной 

системы в РФ. 

Реализация данной Концепции началась с принятия ФЗ от 1 апреля 1996 

г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учѐте в системе 

государственного пенсионного страхования». Согласно этому Закону в пен-

сионное законодательство был введѐн новый термин - «страховой стаж». Су-

тью пенсионной реформы, основной этап которой начался с 1 января 2002 г., 

стало создание механизма, обеспечивающего соответствие условий предос-

тавления и установления размеров пенсии объѐму участия в социальном 

страховании каждого конкретного лица. Этот объѐм зависит от продолжи-

тельности страхования и величины страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ, что определяется путѐм введения персонифицированного учѐта уплаты 

страховых взносов. 

Согласно принятым в рамках проводимой пенсионной реформы Зако-

нам о пенсионном обеспечении, об обязательном пенсионном страховании, 

о трудовых пенсиях приоритетным при определении размера пенсий являет-

ся страховой стаж. 

Страховой стаж - это суммарная продолжительность периодов ра-

боты и (или) иной деятельности на территории РФ застрахованного в те-

чение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

Из этого определения следует, что если трудовая деятельность не осу-

ществляется по объективным причинам (безработица, обучение в средних 

специальных и высших учебных заведениях и др.), то зачѐт этих периодов в 

страховой стаж не производится. 

В соответствии со ст. 10 Закона о трудовых пенсиях в страховой стаж 

включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполня-

лись на территории РФ, а также за пределами территории РФ, если это пре-

дусмотрено законодательством РФ или международными договорами РФ, 

либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в соответ-

ствии со ст. 29 Закона об обязательном пенсионном страховании. Данная 

статья закрепляет, что граждане РФ, работающие за пределами территории 

РФ, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пен-

сионному страхованию и осуществлять уплату страховых взносов в бюджет 

Пенсионного фонда РФ за себя. 

Трудовой стаж в соответствии со ст. 2  Закона о пенсионном обеспе-

чении - это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-
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полезной деятельности граждан, которая засчитывается в страховой 

стаж, необходимый для получения трудовой пенсии.  

Право на многие виды социального обеспечения зависит от участия гра-

жданина в трудовой или иной общественно-полезной деятельности. Это полу-

чило юридическое оформление через институт трудового стажа. Последний 

является одним из необходимых фактов в сложном юридическом составе, 

порождающем возникновение большинства пенсионных правоотношений (за 

исключением правоотношений по обеспечению социальными пенсиями), 

правоотношений по предоставлению отдельных видов пособий, а также соци-

альных льгот. 

Трудовой стаж - один из юридических фактов, который влечѐт за собой 

определѐнные правовые последствия. Любые виды деятельности на общест-

венных началах без оплаты в трудовой стаж не засчитываются. Лишь в ис-

ключительных, прямо предусмотренных в законе случаях в трудовой стаж 

могут включаться периоды перерывов в общественно-полезной деятельно-

сти, даже неоплачиваемые. 

Трудовой стаж имеет количественную и качественную характеристику. Ко-

личественной характеристикой трудового стажа является его продолжитель-

ность, качественная характеристика отражает характер и условия, в которых 

протекает трудовая деятельность (вредность, тяжесть, опасность и пр.). Рефор-

ма пенсионного законодательства внесла существенные изменения в право-

вое регулирование трудового стажа, существенно снизив значение трудового 

стажа для получения отдельных видов социального обеспечения, ужесточив 

порядок его исчисления. В одних случаях от трудового стажа зависит само 

право на материальное обеспечение, в других - его размер, в третьих - и то и 

другое. 

Страховой (трудовой) стаж имеет крайне важное значение в праве со-

циального обеспечения. Его наличие существенно влияет на объѐм прав не-

трудоспособных граждан в сфере социального обеспечения, так как право на 

многие виды пенсий поставлено в зависимость от участия граждан в трудо-

вой или иной общественно-полезной деятельности. Эта зависимость получи-

ла юридическое оформление через институт страхового (трудового) стажа. 

Регулирующие его нормы составляют самостоятельный институт права со-

циального обеспечения. При этом следует иметь в виду, что страховой (тру-

довой) стаж тесно связан с другими отраслевыми институтами. Так, страхо-

вой (трудовой) стаж является одним из необходимых фактов в сложном юри-

дическом составе, порождающем возникновение большинства пенсионных 

правоотношений, правоотношений по предоставлению отдельных видов по-

собий, а также социальных льгот (например, предусмотренных ФЗ от 12 ян-

варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Необходимо отметить, что в связи с проводимой реформой пенсионного 

обеспечения в России институт трудового стажа, который долгое время яв-

лялся ведущим (прежде всего в пенсионных отношениях), утратил своѐ былое 

значение. Его заменил институт страхового стажа. Однако эта замена проис-
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ходит постепенно (до 2013 г.), без снижения накопленных прав как у лиц, 

уже получивших пенсии, так и у лиц, имеющих большой трудовой стаж к 

моменту введения в действие нового законодательства. Институт страхового 

(трудового стажа) и выслуги лет имеет крайне важное значение в праве соци-

ального обеспечения. В целом стаж трудовой и иной общественно полезной 

деятельности можно классифицировать как: 

1) страховой стаж, исчисляемый для получения права на трудовую пен-

сию по старости после 2013 г. и трудовые пенсии по инвалидности, случаю 

потери кормильца после 1 января 2002 г.; 

2) трудовой стаж, исчисляемый для получения права на трудовую пенсию 

до 2013 г., а также права на пенсию по старости гражданами, перенесшими 

заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

3) стаж государственной службы, исчисляемый для лиц, проходивших 

службу (работавших в должностях федеральной государственной службы и 

государственных должностях федеральных государственных служащих); 

4)  выслугу лет, исчисляемую только для лиц, проходивших военную 

службу, и лиц, приравненных к ним по пенсионным правам. 

К периодам, засчитываемым в страховой стаж, наравне с периодами 

работы и (или) иной деятельности относятся:  

• период прохождения срочной военной службы, а также другой прирав-

ненной к ней службы, предусмотренной Законом о пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу; 

• период получения пособия по государственному социальному страхо-

ванию в период временной нетрудоспособности; 

• период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет, но не более трѐх лет в общей сложности; 

• период получения пособия по безработице, период участия в опла-

чиваемых общественных работах и период переезда по направлению госу-

дарственной службы занятости в другую местность для трудоустройства; 

• период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечѐнных к 

уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследст-

вии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в 

местах лишения свободы и ссылке; 

• период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 

I степени, ребѐнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Перечисленные выше периоды засчитываются в страховой стаж только в 

том случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды ра-

боты и (или) иной деятельности (независимо от продолжительности), за кото-

рые уплачивались страховые взносы. 

Таким образом, включение в страховой стаж периодов, во время которых 

не отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, позволяет страхо-

вой стаж дифференцировать и выделить в нем смешанный страховой стаж, т. 

е. когда одновременно учитываются как чисто страховые периоды, так и не 

страховые. 
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3.2. Виды стажа,  общая характеристика,  юридическое значение 

 

Помимо страхового и трудового стажа, действующее законодательство 

различает еще несколько видов стажа: 

Общий трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой и 

иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 г. учитываемая в 

календарном порядке (п. 4 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях). 

Специальный трудовой стаж - это суммарная продолжительность оп-

ределенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ до 1 ян-

варя 2002 г., которая даѐт право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

Стаж государственной службы (выслуга лет) - это суммарная про-

должительность периодов осуществления государственной и иной деятель-

ности, учитываемая при определении права на пенсию федеральных государ-

ственных служащих и исчислении еѐ размера. 

Непрерывный трудовой стаж - это продолжительность последней не-

прерывной работы на данном предприятии. Он сохраняется при переходе ра-

ботника с одной работы на другую при соблюдении установленных переры-

вов в работе. 

Значение указанных видов стажа в пенсионном обеспечении различно.  

Общий трудовой стаж определяет, как правило, право граждан на полу-

чение трудовой пенсии. 

Со стажем на соответствующих видах работ (специальным трудовым 

стажем) связывается возможность назначения работнику трудовой пенсии 

досрочно, в зависимости от условий, в которых протекала его трудовая дея-

тельность (подземная работа, вредное производство и т. п.), или места работы 

(районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности либо террито-

рии, подвергнувшиеся радиоактивному загрязнению), а также от занятий оп-

ределѐнной профессиональной деятельностью.  

Непрерывный трудовой стаж имеет значение в основном для определе-

ния размера пособия во временной нетрудоспособности. 

Приведем общую характеристику отдельных видов стажа в пенсионном 

обеспечении. 

Общий трудовой стаж. В него, согласно п. 4 ст. 30 Закона о трудовых 

пенсиях, включаются следующие периоды трудовой и иной общественно-

полезной деятельности до 1 января 2002 г.: 

• периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе по най-

му за пределами территории РФ), члена колхоза или другой кооперативной 

организации; периоды иной деятельности, на которой работник, не будучи 

рабочим или служащим, подлежал обязательному пенсионному страхованию; 

периоды работы (службы) в военизированной охране, органах специальной 

связи или в горно-спасательной части независимо от еѐ характера; периоды 

индивидуальной трудовой деятельности, в том числе в сельском хозяйстве; 
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• периоды творческой деятельности членов творческих союзов писателей, 

художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а 

также литераторов и художников, не являющихся членами соответствую-

щих творческих союзов; 

• служба в Вооружѐнных Силах РФ и иных созданных в соответствии с 

законодательством РФ воинских формированиях, Объединенных Вооружѐн-

ных Силах Содружества Независимых Государств, Вооружѐнных Силах 

бывшего СССР, органах внутренних дел РФ, органах федеральной службы 

безопасности, федеральных органах исполнительной власти, в которых пре-

дусмотрена военная служба, бывших органах государственной безопасности 

РФ, а также в органах государственной безопасности и органах внутренних 

дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы именовались 

по-другому), пребывание в партизанских отрядах в период Гражданской и 

Великой Отечественной войн; 

• периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в течение рабо-

ты, и период пребывания на инвалидности III и II степени (I-II группы), полу-

ченной вследствие увечья, связанного с производством, или профессиональ-

ного заболевания; 

• период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при 

пересмотре дела; 

• периоды получения пособий по безработице, участия в оплачиваемых 

общественных работах, переезда по направлению службы занятости в дру-

гую местность и трудоустройства. 

Таким образом, содержание общего трудового стажа резко сужено по 

сравнению с ранее действовавшим пенсионным законодательством. В общий 

трудовой стаж не включены периоды обучения; проживания граждан в рай-

онах, временно оккупированных во время войны; проживания в г. Ленинграде 

в период его блокады; ухода за инвалидом III степени (I группы), ребѐнком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым; ухода неработающей матери 

за каждым ребѐнком в возрасте до трех лет и 70 дней до его рождения; про-

живания жен (мужей) военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с мужьями (женами) в местностях, где они не могли трудо-

устроиться; проживания за границей жен (мужей) работников советских уч-

реждений и международных организаций и др. 

Отсутствие необходимой преемственности в правовом регулировании 

трудового стажа влечѐт за собой пересмотр размеров пенсий для самых раз-

ных категорий пенсионеров, в том числе весьма преклонного возраста. Из 

общего трудового стажа исключены периоды, связанные с историей нашей 

страны. Лица, пережившие репрессии, блокаду, оккупацию, крайне обост-

ренно воспринимают данные нововведения. 

Юридическое значение общего трудового стажа заключается в том, что с 

учѐтом этого стажа производится конвертация (преобразование) пенсионных 

прав граждан. 
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Специальный трудовой стаж. Он даѐт возможность понизить пенсион-

ный возраст при наличии установленного страхового стажа. Правила его ис-

числения регулируются различными нормативными актами, такими как Зако-

ны о трудовых пенсиях, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-

ную службу, ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и др. 

Для удобства особые условия труда разделены на две группы в виде 

списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии. Эти списки 

утверждены постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 

г. № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должно-

стей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение».33  

Мужчинам и женщинам, условия труда которых соответствует списку 

№ 1 (подземные работы, работа во вредных условиях и горячих цехах), дан-

ная пенсия устанавливается по достижении ими соответственно 50 и 45 

лет, если они проработали в этих условиях не менее соответственно 10 и 7 

лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет. 

При соответствии условий труда списку № 2 (работа в тяжѐлых услови-

ях) пенсионный возраст увеличивается на пять лет по сравнению с возрас-

том, предусмотренным в списке № 1, а продолжительность трудовой деятель-

ности - на два с половиной года либо более. Страховой стаж должен составлять 

соответственно не менее 25 и 20 лет (ст. 27 Закона о трудовых пенсиях). 

Условия назначения досрочной трудовой пенсии применяются в том слу-

чае, если застрахованное лицо проработало на соответствующих видах работ 

не менее половины требуемого срока по состоянию на 1 января 2003 г. А в 

случае назначения трудовой пенсии по старости в период с 1 по 31 декабря 

2002 г. - на день, с которого назначается эта пенсия. Работникам, которые 

проработали на соответствующих видах работ менее половины требуемого 

срока, а также принятым для их выполнения после 1 января 2003 г., устанав-

ливаются профессиональные пенсии, которые должны регулироваться соот-

ветствующим федеральным законом, который к настоящему времени ещѐ не 

принят. 

Выслуга лет. Она представляет собой установленную федеральными за-

конами продолжительность военной службы, службы и работы в правоох-

ранительных органах, а также иной общественно-полезной деятельности, 

приравниваемой к указанной службе (работе) и дающей право на пенсию 

независимо от возраста при условии увольнения со службы (работы), в связи 

с которой назначается пенсия. 

В соответствии со ст. ст. 7, 8 Закона о государственном пенсионном 

обеспечении пенсии за выслугу лет назначаются федеральным государствен-

ным служащим и военнослужащим. 

                                                 
33

 Постановление действует в настоящее время с разъяснениями по его применению, утвержденными по-

становлением Минтруда России от 30.09.1997 № 51. 
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До 1 января 2002 г. круг лиц, которым могла быть назначена пенсия за 

выслугу лет, был широк. К ним относились учителя, врачи, работники граж-

данской авиации и пр. Новое пенсионное законодательство до принятия за-

кона о профессиональных пенсиях сохранило этим категориям работников 

право досрочного назначения пенсии (трудовой пенсии по старости), усло-

вия назначения которой изложены выше. 

Списки соответствующих работ (профессий и должностей), с учѐтом ко-

торых назначается пенсия за выслугу лет, а в необходимых случаях и правила 

исчисления выслуги и назначения пенсий, устанавливаются законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами местного само-

управления. 

Помимо федеральных государственных служащих право на пенсию за 

выслугу лет в настоящее время имеют: 

• военнослужащие, лица, проходившие службу в органах внутренних 

дел, противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы (ст. 5 Закона о пенсионном обеспечении, ст. 13 

Закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу); 

• прокуроры, следователи, научные и педагогические работники орга-

нов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (ст. 44 ФЗ от 17 

января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

• сотрудники федеральной фельдъегерской связи (ст. 10 ФЗ от 17 декаб-

ря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»).34 

Следует отметить, что со дня вступления в силу Закона о трудовых пенси-

ях (с 1 января 2002 г.) утратили силу Закон РФ от 20 декабря 1990 г. № 340-1 

«О государственных пенсиях в Pocсийской Федерации» и ФЗ от 21 июля 

1997 г. № 113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных пен-

сий», а другие федеральные законы и нормативные правовые акты применяются 

в части, не противоречащей названному закону. 

Непрерывный трудовой стаж. Он представляет собой продолжитель-

ность последней непрерывной трудовой деятельности в одной организации 

(на предприятии, в учреждении) или нескольких при условии, что при пере-

ходе с одного места работы на другое перерыв не превышал установленных 

законодательством сроков. 

Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служа-

щих при назначении пособий по государственному социальному страхо-

ванию утверждены постановлением Совета Министров СССР от 13 апреля 

1973 г. № 252. Указанные Правила определяют непрерывный трудовой стаж 

как продолжительность последней непрерывной работы на данном пред-

                                                 
34

 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении 

отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом  наркоти-

ческих средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в 

связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления»). 
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приятии, в учреждении, организации с зачѐтом в него времени предыдущей 

работы или иной деятельности в случаях, предусмотренных в этих Правилах. 

Предыдущая работа на данном предприятии, в учреждении, организации 

или иная деятельность включается в непрерывный стаж в случаях, если: 

1) при переходе с одной работы на другую перерыв в работе не превы-

сил одного месяца. При увольнении после 1 сентября 1983 г. по собствен-

ному желанию без уважительных причин непрерывный трудовой стаж со-

храняется при условии, если перерыв в работе не превысил трех недель; 

2) перерыв в работе не превысил двух месяцев: 

а) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по 

истечении срока трудового договора; 

б) при поступлении на работу на территории России после освобождения 

от работы в учреждениях, организациях и на предприятиях РФ за границей или 

международных организациях и некоторых других случаях; 

3) перерыв в работе не превысил трех месяцев: 

а) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 

сокращения численности или штатов работников; 

б) при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспо-

собности, повлекшей в соответствии с действующим законодательством 

увольнение с прежней работы, и в некоторых других случаях; 

4) непрерывный трудовой стаж сохраняется независимо от продолжи-

тельности перерыва в работе: 

а) при поступлении на работу после увольнения по собственному жела-

нию в связи с переводом мужа или жены на работу в другую местность; 

б) при поступлении на работу после увольнения по собственному жела-

нию в связи с уходом на пенсию по старости либо после увольнения пенсио-

нера по старости по другим основаниям. 

Кроме того, в п. 7 указанных Правил содержится перечень оснований 

прекращения трудового договора, при наличии которых непрерывный трудо-

вой стаж не сохраняется. В нем предусмотрены следующие случаи: прогул (в 

том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; появление на работе в нетрезвом состоянии; утрата 

доверия со стороны администрации к работнику, обслуживающему денеж-

ные или товарные ценности; требование профсоюзного органа и другие дей-

ствия, за которые законодательством предусмотрено увольнение с работы; 

повторное увольнение (действует после 13 декабря 1979 г.) в течение кален-

дарного года по собственному желанию без уважительных причин. 

В непрерывный трудовой стаж включается только продолжительность 

фактической работы. В отличие от общего стажа в данном случае не приме-

няется льготное исчисление и в непрерывный стаж засчитывается время пе-

рерыва в работе только в связи с вынужденным прогулом, вызванным неза-

конным увольнением. Законодательство РФ в непрерывный трудовой стаж 
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включает также некоторые иные виды общественно полезной деятельности 

(время службы в рядах Вооружѐнных Сил РФ, бывшего СССР и др.). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что непрерывный трудовой 

стаж имеет юридическое значение: 

- для определения размера пособия по временной нетрудоспособности; 

- размера пособия по безработице. 

- установления надбавок к заработной плате; 

- предоставления дополнительного отпуска и т. д. 

 

3.3. Порядок подтверждения трудового стажа 

 

В соответствии со ст. 18 Закона о трудовых пенсиях перечень документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии, устанавливается в порядке, 

определяемом Правительством РФ. Доказательствами трудового стажа, приоб-

ретенного до регистрации в качестве застрахованного лица в соответствии с ФЗ 

от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учѐте в системе государственного пенсионного страхования», являются доку-

менты, выдаваемые в установленном порядке соответствующими государст-

венными и муниципальными органами, организациями (трудовые книжки, 

справки, архивные документы и т. п.). 

Стаж, приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица, 

устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифицирован-

ного) учета. С 1 января 1997 г. на каждое застрахованное лицо в Пенсионном 

фонде РФ открыт индивидуальный лицевой счѐт с постоянным страховым номе-

ром.  

Индивидуальный лицевой счѐт застрахованного лица - это совокупность све-

дений о поступивших страховых взносах за него и другой информации, содер-

жащей идентификационные признаки, а также иные сведения, учитывающие 

пенсионные права застрахованного лица. Индивидуальный лицевой счѐт должен 

содержать следующие сведения: 

 страховой номер; 

 фамилию, имя и отчество; фамилию, которая была у застрахованного 

лица при рождении; 

 дату рождения; 

 место рождения; 

 пол; 

 адрес постоянного места жительства. 

Система персонифицированного учѐта обеспечивает сбор сведений о 

трудовом стаже и заработке, на который начисляются пенсионные взносы. 

Кроме того, в лицевой счѐт включаются сведения о времени работы каждого 

застрахованного лица в особых условиях труда, районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к ним, а также на работах, дающих право на пен-

сию за выслугу лет, и о не страховых периодах. 
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В то же время для обеспечения внедрения условно-накопительных и 

именных накопительных пенсионных счетов граждан в рамках проводимой 

пенсионной реформы на лицевом счѐте должна аккумулироваться следую-

щая дополнительная информация: 

- сумма страховых взносов, уплаченных работодателем за застрахован-

ное лицо на распределительных принципах; 

- сумма страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо и на-

правленных на накопление; 

- сумма начисленного инвестиционного дохода, связанного с инвестиро-

ванием части страховых взносов, направляемых на накопление; 

- сумма страховых взносов, перечисляемых через Пенсионный фонд РФ в 

профессиональные пенсионные системы (в переходный период), а также на-

численный инвестиционный доход по этим накоплениям. 

Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 30 августа 1996 г. 

№ 123 сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счѐте застрахо-

ванного лица, отнесены к категории конфиденциальной информации. 

Персонифицированный учѐт будет содействует решению ряда проблем. 

В частности, он приводит механизмы государственной пенсионной систе-

мы в соответствие со складывающимися рыночными отношениями, даѐт 

возможность развивать государственное пенсионное страхование в направ-

лении установления зависимости размера пенсии от страхового платежа и 

уплаченных страховых взносов, обеспечивает более точное прогнозирова-

ние изменений численности занятого населения и пенсионеров как в целом 

по стране, так и по отдельным профессиям. 

Стаж работы может устанавливаться на основании показаний двух сви-

детелей или более, если документы о трудовой деятельности утрачены в 

связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, 

пожаром и т. п.) и восстановить их невозможно. В отдельных случаях допус-

кается установление стажа работы по свидетельским показаниям при утрате 

документов по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, 

умышленного уничтожения и т. д.). 

Порядок установления стажа работы при утрате документов в результа-

те чрезвычайных ситуаций утверждѐн постановлением Минтруда России от 

24 июня 1994 г. № 50. В других случаях эти вопросы регулируются По-

ложением о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пен-

сий в РСФСР, утверждѐнным приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 4 ок-

тября 1991 г. № 190, а также Положением о порядке подтверждения трудо-

вого стажа для назначения пенсий, утверждѐнном постановлением Госком-

труда СССР от 12 сентября 1990 г. № 369/16-52. 

В соответствии с установленным порядком основным документом, под-

тверждающим стаж работы до регистрации в качестве застрахованного ли-

ца, является трудовая книжка. При еѐ отсутствии, а также в случаях, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные и неточные записи либо не со-

держатся таковые об отдельных периодах работы, в подтверждение трудово-
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го стажа принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведо-

мости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письмен-

ные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении и пр. В 

подтверждение военной службы в рядах Вооружѐнных Сил СССР, органах госу-

дарственной безопасности и внутренних дел, пребывания в партизанских отря-

дах в период Гражданской и Великой Отечественной войн принимаются: 

- военные билеты; 

- красноармейские книжки; 

- справки военных комиссариатов, вышестоящих воинских частей, шта-

бов и учреждений Министерства обороны СССР, Министерства внутренних 

дел СССР и РСФСР, Комитета Государственной безопасности СССР и 

РСФСР; 

- справки архивных и военно-лечебных учреждений; 

- записи о военной службе, внесѐнные в трудовую книжку на основа-

нии документов и др. 

Время обучения в высших, средних специальных и профессионально-

технических учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре и клинической 

ординатуре, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалифи-

кации и переквалификации подтверждается дипломами, свидетельствами, 

удостоверениями, а также справками и иными документами, выданными на 

основании архивных данных и содержащими сведения о периодах работы. 

В указанных нормативных актах также устанавливается порядок под-

тверждения трудового стажа в период ухода за инвалидом III степени (I груп-

пы), ребѐнком-инвалидом, престарелым, если они нуждаются в постороннем 

уходе по заключению лечебного учреждения и пр. 

Документы, представляемые для подтверждения трудового стажа, должны 

быть подписаны руководителями предприятий, организаций (кадровых служб) 

и заверены печатью. 

Записи в трудовой книжке должны быть внесены в соответствии с Пра-

вилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудо-

вой книжки  и обеспечения ими работодателей, утвержденными Постанов-

лением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 (с изм. от 6 февраля 

2004 г.).35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1539; 2004. № 8. Ст. 663. 
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Глава 4. Пенсионное обеспечение как основной вид социального 

обеспечения. Трудовые пенсии 

 

4.1. Понятие и виды пенсий в праве социального обеспечения 

 

В ст. 22 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашено, что 

каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечения. 

Это право по своему характеру должно позволять обеспечивать с учѐтом 

имеющихся у общества материальных возможностей достойное существование 

человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда он не в состоянии 

получать источник дохода в обмен на затраченный труд. Поэтому вполне обос-

нованно в ст. 25 указанной Декларации закреплена реализация права каждого 

человека на достойный жизненный уровень не только в период, когда человек 

трудится, но и в случаях наступления старости, болезни, инвалидности или в 

иных случаях утраты средств к существованию по не зависящим от гражда-

нина обстоятельствам. 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-

ности и других случаях, установленных законом, закрепленное в ст. 39 Консти-

туции РФ, является одним из важнейших социальных гарантий, действующих в 

любом цивилизованном обществе. Основным видом, «сердцевиной» социального 

обеспечения нетрудоспособных граждан является пенсионное обеспечение. 

Можно выделить следующие основополагающие принципы, на основе 

которых строится и совершенствуется система пенсионного обеспечения: 

1. Каждый имеет право на государственное пенсионное обеспечение. 

2.  Каждый работающий по найму подлежит обязательному государст-

венному пенсионному страхованию. 

3.  Каждый застрахованный имеет право на трудовую пенсию в соот-

ветствии с заработком, с которого уплачивались страховые взносы, и про-

должительностью страхования. 

4.  Средства обязательного государственного пенсионного страхования 

используются исключительно на пенсионное обеспечение застрахованных. 

Часть этих средств централизуется и перераспределяется в целях обеспе-

чения пенсионных гарантий граждан независимо от их места жительства на 

территории РФ. 

5.  Финансирование государственного пенсионного обеспечения основы-

вается на принципе солидарности, включая солидарность поколений, субъек-

тов РФ и отраслей экономики. Расходы на пенсионное обеспечение лиц, 

не участвующих в пенсионном страховании, покрываются за счѐт средств 

федерального бюджета. 

Пенсия - это ежемесячная долгосрочная выплата, назначаемая за счѐт 

государственных средств, в качестве основного источника средств суще-

ствования лицам, достигшим установленного возраста, за выслугу лет, по 

инвалидности, потерявшим кормильца. 
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В соответствии с действующим законодательством пенсии можно клас-

сифицировать на пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

(Закон о государственном пенсионном обеспечении, Закон о пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу) и трудовые пенсии (Закон о 

трудовых пенсиях). 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению - ежемесяч-

ная государственная денежная выплата, право на получение которой опреде-

ляется в соответствии с условиями и нормами, установленными Законом о 

государственном пенсионном обеспечении, и которая предоставляется либо 

в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекраще-

нием государственной службы при достижении установленной законом вы-

слуги при выходе на трудовую пенсию по старости, инвалидности, либо в 

целях компенсации вреда, нанесѐнного здоровью граждан при прохождении 

военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, 

случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении ус-

тановленного законом возраста, либо нетрудоспособным гражданам в целях 

предоставления средств к существованию. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению подразделяются:  

- на пенсии за выслугу лет; 

- пенсии по старости; 

- пенсии по инвалидности; 

- социальные пенсии. 

Трудовая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенса-

ции гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали за-

страхованные лица перед установлением им трудовой пенсии либо утратили 

нетрудоспособные члены их семьи в связи со смертью этих лиц, и право на 

которую определено в соответствии с условиями и нормами, установленны-

ми Законом о трудовых пенсиях. 

Виды трудовых пенсий следующие:  

- по старости; 

- инвалидности; 

- случаю потери кормильца. 

Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Право на пенсию в соответствии со ст. 3 Закона о государст-

венном пенсионном обеспечении имеют: 

- граждане РФ; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-

щие на территории РФ, на тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное 

не предусмотрено российским законодательством или международными дого-

ворами РФ. 

К субъектам, имеющим право на пенсию по государственному пенсион-

ному обеспечению, относятся следующие: 

- федеральные государственные служащие; 

- военнослужащие; 
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- участники Великой Отечественной войны; 

- граждане, пострадавшие в результате радиационных и иных техноген-

ных катастроф; 

- нетрудоспособные граждане. 

По общему правилу гражданам, которые имеют право одновременно на 

различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору. 

Из этого правила установлены исключения для следующих лиц: 

- граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Им может 

устанавливаться пенсия по инвалидности и трудовая пенсия; 

- участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанавливаться 

пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по старости; 

- вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Оте-

чественную войну, войну с Японией, не вступивших в новый брак. Им может ус-

танавливаться пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия по старос-

ти или пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия; 

- родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призы-

ву и погибших (умерших) в период еѐ прохождения или умерших вследст-

вие военной травмы после увольнения с военной службы, за исключением 

случаев, когда смерть военнослужащего наступила в результате его проти-

воправных действий. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери 

кормильца и трудовая пенсия по старости или пенсия по случаю потери 

кормильца и социальная пенсия; 

- нетрудоспособным членам семей граждан, получившим или перенес-

шим лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами 

по еѐ ликвидации, ставшими инвалидами вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, принимавшими участие в ликвидации последствий этой ката-

строфы в зоне отчуждения. 

Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию. В соответствие со ст. 3 За-

кона о трудовых пенсиях право на трудовую пенсию имеют граждане РФ, за-

страхованные в соответствии с Законом об обязательном пенсионном страхова-

нии. 

Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных выше, имеют право на 

трудовую пенсию в случаях, установленных названным выше Законом. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-

щие на территории России, имеют право на трудовую пенсию наравне с гра-

жданами РФ, за исключением случаев, установленных российским законо-

дательством или международным договором РФ. 

 

4.2. Трудовые пенсии по старости 

 

В соответствии со ст. 7 Закона о трудовых пенсиях право на трудовую 

пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщи-
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ны, достигшие возраста 55 лет. Данная пенсия назначается при наличии не 

менее пяти лет страхового стажа. 

Круг лиц, сохранивших право на досрочное назначение трудовой пенсии 

после 1 января 2002 г. в соответствии со ст. ст. 27, 28 Закона о трудовых пен-

сиях, следующий: 

• мужчины по достижении возраста 50 лет и женщины - 45 лет, если они 

проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и име-

ют страховой стаж не менее 20 и 15 лет. В случае если указанные лица прора-

ботали на перечисленных работах не менее половины установленного выше 

срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая 

пенсия и мужчинам, и женщинам назначается с уменьшением пенсионного 

возраста на 1 год за каждый полный год такой работы; 

• мужчины по достижении возраста 55 лет и женщины - 50 лет, если они 

проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не 

менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж не менее 25 и 20 

лет. В случае если указанные лица проработали на перечисленных работах 

не менее половины указанного срока и имеют требуемую продолжитель-

ность страхового стажа, трудовая пенсия им назначается: мужчинам с 

уменьшением пенсионного возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев та-

кой работы и за каждые 2 года женщинам; 

• женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали в 

качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погру-

зочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не ме-

нее 20 лет; 

• женщины по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 15 лет, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 

достижения ими 8 лет, а также матери инвалидов с детства, воспитавшие 

их до достижения 8 лет; 

• женщины по достижении возраста 50 лет, родившие двух и более де-

тей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не ме-

нее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 ка-

лендарных лет в приравненных к ним местностях; 

• инвалиды вследствие военной травмы: мужчины по достижении воз-

раста 55 лет и женщины - 50 лет, если они имеют страховой стаж соответст-

венно не менее 25 и 20 лет; 

• инвалиды по зрению, имеющие ограничение способности к трудовой 

деятельности III степени (I группы): мужчины по достижении возраста 50 лет 

и женщины - 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 

15 и 10 лет; 

• граждане, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропор-

циональные карлики: мужчины по достижении возраста 45 лет и женщины - 

40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. 
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Всего в указанных статьях Закона о трудовых пенсиях перечислено более 

25 категорий граждан, сохраняющих право на досрочное назначение пенсии. 

Однако условия еѐ назначения применяются в том случае, если застрахован-

ное лицо проработало на соответствующих видах работ не менее половины 

требуемого срока по состоянию на 1 января 2003 г., а в случае назначения 

трудовой пенсии по старости в период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2002 г. 

- на день, с которого она назначается. Работникам, проработавшим на соот-

ветствующих видах работ менее половины требуемого срока, а также приня-

тым для их выполнения после 1 января 2003 г., устанавливаются профессио-

нальные пенсии, которые должны регулироваться соответствующим феде-

ральным законом, (в настоящее время он ещѐ не принят). 

Размер трудовой пенсии по старости определяется в соответствии со 

ст. 11 Закона о трудовых пенсиях. Он рассчитывается по следующей форму-

ле: 

 

П = БЧ + СЧ + НЧ, 

 

где П - размер трудовой пенсии по старости; БЧ, СЧ и НЧ - соответственно 

еѐ базовая, страховая и накопительная части. 

При этом размер страховой части трудовой пенсии по старости опреде-

ляется по формуле: 

 

СЧ = ПК / Т, 

 

где ПК - сумма расчѐтного пенсионного капитала застрахованного лица, 

учтенного по состоянию на день, с которого указанному лицу назначается СЧ; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости, применяемого для расчѐта СЧ и составляющего 19 лет (228 меся-

цев). 

Сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости не мо-

жет быть менее 660 руб. в месяц. 

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости определяется 

по формуле: 

 

НЧ = ПН / Т, 

 

где ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтѐнных 

в специальной части его индивидуального лицевого счѐта по состоянию на 

день, с которого указанному лицу назначается НЧ; Т - количество месяцев 

ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого 

для расчѐта НЧ и определяемого в порядке, установленном Законом о тру-

довых пенсиях. 

 

4.3. Трудовые пенсии по инвалидности 
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Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступле-

ния инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой дея-

тельности III, II или I степени (I-III группы), определяемой по медицинским 

показаниям. 

Трудовые пенсии по инвалидности устанавливаются по нормам Закона о 

трудовых пенсиях. Данным законом урегулированы порядок и условия на-

значения трудовых пенсий по инвалидности, которые в отличие от пенсий по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению выплачива-

ются не за счѐт средств федерального бюджета, а за счѐт средств обязатель-

ного пенсионного страхования. 

Порядок признания органами Государственной медико-социальной экс-

пертизы гражданина инвалидом, установления периода инвалидности и сте-

пени ограничения способности к трудовой деятельности, определения вре-

мени наступления инвалидности и еѐ причинно-следственной связи или 

смерти кормильца при совершении гражданином уголовно наказуемого дея-

ния либо при умышленном нанесении им ущерба своему здоровью, которые 

закреплены в судебном порядке, утверждается Правительством РФ. 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от при-

чины инвалидности (за исключением случаев отсутствия у инвалида страхо-

вого стажа, а также при наступлении инвалидности вследствие совершения 

им умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые определены 

в судебном порядке), продолжительности страхового стажа застрахованного 

лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, на-

ступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или 

после еѐ прекращения. 

При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае 

наступления инвалидности вследствие совершения им умышленного уго-

ловно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоро-

вью, которые установлены в судебном порядке, назначается социальная пен-

сия по инвалидности в соответствии с Законом о государственном пенсион-

ном обеспечении. В этом случае при наличии пенсионных накоплений, уч-

тѐнных в специальной части индивидуального лицевого счѐта застрахован-

ного лица, признанного инвалидом, накопительная часть трудовой пенсии 

по инвалидности устанавливается мужчинам не ранее достижения возраста 60 

лет, женщинам - 55 лет, а инвалидам с детства, имеющим ограничение спо-

собности к трудовой деятельности III и II степеней (I и II групп), - независимо 

от возраста; лицам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), диспро-

порциональным карликам и инвалидам по зрению, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности III степени (I групп), не ранее дости-

жения возраста, предусмотренного для досрочного назначения трудовых 

пенсий. 
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Размер трудовой пенсии по инвалидности в соответствии со ст. 15 За-

кона о трудовых пенсиях определяется как совокупность всех еѐ составляю-

щих частей. Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

П = БЧ + СЧ + НЧ, 

 

где П - размер трудовой пенсии по инвалидности; БЧ, СЧ и НЧ - соот-

ветственно еѐ базовая, страховая и накопительная части. 

Базовая часть с 1 января 2002 г. определяется в фиксированных разме-

рах, которые зависят от степени ограничения способности к трудовой дея-

тельности и наличия на иждивении у инвалида нетрудоспособных членов 

семьи. При этом последними являются граждане, состоящие на его иждиве-

нии, если они находятся на его полном содержании или получают от него 

помощь, которая для них является постоянным и основным источником 

средств к существованию. 

Размер страховой части трудовой пенсии по инвалидности вычисляется 

по формуле: 

 

СЧ = ПК / Т х К, 

 

где ПК - сумма расчѐтного пенсионного капитала застрахованного лица, 

учтѐнного по состоянию на день, с которого ему назначается страховая часть 

трудовой пенсии; Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты тру-

довой пенсии по старости, установленное п. 5 ст. 14 Закона о трудовых пенси-

ях; К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в ме-

сяцах) по состоянию на указанную дату к 180 месяцам. 

Общая сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по инвалид-

ности не может быть менее 660 руб. в месяц. 

Размер накопительной части трудовой пенсии по инвалидности опреде-

ляется по формуле: 

 

НЧ = ПН / Т, 

 

где ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтѐнных 

в специальной части его индивидуального лицевого счѐта по состоянию на 

день, с которого указанному лицу назначается НЧ; Т - количество месяцев 

ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, предусмотрен-

ное п. 9 ст. 14 Закона о трудовых пенсиях. 

 

4.4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

 

Трудовые пенсии по случаю потери кормильца - это ежемесячные выплаты 

из Пенсионного фонда РФ, а также из федерального бюджета для нетрудоспо-

собных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего (без-
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вестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, нахо-

дившимся на иждивении умершего. 

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют соглас-

но ст. 9 Закона о трудовых пенсиях нетрудоспособные члены семьи, состо-

явшие на иждивении умершего, а также один из его родителей, супруг, либо 

дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, 

сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они заня-

ты уходом за его детьми, братьями, сестрами или внуками, не достигшими 

14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кор-

мильца, и не работают, а также каждый из родителей военнослужащих, 

проходивших службу по призыву и погибших (умерших) в период еѐ про-

хождения или умерших вследствие военной травмы после увольнения с во-

енной службы. 

Факт смерти должен быть подтверждѐн свидетельством, выданным орга-

ном ЗАГС, или установлен судом. 

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются: 

• дети, братья, сѐстры и внуки умершего кормильца, не достигшие воз-

раста 18 лет, а также его дети, братья, сѐстры и внуки, обучающиеся по очной 

форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреж-

дений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения возраста 23 лет, или дети, братья, сѐстры и вну-

ки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения воз-

раста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к тру-

довой деятельности. При этом братья, сѐстры и внуки умершего кормильца 

признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не 

имеют трудоспособных родителей; 

• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кор-

мильца независимо от возраста и трудоспособности, а также его брат, сест-

ра либо ребѐнок, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за 

детьми, братьями, сѐстрами или внуками умершего кормильца, не достиг-

шими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца, и не работают; 

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвали-

дами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности; 

• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалида-

ми, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при от-

сутствии лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их со-

держать. 

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состо-

явшие на его иждивении, имеют право на трудовую пенсию по случаю поте-
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ри кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его смер-

ти, утратили источник средств к существованию. 

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была посто-

янным и основным источником средств к существованию, но которые сами 

получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при 

вступлении в новый брак. 

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кор-

мильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными 

детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца, сохраняют его при их усыновлении. 

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они воспитывали и 

содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок или 

падчерица имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 

наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержа-

нии умершего отчима или мачехи, которое подтверждается в порядке, опре-

деляемом Правительством РФ. 

Таким образом, для обеспечения пенсиями по случаю потери кормильца 

понятие «нетрудоспособность» охватывает самые разнородные явления: 

- полную или существенную потерю трудоспособности (инвалидность); 

- социальную необходимость не участвовать в общественном произ-

водстве в связи с уходом за малолетними; 

- возрастные особенности, когда лицо либо еще не обязано по закону тру-

диться (до 16 или 18 лет), либо уже не может работать (мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет). 

Основания назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в соответст-

вии с п. 10 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях независимо от продолжительно-

сти страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления 

его смерти, за исключением случаев, когда у умершего кормильца полно-

стью отсутствует страховой стаж, а также при наступления смерти вследст-

вие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умыш-

ленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судеб-

ном порядке. В этом случае социальная пенсия в связи со смертью кормильца 

устанавливается в соответствии с Законом о государственном пенсионном 

обеспечении. 

Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопи-

тельной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета еѐ размера с 

учѐтом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтѐнные в специ-

альной части его индивидуального лицевого счѐта, выплачиваются в установ-

ленном порядке лицам, указанным в заявлении застрахованного. 
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При отсутствии указанного заявления застрахованного лица выплата 

производится родственникам, к числу которых относятся его дети, в том чис-

ле усыновленные, супруг, родители (усыновители), братья, сѐстры, дедушки, 

бабушки и внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в 

определенной последовательности: 

- в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и роди-

телям (усыновителям); 

- во вторую очередь - братьям, сѐстрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Он определяется 

по следующей формуле: 

 

П = БЧ + СЧ, 

 

где П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; БЧ и СЧ - 

соответственно еѐ базовая и страховая части. 

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца не может быть 

менее 660 руб. в месяц. 

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на 

каждого нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле: 

 

СЧ = ПК / (Т х К) / КН, 

 

где ПК - сумма расчѐтного пенсионного капитала умершего кормильца, 

учтѐнного по состоянию на день его смерти; Т - количество месяцев ожидае-

мого периода выплаты пенсии по старости (228 месяцев); К - отношение 

нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в месяцах) по 

состоянию на день его смерти к 180 месяцам; КН - количество нетрудоспо-

собных членов семьи умершего кормильца, являющихся получателями ука-

занных пенсий, установленных в связи с его смертью по состоянию на день, 

с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соот-

ветствующему нетрудоспособному члену семьи. 

Таким образом, основным видом социального обеспечения нетрудоспособ-

ных граждан является пенсионное обеспечение. Эффективно функциони-

рующая система пенсионного обеспечения как часть системы социальной 

защиты должна опираться на совершенное пенсионное законодательство, 

действенный механизм управления этой отраслью социальной сферы, а так-

же на общеэкономические пропорции, определяющие и задающие еѐ разви-

тие.  
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Глава 5. Назначение, перерасчѐт, индексация, корректировка и вы-

плата трудовых пенсий 

 

5.1. Понятие размера трудовой пенсии, перерасчѐта и индексации 

 

Размер трудовой пенсии определяется на основании соответствующих 

данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, по состоянию на день, в который этим органом выносится реше-

ние о назначении трудовой пенсии, и в соответствии с нормативными право-

выми актами, действующими на эту дату. 

При достижении пенсионером возраста 80 лет, изменениях степени ог-

раничения способности к трудовой деятельности, количества нетрудоспо-

собных членов семьи или категории получателей трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца производится соответствующий перерасчѐт размера базо-

вых частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности 

и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Лицу, осуществляющему работу и (или) иную деятельность, которая 

включается в страховой стаж, не менее чем в течение 12 полных месяцев со дня 

назначения страховой части трудовой пенсии по старости или страховой части 

трудовой пенсии по инвалидности либо со дня предыдущего перерасчѐта разме-

ра указанной части соответствующей трудовой пенсии по его заявлению произ-

водится перерасчѐт размера страховой части соответствующей трудовой пен-

сии. 

Перерасчѐт размера страховой части трудовой пенсии по старости или 

страховой части трудовой пенсии по инвалидности осуществляется по сле-

дующей формуле:  

 

СЧ = СЧп + ПКп / (Т х К), 

 

где СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по старости или стра-

ховой части трудовой пенсии по инвалидности; СЧп - установленный размер 

страховой части трудовой пенсии по старости или страховой части трудовой 

пенсии по инвалидности по состоянию на день, непосредственно предшест-

вующий дню, с которого производится соответствующий перерасчѐт; ПКп - 

сумма расчѐтного пенсионного капитала по состоянию на день, с которого 

производится соответствующий перерасчѐт; Т - количество месяцев ожидае-

мого периода выплаты трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по 

инвалидности по состоянию на день, непосредственно предшествующий 

дню, с которого производится соответствующий перерасчѐт; К - коэффици-

ент для исчисления размера трудовой пенсии по старости, равный единице, 

или отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в меся-

цах) по состоянию на указанную дату к 180 месяцам для исчисления размера 

трудовой пенсии по инвалидности. 
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В случае отказа пенсионера от получения установленной ему страховой 

части трудовой пенсии по старости (полностью или в определенной им час-

ти) не менее чем в течение 12 полных месяцев со дня еѐ назначения или со 

дня предыдущего перерасчета размера этой части указанной пенсии по его 

заявлению производится перерасчѐт размера страховой части трудовой пен-

сии по старости. При этом неполученные пенсионером за указанный период 

суммы страховой части трудовой пенсии по старости подлежат зачислению на 

его индивидуальный лицевой счѐт. 

Размер базовой части трудовой пенсии индексируется с учѐтом темпов 

роста инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федераль-

ном бюджете и бюджете Пенсионного фонда РФ на соответствующий финан-

совый год. Коэффициент индексации и еѐ периодичность определяются Пра-

вительством РФ. 

Размеры базовых частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца наряду с 

индексацией могут в целях поэтапного приближения к величине прожиточ-

ного минимума пенсионера устанавливаться отдельными федеральными за-

конами одновременно с принятием федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

Размер страховой части трудовой пенсии индексируется в следующем 

порядке: 

• при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем на 6 % - 

один раз в три месяца с 1-го числа месяца, следующего за первым месяцем 

очередного квартала, т. е. с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября; 

• при меньшем уровне роста цен, но не менее чем на 6 % за каждое 

полугодие - один раз в шесть месяцев, т. е. с 1 августа и 1 февраля, если в 

течение соответствующего полугодия не производилась индексация; 

• в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на 6 % - 

один раз в год с 1 февраля, если в течение года не производилась индекса-

ция; 

• коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии 

определяется Правительством РФ в зависимости от уровня роста цен за со-

ответствующий период и не может превышать коэффициента индексации 

размера базовой части трудовой пенсии за тот же период; 

• в случае если годовой индекс роста среднемесячной заработной платы 

в РФ превысит суммарный коэффициент произведенной индексации размера 

страховой части трудовой пенсии в этом же году, то с 1 апреля следующего 

года производится дополнительное увеличение размера страховой части тру-

довой пенсии на разницу между годовым индексом роста среднемесячной за-

работной платы в РФ и указанным коэффициентом. При дополнительном 

увеличении размера страховой части трудовой пенсии (с учѐтом ранее про-

изведенной индексации указанной части трудовой пенсии) он не может пре-

вышать индекс роста доходов Пенсионного фонда РФ в расчѐте на одного 

пенсионера, направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий. 
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Размер накопительной части трудовой пенсии подлежит ежегодной ин-

дексации с 1 июля года, следующего за годом, на который приходится еѐ на-

значение или перерасчѐт, с учѐтом доходов от инвестирования средств пен-

сионных накоплений и изменения ожидаемого периода выплаты трудовой 

пенсии по старости. 

Лицам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, включае-

мую в страховой стаж, после назначения накопительной части трудовой пен-

сии по старости один раз в три года производится перерасчѐт размера указан-

ной части трудовой пенсии с учѐтом дополнительных пенсионных накопле-

ний, отражѐнных в специальной части индивидуального лицевого счѐта, за 

период, истекший со дня назначения этой части указанной пенсии, либо со 

дня последнего перерасчета еѐ размера. 

Перерасчѐт размера накопительной части трудовой пенсии осуществ-

ляется по следующей формуле:  

 

НЧ = НЧп + ПНп / Т, 

 

где НЧп - установленный размер накопительной части трудовой пенсии 

по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого 

производится соответствующий перерасчѐт; ПНп - сумма дополнительных 

пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд РФ и учтѐн-

ных в специальной части индивидуального лицевого счѐта за период, истек-

ший со дня назначения накопительной части трудовой пенсии, либо со дня 

последнего перерасчѐта размера этой части указанной пенсии; Т - количе-

ство месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, 

определяемого по состоянию на день, с которого производится указанный 

перерасчѐт. 

Пенсии, установленные до 1 февраля 2002 г., в соответствии с Законом о 

трудовых пенсиях подлежат индексации путѐм умножения их размера на 

1,065. При этом базовая и страховая части трудовых пенсий индексируются в 

указанном порядке по отдельности. 

При установлении трудовой пенсии с 1 февраля 2002 г. размер еѐ базовой 

части не может быть ниже соответствующего размера, предусмотренного За-

коном о трудовых пенсиях, умноженного на 1,065, при этом сумма еѐ базовой 

и страховой частей не может быть ниже 660 руб. 

 

5.2. Порядок, сроки назначения и перерасчѐта, выплата и доставка 

трудовых пенсий  
 

Назначение, перерасчѐт размеров и выплата трудовых пенсий, вклю-

чающая организацию их доставки, производятся органом, отвечающим за 

пенсионное обеспечение в соответствии с Законом об обязательном пенсион-

ном страховании, по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пен-

сией. При смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, 
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включая организацию еѐ доставки, осуществляется по его новому месту жи-

тельства или месту пребывания на основании пенсионного дела и докумен-

тов о регистрации, выданных в установленном порядке органами регистра-

ционного учѐта. 

Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии, 

а также правила обращения за указанной пенсией, еѐ назначения и перерасчѐ-

та размера указанной пенсии, в том числе лицам, не имеющим постоянного 

места жительства на территории РФ, перевода с одного вида пенсии на дру-

гой, еѐ выплаты, ведения пенсионной документации устанавливаются в по-

рядке, установленном Правительством РФ. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе требовать от фи-

зических и юридических лиц предоставления документов, необходимых для на-

значения, перерасчета размера и выплаты трудовой пенсии, а также проверять в 

соответствующих случаях обоснованность выдачи указанных документов. 

Выплата трудовой пенсии, в том числе работающим пенсионерам, про-

изводится в установленном размере без каких-либо ограничений непосред-

ственно органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или организа-

цией федеральной почтовой связи, кредитной либо иной организацией по за-

явлению пенсионера. 

Доставка трудовой пенсии по месту жительства или месту пребывания 

пенсионера обеспечивается за счѐт источников, из которых финансируется 

соответствующая трудовая пенсия (часть трудовой пенсии), и производится 

по желанию пенсионера органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

организацией федеральной почтовой связи, кредитной или иной организаци-

ей. 

По желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться по дове-

ренности, выдаваемой в порядке, установленном российским законодательст-

вом. Выплата указанной пенсии по доверенности, срок действия которой 

превышает один год, производится в течение всего срока еѐ действия при 

условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по 

месту получения трудовой пенсии. 

Решения о назначении или отказе в установлении трудовой пенсии, еѐ вы-

плате, удержаниях и взыскании излишне выплаченных сумм указанной пенсии 

могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к 

органу, вынесшему соответствующее решение) и (или) суд. 

Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается со дня обраще-

ния за указанной пенсией (указанной частью трудовой пенсии), за исключени-

ем случаев назначения ранее дня обращения за трудовой пенсией, но во всех 

случаях - не ранее чем со дня возникновения права на указанную часть трудо-

вой пенсии. При этом днем обращения за трудовой пенсией (частью трудо-

вой пенсии) считается день приема органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми докумен-

тами. Если указанное заявление пересылается по почте и к нему прилагаются 

все необходимые документы, то днѐм обращения за трудовой пенсией (ча-
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стью трудовой пенсии) считается дата, указанная на почтовом штемпеле орга-

низации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявле-

ния. 

В случае если в данных индивидуального (персонифицированного) учѐта 

в системе обязательного пенсионного страхования отсутствуют необходимые 

для назначения трудовой пенсии сведения и (или) к заявлению приложены не 

все необходимые документы, то орган, осуществляющий пенсионное обес-

печение, даѐт лицу, обратившемуся за трудовой пенсией, разъяснение, какие 

документы он должен представить дополнительно. Если такие документы 

будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соот-

ветствующего разъяснения, то днем обращения за трудовой пенсией (частью 

трудовой пенсии) считается день приѐма заявления о назначении трудовой 

пенсии (части трудовой пенсии) или дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заяв-

ления. 

Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается ранее дня обра-

щения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) в следующих случаях: 

• трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости) - со 

дня, следующего за днѐм увольнения с работы, если обращение за указанной 

пенсией (указанной частью трудовой пенсии) последовало не позднее чем че-

рез 30 дней со дня увольнения с работы; 

• трудовая пенсия по инвалидности (часть трудовой пенсии по инва-

лидности) - со дня признания лица инвалидом, если обращение за указан-

ной пенсией (указанной частью трудовой пенсии) последовало не позднее 

чем через 12 месяцев с этого дня; 

• трудовая пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти кор-

мильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем 

через 12 месяцев со дня смерти, а при превышении этого срока - на 12 ме-

сяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией. 

Заявления о назначении трудовой пенсии (части трудовой пенсии), пере-

воде на трудовую пенсию или переводе с одного вида трудовой пенсии на 

другой рассматриваются не позднее чем через 10 дней со дня приѐма заяв-

ления либо со дня представления дополнительных документов. В случае от-

каза в удовлетворении указанного заявления орган, осуществляющий пен-

сионное обеспечение, не позднее чем через пять дней после вынесения соот-

ветствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины от-

каза и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы. 

Существуют следующие сроки назначения трудовых пенсий (частей 

трудовых пенсий): 

• трудовая пенсия по старости (часть указанной трудовой пенсии) - бес-

срочно; 

• трудовая пенсия по инвалидности (часть указанной трудовой пенсии) - 

на срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом, в 

том числе и бессрочно; 
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• трудовая пенсия по случаю потери кормильца - на срок, в течение ко-

торого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, в том числе и 

бессрочно. 

Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится в соот-

ветствии с российским законодательством с 1-го числа месяца, следующего за 

тем месяцем, в котором пенсионером было подано заявление о переводе с 

одного вида трудовой пенсии на другой, но не ранее приобретения права на 

трудовую либо другую пенсию. 

 

5.3. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление 

выплаты трудовых пенсий. Удержания из трудовых пенсий 

 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) приостанавлива-

ется в следующих случаях: 

• неполучения установленной трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

в течение шести месяцев подряд - на весь период неполучения указанной 

пенсии (указанной части трудовой пенсии), начиная с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором истѐк указанный срок; 

• неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в 

орган Государственной службы медико-социальной экспертизы - на три 

месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истѐк указанный срок. По истечении указанных трѐх месяцев выплата 

этой пенсии (части этой трудовой пенсии) прекращается. 

При устранении указанных обстоятельств выплата трудовой пенсии 

(части трудовой пенсии) возобновляется в том же размере, в каком она вы-

плачивалась на день приостановления выплаты. После возобновления выпла-

ты указанной пенсии (части указанной пенсии) еѐ размер подлежит перерас-

чѐту по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. ст. 17, 20 Зако-

на о трудовых пенсиях. 

Возобновление выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором орга-

ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены заявление 

о возобновлении выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии) и соот-

ветствующие документы, за исключением случаев: 

• прохождения лицом переосвидетельствования в органе Государствен-

ной службы медико-социальной экспертизы и подтверждения его инвалидно-

сти; 

• пропуска лицом срока переосвидетельствования по уважительной 

причине, определяемой органом Государственной службы медико-

социальной экспертизы, и установления указанным органом инвалидности с 

ограничением способности к трудовой деятельности III ,  II и I степеней (I-III 

групп). 
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При этом пенсионеру выплачиваются не полученные им суммы указанной 

пенсии (указанной части трудовой пенсии) за всѐ время, в течение которого еѐ 

выплата была приостановлена. 

В случае прохождения лицом переосвидетельствования в органе Госу-

дарственной службы медико-социальной экспертизы и подтверждения его ин-

валидности до истечения установленного срока выплата трудовой пенсии (час-

ти трудовой пенсии) по инвалидности возобновляется со дня подтверждения 

признания этого лица инвалидом. 

В случаях пропуска лицом срока переосвидетельствования по уважитель-

ной причине, определяемой органом Государственной службы медико-

социальной экспертизы, и установления указанным органом инвалидности с 

ограничением способности к трудовой деятельности III, II и I степеней за про-

шлое время выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) по инвалидно-

сти возобновляется со дня подтверждения признания соответствующего лица 

инвалидом независимо от срока, прошедшего после приостановления выпла-

ты трудовой пенсии (части трудовой пенсии). Если при переосвидетельство-

вании установлена иная степень ограничения способности к трудовой дея-

тельности (выше или ниже), то выплата этой пенсии (части трудовой пенсии) 

возобновляется за указанное время по прежней степени ограничения способно-

сти к трудовой деятельности. 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) прекращается в 

следующих случаях: 

• в результате смерти пенсионера, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера ли-

бо вступило в силу решение об объявлении его умершим или признании его 

безвестно отсутствующим; 

• по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты трудо-

вой пенсии - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истѐк 

указанный срок; 

• при утрате пенсионером права на назначенную ему трудовую пенсию 

(часть трудовой пенсии), обнаружении обстоятельств или документов, опровер-

гающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 

указанную пенсию, истечении срока признания лица инвалидом, приобретении 

трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 

поступлении на работу (возобновлении иной деятельности, подлежащей вклю-

чению в страховой стаж) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром либо обнаружены указанные выше обстоятельства или документы, либо 

истѐк срок инвалидности, либо наступила трудоспособность соответствующе-

го лица. 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) восстанавливается 

в следующих случаях: 

• при отмене решения о признании пенсионера умершим или безвестно 

отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
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вступило в силу принятое решение; 

• по желанию пенсионера при наступлении новых обстоятельств или над-

лежащего подтверждения прежних, которые дают право на установление тру-

довой пенсии (части трудовой пенсии), если со дня прекращения еѐ выплаты 

прошло не более 10 лет, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено заявление 

о восстановлении выплаты этой пенсии (части этой пенсии) и все необходи-

мые документы. 

Прекращение или восстановление выплаты страховой части трудовой пен-

сии по старости в случае отказа пенсионера от еѐ получения производится с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, получены соответствующее заявление пенсионера и 

все необходимые документы. 

При восстановлении выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

право на неѐ не пересматривается. При этом размер указанной пенсии (ука-

занной части трудовой пенсии) определяется заново. 

Удержания из трудовой пенсии производятся на основании: 

- исполнительных листов; 

- решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взы-

скании сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с 

тем, что он не известил указанный орган о наступлении обстоятельств, вле-

кущих за собой изменение размера трудовой пенсии или еѐ прекращение; 

- решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие зло-

употреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера назначенной 

трудовой пенсии, но не более 50 %, а в установленных российским законода-

тельством случаях - не более 70 % трудовой пенсии. Удержания на основа-

нии решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, произво-

дятся в размере, не превышающем 20 % трудовой пенсии. 

В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного погаше-

ния задолженности по излишне выплаченным еѐ суммам, удерживаемым на 

основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, ос-

тавшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке. 
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Глава 6. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 

6.1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесяч-

ная государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам 

либо в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с пре-

кращением государственной службы при достижении установленной законом 

выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности), либо 

в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохожде-

нии военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, 

в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста, либо нетрудоспособным гражданам в це-

лях предоставления им средств к существованию. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается и 

выплачивается в соответствии с Законом о государственном пенсионном 

обеспечении. Данный вид пенсий устанавливается и выплачивается незави-

симо от получения в соответствии с Законом о трудовых пенсиях накопитель-

ной части трудовой пенсии. 

Выделяются следующие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: 

- за выслугу лет; 

- по старости; 

- по инвалидности; 

- социальные. 

Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

имеют: 

• граждане РФ при соблюдении условий, предусмотренных Законом о 

государственном пенсионном обеспечении для различных видов пенсий; 

• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-

щие на территории России, на тех же основаниях, что и граждане РФ, если 

иное не предусмотрено законодательством; 

• федеральные государственные служащие; 

• военнослужащие; 

• участники Великой Отечественной войны; 

• граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 

катастроф; 

• нетрудоспособные граждане. 

Члены семей этих граждан имеют право на пенсию в случаях, предусмот-

ренных Законом о государственном пенсионном обеспечении. 

Право на одновременное получение двух пенсий в соответствии с Зако-

ном о государственном пенсионном обеспечении предоставляется: 

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы. Им мо-
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гут устанавливаться пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по старости; 

• участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанавливаться 

пенсии по инвалидности и трудовая пенсия по старости; 

• родителям военнослужащих, проходивших военную службу по при-

зыву, погибших (умерших) в период еѐ прохождения или умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случа-

ев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных 

действий). Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и 

трудовая пенсия по старости (инвалидности) или пенсия по случаю потери 

кормильца и социальная пенсия (за исключением социальной пенсии, назна-

чаемой в связи со смертью кормильца); 

• вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую 

Отечественную войну, войну с Японией, не вступившим в новый брак. Им 

могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пен-

сия по старости (инвалидности) или пенсия по случаю потери кормильца и 

социальная пенсия (за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи 

со смертью кормильца); 

• нетрудоспособным членам семей граждан, получивших или перенес-

ших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-

действием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по 

ликвидации последствий, ставших инвалидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, принимавших участие в ликвидации еѐ последствий в 

зоне отчуждения. Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери 

кормильца и трудовая пенсия по старости (инвалидности) или пенсия по 

случаю потери кормильца и социальная пенсия (за исключением социаль-

ной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца). 

Пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом о государственном пен-

сионном обеспечении назначается федеральным государственным служащим 

и военнослужащим. 

Пенсия по старости в соответствии с Законом о государственном пенси-

онном обеспечении назначается гражданам, пострадавшим в результате ра-

диационных или техногенных катастроф. 

Пенсия по инвалидности в соответствии с Законом о пенсионном 

обеспечении назначается военнослужащим, участникам Великой Отечест-

венной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

Социальная пенсия в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении 

назначается нетрудоспособным гражданам. 

В случае если для назначения соответствующей пенсии, предусмотренной 

Законом о государственном пенсионном обеспечении, требуется трудовой 

стаж определенной продолжительности, то в него включаются периоды ра-

боты и другой общественно полезной деятельности, засчитываемые в стра-

ховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, предусмотренной 

Законом о трудовых пенсиях. 
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Финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

производится за счѐт средств федерального бюджета. 

 

6.2. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 

Размеры пенсий федеральных государственных служащих. Федераль-

ным государственным служащим назначается пенсия за выслугу лет при нали-

чии стажа государственной службы не менее 15 лет в размере 45 % среднеме-

сячного заработка федерального государственного служащего за вычетом базо-

вой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), уста-

новленной в соответствии с Законом о трудовых пенсиях. За каждый полный 

год стажа государственной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет уве-

личивается на 3% среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии 

за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не 

может превышать 75 % среднемесячного заработка федерального государст-

венного служащего. 

Размеры пенсий военнослужащих и членов их семей. Размеры пенсий 

за выслугу лет, по инвалидности военнослужащих (за исключением граж-

дан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их се-

мей в случае гибели (смерти) военнослужащих (за исключением членов се-

мей граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин) определяются в порядке, предусмотрен-

ном Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. 

Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

назначается в зависимости от причины инвалидности в следующем размере: 

а) при наступлении инвалидности вследствие военной травмы: 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности III степени - 300 % размера базовой части трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, дос-

тигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности II степени - 250 % размера базовой части трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, дос-

тигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятель-

ности I степени - 175 % базовой части трудовой пенсии по старости, преду-

смотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достигших возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, 

наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-

ченных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, 
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прохождением военной службы на территориях других государств, где велись 

боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы. 

б) при наступлении инвалидности вследствие заболевания, полученного в 

период военной службы: 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности III степени - 250 % размера базовой части трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, дос-

тигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности II степени - 200 % размера базовой части трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, дос-

тигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности I степени - 150 % размера базовой части трудовой пенсии по ста-

рости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достиг-

ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы, считается инвалидность, наступившая либо вследствие увечья, по-

лученного в результате несчастного случая, либо заболеваний, не связанных с 

исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

Инвалидам, которые имеют ограничение способности к трудовой дея-

тельности III и II степеней (I-II групп) и на иждивении которых находятся не-

трудоспособные члены семьи, размер пенсии по инвалидности определяется, 

исходя из базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной ст. 

14 Закона о трудовых пенсиях для граждан, на иждивении которых находится 

соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сер-

жантов и старшин, устанавливается в зависимости от причины смерти кор-

мильца в следующем размере: 

• пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы на 

каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослу-

жащего – 200 % размера базовой части трудовой пенсии по старости, пре-

дусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достигших воз-

раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Потерей кормильца вследствие военной травмы считается его смерть, 

наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-

ченных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, 

прохождением военной службы на территориях других государств, где велись 

боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы; 

• пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания, получен-

ного в период военной службы, на каждого нетрудоспособного члена семьи 

погибшего (умершего) военнослужащего – 150 % размера базовой части тру-

довой пенсии по старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях 
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для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 

Потерей кормильца вследствие заболевания, полученного в период воен-

ной службы, считается его смерть, наступившая вследствие причин, указан-

ных в законодательстве.  

Размеры пенсий по инвалидности военнослужащим, проходившим во-

енную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин, а также пенсий по случаю потери кормильца членам семей во-

еннослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве сол-

дат, матросов, сержантов и старшин, для граждан, проживающих в рай-

онах (местностях), в которых решениями органов государственной власти 

СССР или федеральных органов государственной власти РФ установлены 

районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением 

соответствующего районного коэффициента на весь период их проживания в 

указанных районах (местностях). Если установлены разные коэффициенты, 

то используется коэффициент, действующий в данном районе (местности) 

для работников непроизводственных отраслей. При выезде граждан из этих 

районов (местностей) на новое постоянное местожительства размер пенсий 

определяется без учѐта районного коэффициента. 

Размеры пенсий участников Великой Отечественной войны. Пенсия 

по инвалидности участникам Великой Отечественной войны назначается в 

следующем размере: 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности III степени - 250 % размера базовой части трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, дос-

тигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющие ограничение способности к трудовой дея-

тельности II степени - 200 % размера базовой части трудовой пенсии по ста-

рости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достиг-

ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельно-

сти I степени - 150 % размера базовой части трудовой пенсии по старости, 

предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достигших 60 

и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Инвалидам, которые имеют ограничение способности к трудовой дея-

тельности Ш и II степеней и на иждивении которых находятся нетрудоспо-

собные члены семьи, размер пенсии по инвалидности определяется, исходя из 

базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной ст. 14 Закона о 

трудовых пенсиях для граждан, имеющих на иждивении соответствующее 

количество нетрудоспособных членов семьи. 

Размеры пенсий граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членов их семей. Пенсия по старости на-

значается в следующем paзмеpe: 
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• гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием катастрофы на Черно-

быльской АЭС или с работами по ликвидации еѐ последствий, гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и гра-

жданам, принимавшим участие в ликвидации еѐ последствий в зоне отчужде-

ния, а также гражданам, ставшим инвалидами в результате других радиаци-

онных или техногенных катастроф - 250 % базовой части трудовой пенсии 

по старости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

• гражданам, проживающим или работающим в соответствующей зоне ра-

диоактивного загрязнения - 200 % базовой части трудовой пенсии по старос-

ти, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 

семьи, размер пенсии по старости определяется, исходя из базовой части тру-

довой пенсии по старости, предусмотренной ст. 14 Закона о трудовых пенсиях 

для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудо-

способных членов семьи. 

 

6.3. Порядок назначения, перерасчѐта, индексации, выплаты и достав-

ки пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 

Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

перерасчѐт размеров и перевод с одного вида пенсии на другой производятся 

по заявлению гражданина в любое время после возникновения права на пен-

сию. Перерасчѐт размера пенсии может производиться в связи с изменением 

степени ограничения способности к трудовой деятельности, причины инва-

лидности; количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иж-

дивении пенсионера; категории нетрудоспособного члена семьи умершего 

кормильца, а также условий назначения социальной пенсии. 

Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется еѐ раз-

мер. Пенсия, предусмотренная Законом о пенсионном обеспечении, незави-

симо от еѐ вида назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обра-

тился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на неѐ. 

Перерасчѐт размера пенсии производится с 1-го числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчѐтом размера 

пенсии, за исключением случаев: 

• пересмотра степени ограничения способности к трудовой деятельно-

сти или причины инвалидности, который влечѐт увеличение размера пенсии; 

• перерасчѐта размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, вле-

кущих уменьшение размера пенсии. 

Перевод с одного вида пенсии на другой производится с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за переводом 
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пенсии с одного вида на другой. Срок, на который назначается пенсия (в 

том числе при изменении еѐ размера), зависит от вида пенсии. 

Пенсия за выслугу лет и пенсия по старости назначаются пожизненно. 

Пенсия по инвалидности назначается на срок, на который определена инва-

лидность. Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в 

течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным. 

Порядок назначения, перерасчѐта размера, выплаты и доставка пен-

сии. Назначение, перерасчѐт размера, выплата и доставка пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению производятся органом, определяемым 

Правительством РФ, по месту жительства лица, обратившегося за пенси-

ей. При смене пенсионером места жительства выплата и доставка пенсии 

осуществляются по его новому месту жительства или месту пребывания на 

основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в уста-

новленном порядке органами регистрационного учѐта. 

Перечень документов, необходимых для установления пенсии, правила 

обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчѐта размера пенсии, пе-

ревода с одного вида пенсии на другой, выплаты пенсии, ведения пенсионной 

документации устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Порядок индексации пенсии. Пенсии, предусмотренные Законом о госу-

дарственном пенсионном обеспечении, индексируются в следующем порядке: 

• пенсии федеральных государственных служащих - при увеличении 

их денежного содержания на индекс его увеличения; 

• пенсии военнослужащих и членов их семей (за исключением пенсий 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их 

семей) - в порядке, предусмотренном Законом о государственном пенсион-

ном обеспечении лиц, проходивших военную службу; 

• пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; 

пенсии участников Великой Отечественной войны; пенсии граждан, по-

страдавших в результате радиационных или техногенных катастроф; пен-

сии членов семей перечисленных категорий граждан; пенсии нетрудоспо-

собных граждан - в порядке, установленном для индексации базовой части 

трудовых пенсий, предусмотренных Законом о трудовых пенсиях. 

 

6.4. Общая характеристика социальных пенсий 

 

Социальная пенсия - это гарантированная государством минимальная 

социальная помощь, предоставляемая указанным в законе лицам независимо 

от их трудового стажа, уплаты страховых взносов и выплачиваемая при дос-

тижении установленного возраста. 

Ст. 11 Закона о государственном пенсионном обеспечении устанавливает, 

что право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные граждане, посто-

янно проживающие в РФ: 

• инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности 

III, II и I степеней (I, II и III групп) в том числе инвалиды с детства, не имею-



 

89 

 

щие права на трудовую пенсию, предусмотренную Законом о трудовых пенси-

ях, либо на пенсию по инвалидности в соответствии со ст. 8-10 Закона о го-

сударственном пенсионном обеспечении; 

• дети-инвалиды; 

• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и 

дети умершей одинокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю по-

тери кормильца, предусмотренную Законом о трудовых пенсиях, или на 

пенсию по случаю потери кормильца в соответствии со ст. ст. 8 - 10 Закона о 

государственном пенсионном обеспечении; 

• граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возрас-

та 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), не имеющие права на 

трудовую пенсию, предусмотренную Законом о трудовых пенсиях, или на 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению в соответствии со 

ст. ст. 7-10 Закона о государственном пенсионном обеспечении; 

• граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины), не имеющие права на трудовую пенсию, предусмотренную Зако-

ном о трудовых пенсиях, или на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии со статьями Закона о государственном пенси-

онном обеспечении. 

Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 

60 лет (соответственно мужчины и женщины), не выплачивается в период 

выполнения ими оплачиваемой работы. 

Согласно ст. 18 Закона о государственном пенсионном обеспечении со-

циальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем 

размере: 

1. Гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим воз-

раста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), гражданам, дос-

тигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инва-

лидам, имеющим ограниченные способности к трудовой деятельности II 

степени (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, 

потерявшим одного из родителей, - 100 % размера базовой части трудовой 

пенсии по старости, предусмотренной Законом о трудовой пенсии для граж-

дан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

При этом размеры социальной пенсии инвалидов, имеющих ограниче-

ния способности к трудовой деятельности II степени (за исключением инва-

лидов с детства), и детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного из родите-

лей, не могут быть менее 470 руб. в месяц. 

2. Инвалидам с детства, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности III и II степеней, инвалидам, имеющим ограничение способ-

ности к трудовой деятельности III степени, детям-инвалидам, детям в возрасте 

до 18 лет, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой мате-

ри – 100 % размера базовой части трудовой пенсии по инвалидности (225-900 

руб.); 
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3. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой дея-

тельности I степени - 85 % размера базовой части трудовой пенсии по ста-

рости, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях для граждан, достиг-

ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), но не ме-

нее 400 руб. в месяц. 

Размеры социальных пенсий, определенные в процентном отношении от 

базовой части трудовой пенсии, предусмотренной Законом о трудовых пен-

сиях для граждан, проживающих в районах (местностях), в которых реше-

ниями федеральных органов государственной власти РФ установлены рай-

онные коэффициенты к заработной плате, рассчитываются с применением 

соответствующего районного коэффициента на весь период их проживания 

в указанных районах (местностях). Если установлены разные коэффици-

енты, применяется коэффициент, действующий в данном районе (местно-

сти) для работников непроизводственных отраслей. 

При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное 

место жительства размер пенсии в настоящее время определяется без учѐта 

районного коэффициента. 
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Глава 7. Обязательное пенсионное страхование 

 

7.1. Правовое регулирование обязательного пенсионного страхо-

вания 

 

Обязательное пенсионное страхование - система создаваемых государ-

ством правовых, экономических, и организационных мер, направленных на 

компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застра-

хованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового 

обеспечения. 

Обязательное страховое обеспечение - исполнение страховщиком сво-

их обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового 

случая посредством выплаты трудовой пенсии, социального пособия на по-

гребение умерших пенсионеров, не работающих на день смерти. 

Средства обязательного пенсионного страхования - денежные средства, 

которые находятся в управлении страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ - форма образования и расходования 

денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в РФ. 

Обязательные платежи - страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее - 

страховые взносы) - индивидуально возмездные обязательные платежи, ко-

торые уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда РФ и персональным це-

левым назначением которых является обеспечение права гражданина на 

получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эк-

вивалентном сумме страховых взносов, учтѐнной на его индивидуальном ли-

цевом счѐте. 

Стоимость страхового года - сумма денежных средств, которые должны 

поступить за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда РФ в течение 

одного финансового года для выплаты этому лицу обязательного страхового 

обеспечения в размере, определѐнном российском законодательством. 

Субъектами обязательного пенсионного страхования являются феде-

ральные органы государственной власти, страхователи, страховщик и за-

страхованные лица. 

Законодательство РФ об обязательном пенсионном страховании состоит 

из: 

- Конституции РФ; 

- законодательства РФ о налогах и сборах; 

- ФЗ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учѐте в системе обязательного страхования», от 16 ию-

ля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», 

Закона о трудовых пенсиях и иных федеральных законов и принимаемых в со-

ответствии с ними подзаконных нормативных правовых актов РФ. 
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Правоотношения, связанные с обязательным пенсионным страховани-

ем в Российской Федерации за счѐт средств бюджета Пенсионного фонда 

РФ, в том числе за счѐт средств, направляемых в его бюджет из федераль-

ного бюджета в соответствии с Законом об обязательном пенсионном стра-

ховании, регулируются российским законодательством. 

Правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на 

обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления 

контроля за их уплатой, регулируются российским законодательством о на-

логах и сборах, если иное не предусмотрено Законом об обязательном пен-

сионном страховании. 

В случаях, если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотренные Законом об обязательном пенсионном стра-

ховании, применяются правила международного договора РФ. 

 

7.2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному стра-

хованию, их права и обязанности 

 

Обязательное пенсионное страхование в РФ осуществляется страховщи-

ком, которым является Пенсионный фонд РФ. Пенсионный фонд РФ (госу-

дарственное учреждение) и его территориальные органы составляют еди-

ную централизованную систему органов управления средствами обязатель-

ного пенсионного страхования в РФ, в которой нижестоящие органы подот-

чѐтны вышестоящим. Государство несѐт субсидиарную ответственность по 

обязательствам Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами. 

Фонд и его территориальные органы действуют на основании Закона об обя-

зательном пенсионном страховании. Положения о территориальных органах 

Пенсионного фонда РФ, являющихся юридическими лицами, утверждаются 

его Правлением. 

Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с 

Пенсионным фондом РФ могут являться негосударственные пенсионные 

фонды в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом. 

Порядок формирования в негосударственных пенсионных фондах средств 

пенсионных накоплений и инвестирования ими указанных средств, порядок 

передачи пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ и уплаты стра-

ховых взносов в негосударственные пенсионные фонды, а также пределы 

осуществления негосударственными пенсионными фондами полномочий 

страховщика, устанавливаются федеральным законом. 

Страхователями по обязательному пенсионному страхованию явля-

ются: 

- лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе органи-

зации, индивидуальные предприниматели и физические лица; 

- индивидуальные предприниматели, адвокаты. 

Если страхователь одновременно относится к нескольким перечислен-

ным выше категориям, исчисление и уплата страховых взносов производятся 
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им по каждому основанию. При этом частные детективы и занимающиеся 

частной практикой нотариусы приравниваются к индивидуальным предпри-

нимателям, а к страховщикам приравниваются физические лица, добровольно 

вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.  

Застрахованные лица - лица, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование. Таким образом, застрахованными лицами являются 

граждане РФ, а также проживающие на территории России иностранные 

граждане и лица без гражданства: 

• работающие по трудовому договору или договору гражданско-

правового характера, предметом которого являются выполнение работ и ока-

зание услуг, а также по авторскому и лицензионному договору; 

• самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные пред-

приниматели, частные детективы, занимающиеся частной практикой нота-

риусы, адвокаты); 

• являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

• работающие за пределами территории РФ в случае уплаты страхо-

вых взносов в соответствии с законодательством, если иное не предусмот-

рено международным договором РФ; 

• являющиеся членами родовых, семейных общин малочисленных на-

родов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; 

• иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

пенсионному страхованию возникают в соответствии с Законом об обяза-

тельном пенсионном страховании. 

Право на обязательное пенсионное страхование в РФ реализуется в 

случае уплаты страховых взносов. При этом необходимо учитывать, что:  

- страховым риском признаѐтся утрата застрахованным лицом заработ-

ка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого до-

хода в связи с наступлением страхового случая; 

- страховым случаем признаются достижение пенсионного возраста, на-

ступление инвалидности, потеря кормильца. 

Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию являются: 

- страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости; 

- страховая и накопительная части трудовой пенсии по инвалидности; 

- страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

- социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не работав-

ших на день смерти. 

Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по обяза-

тельному пенсионному страхованию осуществляются в порядке и на услови-

ях, которые установлены Законом о трудовых пенсиях и ФЗ от 12 апреля 

1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

Финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осуществляет-

ся за счѐт сумм единого социального налога (взноса), зачисляемых в феде-

ральный бюджет, а финансирование выплаты страховой и накопительной 
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частей трудовой пенсии - за счѐт средств бюджета Пенсионного фонда РФ. 

При этом финансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии 

осуществляется за счѐт сумм пенсионных накоплений, учтѐнных в специ-

альной части индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица. Сум-

мы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюджет Пен-

сионного фонда РФ, учитываются на его индивидуальном лицевом счѐте. 

Объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страхо-

вых взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому 

социальному налогу (взносу), установленные гл. 24 «Единый социальный на-

лог (взнос)» НК РФ. 

Регистрация страхователей в территориальных органах страховщика яв-

ляется обязательной и осуществляется в 30-дневный срок. Порядок регистра-

ции страхователей устанавливается страховщиком. 

Страховщик имеет право: 

• проводить у страхователей проверки документов, связанных с назна-

чением (перерасчѐтом) и выплатой обязательного страхового обеспечения, 

представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учѐта 

застрахованных лиц; требовать и получать у плательщиков страховых 

взносов необходимые документы, справки и сведения по вопросам, воз-

никающим в ходе указанных проверок, за исключением сведений, состав-

ляющих коммерческую тайну, определяемую в установленном российским 

законодательством порядке; 

• требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 

организацией, а также от физических лиц, которые самостоятельно уплачива-

ют обязательные платежи, устранения выявленных нарушений законодатель-

ства РФ об обязательном пенсионном страховании; 

• получать у налоговых органов необходимую для осуществления обя-

зательного пенсионного страхования информацию о страхователях и за-

страхованных лицах, включая налоговую декларацию, и иные сведения, со-

ставляющие налоговую тайну; 

• осуществлять управление средствами бюджета Пенсионного фонда РФ и 

контроль за их расходованием в соответствии с Законом об управлении сред-

ствами государственного пенсионного обеспечения и законодательством РФ; 

• представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями; 

• осуществлять возврат страховых взносов страхователями в случае, ес-

ли невозможно установить, за каких застрахованных лиц указанные плате-

жи уплачены. 

Страховщик обязан: 

• подготавливать обоснование тарифов страховых взносов; 

• назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать обязательное 

страховое обеспечение (трудовые пенсии) на основе данных индивидуаль-

ного (персонифицированного) учѐта, а также предусмотренные россий-

ским законодательством другие виды пенсий, социальные пособия на погре-

бение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 
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• осуществлять контроль за обоснованностью представления доку-

ментов для назначения (перерасчѐта) сумм обязательного страхового обес-

печения, в том числе на льготных условиях, в связи с особыми условиями 

труда;  

• составлять проект бюджета Пенсионного фонда РФ и обеспечивать ис-

полнение указанного бюджета; 

• регулярно информировать в установленном порядке страхователей, 

застрахованных лиц, государственные, общественные организации о своем 

финансовом состоянии, принимать меры по обеспечению своей финансовой 

устойчивости; 

• обеспечивать целевое использование средств обязательного пенсион-

ного страхования, а также осуществлять контроль за их использованием; 

• осуществлять учѐт средств, поступающих по обязательному пенсион-

ному страхованию; 

• осуществлять регистрацию страхователей; 

• вести учѐт страховых взносов физических лиц, добровольно всту-

пивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; 

• обеспечивать режим ведения специальной части индивидуального ли-

цевого счѐта в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законом; 

• обеспечивать организацию своевременного учѐта дохода от инвести-

рования средств обязательного пенсионного страхования в соответствую-

щих специальных частях индивидуальных лицевых счетов; 

• организовывать через свои территориальные органы бесплатные кон-

сультации застрахованным лицам по вопросам обязательного пенсионного 

страхования; 

• развивать международные связи в области обязательного страхования в 

РФ. 

За нарушение положений Закона об обязательном пенсионном страхо-

вании и иных актов законодательства РФ по этому вопросу страховщик не-

сѐт ответственность, установленную российским законодательством. 

Страхователи имеют право: 

• участвовать через своих представителей в управлении обязательным 

пенсионном страхованием; 

• бесплатно получать у страховщика информацию о нормативных 

правовых актах об обязательном пенсионном страховании, а также суммах 

обязательного страхового обеспечения, выплаченного застрахованным ли-

цам, за которых страхователь уплачивал страховые взносы; 

• обращаться в суд для защиты своих прав. 

Страхователи обязаны: 

• зарегистрироваться в порядке, установленном ст. 11 Закона об обяза-

тельном пенсионном страховании; 

• своевременно и в полном объѐме уплачивать страховые взносы в бюд-

жет Пенсионного фонда РФ и вести учѐт, связанный с начислением и пере-
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числением страховых взносов в указанный бюджет; 

• представлять в территориальные органы страховщика документы, не-

обходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учѐта, 

а также для назначения (перерасчѐта) и выплаты обязательного страхового 

обеспечения; 

• выполнять требования территориальных органов страховщика об устра-

нении выявленных нарушений российского законодательства об обязательном 

пенсионном страховании; 

• выполнять другие обязанности, предусмотренные российским законо-

дательством. 

Застрахованные лица имеют право: 

• через представительные органы работников и работодателей участво-

вать в совершенствовании системы обязательного пенсионного страхования 

в РФ; 

• беспрепятственно получать от работодателя информацию о начислении 

страховых взносов и осуществлять контроль за их перечислением в бюджет 

Пенсионного фонда РФ; 

• своевременно и полностью получать обязательное страховое обес-

печение за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ; 

• защищать свои права, в том числе в судебном порядке.  

Застрахованные лица обязаны: 

• предъявлять страховщику содержащие достоверные сведения доку-

менты, являющиеся основанием для назначения и выплаты обязательного 

страхового обеспечения; 

• сообщать страховщику обо всех изменениях, влияющих на выплату 

обязательного страхового обеспечения; 

• соблюдать условия, установленные для назначения (перерасчѐта) и вы-

платы обязательного страхового обеспечения; 

В случае невыполнения указанных обязанностей и выплаты в связи с 

этим излишних сумм из бюджета Пенсионного фонда РФ застрахованные 

лица несут ответственность в размере причиненного ими ущерба в соответ-

ствии с российским законодательством. 

 

7.3. Финансовая система обязательного пенсионного страхования и 

уплата страховых взносов 
 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются федеральной собст-

венностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат. Бюд-

жет Пенсионного фонда РФ составляется страховщиком на финансовый год с 

учѐтом обязательного сбалансирования его доходов и расходов. 

При формировании бюджета Пенсионного фонда РФ на очередной фи-

нансовый год устанавливается норматив оборотных денежных средств. Он 

утверждается ежегодно по представлению Правительства РФ федеральными 

законами в порядке, определяемом Бюджетным кодексом. 
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Денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на 

счетах Пенсионного фонда РФ, открываемых в учреждениях Центрального 

банка РФ, а при их отсутствии - на счетах, открываемых в кредитных орга-

низациях, перечень которых на конкурсной основе определяется Правитель-

ством РФ. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счѐт: 

- страховых взносов; 

- средств федерального бюджета; 

- сумм пеней и иных финансовых санкций; 

- доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

- добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 

- иных источников, не запрещѐнных российским законодательством. 

Средства федерального бюджета, выделяемые на выплату базовой части 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

установленных в соответствии с Законом о трудовых пенсиях и государствен-

ном пенсионном обеспечении, включая организацию их доставки, возмеще-

ние уплаты страховых взносов за период ухода за ребѐнком до достижения им 

возраста полутора лет и период прохождения военной службы по призыву в 

объѐме, предусмотренном федеральным законом, а также средства федераль-

ного бюджета включаются в состав доходной и расходной частей бюджета 

Пенсионного фонда РФ. 

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ имеют свое целевое на-

значение и направляются: 

- на выплату в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ трудовых пенсий и социальных пособий на погребение 

умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

- доставку пенсий, выплачиваемых за счѐт средств бюджета Пенсион-

ного фонда РФ; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятель-

ности страховщика (включая содержание его центральных и территориаль-

ных органов); 

- иные цели, предусмотренные российским законодательством об обяза-

тельном пенсионном страховании. 

Для обеспечения в средне- и долгосрочной перспективах финансовой ус-

тойчивости системы обязательного пенсионного страхования в случае воз-

никновения профицита бюджета Пенсионного фонда РФ создается резерв. 

Размер этого резерва, а также порядок его формирования и расходования опре-

деляются федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда РФ. 

Расчѐтный пенсионный капитал формируется из общей суммы страхо-

вых взносов и иных поступлений на финансирование страховой части трудо-

вой пенсии, поступивших за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного 

фонда РФ, на основании данных индивидуального (персонифицированного) 
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учѐта, подтвержденных данными органов федерального казначейства Мини-

стерства финансов РФ. 

Учѐт страховых взносов, включаемых в расчѐтный пенсионный капитал, 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством РФ, а его индек-

сация - в порядке, установленном для индексации страховой части трудовой 

пенсии в соответствии с Законом о трудовых пенсиях. 

Под расчѐтным периодом для уплаты страховых взносов понимается 

календарный год, который состоит из отчѐтных периодов (первый квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года). 

Ежемесячно страхователь уплачивает авансовые платежи, а по итогам 

отчѐтного периода рассчитывает разницу между суммой страховых взносов, 

исчисленных исходя из базы для начисления страховых взносов, определяе-

мой с начала расчѐтного периода, включая текущий отчѐтный период, и сум-

мой авансовых платежей, уплаченных за отчѐтный период. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается страхователями 

отдельно в отношении каждой части страхового взноса и определяется как 

соответствующая процентная доля базы начисления страховых взносов. 

Ежемесячно страхователи производят исчисление суммы авансовых пла-

тежей по страховым взносам, исходя из базы для начисления страховых взно-

сов, исчисленной с начала расчѐтного периода, и тарифа страхового взноса. 

Сумма авансового платежа по страховым взносам, подлежащая уплате за те-

кущий месяц, определяется с учѐтом ранее уплаченных сумм авансовых пла-

тежей. 

Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения 

базы для начисления страховых взносов. 

По окончании расчѐтного периода страхователь представляет страхов-

щику расчѐт с отметкой налогового органа или с иными документами, под-

тверждающими факт представления расчѐта в налоговый орган. Сумма стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование считается посту-

пившей с момента зачисления еѐ на счѐт соответствующего органа Пенсион-

ного фонда РФ. 

Страхователи-организации, в состав которых входят обособленные под-

разделения, уплачивают страховые взносы по месту своего нахождения, а также 

по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, через которые 

эти страхователи выплачивают вознаграждения физическим лицам. 

Контроль за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование осуществляется налоговыми органами в порядке, определяемом 

российским законодательством, регулирующем деятельность налоговых ор-

ганов. 

Взыскание недоимки по страховым взносам и пеней осуществляется ор-

ганами Пенсионного фонда РФ в судебном порядке. 

Пени - денежная сумма, которую страхователь должен выплатить в случае 

уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние, по сравне-

нию с установленными законом, сроками. 
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Пенями обеспечивается исполнение обязанности по уплате страховых 

взносов. Они начисляются за каждый календарный день просрочки испол-

нения обязанности по уплате страховых взносов, начиная со дня, следующего 

за установленным днѐм уплаты страховых взносов. Не начисляются пени на 

сумму недоимки, которую страхователь не мог погасить в силу того, что по 

решению налогового органа или суда были приостановлены операции страхо-

вателя в банке или наложен арест на его имущество. 

Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неупла-

ченной суммы страховых взносов. Ставка процента пеней принимается рав-

ной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ. Сумма пеней уплачивается одновременно с уплатой сумм страхо-

вых взносов или после уплаты таких сумм в полном объѐме. 

Порядок и сроки уплаты страховых взносов в виде фиксированного пла-

тежа. Страхователи уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пен-

сионного фонда РФ в виде фиксированного платежа. Его размер в расчѐте на 

месяц устанавливается, исходя из стоимости страхового года, ежегодно ут-

верждаемой Правительством РФ. Минимальный размер фиксированного 

платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой 

пенсии устанавливается в размере 150 руб. в месяц и является обязательным. 

При этом 100 руб. направляется на финансирование страховой части трудо-

вой пенсии, а 50 руб. - на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии. Порядок и сроки исчисления и уплаты фиксированных платежей в 

размере, превышающем минимальный, определяются Правительством РФ. 

Граждане РФ, работающие за пределами территории России, вправе доб-

ровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхо-

ванию и осуществлять уплату страховых взносов в бюджет Пенсионного 

фонда РФ за себя. Физические лица вправе добровольно вступить в правоот-

ношения по обязательному пенсионному страхованию и осуществлять уплату 

страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ за другое физическое ли-

цо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем. 

Уплаченные суммы страховых взносов учитываются при определении 

права граждан на получение обязательного страхового обеспечения на общих 

основаниях.  

Пенсионная книжка застрахованного лица. Она выдаѐтся гражданам в 

порядке, определяемом Правительством РФ, и служит для отражения ин-

формации о состоянии специальной части индивидуального лицевого счѐта 

застрахованного лица в Пенсионном фонде РФ. Застрахованное лицо само-

стоятельно пополняет содержание пенсионной книжки путѐм включения в 

неѐ ежегодных выписок о состоянии специальной части своего индивиду-

ального лицевого счѐта, которые поступают из Пенсионного фонда РФ в 

порядке, установленном российским законодательством. 

Пенсионный Фонд РФ и его территориальные органы выдают каждому за-

страхованному лицу страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, 
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дату регистрации в качестве застрахованного лица и анкетные данные ука-

занного лица. 

Письменное заявление страхователя или застрахованного лица по спор-

ным вопросам, возникающим в сфере обязательного пенсионного страхова-

ния, рассматривается органом страховщика в течение одного месяца со дня по-

лучения указанного заявления. О принятом решении орган страховщика со-

общает заявителю в письменной форме в течение пяти рабочих дней после 

рассмотрения такого заявления. 

В случае несогласия страхователя или застрахованного лица с принятым 

органом страховщика решением спор подлежит разрешению в вышестоящем 

органе страховщика или в судебном в порядке, установленном российским за-

конодательством. 
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Глава 8. Государственные пособия как составная часть системы со-

циального обеспечения нетрудоспособных граждан 

 

8.1. Понятие и виды государственных пособий 

 

В ст. 39 Конституции РФ социальные пособия рассматриваются как со-

ставная часть системы социального обеспечения нетрудоспособных граждан. 

Правовые нормы, регулирующие обеспечение пособиями, представляют 

самостоятельный институт права социального обеспечения с присущими 

только им правовыми признаками и особенностями, которые позволяют отгра-

ничить их от других видов социального обеспечения. 

Пособия - это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью пре-

доставления им содержания в период отсутствия у них заработка или оказа-

ния дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых государ-

ством социально значимыми независимо от наличия каких-либо иных источ-

ников дохода. 

В отличие от пенсий, выступающих в качестве постоянного и основного 

источника средств к существованию, пособия, как правило, являются помо-

щью, временно заменяющей утраченный заработок или служащей дополнением 

к основному источнику средств к существованию (заработку или пенсии). 

В середине 1990-х гг. был принят ряд нормативных актов, предусматри-

вающих предоставление различным категориям граждан компенсационных 

выплат, которые по своей природе и сущности очень близки к тем или 

иным видам социальных пособий.  

Ранее существовавшая система государственных пособий претерпела су-

щественные изменения, обусловленные как трансформацией социально-

экономических основ общества, изменением пенсионного законодательства, 

так и несовершенством ранее действующей системы государственных пособий. 

Так, появление безработицы как массового явления потребовало разработки и 

принятия специальных мер по социальной поддержке этой категории граждан, 

в том числе введения пособия по безработице. 

Существующая в настоящее время система социальных пособий доста-

точно многообразна и охватывает практически все социально значимые слу-

чаи нуждаемости граждан в материальной помощи. За последние годы в за-

конодательстве устранена дифференциация в основаниях и размерах обеспече-

ния пособиями по классовому признаку (рабочих, служащих, колхозников). 

Однако право на получение некоторых видов пособий законодатель связывает 

с участием лица в трудовой деятельности. 

Расширение оснований (социальных рисков) предоставления пособий явля-

ется достаточно эффективным способом в реализации механизма социальной 

защиты наиболее нуждающихся социальных групп населения. Рациональное со-

четание тех или иных видов пособий позволяет оказывать своевременную по-

мощь и поддерживать необходимый уровень материального обеспечения нетру-

доспособных граждан. 
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Пособия имеют существенные отличия. Их можно классифицировать по 

различным критериям. Так, действующим законодательством предусмотрены 

следующие виды пособий, отличающиеся по различным основаниям. 

 

1. Классификация пособий по целевому назначению: 

- по временной нетрудоспособности;  

- по беременности и родам; 

- женщинам, вставшим на учѐт в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; при рождении ребѐнка; 

- лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им 

возраста полутора лет; 

- на детей; 

- по безработице; 

- на погребение и др. 

Пособия по целевому назначению представляют собой денежные выпла-

ты, компенсирующие заработок полностью или частично, и предоставляются 

государством как дополнительная материальная помощь. 

2. Классификация по продолжительности выплаты пособия: 

- единовременные (например, пособие на погребение, при рождении ре-

бѐнка и др.); 

- ежемесячные (например, пособие по безработице, на детей и др.); 

- периодические (например, пособие по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам и др.). 

3. Классификация по родам социального обеспечения, к которым отно-

сятся те или иные пособия: 

- по обязательному социальному страхованию; 

- по государственной социальной помощи. 

4 Классификация по источнику выплаты пособия: 

- из социальных внебюджетных фондов; 

- федерального бюджета и др. 

 

8.2. Порядок предоставления и размер государственных пособий по 

временной нетрудоспособности 

 

Пособие по временной нетрудоспособности является одним из видов 

пособий по государственному социальному страхованию. Это денежная вы-

плата, предоставляемая лицам, работающим по трудовому договору, и иным 

лицам, подлежащим государственному социальному страхованию, а также 

безработным из средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ или бюд-

жета в установленных законом случаях, препятствующих выполнению рабо-

ты пли иной деятельности, в размерах, пропорциональных заработку, иному 

доходу или в твердой сумме. 

К числу факторов, порождающих возникновение правоотношений по по-

воду выплаты данного пособия, относится не только сам факт наступления 
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временной нетрудоспособности субъекта права на пособие, но и иные ситуа-

ции, установленные законодательством. 

Основания и условия назначения и выплаты пособия по временной нетру-

доспособности установлены Положением о порядке обеспечения по временной 

нетрудоспособности по государственному социальному страхованию, утвер-

ждѐнным постановлением Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. № 13-6. 

Под временной нетрудоспособностью понимается невозможность вы-

полнения работником своих трудовых обязанностей в связи с потерей (сниже-

нием) трудоспособности вследствие болезни (травмы) или иных предусмот-

ренных законодательством социально значимых причин. 

Пособие предоставляется в целях предупреждения возникновения или 

развития какого-либо заболевания у самого работника, а также для охраны 

здоровья членов семьи работника и других окружающих его лиц. 

Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудо-

способности является выданный в установленном порядке листок временной 

нетрудоспособности (больничный листок), который должен быть оформлен 

в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостове-

ряющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной 19 октяб-

ря 1994 г. Минздравмедпромом
  
России (приказ № 206) и ФСС РФ (поста-

новление № 21).36 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается: 

- при заболевании (травме), связанном с утратой трудоспособности у ра-

ботника; 

- болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 

- временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулѐ-

зом или профессиональным заболеванием; 

- карантине; 

- протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедического 

предприятия; 

- санаторно-курортном лечении. 

Больничный листок нетрудоспособности имеют право выдавать лечащие 

врачи государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения 

на основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособ-

ности. Листок выдается при заболеваниях и травмах лечащим врачом едино-

лично и единовременно на срок до 10 календарных дней и продлевается еди-

нолично на срок до 30 календарных дней с учѐтом ориентировочных сроков 

временной нетрудоспособности при различных заболеваниях. 

При сроках временной утраты трудоспособности более 30 дней решение во-

проса дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности осуществ-

ляется клинико-экспертной комиссией (КЭК), назначаемой руководителем ме-

дицинского учреждения. По решению КЭК при благоприятном клиническом и 

трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до полного 

                                                 
36

 Инструкция введена в действие с 01.12.1994. 
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восстановления трудоспособности на срок не более 10 месяцев, в отдельных 

случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулѐз) - 

не более 12 месяцев с периодичностью продления комиссией не реже чем через 

30 дней. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается из средств 

ФСС РФ только по основному месту работы, где находится трудовая книжка, 

при условии, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со 

дня восстановления трудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

- причины временной нетрудоспособности; 

- продолжительности непрерывного трудового стажа работника; 

- социальной категории работника. 

При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособ-

ности за полный календарный месяц не может превышать 11700 руб. При оп-

ределении размера пособия имеет значение форма оплаты труда нетрудоспо-

собного гражданина. 

При повременной оплате труда для исчисления пособия берется месяч-

ный оклад (должностной или персональный), дневная или часовая тарифная 

ставка с учетом постоянных доплат и надбавок, получаемых на день наступле-

ния нетрудоспособности, и среднемесячной (среднедневной, среднечасовой) 

суммы премий. Если работник получает неполный должностной оклад, то и по-

собие исчисляется из фактически получаемой части оклада. 

При сдельной оплате труда пособие исчисляется из среднего заработка 

за два последних календарных месяца, предшествующих первому числу меся-

ца, в котором наступила нетрудоспособность, с прибавлением к заработку каж-

дого месяца среднемесячной суммы премий. Если в указанных двух месяцах 

рабочий или служащий фактически проработал не все дни (по его графику), то 

для исчисления пособия берѐтся заработок за фактически проработанные дни в 

каждом из этих двух месяцев. 

Среднедневной заработок рабочих и служащих, получающих сдельную 

оплату труда, для исчисления пособия определяется путѐм деления заработка 

на число всех рабочих дней по графику в периоде, за который взят заработок. 

При этом в число рабочих дней, на которое делится заработок, не включаются 

дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, оче-

редного и дополнительного отпусков, а также освобождения от работы в дру-

гих случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % за-

работка производится: 

- при временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания;  

- при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем тру-

довое увечье или профессиональное заболевание, при наличии непрерывного 

трудового стажа - 8 лет и более; 
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- в случае болезни работника, имеющего на своем иждивении трех и более 

детей, не достигших 16 лет (для учащихся - 18 лет); 

- гражданам из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС либо пострадавшим от аварии; 

- работающим инвалидам Великой Отечественной войны и другим катего-

риям инвалидов, приравненным к ним в отношении льгот. 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в ином размере 

производится: 

- работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж от пяти до восьми 

лет, при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое 

увечье или профессиональное заболевание, а также работникам из числа 

круглых сирот, не достигших 21 года, имеющим непрерывный трудовой стаж 

до пяти лет - в размере 80 % заработка; 

- работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж менее пяти лет, при 

временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое увечье 

или профессиональное заболевание - 60 % заработка; 

- по уходу за ребѐнком, не достигшим 14 лет, за период с 8-го дня, а оди-

ноким матерям, вдовам (вдовцам), разведенным женщинам (мужчинам) и же-

нам военнослужащих срочной службы - с 11-го по 14-й календарный день - в 

размере 50 % заработка независимо от непрерывного трудового стажа. 

Пособие по временной нетрудоспособности не выдается: 

- работникам, умышленно причинившим вред своему здоровью с целью 

уклонения от работы или других обязанностей либо притворившимся боль-

ными (симулянтами). Ранее выданные им незаконно суммы пособия подлежат 

взысканию в судебном порядке; 

- при временной нетрудоспособности от заболевании или травм, насту-

пивших вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением, а 

также вследствие злоупотребления алкоголем; 

- работникам, временная нетрудоспособность которых наступила 

вследствие травм, полученных при совершении ими преступлений (кроме 

лиц, осуждѐнных к исправительным работам по месту работы); 
 

-  
за время принудительного лечения по определению суда (кроме пси-

хически больных); 

- за время нахождения под арестом и за время судебно-медицинской экс-

пертизы. 

 

8.3. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей - единая 

система государственных пособий гражданам в связи с рождением и воспи-

танием детей, которая обеспечивает гарантированную государством ма-

териальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

Предоставление пособий регламентируется ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» (с изм. и доп. 
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от 5 декабря 2006 г.) и постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 

г. № 883, утвердившим Положение о порядке назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Указанными нормативными актами установлены: 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учѐт в медицинские 

учреждения в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребѐнка; 

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребѐнком до дос-

тижения им возраста полутора лет; 

- ежемесячное пособие на ребѐнка. 

Из приведенного перечня следует, что, несмотря на включение в один 

федеральный закон, указанные пособия отличаются друг от друга по различным 

существенным признакам: целевому назначению, источникам финансирования, 

субъектам, порядку исчисления и размерам. 

По целевому назначению пособие по беременности и родам, пособие на 

период отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста полутора лет 

направлены на замещение утраченного заработка; единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учѐт в медицинские учреждения в ранние сроки бе-

ременности, должно побуждать женщин заботиться о своем здоровье и здоро-

вье ребѐнка, своевременно обращаться к врачу; единовременное пособие при 

рождении ребѐнка и ежемесячное пособие на ребѐнка предназначены для оказа-

ния семье помощи в содержании и воспитании детей. 

Источник финансирования названных пособий зависит от трудового статуса 

субъекта правоотношений: работающие по трудовому договору получают их из 

средств ФСС РФ, занятые иными видами общественно полезной деятельности 

(военная служба, учѐба), а также неработающие - из бюджетов различных уров-

ней (федерального и субъектов РФ). 

Субъектами правоотношений по обеспечению пособиями могут быть гра-

ждане РФ, проживающие на территории России; граждане РФ, проходящие 

военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальст-

вующего состава в органах внутренних дел, противопожарной службы и уго-

ловно-исполнительной системы; гражданский персонал российских воинских 

формирований, находящихся на территориях иностранных государств, в случа-

ях, когда выплата этих пособий предусмотрена международными договорами 

РФ; иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, про-

живающие на территории России. 

Государственные пособия на детей не назначаются: гражданам РФ, ино-

странным гражданам и лицам без гражданства, дети которых находятся на пол-

ном государственном обеспечении, или лишенным родительских прав; гражда-

нам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за 

пределы России. 

Необходимо учитывать, что субъектами правоотношений по выплате посо-

бий по беременности и родам, а также единовременного пособия в связи с ран-
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ней постановкой на учѐт в медицинские учреждения могут быть только жен-

щины. 

Все пособия, за исключением пособия по беременности и родам, ранее на-

значались в размерах, соотносимых с минимальной оплатой труда, а с 1 января 

2001 года они исчисляются в твердых фиксированных суммах. 

Решение о назначении любого из указанных пособий принимается со-

ответствующим органом в 10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. Излишне выплаченные суммы пособий возме-

щаются добровольно, а в случае спора - по решению суда.  

Пpaвo на пособие по беременности и родам имеют женщины: 

а) подлежащие государственному социальному страхованию, а также уво-

ленные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, сокра-

щением численности или штата работников в течение 12 месяцев, предшество-

вавших признанию их безработными;  

б) обучающиеся с отрывом от производства;  

в) проходящие военную службу по контракту, службу в качестве рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, противопожарной службы, 

в учреждениях и органах уголовно-процессуальной системы;  

г) из числа гражданского персонала российских воинских формирований, 

находящихся на территории иностранных государств, если это предусмотрено 

международными договорами РФ;  

д) указанные категории женщин при усыновлении ими ребѐнка (детей). 

Пособие предоставляется за период отпуска продолжительностью 70 ка-

лендарных дней до родов и 70 календарных дней после родов (в случаях ослож-

ненных родов - 86, при рождении двух детей и более - 110). Данный вид пособия 

предоставляется на основании листка нетрудоспособности - работающим по тру-

довому договору; заявления, выписки из трудовой книжки, листка нетрудоспо-

собности, справки из органов занятости - уволенным в связи с ликвидацией орга-

низации, медицинской справки установленной формы - всем остальным женщи-

нам, имеющим на него право. 

Пособие назначается на число рабочих дней, приходящихся на период 

отпуска по беременности и родам, и выплачивается по месту работу, службы, 

учѐбы. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере: 

а) среднего заработка - женщинам, подлежащим государственному соци-

альному страхованию, а также женщинам из числа гражданского персонала 

воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных госу-

дарств, при наличии международных договоров; 

б) 300 руб. - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций в 

течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными; 

в) стипендии - женщинам, обучающимся с отрывом от производства; 

г) денежного довольствия - женщинам, проходящим, военную службу 

по контракту, службу в органах внутренних дел, противопожарной службы, 

учреждениях и органах уголовно-процессуальной системы. 
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Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беремен-

ности и родам имеют женщины, вставшие на учѐт в медицинские учреждения 

в ранние сроки беременности (до 12 недель). Оно назначается и выплачивается 

в размере 300 рублей по месту назначения и выплаты пособия по беременности 

и родам. Данный вид пособия предоставляется при наличии справки из жен-

ской консультации или другого медицинского учреждения. 

Право на единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте 

до трех месяцев) ребѐнка имеет один из родителей либо лицо, его заменяю-

щее. При рождении (усыновлении) двух детей и более единовременное посо-

бие назначается и выплачивается на каждого ребѐнка. Для назначения посо-

бия необходимо иметь справку органов ЗАГСа о рождении ребѐнка, справку с 

места работы (службы, учѐбы) другого родителя о неполучении пособия. Неза-

нятые граждане должны также приложить к заявлению выписки из трудовой 

книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы 

(службы, учѐбы), заверенные в установленном порядке. 

Право на пособие на период отпуска по уходу за ребѐнком (рожденным, усы-

новленным, принятым под опеку) до достижении им возраста полутора лет 

предоставляется не только матерям, работающим по трудовому договору, обу-

чающимся без отрыва от производства, военнослужащим по контракту, но и от-

цам, усыновителям, бабушке, дедушке, другим родственникам, опекунам, фак-

тически осуществляющим уход и
 
подлежащим государственному социальному 

страхованию. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребѐнком до дости-

жения им возраста полутора лет выплачивается в сроки, установленные для вы-

платы заработной платы, стипендии, выдачи денежного довольствия, незави-

симо от числа детей, за которыми осуществляется уход, со дня предоставления 

отпуска по уходу за ребѐнком по день исполнения ребенку возраста полутора 

лет. 

Для оформления пособия необходимо представить следующие докумен-

ты: заявление, копию свидетельства о рождении ребѐнка, отдельным катего-

риям женщин - выписку из трудовой книжки (военного билета), копию приказа 

о предоставлении отпуска по уходу за ребѐнком, справку о неполучении по-

собия по безработице. 

В случае увольнения с работы (за исключением увольнения в связи с 

ликвидацией организации) или окончания обучения с отрывом от производ-

ства выплата ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребѐнком 

до достижения им возраста полутора лет прекращается. 

Право на ежемесячное пособие на ребѐнка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновлен-

ного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним 

ребѐнка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразователь-

ного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения 

им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ, установленную 
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в соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации». Порядок учѐта и исчисления величины сред-

недушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на 

ребѐнка, установлен постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. 

№ 1096. Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ре-

бѐнка устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта РФ.  

Ежемесячное пособие не назначается, а выплата ранее назначенного 

пособия приостанавливается в случаях, если ребѐнок находится на полном 

государственном обеспечении или под опекой (попечительством) и опекуны 

получают денежные средства на его содержание, если родители лишены 

родительских прав и если ребѐнок в возрасте до 18 лет объявлен полностью 

дееспособным в соответствии с законодательством РФ. 

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребѐнка подается в 

письменной форме в орган социальной защиты населения по месту житель-

ства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с которым проживает ре-

бѐнок. В заявлении указываются сведения о доходах семьи. Кроме заявления 

предоставляются следующие документы: справка органа социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя о неполучении им ежеме-

сячного пособия, копия свидетельства о рождении ребѐнка, справка с места 

жительства ребѐнка о совместном его проживании с родителем, справка об 

учѐбе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 16 лет. 

Лица, обратившиеся за получением ежемесячного пособия на ребѐнка в 

повышенном размере, должны представить дополнительные документы, в 

частности на детей военнослужащих по призыву: справку из военного комис-

сариата о призыве отца ребѐнка на военную службу, справку из военного 

образовательного учреждения профессионального образования об учѐбе в 

нѐм отца ребѐнка. 

Уведомление о назначении пособия или об отказе в его назначении долж-

но быть направлено заявителю органов социальной защиты населения по 

месту жительства граждан с детьми в письменной форме не позднее чем через 

10 дней после обращения. При необходимости дополнительной проверки све-

дений о доходах семьи, указанных в заявлении, должен быть дан предвари-

тельный ответ, уведомляющий о проведении такой проверки. При еѐ проведе-

нии окончательный ответ о назначении пособия либо отказе в его назначении 

должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после обращения. 

Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребѐнка заявитель может об-

жаловать в вышестоящий орган социальной защиты населения, назначающий 

и выплачивающий это пособие, и (или) в судебном порядке.  
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8.4. Общая характеристика государственных пособий по безработице 

 

Одним из видов гарантированной государством материальной 

поддержки является назначение и выплата безработным гражданам 

пособия по безработице. 

Пособие по безработице - это периодические денежные выплаты из 

средств Государственного фонда занятости населения РФ, предоставляемые 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в целях 

материального обеспечения безработного и нетрудоспособных членов его 

семьи в период поиска подходящей работы. 

Основными нормативными актами, регулирующими условия и порядок 

предоставления данного пособия, являются Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 31 декаб-

ря 2005 г.) и Порядок регистрации безработных граждан, утвержденный по-

становлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 458. 

Закон о занятости населения предусматривает предоставление государ-

ством социальных гарантий и компенсаций безработным гражданам. В соот-

ветствии со ст. 31 Закона о занятости населения пособие по безработице вы-

плачивается только тем лицам, которые признаны безработными. Условия 

признания граждан безработными определены в ст. 3 данного Закона. Обяза-

тельным условием признания граждан безработными, начисления и выплаты 

им пособия по безработице является их регистрация в органах службы занято-

сти по месту жительства. При невозможности предоставления органами служ-

бы занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их ре-

гистрации они признаются безработными с первого дня предъявления соот-

ветствующих документов. 

Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 

12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Общий период 

выплаты пособия по безработице гражданину не может превышать 24 кален-

дарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев. 

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии про-

хождения безработным перерегистрации в установленные органами службы 

занятости сроки, но не более двух раз в месяц. Органы государственной вла-

сти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут устанавливать 

более продолжительные сроки выплаты пособий по безработице или преду-

сматривать условия продления их выплаты в рамках утвержденных целевых 

программ за счѐт средств соответствующих бюджетов. 

Гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-

щин и имеющим страховой стаж продолжительностью соответственно 25 и 29 

лет, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий 

им право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, продолжи-

тельность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх ус-

тановленных 12 месяцев на две календарные недели за каждый год работы, 
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превышающий страховой стаж указанной продолжительности. При этом 

общий период выплаты пособия по безработице не может превышать 24 ка-

лендарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных меся-

цев. 

Размеры пособия по безработице. Пособие по безработице гражданам, 

уволенным из организаций по любым основаниям в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы; имевшим в этот период оплачивае-

мую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего 

дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (не-

полной рабочей недели) с перерасчѐтом на 26 календарных недель с полным 

рабочим днем (полной рабочей неделей) и признанным в установленном по-

рядке безработными, начисляется: 

а) в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

  - в первые три месяца - в размере 75 % их среднемесячного заработка 

(денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по по-

следнему месту работы (службы); 

 - в следующие четыре месяца - в размере 69 %; 

 - в дальнейшем - в размере 45  %, но во всех случаях не выше величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ, и не ниже 30 % вели-

чины указанного прожиточного минимума; 

б) во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере 30 % величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ. 

Пособие по безработице гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в том числе впервые ищущим работу (ранее не работавшим); 

стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более од-

ного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные законодательством; уволенным из орга-

низаций в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и 

имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных  недель; 

направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за ви-

новные действия, начисляется: 

а) в первом (шестимесячном) периоде выплаты - в размере 30 % величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ; 

б) во втором (шестимесячном) периоде выплаты - в размере 20 % ве-

личины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ. 

Гражданам, уволенным из организаций по собственному желанию и 

признанным безработными, пособие по безработице начисляется: 

а) в первом (шестимесячном) периоде выплаты - в размере 40 % величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ; 

б) во втором (шестимесячном) периоде выплаты - в размере 20 % ве-

личины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ. 

Размер пособия по безработице во всех случаях не должен быть ниже 100 

руб. 
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Выплата пособия по безработице может быть прекращена, приостанов-

лена или его размер может быть сокращѐн органами службы занятости. Ре-

шение об этом принимается органами службы занятости с обязательным 

уведомлением безработного. 

Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным сня-

тием с учѐта в качестве безработного в случаях: 

• признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным За-

коном о занятости населения; 

• прохождения профессиональной подготовки, повышения квалифика-

ции или переподготовки по направлению органов службы занятости с выпла-

той стипендии; 

• длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы 

занятости без уважительных причин; 

• переезда безработного в другую местность; 

• попытки получения либо получения пособия по безработице обман-

ным путем; 

• осуждения лица, получающего пособие по безработице, к наказанию в 

виде лишения свободы; 

• назначение пенсии на период до наступления возраста, дающего право 

на трудовую пенсию по старости, либо трудовой пенсии по старости, в том 

числе досрочного назначения трудовой пенсии по старости (части трудо-

вой пенсии по старости), либо назначения пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

• отказа от посредничества органов службы занятости (по личному 

письменному заявлению гражданина); 

• смерти безработного. 

Выплата пособия по безработице не производится в периоды: 

• отпуска по беременности и родам; 

• выезда безработного из места постоянного проживания в связи с обу-

чением в вечерних и заочных учреждениях профессионального образования; 

• призыва безработного на военные сборы; привлечения к мероприяти-

ям, связанным с подготовкой к военной службе, исполнением государствен-

ных обязанностей. 

Указанные периоды не засчитываются в общий период выплаты пособия 

по безработице и продлевают его. 

Размер пособия по безработице может быть сокращен на 25 % на срок 

до одного месяца в случаях: 

• неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве 

с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы 

занятости; 

• отказа без уважительных причин явиться в органы службы занято-

сти для получения направления на работу (учебу). 

Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок 

до трех месяцев в случаях: 
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• отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы; 

• отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в 

оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение ор-

ганами службы занятости граждан, впервые ищущих работу (ранее не ра-

ботавших) и при этом не имеющих профессии (специальности), стремящих-

ся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного 

года) перерыва, уволившихся по собственному желанию; 

• явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вы-

званном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одур-

манивающих веществ (порядок установления факта состояния опьянения 

безработного определяется Правительством РФ); 

• увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение тру-

довой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные законода-

тельством, а также отчисления гражданина, направленного на обучение ор-

ганами службы занятости, с места обучения за виновные действия; 

• нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков 

его перерегистрации в качестве безработного. Приостановка выплаты по-

собия по безработице производится со дня, следующего за днем последней 

явки безработного на перерегистрацию; 

• самовольного прекращения гражданином обучения по направлению 

органов службы занятости. 

Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработи-

це, засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице. 

Основные организационно-правовые формы обеспечения занятости на-

селения. До 1996 г. в структуре федеральных органов исполнительной власти 

существовала федеральная служба занятости, как отдельный орган исполни-

тельной власти. Затем она влилась в состав Министерства труда и социально-

го развития (в настоящее время - Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития). Сейчас при министерстве существует Департамент феде-

ральной службы занятости, а в субъектах РФ создаются территориальные ор-

ганы труда по вопросам занятости. Фонд занятости населения был упразднен 

с 1 января 2001 г., вместе с ним было отменено и страхование на случай без-

работицы. Меры по занятости населения в настоящее время проводятся в 

рамках бюджетного финансирования и проходят в форме социального обес-

печения, а не социального страхования. 

Традиционными формами обеспечения занятости являются: квотирова-

ние рабочих мест; организация общественных работ; переобучение и повы-

шение квалификации незанятого населения; трудоустройство. Нормы, регу-

лирующие организационно-правовые формы обеспечения занятости в законе 

«О занятости» рассредоточены по тексту закона (единая глава отсутствует), 

даже отсутствует их определение. Однако анализ норм данного правового 

института, позволяет разделить мероприятия по содействию занятости на не-

сколько групп.  
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К первой группе относятся мероприятия по предоставлению информации 

о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства: ярмарки вакансий 

и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей, а так-

же предувольнительные консультации для высвобождаемых работников.  

Ко второй группе можно отнести мероприятия по повышению квалифи-

кационного уровня незанятых граждан, куда включается профессиональная 

ориентация, профессиональное обучение, а также акции по обеспечению 

временной занятости (организация общественных работ, временное трудо-

устройство несовершеннолетних, и т. д.). К этой же группе можно отнести 

мероприятия по обеспечению занятости отдельных категорий безработных: 

трудоустройство безработных, особо нуждающихся в социальной защите, 

социальная адаптация граждан на рынке труда, в первую очередь длительно 

безработных. Сюда можно включить содействие в переезде граждан для их 

трудоустройства в другую местность. Такие категории граждан получают со-

ответствующие льготы.  

Третью группу мероприятий составляет кампания по содействию граж-

данам в организации предпринимательской деятельности. Гражданину, кото-

рый является безработным, дают ссуду для того, чтобы он мог начать пред-

принимательскую деятельность. Содействие может проявляться в форме: 

предоставления информации, составления бизнес-планов, организации обу-

чения предпринимательству, и т. д.  

Основными категориями населения, в отношении которых могут быть 

организованны вышеперечисленные мероприятия по содействию в занято-

сти, являются: работники, высвобождаемые из организации в связи с ликви-

дацией или сокращением численности штатов; граждане, ищущие работу; 

безработные граждане, которые получили официальный статус безработных. 

В законе нет специальной статьи, посвященной квотированию, есть 

только упоминание о нѐм, относительно социально незащищенных групп. 

Квотирование как организационно-правовая форма содействию занятости 

применяется только в отношении отдельных категорий граждан, которые 

особо нуждаются в защите. 

Квота - это минимальное число рабочих мест, на которые работодатель 

обязан трудоустраивать граждан из числа социально незащищенных катего-

рий. Если устанавливается квота, значит, она представляет вполне реальную 

угрозу автономии работодателя, так как есть орган, направляющий человека 

по квоте на предприятие, и есть как бы независимый работодатель, который 

обязан взять этого человека на работу. Поэтому возникает проблема проце-

дурного порядка квотирования. В законе «О занятости» подчеркивается, что 

механизм введения квоты должен определяться Правительством РФ. До се-

годняшнего дня такого нормативного акта нет. Поэтому возможны следую-

щие варианты квотирования. Во-первых, договорный порядок квотирования, 

когда заключается договор по условиям квотирования между органами субъ-

екта федерации или органами местного самоуправления и главой предпри-

ятия. Во-вторых, когда квота устанавливается в обязательном порядке по ре-
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шению вышеназванных органов. В договорном порядке квотирования воз-

можны компенсации работодателю (например, налоговые льготы). 

Особо важное значение квотирование имеет при решении вопросов 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Порядок квоти-

рования на федеральном уровне установлен административно и среди всех 

нормативных актов, регулирующих этот вопрос, необходимо упомянуть ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (в 

ред. от 31 декабря 2005 г.). В ст. 21 раскрывается порядок квотирования: ор-

ганы устанавливают квоту для предприятий (независимо от формы собствен-

ности) в размере 3 % от среднесписочной численности рабочего персонала 

предприятия. Для инвалидов необходимо создавать специальные условия 

труда, специальные работы, специальные отношения (например, надомные 

работы). Для этого работодателю надо привезти сырье, организовать рабочее 

место, и т. д., что напрямую связанно с его временными и материальными за-

тратами. При этом квота устанавливается в административном порядке. 

Общественные работы более детально регламентируются в законода-

тельстве «Положением об организации общественных работ». Обществен-

ные работы - это общедоступная трудовая деятельность, имеющая, как пра-

вило, социально-полезную направленность, которая организуется в целях до-

полнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Организация 

общественных работ должна быть направлена на реализацию труда многих 

субъектов (безработных; организаций, у которых нехватка работы; службы 

занятости, которая тем самым будет реализовывать свои функции). Сущест-

вуют виды работ, не требующие высокой квалификации, и, соответственно, 

низкооплачиваемые; для их выполнения трудно привлечь работников на ос-

нове постоянной занятости. Используя общественные работы, можно запол-

нить этот вакуум, что выгодно для безработных, так как они за период такой 

работы получают зарплату и сохраняют стимулы к труду. Это могут быть ра-

боты по уходу за больными и престарелыми, по уборке территорий и т. д. 

В законе «О занятости» вопрос общественных работ определяется в ад-

министративном порядке для муниципальных организаций, а для организа-

ций других форм собственности безработные могут привлекаться в договор-

ном порядке. Финансирование общественных работ осуществляется за счѐт 

тех организаций, у которых организуются общественные работы, но при не-

обходимости могут привлекаться средства из федерального бюджета. На се-

годняшний день финансовые вопросы четко определяются в договорах меж-

ду органом занятости и предприятием. 

Участие граждан в общественных работах является добровольным, за-

ключается срочный трудовой договор. Лица, зарегистрированные в органах 

занятости, также имеют право на участие в общественных работах. Если 

гражданину предложена подходящая работа, договор об общественных рабо-

тах расторгается, на этот период (занятость на общественных работах) рас-

пространяется полностью законодательство о труде. Некоторые категории 

граждан направляются на общественные работы в приоритетном порядке, 
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например, длительно безработные. В 1999 г. в закон «О занятости» внесены 

изменения, в соответствии с которыми предложение участвовать в общест-

венных работах от службы занятости может рассматриваться как предложе-

ние о подходящей работе. 

 

 

8.5. Иные виды государственных пособий 

 

Приведенный выше перечень пособий не является исчерпывающим и 

дополняется в связи с возникновением необходимости осуществления соци-

альной поддержки какой-либо категории граждан. Так, путѐм предоставления 

пособий государство имеет возможность оказывать социальную поддержку 

наиболее нуждающимся гражданам. 

Рассмотрим кратко ещѐ некоторые виды социальных пособий, преду-

смотренные действующим законодательством, и нормативные акты, которы-

ми регулируются условия и порядок их предоставления. 

Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакци-

нального осложнения. 

Право граждан на выплату этого вида пособия установлено ст. ст. 18 и 

19 ФЗ от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней» (с изм. от 3 января 2003 г.). Закон предусматривает, что при 

возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право на полу-

чение государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных ком-

пенсаций, пособий по временной нетрудоспособности.  

Под поствакцинальными осложнениями, в данном случае, понимаются 

вызванные профилактическими прививками, включѐнными в национальный 

календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по 

эпидимическим показаниям стойкие нарушения состояния здоровья. 

Перечень поствакцинальных осложнений, дающих право гражданам на 

получение пособий, утверждѐн постановлением Правительства РФ от 2 ав-

густа 1999 г. № 885, а Порядок выплаты этих пособий определѐн постанов-

лением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1013 «О порядке выплаты 

государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-

пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложне-

ний» (с изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.). 

При возникновении поствакцинального осложнения гражданин имеет 

право на получение государственного единовременного пособия в размере 

10000 руб. В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствак-

цинального осложнения, право на получение пособия в размере 30000 руб. 

имеют члены его семьи, определяемые в соответствии с пенсионным законо-

дательством. 

Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального ос-

ложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации в 

размере 1000 рублей. Если временная нетрудоспособность связана с поствак-
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нальным осложнением, то гражданин имеет право на получение пособия по 

временной нетрудоспособности в размере 100 % среднего заработка незави-

симо от непрерывного стажа работы. 

Выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных де-

нежных компенсаций производятся за счѐт средств федерального бюджета орга-

нами социальной защиты населения в порядке, установленном Правительством 

РФ. Выплаты же пособий по временной нетрудоспособности производятся из 

средств государственного социального страхования. 

Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязан-

ностей. 
Право медицинских работников на получение указанного вида посо-

бия установлено ФЗ от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении рас-

пространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изм. от 22 августа 2004 г.). 

Перечень предприятий, учреждений и организаций государственной и му-

ниципальной систем здравоохранения, работа в которых даѐт право на полу-

чение этого вида пособия работникам, заразившимся вирусом иммунодефи-

цита человека при исполнении своих служебных обязанностей, а также ка-

тегорий медицинских работников, имеющих право на получение пособий, 

утверждѐн постановлением Правительства РФ от 20 июня 1997 г. № 757. 

Этим же постановлением утверждены Правила назначения и выплаты ука-

занных пособий. 

Указанные пособия устанавливаются в следующих размерах: 

• в случае выявления у работников указанных категорий заражения им-

мунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей 

(без установления инвалидности) - 10000 руб.; 

• в случае заражения работников указанных категорий вирусом иммуно-

дефицита человека при исполнении служебных обязанностей, повлекшего 

установление инвалидности: инвалиду III степени - 25000 руб.; инвалиду II 

степени - 20 000 руб.; инвалиду III степени - 15000 руб.; 

• каждому члену семьи работников указанных категорий, заразившихся 

при исполнении своих служебных обязанностей вирусом иммунодефицита 

человека и умерших от связанных с развитием ВИЧ-инфекций заболеваний - 

30000 руб. 

Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом.  

Меры правовой и социальной защиты лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом, в том числе и право на получение единовременных пособий 

в случае причинения вреда здоровью или смерти, в настоящее время установ-

лены ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с из-

менениями от 1 января 2007 г.).  

Закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 



 

118 

 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 

а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 

РФ в борьбе с терроризмом. В законе используются следующие основные 

понятия: 

терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-

шения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию тер-

рористического акта; подстрекательство к террористическому акту; органи-

зацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террори-

стического акта, а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, 

обучение и использование террористов; информационное или иное пособни-

чество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; 

пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обос-

новывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой дея-

тельности; 

террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных дейст-

вий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, при-

чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза совершения ука-

занных действий в тех же целях; 

противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: предупреждению терроризма, 

в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика терро-

ризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма; 

контртеррористическая операция - комплекс специальных, оператив-

но-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обез-

вреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, орга-

низаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористиче-

ского акта. 

Возмещение вреда, причиненного в результате террористического ак-

та. 

Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством 

РФ, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым 

был причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация мо-
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рального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуще-

ствляется за счѐт лиц, его совершивших. 

Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического 

акта правомерными действиями, осуществляется за счѐт средств федерально-

го бюджета в соответствии с законодательством РФ в порядке, уста-

новленном Правительством РФ. 

Вред, причинѐнный при пресечении террористического акта правомер-

ными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористи-

ческом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не 

подлежит. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористи-

ческого акта, а также лиц, указанных в ст. 20 Закона, включает в себя психо-

логическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую 

помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в 

целях социальной адаптации лиц, пострадавших в результате террористиче-

ского акта, и их интеграции в общество и осуществляется за счѐт средств фе-

дерального бюджета в порядке, определяемом Правительством РФ, а также 

средств бюджета субъекта РФ, на территории которого совершѐн тер-

рористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой го-

сударства и подлежат правовой и социальной защите (ст. 20 Закона). К ука-

занным лицам относятся: 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федераль-

ным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с террориз-

мом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

террористических актов и минимизации их последствий; 

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, если 

необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в 

борьбе с терроризмом. 

В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении меро-

приятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, нахо-

дившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в раз-

мере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на 

получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных 

услуг, если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособ-

ным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, на-

значается пенсия по случаю потери кормильца. 

В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия 

по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление 

инвалидности, этому лицу за счѐт средств федерального бюджета выплачива-
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ется единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается 

пенсия в соответствии с законодательством РФ. 

В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия 

по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступ-

ления инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в 

размере ста тысяч рублей. 

Социальное пособие на погребение.  
Социальное пособие на погребение установлено ФЗ от 12 анваря 1996 

г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изм. и доп. от 29 декабря 

2006 г.). Правом на его получение обладают супруг, родственники или за-

конные представители умершего, осуществившие его погребение за свой 

счѐт. 

Погребение - это обрядовые действия по захоронению тела (останков) 

человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не 

противоречащими санитарным и иным установленным требованиям. 

Указанным гражданам выплачивается социальное пособие на погребе-

ние согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен-

ному указанным Законом, но не превышающему 1000 руб.37
  

Временный порядок обеспечения социальным пособием на погребение, 

возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

учѐта расходования средств социального страхования на эти цели утвержден 

постановлением ФСС РФ от 22 февраля 1996 г. № 16. 

В перечень возмещаемых услуг входит: оформление документов, необ-

ходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предме-

тов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом). 

Выплата социального пособия на погребение производится в день об-

ращения на основании справки о смерти:  

- органом, в котором умерший получал пенсию; 

- организацией, в которой работал умерший либо работает один из ро-

дителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего; 

- органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, 

если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рож-

дения мертвого ребѐнка по истечении 196 дней беременности. 

Выплата социального пособия на погребение производится соответст-

венно за счет средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Единовременное денежное пособие для вынужденных переселенцев.  

Правовое положение вынужденных переселенцев регулируется Законом 

РФ от 19 февраля 1993 г. № 4531- I «О вынужденных переселенцах» (с изм. 

и доп. от 18 июля 2006 г.). 

                                                 
37

 В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, размер пособия оп-

ределяется с его применением. 
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В соответствии с указанным Законом вынужденным переселенцем 

признается гражданин РФ, покинувший место жительства вследствие со-

вершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследо-

вания в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, ве-

роисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для 

проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или груп-

пы лиц, массовых нарушений общественного порядка.  

При этом статус вынужденного переселенца получает: 

1) гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на терри-

тории иностранного государства и прибывший на территорию РФ; 

2) гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на терри-

тории одного субъекта РФ и прибывший на территорию другого субъекта 

РФ. 

Вынужденным переселенцем также признается иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях 

на территории РФ и изменившие место жительства в пределах территории 

РФ по тем же обстоятельствам. 

Для получения статуса вынужденного переселенца лицо должно обра-

титься с ходатайством о признании за ним соответствующего статуса в тер-

риториальный орган миграционной службы по месту своего нового пребы-

вания. Право на рассматриваемое пособие возникает у лица лишь после по-

лучения свидетельства о регистрации ходатайства. Одновременно право на 

пособие вынужденным переселенцам приобретают и прибывшие с ним чле-

ны семьи, не достигшие возраста 18 лет. 

Размер единовременного пособия вынужденным переселенцам и порядок 

его выплаты установлен постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 

г. № 724: 

 для лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании его вынужденным переселенцем, и прибывших с ним членов се-

мьи, не достигших 18-летнего возраста - в размере 100 руб.; 

 для малообеспеченных лиц (одиноких пенсионеров, одиноких инва-

лидов; семей, состоящих только из пенсионеров и (или) инвалидов; одиноко-

го родителя (заменяющего его лица) с ребѐнком или детьми в возрасте до 

18 лет, многодетной семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет) из 

числа указанных лиц - в размере 150 руб. 

Единовременное пособие беженцам.  
Беженцем признается лицо, которое не является гражданином РФ и ко-

торое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 

по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принад-

лежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может поль-

зоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
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вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и на-

ходясь вне страны своего прежнего обычного места жительства, в результате 

подобных событий не может или не желает вернуться в неѐ вследствие таких 

опасений. 

Согласно ст. 6 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 

(с изм. и доп. от 18 июля 2006 г.) лицо, получившее свидетельство о рас-

смотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, и при-

бывшие с ним члены его семьи имеют право на получение единовременного 

денежного пособия на каждого члена семьи в размере не ниже 100 руб. Поря-

док назначения и конкретные размеры пособий определены постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 484. 

Данное единовременное денежное пособие, имеющее характер ком-

пенсационной выплаты, выплачивается в размере: 

 100 руб. - лицу, получившему свидетельство, и каждому прибывше-

му с ним члену семьи, не достигшему 18-летнего возраста; 

 150 руб. - малообеспеченному лицу (одинокому нетрудоспособному пен-

сионеру и инвалиду, одинокому родителю с ребѐнком или детьми в воз-

расте до 18 лет, многодетной семье с тремя и более детьми в возрасте до 

18 лет) из числа лиц, получивших свидетельство, и каждому прибыв-

шему с ним  члену семьи, не достигшему 18-летнего возраста. 

Выплата пособия осуществляется учреждениями Сберегательного банка 

РФ на основании соглашения, заключенного между Федеральной миграци-

онной службой России и Сберегательным банком РФ, за счѐт средств феде-

рального бюджета, выделяемых на реализацию Федеральной миграционной 

программы. 

Пособия в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболевани-

ем.  

Правовое регулирование обеспечения страховыми пособиями в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными заболевания-

ми осуществляется в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп. от 29 декабря 2006 г.) и 

иными нормативными актами, прежде всего постановлениями Правительства 

РФ, письмами, постановлениями и приказами ФСС РФ. 

Обеспечение по страхованию осуществляется, в частности, в виде выпла-

ты застрахованному лицу либо лицам, имеющим право на получение такой 

выплаты в случае его смерти, единовременного пособия (страховой выплаты) 

и ежемесячного пособия. 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии 

со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, 

исходя из 60-кратного минимального размера оплаты труда, установленного 

указанным Законом на день такой выплаты; в случае смерти застрахованного 

пособие устанавливается в размере, равном 60-кратному минимальному раз-

меру оплаты труда, установленному на день такой выплаты.  



 

123 

 

Социальные пособия гражданам по ФЗ «О статусе военнослужащих. 

Социальные пособия гражданам, уволенным с военной службы.  

Согласно ст. 23 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» (с изм. и доп. от 6 января 2007 г.) установлено несколько видов пособий 

гражданам, уволенным с военной службы: 

• военнослужащим по контракту при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, со-

стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

выплачивается единовременное пособие при общей продолжительности во-

енной службы: менее 10 лет - в размере пяти окладов денежного содержания; 

от 10 до 15 лет - в размере 10 окладов денежного содержания; от 15 до 20 лет - 

в размере 15 окладов денежного содержания; 20 лет и более - в размере 20 ок-

ладов денежного содержания. 

• военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, при 

увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие, рав-

ное 100 руб., а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 500 руб. 

• военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, 

имеющим общую продолжительность военной службы от 15 до 20 лет и уво-

ленным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-

вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение пяти лет выплачи-

вается ежемесячное социальное пособие в размере: при общей продолжи-

тельности военной службы 15 лет – 40 % суммы оклада денежного содержа-

ния; за каждый год свыше 15 лет – 3 % оклада денежного содержания. 

Порядок выплаты указанных пособий, а также размер единовременного 

пособия для граждан, уволенных с военной службы по другим основаниям, 

определѐн постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 22 

сентября 1993  г. № 941. 

Кроме того, Законом установлено единовременное пособие в случае гибе-

ли (смерти) военнослужащего. В случае гибели (смерти) военнослужащих 

или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при исполнении 

ими обязанностей военной службы (на военных сборах), либо их смерти, 

наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболе-

вания, полученного ими при исполнении обязанностей военной службы до 

истечения одного года со дня увольнения с военной службы (военных сбо-

ров), их родственники имеют право на единовременное пособие. 

Выплата пособия устанавливается в следующих размерах: 

 членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших 

военную службу по контракту, в том числе офицеров, призванных на военную 

службу в соответствии с Указом Президента РФ, граждан, призванных на воен-

ные сборы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов - 120 окладов де-

нежного содержания, установленных на день выплаты пособия; 
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  членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву, граждан, призванных на военные сборы в качест-

ве солдат, матросов, сержантов и старшин - 120 минимальных месячных окла-

дов по воинской должности по первому тарифному разряду, предусмотренному 

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должно-

стях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и стар-

шинами, установленных на день выплаты пособия 

Право на получение пособия в случае смерти военнослужащего имеют 

следующие члены его семьи: 

 супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в за-

регистрированном браке с военнослужащим или гражданином, призванным на 

военные сборы; 

 родители военнослужащего; 

 дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обу-

чающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения - до окон-

чания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.  Поста-

новление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. № 591 «О ежемесячном по-

собии детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при исполне-

нии обязанностей военной службы по призыву». 

Указанным Законом также предусмотрено ежемесячное пособие супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в период их про-

живания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не мо-

гут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности тру-

доустройства и признаны в установленном порядке безработными, а также в 

период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы 

супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до дости-

жения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе. 

Право на пособие имеют в равной степени мужчины и женщины. Рассмат-

риваемое пособие представляет собой ежемесячную выплату в размере 100 руб. 

Система государственных пособий в РФ в последние годы претерпела 

значительные изменения, обусловленные социально-экономическими преоб-

разованиями в стране, приведшими к глубоким переменам во всех сферах 

общественной жизни: экономике, политике, социальной структуре общества 

и др. 

Несмотря на сложные экономические условия, государством принима-

лись и принимаются меры, направленные на смягчение отрицательных по-

следствий инфляции, безработицы, а также на частичную компенсацию по-

терь наиболее нуждающимся группам населения с целью усиления социаль-

ной поддержки семей с детьми, инвалидов, лиц, потерявших работу, и других 

категорий граждан. Однако действия со стороны государства, к сожалению, не 

могут полностью преодолеть кризис в социальной сфере, поскольку вплоть до 

недавнего времени эффективность подавляющего большинства социальных 
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программ оставалась крайне низкой, а выделяемые из бюджета средства не-

целесообразно растрачивались и не всегда доходили до своих адресатов. 

В настоящий момент назрела настоятельная необходимость внесения ко-

ренных изменений в государственную социальную политику, которые долж-

ны способствовать выработке новых действенных механизмов, обеспечи-

вающих более рациональное использование финансовых средств, выделяе-

мых на социальную защиту граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации по не зависящим от них причинам, а также адресное предоставление 

социальных пособий на уровне не ниже прожиточного минимума именно тем 

гражданам, которые действительно в них остро нуждаются. 

 

8.6. Понятие, виды и общая характеристика компенсационных вы-

плат 

 

В юридической литературе нет единого понятия компенсации. Значение 

термина неодинаково в различных отраслях права.  

В трудовом праве это денежные выплаты, установленные в целях воз-

мещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных предусмотренных федеральным законом обязанностей (ст. 164 ТК РФ).  

Компенсационные выплаты, в соответствии с ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 

40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств», представляют собой платежи, осуществ-

ляемые в счѐт возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потер-

певшего, в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию 

не может быть осуществлена вследствие неисполнения причинителем вреда 

обязанности по страхованию или применения к страховщику процедуры 

банкротства либо если причинитель указанного вреда неизвестен. 

Значение понятия «компенсационные выплаты» в праве социального 

обеспечения несколько отличается.  

Компенсационные выплаты - это денежные выплаты, назначаемые 

гражданам с целью осуществления дополнительной материальной поддерж-

ки в случаях, признаваемых государством социально значимыми от наличия 

у них каких-либо иных источников дохода.38 

Компенсационные выплаты рассматриваются, как правило, в совокупно-

сти с социальными пособиями, но последние следует отличать от компенса-

ционных выплат. Эти выплаты адресованы относительно узкому кругу лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке и помощи по обстоятельствам, не зави-

сящим от гражданина. В некоторых случаях законодатель прямо называет их 

таковыми, а в некоторых применяет иные термины (например, пособие), но 

предусматривает их компенсационный характер. 

Перечень компенсаций не является исчерпывающим и дополняется в 

связи с возникновением необходимости оказания социальной помощи какой-

                                                 
38

 Телегина Т. Д.. Право социального обеспечения в вопросах и ответах: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2007. - 208 с. 
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либо категории граждан. Среди компенсационных выплат признакам соци-

альной помощи в наибольшей степени соответствуют те, которые назначают-

ся с учѐтом уровня доходов. При этом среднедушевой доход на члена семьи 

определяется путѐм деления общей суммы доходов всех членов семьи за три 

месяца на число месяцев и на число членов семьи. В общей сумме учитыва-

ются все виды доходов, облагаемых налогом. 

Таким образом, система денежных выплат гражданам с целью их соци-

альной поддержки непрерывно расширяется и в настоящее время включает 

не только пособия, но и иные виды выплат. Это компенсационные выплаты, 

адресованные определенному кругу лиц, нуждающихся в социальной помо-

щи. В некоторых случаях законодатель прямо называет их таковыми, а в не-

которых применяет иные термины, но предусматривает их компенсационный 

характер. 

Появление в российском законодательстве нового типа социального 

обеспечения в виде компенсационных выплат вызвано необходимостью пре-

одоления ряда негативных последствий перехода к рыночным отношениям, 

связанных, прежде всего, с резким снижением уровня жизни неработающих 

граждан, принятием государством дополнительных мер, направленных на 

их социальную защиту. 

В настоящее время отечественное законодательство предусматривает не-

сколько видов компенсационных выплат: 

1. Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за ребѐнком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком.  

Данные выплаты назначаются в соответствии с Указом Президента РФ от 

30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным кате-

гориям граждан» и Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенса-

ционных выплат отдельным категориям граждан, утверждѐнным постановле-

нием Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206.  

С 1 января 2001 г. рассматриваемые выплаты назначаются  следующим 

категориям граждан: 

а) матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому 

родственнику, фактически осуществляющему уход за ребѐнком), состоящим 

в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком; 

б) матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в качест-

ве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел; 

в) матерям, проходящим военную службу по контракту, и матерям из 

гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на терри-

тории иностранных государств, в случаях, предусмотренных международны-

ми договорами; 
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г) матерям, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, 

организации, если они находились на момент увольнения в отпусках по ухо-

ду за ребѐнком и не получают пособия по безработице. 

Размер выплат составляет 50 % минимального размера оплаты труда 

ежемесячно. 

2. Компенсационные выплаты студентам и аспирантам, находящими-

ся в академических отпусках по медицинским показаниям.  

Условия, размер и порядок их предоставления регулируются Указом 

Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 и постановлением Правительства 

РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206. Выплата производится ежемесячно со дня 

предоставления академического отпуска в размере 50 руб. студентам образо-

вательных учреждений высшего и учащимся среднего профессионального 

образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспи-

рантурах при образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и научно-исследовательских учреждениях. 

Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, размер выплат определяется с их приме-

нением независимо от места фактического пребывания получателя. 

3. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.  

Данные выплаты назначаются в соответствии с Указом Президента РФ от 

17 марта 1994 г. № 551 «О размере компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-

данами», а также ФЗ от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изм. и доп. от 22 ав-

густа 2004 г.) и выплачиваются в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 549. 

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающему трудоспособ-

ному лицу, осуществляющему уход за инвалидом III степени либо престаре-

лым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечеб-

ного учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребѐнком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, производятся в размере 60 % минимального размера 

оплаты труда к пенсии, установленной указанным нетрудоспособным гра-

жданам в период осуществления ухода за ними. 

4. Компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где 

отсутствует возможность их трудоустройства.  

Соответствующие ежемесячные компенсационные выплаты назначают-

ся и выплачиваются в размере 50 % минимального размера оплаты труда на 

основании и в порядке, предусмотренном вышеназванным Указом Президен-

та РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 и постановлением Правительства РФ от 3 

ноября 1994 г. № 1206. 



 

128 

 

В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к за-

работной плате, размер выплат определяется с их применением. 

Аналогичные компенсационные выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции РФ в отдаленных местно-

стях, где отсутствует возможность их трудоустройства, предусмотрены при-

казом Минюста РФ от 11 января 2002 г. № 7. 

5. Компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и по-

печительством в приѐмной семье.  

Данные выплаты предусмотрены постановлением Правительства РФ от 

17 илюля 1996 г. № 829 «О приемной семье». На содержание каждого при-

ѐмного ребѐнка (детей) приѐмной семье органами местного самоуправления 

выплачиваются ежемесячные средства на питание, приобретение одежды, 

обуви, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, 

книг, а также выделяются средства на приобретение мебели (при передаче 

ребѐнка на воспитание на срок один год и более), исходя из установленных 

норм материального обеспечения по фактически сложившимся ценам в дан-

ном регионе. Кроме того, выделяются денежные средства на отопление, 

освещение, текущий ремонт жилья, оплату услуг бытового обслуживания. 

Размер денежных средств, необходимых для содержания   приѐмного ре-

бѐнка (детей), пересчитывается ежеквартально с учѐтом изменения цен на това-

ры и услуги. 

6. Компенсационные выплаты на питание учащихся. 

Обучающимся в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования с 1 января 1997 г. производятся компенсационные выплаты на 

питание. ФЗ от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления раз-

меров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» указанные 

выплаты установлены в размере 3 руб. в день из расчѐта на одного обучаю-

щегося  в течение учебного года. 

Компенсационные выплаты на питание предназначены для частичной 

компенсации удорожания стоимости питания вышеперечисленным категори-

ям учащимся, за исключением состоящих на полном государственном обес-

печении. 

7. Компенсации отдельным категориям инвалидов.  

Действующим законодательством РФ предусмотрены меры социальной 

поддержки инвалидов из числа ветеранов в виде компенсационных выплат: 

- на санаторно-курортное лечение;  

- на эксплуатацию транспортных средств;  

- на транспортное обслуживание.  

Право отдельных категорий инвалидов из числа ветеранов (инвалидов 

Великой Отечественной войны (ВОВ) и инвалидов боевых действий на 

территориях других государств, участников Великой Отечественной войны, 

ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру-
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гих причин, за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследст-

вие их противоправных действий, военнослужащих и лиц рядового и на-

чальствующего состава органов внутренних дел, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служеб-

ных обязанностей) на получение указанных компенсаций установлено ФЗ 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм. и доп. от 19 декабря 2005 

г.). Условия назначения, порядок выплаты и источники финансирования 

компенсаций определены Порядком назначения и выплаты отдельным ка-

тегориям инвалидов из числа ветеранов денежной компенсации расходов 

на санаторно-курортное лечение и Порядком назначения и выплаты отдель-

ным категориям инвалидов из числа ветеранов денежных компенсаций рас-

ходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое об-

служивание транспортных средств и на запасные части к ним, а также на 

транспортное обслуживание, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 10 июля 1995 г. № 701. 

Денежная компенсация на санаторно-курортное лечение при наличии ме-

дицинских показаний выплачивается: 

- инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий на территориях других го-

сударств; 

- участникам ВОВ, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин, за исключение лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий; 

- военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, ставшим инвали-

дами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обязанностей). 

Денежная компенсация на санаторно-курортное лечение может быть вы-

плачена инвалидам, имеющим медицинские противопоказания для санаторно-

курортного лечения. Выплата производится единовременно один раз в два года 

в размере, установленном субъектами РФ, но не менее четырехкратного мини-

мального размера пенсии по старости.  

Выплата денежной компенсации на санаторно-курортное лечение инвали-

дам, пенсии которым выплачиваются Минобороны, МВД, МЧС, другими ми-

нистерствами и ведомствами РФ, в которых законом предусмотрена военная 

служба, осуществляются за счѐт и в пределах средств, выделяемых из феде-

рального бюджета указанным министерствам и ведомствам. 

Компенсационные выплаты инвалидам на транспортное обслуживание. 

Отдельные категории инвалидов имеют право на компенсацию денежных 

расходов: 

- на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание 

транспортных средств и на запасные части к ним; 

- на транспортное обслуживание вместо получения транспортного сред-

ства по желанию инвалидов, имеющих медицинские показания на его бес-

платное получение. 



 

130 

 

Денежные компенсации выплачиваются: 

1) на эксплуатационные расходы: 

- инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий на территориях других 

государств, получившим транспортные средства бесплатно или приобретшим 

транспортные средства на льготных условиях; 

- инвалидам войны III и II степени (I и II группы), приобретшим транс-

портные средства за полную стоимость; 

- участникам ВОВ, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин, за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий, получившим транспорт-

ные средства бесплатно или приобретшим транспортные средства на льготных 

условиях, а также инвалидам III и II степени (I и II группы) из этого же числа, 

приобретшим транспортные средства за полную стоимость; 

- военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

и заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), получившим транспортные средства бесплатно или 

при обретшим их на льготных условиях, а также инвалидам III и II степени (I 

и II группы) из этого же числа, приобретшим транспортные средства за пол-

ную стоимость; 

2) на транспортное обслуживание: 

- инвалидам войны, имеющим медицинские показания на бесплатное по-

лучение транспортного средства; 

- участникам ВОВ, ставшим инвалидами вследствие общего заболева-

ния, трудового увечья и других причин, за исключением лиц, инвалид-

ность которых наступила вследствие их противоправных действий, имею-

щим медицинские показания на бесплатное получение транспортного средст-

ва; 

 - военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья и заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), имеющим медицинские показания на 

бесплатное получение транспортного средства. 

Выплата денежных компенсаций на эксплуатационные расходы и транс-

портное обслуживание инвалидам осуществляется за счѐт тех же источни-

ков, что и компенсации на санаторно-курортное лечение. 

Размеры денежных компенсаций на эксплуатационные расходы и транс-

портное обслуживание устанавливаются субъектами РФ. Определение раз-

мера компенсаций на эксплуатационные расходы производится с учѐтом: 

• стоимости ремонта, покупки запасных частей и технического обслу-

живания транспортного средства; 

• стоимости бензина или другого вида топлива, используемого для кон-

кретного транспортного средства; 

• интенсивности эксплуатации транспортного средства, реального в ус-
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ловиях различных населенных пунктов; 

• состояния дорожно-транспортной сети и иных показателей. 

Определение размера денежной компенсации на транспортное обслужи-

вание производится с учѐтом: 

• стоимости мотоколяски или автомобиля, определенного базовым для 

выдачи инвалидам бесплатно; 

• наличия общественного пассажирского транспорта и иных показателей. 

Заявление о назначении денежных компенсаций на эксплуатационные 

расходы и транспортное обслуживание подаѐтся инвалидами в органы, осу-

ществляющие пенсионное обеспечение. К заявлению о назначении денежной 

компенсации на эксплуатационные расходы прилагаются:  

-  копия удостоверения инвалида о праве на льготы;  

- копия технического паспорта автотранспортного средства с отметкой о 

прохождении технического осмотра.  

К заявлению о назначении денежной компенсации на транспортное об-

служивание прилагаются: копия удостоверения инвалида о праве на льготы; 

копия справки медико-социальной экспертизы по определению инвалиду 

медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами с руч-

ным управлением. 

Решение о назначении компенсаций принимается органами, назначаю-

щими инвалидам пенсию, в 10-дневный срок со дня поступления заявления 

со всеми необходимыми документами. В случае отказа в назначении назван-

ных компенсационных выплат органы, принявшие такое решение, не позднее 

пяти дней после его вынесения сообщают заявителю об отказе в их назначе-

нии с указанием причин отказа, порядка обжалования и возвращают доку-

менты. 

8. Компенсационные выплаты (субсидии) на оплату жилья и комму-

нальных услуг. Правила предоставления субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 14 декабря 

2005 г. № 761. 

Таким образом, в настоящее время в РФ действует достаточно разветв-

ленная система социальных пособий и компенсационных выплат как видов 

социального обеспечения граждан. В процессе происходящего реформиро-

вания всей системы социальной защиты граждан России большое значение 

играет адресность компенсационных выплат, т. е. предоставление именно тем 

гражданам, которые действительно в них нуждаются, а также повышение час-

ти из них до уровня прожиточного минимума. 

В соответствии с ФЗ от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи (с изм. и доп. от. 25 ноября 2006 г.) малоимущим семьям 

или малоимущим одиноко проживающим гражданам за счѐт средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы РФ предоставляется государст-

венная социальная помощь в виде социальных пособий, субсидий, компенса-

ций, жизненно необходимых товаров.  
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Глава 9. Социальное обслуживание населения 

 

9.1. Понятие социального обслуживания 

 

Основным законодательным актом, регулирующим сферу социального 

обслуживания, является ФЗ «Об основах социального обслуживания населе-

ния в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ (в ред. от 10 

января 2003 г.). 

Особенности социального обслуживания отдельных категорий граждан 

устанавливаются специальными правовыми актами - ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» от 24 ноября 1995 г., ФЗ «О социальном обслуживании граждан по-

жилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г., ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г., ФЗ «О беженцах» от 

28 июня 1997 г., ФЗ «О вынужденных переселенцах» от 20 декабря 1995 г. и 

др. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социаль-

ных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, соци-

ально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенно-

го места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество 

и т. п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Понятие социального обслуживания конкретизируется применительно к 

отдельным категориям граждан. Так, в ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бѐнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. уточняется, что понима-

ется под категорией дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы воо-

ружѐнных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы на-

силия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитатель-

ных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных уч-

реждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонения-

ми в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей указан-

ных граждан в социальных услугах. При этом социальное обслуживание 

включает в себя совокупность социальных услуг (уход, организацию пита-

ния, содействие в получении медицинской, правовой, социально-

психологической и натуральных видов помощи, помощь в профессиональной 

подготовке, трудоустройстве, организацию 

досуга, содействие в организации ритуальных услуг и др.), которые предос-

тавляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в учреж-

дениях социального обслуживания независимо от форм собственности. 

Социальное обслуживание осуществляется в первую очередь государст-

венной и муниципальной системами социального обслуживания, а также 

предприятиями и учреждениями иных форм собственности и предпринимате-

лями без образования юридического лица. 

Однако независимо от форм собственности социальное обслуживание 

население производится в учреждениях следующих типов: 

1) в комплексных центрах социального обслуживания населения; 

2) в территориальных центрах социальной помощи семье и детям; 

3) в центрах социального обслуживания; 

4) в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; 

5) в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

6) в социальных приютах для детей и подростков; 

7) в центрах психолого-педагогической помощи населению; 

8) в центрах экстренной психологической помощи по телефону; 

9) в центрах (отделения) социальной помощи на дому; 

10) в домах ночного пребывания; 

11) в специальных домах для одиноких престарелых; 

12) в стационарных учреждениях социального обслуживания (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для 

детей с физическими недостатками); 

13) в геронтологических центрах; 

14) в иных учреждениях, предоставляющих социальные услуги. 

В любом случае социальное обслуживание населения должно соответство-

вать государственным стандартам, которые устанавливают основные требования 

к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание 

в государственной системе социальных служб по основным видам, опреде-

ленным федеральными законами. 
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Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения 

гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, обществен-

ного объединения. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе беженцы, пользуются теми же правами в сфере социального обслужи-

вания, что и граждане РФ, если иное не установлено законодательством РФ. 

 

9.2. Принципы, источники и порядок финансирования социального 

обслуживания 

 

Социальное обслуживание основывается на следующих принципах: 

Адресности - оказания услуг конкретным гражданам, которые наиболее в 

них нуждаются (в связи с отсутствием трудоспособных членов семьи, одинокого 

проживания и т. д.). 

Доступности - реальной возможности для гражданина при наличии 

всех требуемых по закону условий стать субъектом системы социального об-

служивания путем обращения в соответствующее учреждение социальной 

защиты населения. 

Добровольности. Из этого принципа есть исключения. Так, согласие на 

социальное обслуживание несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а 

также лиц, признанных судом недееспособными, дают их законные предста-

вители, а при их временном отсутствии - органы опеки и попечительства. 

Есть и другие исключения из данного принципа, обусловленные стрем-

лением государства и общества защитить интересы тех лиц, которым оказы-

вается социальное обслуживание в принудительном порядке; 

Гуманности - право граждан на уважительное отношение к себе, уваже-

ние их достоинства при оказании им социальных услуг сотрудниками соот-

ветствующих служб и учреждений. 

Приоритетности предоставления социальных услуг несовершен-

нолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Конфиденциальности - неразглашения информации личного характе-

ра, ставшей известной работнику учреждения социального обслуживания при 

оказании социальных услуг. 

Профилактической направленности - недопущения ухудшения и 

развития последствий трудной жизненной ситуации, в которой оказался гра-

жданин, обратившийся за социальной помощью (одиночество, обострение 

заболевание, обнищание и т. д.). 

Специальные законы, регулирующие порядок социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, содержат ряд дополнительных принципов, в ча-

стности: 

- преемственность всех видов социального обслуживания; 

- ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребно-

сти граждан пожилого возраста и инвалидов; 
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- право получать информацию о видах и формах социального обслужи-

вания, показаниях на получение социальных услуг и об условиях их оплаты, а 

также о других условиях их предоставления. 

Финансирование социального обслуживания. Финансирование госу-

дарственных учреждений социального обслуживания, являющихся феде-

ральной собственностью и находящихся в ведении федеральных органов 

государственной власти, производится за счѐт средств федерального бюд-

жета. Финансирование государственных учреждений социального обслу-

живания, являющихся собственностью субъектов РФ и находящихся в их 

ведении, производится за счѐт средств бюджетов субъектов РФ. 

Дополнительными внебюджетными источниками финансирования явля-

ются: средства, поступающие от целевых социальных фондов; кредиты бан-

ков и средства других кредиторов; доходы от предпринимательской деятель-

ности учреждений социального обслуживания; доходы от ценных бумаг; 

средства, поступившие в качестве платы за социальные услуги; благотвори-

тельные взносы и пожертвования; другие источники, не запрещенные зако-

ном. 

С 1 января 2005 г. порядок финансирования изменился со вступлением в 

силу ФЗ закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-

конодательные акты Российской Федерации...». Финансирование госу-

дарственного сектора системы социального обслуживания некоторых граж-

дан пожилого возраста (например, ветеранов труда, репрессированных) пе-

редано в ведение субъектов РФ и осуществляется за счѐт бюджетных 

средств соответствующих субъектов. 

Социальное обслуживание осуществляется социальными службами бес-

платно и за плату. 

Постановлением Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739 утверждено 

Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и 

платных социальных услуг государственными социальными службами. 

Бесплатное социальное обслуживание осуществляется в государ-

ственной системе социальных служб следующим категориям граждан:  

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые 

могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граж-

дан ниже прожиточного минимума, установленного для региона, в котором 

они проживают; 

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с без-

работицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в ре-

зультате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Органы исполнительной власти субъектов РФ могут устанавливать до-

полнительные основания для предоставления бесплатного социального об-

служивания населению. 

Бесплатно также оказываются социальные услуги: 
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1) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским па-

рам) и инвалидам, получающим пенсию, в том числе с учѐтом надбавок, в 

размере ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона; 

2) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, 

которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, 

при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии, в том числе 

с учѐтом надбавок, ниже прожиточного минимума, установленного для дан-

ного региона; 

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 

среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного 

для данного региона; 

Социальные услуги на условиях частичной оплаты оказываются: 

1) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским па-

рам) и инвалидам, получающим пенсию, в том числе с учѐтом надбавок, в 

размере от 100 до 150 % прожиточного минимума, установленного для данно-

го региона; 

2) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, 

которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, 

при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии, в том числе с 

учѐтом 

надбавок, составляет от 100 до 150 % прожиточного минимума, установлен-

ного для данного региона; 

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 

среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 % прожиточного ми-

нимума, установленного для данного региона. 

Социальные услуги на условиях полной оплаты оказываются гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой 

доход которых превышает на 150 % прожиточный минимум, установленный 

для данного региона. 

В крайних случаях плата социальных услуг может производиться за 

счѐт средств, полученных от продажи или иного отчуждения принадлежащего 

на праве собственности гражданам пожилого возраста и инвалидам имущест-

ва, включая жилые помещения, ценные бумаги и иное имущество, на основа-

нии договоров, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством 

РФ. 

При этом сделки об отчуждении жилых домов (жилых помещений) в 

целях оплаты социальных услуг должны отвечать следующим условиям: 

1) сохранения за гражданином пожилого возраста и инвалидом права 

пожизненного проживания в отчуждѐнном жилом доме (жилом помеще-

нии) либо обеспечения его другим жилым помещением, отвечающим тре-

бованиям жилищного законодательства, а также права на материальное 

обеспечение в виде питания, ухода и необходимой помощи; 

2) получения согласия в письменной форме местных органов управления 

социальным обслуживанием населения на оформление сделки.  
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Однако в предмет права социального обеспечения входят лишь отно-

шения по предоставлению социальных услуг бесплатно и за неполную ры-

ночную стоимость (безэквивалентно). Отношения же по оказанию услуг за их 

полную рыночную стоимость относятся к предмету гражданского права. 

 

9.3. Виды социального обслуживания 

 

ФЗ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания населения в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 10 января 2003 

г.) предусматривает следующие виды социального обслуживания населения: 

- материальная помощь; 

- социальное обслуживание на дому; 

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях; 

- предоставление временного приюта; 

- организация дневного пребывания в учреждениях социального обслу-

живания; 

- консультативная помощь; 

- реабилитационные услуги. 

ФЗ от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (с изм. и доп. от 10 января 2003 г.) закрепляет 

дополнительные виды социального обслуживания: 

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях ночного 

пребывания учреждений социального обслуживания; 

3) срочное социальное обслуживание. 

Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспорт-

ных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждаю-

щихся в постороннем уходе. 

Основания и порядок еѐ предоставления устанавливаются органами ис-

полнительной власти субъектов РФ. 

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм 

социального обслуживания, направленной на максимально возможное про-

дление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной со-

циальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на за-

щиту их прав и законных интересов. 

Социальное обслуживание на дому осуществляется путѐм предоставле-

ния социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или времен-

ном нестационарном социальном обслуживании. 
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Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидно-

стью, предоставляется помощь на дому в виде социально-бытовых, социаль-

но-медицинских услуг и иной помощи. 

К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых федеральным 

перечнем гарантированных государством социальных услуг, относятся: 

1) организация питания, включая доставку продуктов на дом; 

2) помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промыш-

ленных товаров первой необходимости; 

3) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровож-

дение в медицинские учреждения; 

4) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

5) содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

6) содействие в организации ритуальных услуг; 

7) другие надомные социальные услуги. 

При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживаю-

щих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабже-

ния, в число надомных социальных услуг, предусматриваемых федеральным 

перечнем гарантированных государством социальных услуг, включается со-

действие в обеспечении топливом и (или) водой. 

Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных федеральным и 

территориальными перечнями гарантированных государством социальных 

услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам могут быть предоставлены 

дополнительные услуги на условиях полной или частичной оплаты. 

Социальное обслуживание на дому осуществляется соответствующими 

отделениями, создаваемыми в муниципальных центрах социального обслу-

живания или при органах социальной защиты населения. 

Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в от-

ношении нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в ста-

дии ремиссии), туберкулѐзом (за исключением открытой формы), тяжелыми 

заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях. 

Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется специа-

лизированными отделениями, создаваемыми в муниципальных центрах соци-

ального обслуживания или при органах социальной защиты населения. В 

штат указанных отделений вводятся медицинские работники, профессио-

нальная деятельность которых регулируется законодательством РФ об охране 

здоровья граждан. 
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Полустационарное социальное обслуживание (организация дневно-

го пребывания) включает социально-бытовое, медицинское и культурное об-

служивание граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию их пита-

ния, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой деятельности и 

поддержание активного образа жизни. На полустационарное социальное об-

служивание принимаются нуждающиеся в нѐм граждане пожилого возраста и 

инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному пе-

редвижению, не имеющие медицинских противопоказаний к зачислению на 

социальное обслуживание. 

Решение о зачислении на полустационарное социальное обслуживание 

принимается руководителем учреждения социального обслуживания на ос-

новании личного письменного заявления гражданина пожилого возраста или 

инвалида и справки учреждения здравоохранения о состоянии его здоровья. 

Полустационарное социальное обслуживание осуществляется отделениями 

дневного (ночного) пребывания, создаваемыми в муниципальных центрах 

социального обслуживания или при органах социальной защиты населе-

ния.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания осуществляется путѐм предоставления социальных услуг 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к самооб-

служиванию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспе-

чивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья усло-

вий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психоло-

гического, социального характера, питание и уход, а также организацию 

посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разно-

сторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и ин-

валидам, частично или полностью утратившим способность к самообслужива-

нию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюде-

нии. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) соци-

ального обслуживания, профилированных в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья и социальным положением. 

Не допускается помещение детей-инвалидов с физическими недостатка-

ми в стационарные учреждения социального обслуживания, предназначенные 

для проживания детей с психическими расстройствами. 
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Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утра-

тившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном по-

стороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо 

опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с дейст-

вующим законодательством установлен административный надзор, а также 

граждане пожилого возраста и инвалиды, ранее судимые или неоднократно 

привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение общест-

венного порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, 

которые направляются из учреждений органов внутренних дел, при отсутст-

вии медицинских противопоказаний и по их личному желанию принимаются 

на социальное обслуживание в специальные стационарные учреждения соци-

ального обслуживания на основании решения органов местного самоуправ-

ления. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающие установ-

ленный Положением об учреждении социального обслуживания порядок 

проживания в них, могут быть по их желанию или по решению суда переве-

дены в специальные стационарные учреждения социального обслуживания. 

Временный приют в специализированном учреждении социального 

обслуживания предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без по-

печения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, гражданам без определѐнного места жи-

тельства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физиче-

ского или психического насилия, стихийных бедствий, в результате воо-

ружѐнных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной 

службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта. 

Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания 

неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке. 

Срочное социальное обслуживание включает следующие социальные ус-

луги из числа предусматриваемых федеральным перечнем гарантированных 

государством социальных услуг: 

1) разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим пита-

нием или продуктовыми наборами; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-

димости; 

3) разовое оказание материальной помощи; 

4) содействие в получении временного жилого помещения; 

5) организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживае-

мых лиц; 

6) организацию экстренной медико-психологической помощи с привле-

чением для этой работы психологов и священнослужителей и выделением 

для этих целей дополнительных телефонных номеров; 

7) иные срочные социальные услуги. 
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Срочное социальное обслуживание осуществляется муниципальными 

центрами социального обслуживания или отделениями, создаваемыми для 

этих целей при органах социальной защиты населения. 

В учреждениях социального обслуживания гражданам в трудной жиз-

ненной ситуации предоставляются консультации по вопросам социально-

бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психо-

лого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и 

инвалидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной 

напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на 

обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства. 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста 

и инвалидам ориентирована на их психологическую поддержку, активизацию 

усилий в решении собственных проблем и предусматривает: 

1) выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; 

2) профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

3) работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и ин-

валиды, организацию их досуга; 

4) консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации 

и трудоустройстве инвалидов; 

5) обеспечение координации деятельности государственных учреждений 

и общественных объединений для решения проблем граждан пожилого воз-

раста и инвалидов; 

6) правовую помощь в пределах компетенции органов социального об-

служивания; 

7) иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и созданию 

благоприятной социальной среды для граждан пожилого возраста и инвали-

дов. 

Организацией и координацией социально-консультативной помощи за-

нимаются муниципальные центры социального обслуживания, а также орга-

ны социальной защиты населения, которые создают дня этих целей соответ-

ствующие подразделения. 

Социальные службы оказывают помощь в профессиональной, социаль-

ной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражда-

нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабили-

тационных услугах. Конкретные виды реабилитационных услуг предусматри-

ваются специальными правовыми актами о соответствующих группах насе-

ления. 
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9.4. Содержание детей в детских учреждениях 

 

Порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, установлен постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. 

№ 676, в соответствии с которым предусмотрены следующие виды учрежде-

ний для проживания и получения образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей: 

- детский дом (для детей раннего с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьно-

го возрастов, смешанный); 

- детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

- специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; 

- специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

В такие учреждения принимаются: 

1) дети-сироты; 

2) дети, отобранные у родителей по решению суда; 

3) дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, при-

знаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также место на-

хождение родителей которых не установлено. 

В учреждение могут временно приниматься дети одиноких матерей (от-

цов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а так-

же из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянно-

го места жительства, на срок не более 1 года. 

Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 

направляются в одно учреждение, за исключением случаев, когда по медицин-

ским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих детей 

должны осуществляться раздельно. 

Основные задачи вышеуказанных учреждений: 

- создание благоприятных условий, приближѐнных к домашним, способ-

ствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию лично-

сти; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интере-

сах личности, общества и государства; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников. 

Содержание и обучение воспитанников в учреждении осуществляются на 

основе полного государственного обеспечения. 

Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, 

труда и отдыха, составляется с учѐтом круглосуточного пребывания воспи-

танников в учреждении. 
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Трудовое воспитание может осуществляться в учебных мастерских, 

подсобных хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях с 

использованием различных форм самодеятельных объединений воспитанни-

ков. 

В учреждении, где дети не только проживают, но и обучаются, напол-

няемость классов не должна превышать 20 человек. 

В учреждении могут открываться специальные (коррекционные) группы 

(классы) для детей с отклонениями в развитии. Определение детей в эти 

группы (классы) осуществляется только на основании заключения психоло-

го-педагогической и медико-педагогической комиссий. 

 

9.5. Реабилитационные услуги для инвалидов 

 

В соответствии с ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» ( с изм. и доп. от 31 декабря 

2005 г.) реабилитация инвалидов представляет собой систему и процесс 

полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов 

направлена на устранение или возможно более полную компенсацию огра-

ничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма в целях социальной адаптации инвалидов, 

достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.  

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:   

- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хи-

рургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;  

- профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в 

трудоустройстве, производственную адаптацию; 

- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 

адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматри-

вает использование инвалидами технических и иных средств реабилитации, 

создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользова-

ния средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвали-

дов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов. 

Техническими и иными средствами реабилитации инвалидов являются: 

• средства для передвижения (включая транспортные средства с ручным 

управлением, лошадей с упряжью и соответствующими гужевыми транс-

портными средствами); 

• специальные средства для самообслуживания; 

• специальные средства для ухода; 
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• специальные средства для ориентирования (включая собак-

проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; 

• специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью; 

• протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, орто-

педическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппа-

раты); 

• специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный ин-

вентарь. 

Решение об обеспечении инвалидов техническими и иными средствами 

реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и про-

тивопоказаний, а также социальных критериев. 

По социальным критериям устанавливается необходимость предоставле-

ния инвалиду технических и иных средств реабилитации для восстановления 

прежних или приобретения новых профессиональных знаний, навыков и 

умений, социальной адаптации, занятий физической культурой и спортом, 

удовлетворения ду- 

 

ховных потребностей и досуга. 

Финансирование расходов на обеспечение инвалидов техническими и 

иными средствами реабилитации осуществляется за счѐт средств федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов РФ и Фонда социального страхования РФ. 

За счѐт средств федерального бюджета осуществляются: 

- изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (включая 

ортопедическую обувь и специальную одежду), а также иных протезных из-

делий (включая глазные протезы и слуховые аппараты), кроме зубных про-

тезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, при-

равненных по стоимости к драгоценным металлам;  

- обеспечение транспортными средствами инвалидов из числа ветеранов 

в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». 

Обеспечение техническими и иными средствами реабилитации лиц, при-

знанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний, осуществляется за счѐт средств Фонда соци-

ального страхования РФ. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая 

лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных ус-

ловиях в соответствии с законодательством РФ и законодательством еѐ субъ-

ектов.  

Медицинская реабилитация инвалидов проводится в рамках федераль-

ной базовой программы обязательного медицинского страхования населе-

ния РФ за счѐт средств федерального и территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования. Инвалидам, нуждающимся в постороннем 

уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому 

либо в стационарных учреждениях. 
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Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и 

другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации. 

Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации 

инвалидов производятся вне очереди бесплатно или на льготных условиях. 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на санаторно-курортное лечение 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на 

льготных условиях. Инвалиды III степени и дети-инвалиды, нуждающиеся в 

санаторно-курортном лечении, имеют право на получение на тех же условиях 

второй путѐвки для сопровождающего их лица. 

Неработающим инвалидам, в том числе находящимся в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, санаторно-курортные путѐвки вы-

даются бесплатно органами социальной защиты населения. 

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешко-

льное воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами 

среднего общего образования, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-

инвалидов в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях органы управления образованием и образовательные учрежде-

ния обеспечивают с со- 

гласия родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной 

или индивидуальной программе на дому. 

Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно как в общеоб-

разовательных учреждениях, оборудованных при необходимости специаль-

ными техническими средствами, так и в специальных образовательных учре-

ждениях. 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъек-

тов РФ путѐм проведения следующих специальных мероприятий, спо-

собствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

1) осуществления льготной финансово-кредитной политики в отношении 

специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов, пред-

приятий, учреждений, организаций общественных объединений инвалидов; 

2) установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приѐма на работу инвалидов и мини-

мального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов; 

4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организа-

циями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудо-

устройства инвалидов; 
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5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

7) организации обучения инвалидов новым профессиям. 

 

9.6. Понятие и система льгот по социальному обслуживанию 

 

В семантическом понимании льгота - это облегчение кому-нибудь, пре-

доставляемое как исключение из общих правил. Льготы имеют место там, 

где нет условий для равного удовлетворения жизненно важных потребно-

стей. В подобном случае льготы могут компенсировать это, выполняя таким 

образом важную социальную функцию создания всем гражданам равных ус-

ловий для индивидуального развития, реализации ими конституционных 

прав. 

Льготы в социальном обеспечении регулируют не самостоятельное об-

щественное отношение и даже не часть его, а являются лишь возможным 

элементом этого отношения, связанного с видом обеспечения применительно 

к различным категориям субъектов, поэтому объединение данных норм не 

является самостоятельным институтом. Таким образом, представляется, что 

льготы - это подинститут института социального обслуживания. 

Законодательство делит все льготы на ряд категорий: профессиональ-

ные льготы, льготы за особые заслуги и льготы нуждающимся. Кроме того, 

льготы можно разграничить по целевой направленности, условиям предостав-

ления, субъектному составу. 

Основанием предоставления льгот по социальному обеспечению явля-

ется наступление объективно существующих жизненных обстоятельств (ин-

валидность, старость, малообеспеченность и др.), которые порождают спе-

цифические потребности (в специальных средствах передвижения, бытовом 

обслуживании на дому и др.). Если данные льготы не предоставить, эти лица 

не смогут в полной мере удовлетворить свои жизненно важные потребности 

на общественно необходимом уровне. 

Действующее законодательство РФ в области социального обеспечения 

граждан предусматривает замену льгот компенсациями. Например, согласно 

ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» неработающие инвалиды 

войны при наличии медицинских показаний обеспечиваются бесплатными 

путѐвками в санаторно-курортные организации. Для тех получателей путѐ-

вок, которые по какой-либо причине не воспользовались своим правом, госу-

дарство предусмотрело выплату денежной компенсации в размере не менее 

четырехкратного минимального размера пенсии по старости. 

Основные права в социальном обслуживании выступают в форме льгот и 

привилегий для одиноких и престарелых, инвалидов. Льготы заключаются в 

освобождении полностью либо частично от оплаты бытовых услуг, предос-

тавляемых другим гражданам за плату. 
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Дифференциация льгот в законодательстве осуществляется по контин-

гентам граждан, которым они предоставляются. Льготы в социальном обеспе-

чении предоставляются ветеранам, инвалидам, детям, многодетным семьям, 

имеющим детей-инвалидов, жертвам фашистских концлагерей, героям Со-

ветского Союза, героям Российской Федерации и др. Содержание этих льгот 

неоднородно по их экономической и социальной значимости.  

22 августа 2004 г. был принят ФЗ № 122-ФЗ.39 В соответствии с указан-

ным Законом понятие «льготы» заменено термином «меры социальной под-

держки». Многие ранее существовавшие льготы заменены на денежные вы-

платы. Кроме того, закон разграничил компетенцию РФ и еѐ субъектов в 

сфере финансирования предоставляемых мер по социальной поддержке гра-

ждан. 

Так, к компетенции РФ отнесены меры по социальной поддержке инва-

лидов и участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, 

ветеранов боевых действий, лиц, награждѐнных знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», лиц, проработавших в годы Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных со-

оружений и других военных объектах, членов семей умерших инвалидов и 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий, всех категорий инвалидов, а 

также граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

К компетенции субъектов РФ отнесено финансирование мер по социаль-

ной поддержке жертв политических репрессий, ветеранов труда, ветеранов 

военной службы, пенсионеров, тружеников тыла, пенсионеров, имеющих 

доход ниже прожиточного минимума. 

Закон № 122 указывает, что для лиц, у которых до 1 января 2005 г. воз-

никло право на компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, 

носящие компенсационный характер, закрепленные в отмененных нормах, 

положения Закона не могут рассматриваться как не допускающие реализацию 

возникшего в указанный период права на эти компенсации, льготы и гарантии 

в форме и размерах, указанных в Законе. Вновь установленные социальные 

выплаты, гарантии и компенсации в денежной форме, устанавливаемые орга-

нами государственной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления, не могут быть ниже уровня социальных выплат, предоставляе-

мых соответствующим категориям граждан по состоянию на 31 декабря 2004 

г. 

Кроме того, законодатель указывает, что при изменении после 31 декабря 

2004 г.  порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся отдельным 

категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, совокупный 

                                                 
39

 Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-

тием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»». 
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объѐм финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть 

уменьшен, а условия предоставления ухудшены. 

Закон № 122 вступил в силу с 1 января 2005 г. С этой даты все указан-

ные категории граждан в течение года получили установленный пакет мер по 

социальной поддержке в порядке, установленном Законом № 122. Граждане, 

изъявившие желание заменить устанавливаемые меры по социальной под-

держке старыми льготами, должны были об этом письменно заявить не 

позднее 1 октября 2005 г. В этом случае соответствующая замена произво-

дится, начиная с 1 января 2006 г. 

Льготы по системе социального обеспечения предполагают предос-

тавление различных услуг или иной помощи в целях компенсации затрат на 

их приобретение или социальной поддержки либо в целях стимулирования 

определѐнной категории граждан. Различают следующие виды льгот. 

Льготы многодетным семьям. В соответствии с Указом Президента 

РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 

г. № 431 (с изм. и доп. от 25 февраля 2003 г.) установлен целый ряд льгот 

для многодетных семей:  

- бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет, а для детей старше 6 

лет - со скидкой 50 % их стоимости; 

- бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ на всех ви-

дах городского транспорта; 

- бесплатный проезд к месту временного размещения и постоянного житель-

ства (семья с тремя детьми и более до 18 лет); 

- снижение не менее чем на 30 % платы за пользование коммунальными 

услугами, топливом; 

- получение беспроцентной ссуды на индивидуальное (кооперативное) 

жилищное строительство, приобретение садовых домиков; 

- бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим еѐ ком-

плектом детской одежды для школьных занятий, а также спортивной формой 

на весь период обучения; 

- бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок. 

Льготы инвалидам. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изм. и доп. от 31 декабря 2005 г.) 

закрепил следующие льготы: 

а) по предоставлению путѐвок на санаторно-курортное лечение (бес-

платно или на льготных основаниях - в зависимости от категорий инвали-

дов); 

б) по проезду на транспорте: (бесплатный проезд на городском транспор-

те; 50 % скидка при проезде на междугородних линиях в период с 1 октября 

по 15 мая и один раз в другое время года). Инвалидам III и II степеней и де-

тям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда один раз в году к 

месту лечения и обратно, в том числе и для лиц, сопровождающих инвалидов 

III степени или ребенка-инвалида. 
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в) бесплатному либо на льготных основаниях обеспечению автотранс-

портными средствами и другими средствами реабилитации. Для лиц, имею-

щих право на бесплатное обеспечение автотранспортными средствами, но не 

получивших их, предусматривается предоставление ежегодной денежной 

компенсации стоимости транспортных расходов. В соответствии с Законом № 

122 всем категориям инвалидов устанавливается: 

- социальный пакет (заменяющий денежные компенсации транспортных 

расходов, бесплатное лекарственное обеспечение, а также санаторно-

курортное лечение) - в размере 450 руб. в месяц; 

- льготы по предоставлению технических средств по реабилитации, по 

бесплатной протезно-ортопедической помощи, а также 50 % льготы по оп-

лате коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежными компенсациями в размере: 

950 руб. в месяц - для инвалидов III степени (I группы);  550 руб. в месяц - 

для инвалидов II степени (II группы);  350 руб. в месяц - для инвалидов I 

степени (III группы);  550 руб. в месяц - детям-инвалидам.  

Льготы и меры социальной поддержки жертвам политических ре-

прессий. Законом РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий», а также постановлением Правительства РФ от 3 

мая 1994 г. № 419 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

льгот реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий» установлены следующие льготы: 

а) по медицинскому обеспечению: 

- внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи; 

- бесплатное либо со скидкой 50 % обеспечение лекарствами по рецеп-

там врачей; 

- первоочередное получение путѐвок на санаторно-курортное лечение и 

отдых; 

- бесплатное протезирование; 

б) по обеспечению транспортными средствами и оплате проезда: 

- бесплатное получение автомобиля класса ЗАЗ с ручным управлением 

на 7 лет; 

- бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме так-

си); 

- бесплатный проезд один раз в год железнодорожным транспортом и с 

50 % скидкой при пользовании воздушным, водным или международным 

автомобильным транспортом; 

в) жилищно-бытовые льготы: 

- право на внеочередное получение жилья; 

- на получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение 

строительными материалами при строительстве жилья; 

- на 50 % скидку при оплате жилья и коммунальных услуг; 

- на первоочередную установку телефона; 

- на первоочередное вступление в садоводческие товарищества и ЖСК; 
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г) другие льготы. 

Льготы и меры социальной поддержки узникам концлагерей. Указом 

Президента РФ от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот быв-

шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-

дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны» установлены следующие льготы: 

а) по медицинской помощи: 

- бесплатная медицинская помощь (в стационаре или амбулаторно); 

- бесплатное получение лекарств по рецептам врачей; 

- пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они 

были прикреплены;  

- бесплатное обеспечение путѐвками на санаторно-курортное лечение; 

- бесплатное протезирование и изготовление зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов); 

б) по проезду на транспорте: 

- бесплатный проезд на городском транспорте;  

- бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте приго-

родного сообщения; 

- бесплатный проезд один раз в год по железной дороге и с 50 % скидкой 

стоимости проезда водным и воздушным или междугородным автомобиль-

ным транспортом; 

- 50 % скидка при проезде на железнодорожном, водном и междугород-

ном автомобильном транспорте в период с 1 октября по 15 мая; 

в) 50 % скидка по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива; 

г) другие льготы. 

Социальная поддержка бывшим несовершеннолетним узникам фа-

шизма. В соответствии с Законом № 122 для граждан, бывшим несовер-

шеннолетним узникам фашизма устанавливается  социальный пакет стои-

мостью 450 руб. в месяц,  льготы по бесплатной протезно-ортопедической 

помощи, по предоставлению технических средств реабилитации, а также 

льготы по 50 % оплате коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежной выплатой в размере 1050 руб. 

в месяц. 

Льготы и меры социальной поддержки ветеранам. Федеральным за-

коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» устанавливается система 

льгот для таких категорий граждан, как ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ и ин-

валиды боевых действий на территориях других государств, лица, работав-

шие на предприятиях г. Ленинграда в период блокады, лица, работавшие 

в годы войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве обо-

ронительных сооружений, морских баз, аэродромов, на прифронтовых уча-

стках автомобильных и железных дорог, члены семей погибших инвалидов 

ВОВ, участников ВОВ и боевых действий на территории других государств, 

ветеранов труда. В частности, устанавливаются: 

1) меры социальной поддержки ветеранам:  
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а) инвалидам - участникам ВОВ. В соответствии с Законом № 122 ин-

валиды и участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами 

по общему заболеванию, имеют право: 

- на социальный пакет - 450 руб. в месяц; 

- льготы по предоставлению технических средств по реабилитации, по 

бесплатной протезно-ортопедической помощи, а также 50 % льготы по оплате 

коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежными компенсациями в размере 

1550 руб. в месяц; 

б) участникам Великой Отечественной войны. В соответствии с Законом 

№ 122 участники ВОВ имеют право на: 

- социальный пакет - 450 руб. в месяц; 

- льготы по предоставлению технических средств по реабилитации, по 

бесплатной протезно-ортопедической помощи, а также 50 % льготы по оплате 

коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежными компенсациями в размере 

1050 руб. в месяц; 

2) ветеранам боевых действий, которые в соответствии с Законом № 122  

имеют право на: 

- социальный пакет - 450 руб. в месяц; 

- льготы по предоставлению технических средств по реабилитации, по 

бесплатной протезно-ортопедической помощи, а также 50 % льготы по оп-

лате коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежными компенсациями в размере 

650 руб. в месяц; 

3) ветеранам труда – пенсионерам, которые в соответствии с Законом № 

122 обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с закона-

ми субъектов РФ. За ними сохраняются льготы, финансируемые из бюдже-

тов соответствующих субъектов РФ по бесплатному проезду в городском 

транспорте, 50 % проезду в пригородном транспорте; предоставлению про-

тезно-ортопедической помощи; 50 % льгота по оплате услуг телефонной свя-

зи, а также по оплате коммунальных услуг. Установлена ежемесячная допла-

та на транспортные расходы в размере 100 руб. 

Льготы и меры социальной поддержки лицам, пострадавшим от воз-

действия радиации. Законами РФ от 5 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС», от 20 мая 1993 г. № 4995-1 «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», ФЗ от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» установлены сущест-

венные льготы для лиц, пострадавших вследствие радиации. В частности, за 

ними закреплено право на: 
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- бесплатную медицинскую помощь и получение лекарств по рецептам 

врача (для ликвидаторов аварии со скидкой 50 %); 

- пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они 

были прикреплены; 

- бесплатное обеспечение путѐвками на санаторно-курортное лечение (в 

случае отказа от путѐвки выплачивается ежегодная компенсация в размере еѐ 

стоимости); 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов); 

- бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси), 

а также пригородном железнодорожном и водном транспорте; 

- 50 % скидку со стоимости проезда один раз в году воздушным, желез-

нодорожным, водным транспортом (лицам, перенесшим или получившим за-

болевания, связанные с радиацией - на бесплатный проезд один раз в год); 

бесплатное  выделение лошади с упряжью; 

- обеспечение легковым автомобилем (по медицинским показаниям); 

бесплатное обучение вождению автомобиля или мотоколяски (для инвалидов 

из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию); 

- 50 % скидку по оплате коммунальных услуг и телефона; 

- внеочередную установку телефона; 

- получение беспроцентной ссуды на индивидуальное жилищное строи-

тельство, приобретение садовых домиков; 

- освобождение от уплаты на имущество физических лиц; 

- обязательное бесплатное страхование личности от риска радиацион-

ного ущерба в пределах 200 минимальных размеров оплаты труда; 

- внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учре-

ждениях, а также в специализированных детских лечебных и санаторных уч-

реждениях с 5 % скидкой стоимости содержания; 

- ежемесячные денежные компенсации. 

В соответствии с Законом № 122 для граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации, устанавливается: 

- выплата социального пакета - 450 руб. в месяц; 

- льготы по бесплатной протезно-ортопедической помощи, а также 50 % 

льгота по оплате коммунальных услуг. 

Остальные виды льгот заменены денежными компенсациями в размере 

от 50 до 550 руб. в месяц. 
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Глава 10. Нормы смежных отраслей права в правовом обеспечении 

социальной работы  

 

10.1. Основы гражданского права 

 

Проанализировав многогранность и сложность правовых отношений, 

регулируемых правом социального обеспечения, необходимо всѐ же при-

знать, что решить проблему социальной защищѐнности населения страны в 

рамках одной правовой отрасли невозможно, поскольку еѐ решение возмож-

но при одновременном применении норм  нескольких отраслей права. 

Признавая самостоятельность той или иной отрасли права, необходимо 

отграничить еѐ от других отраслей, регулирующих смежные отношения. Для 

права социального обеспечения такими являются многие отрасли системы 

национального права РФ: семейное, трудовое, финансовое, административ-

ное и, прежде всего, гражданское право. 

В последние годы в России наблюдается значительный рост негосударст-

венных пенсионных фондов, что создаѐт предпосылки для формирования раз-

ветвлѐнной сети дополнительного пенсионного обеспечения. Исключительным 

видом деятельности негосударственных пенсионных фондов является негосу-

дарственное пенсионное обеспечение участников конкретного фонда на осно-

вании договора о негосударственном пенсионном обеспечении населения с 

вкладчиками фонда. Таким образом, указанные отношения следует считать 

гражданско-правовыми, не имеющими отношения к праву социального обес-

печения. Кроме того, нормы гражданского права обеспечивают государствен-

ную поддержку, охрану и защиту частной собственности, поддержку индиви-

дуального предпринимательства, регулируют вопросы опеки и попечитель-

ства несовершеннолетних  и т. д. Рассмотрим основные положения граждан-

ского права. 

Общая характеристика гражданского права  

Гражданское право - отрасль права, предметом которой являются имуще-

ственные отношения и связанные с ними личные неимущественные отноше-

ния.  

К основным источникам гражданского права относятся Конституция РФ 

и Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который нередко называют «экономиче-

ской конституцией», так как он имеет важное значение в регулировании эко-

номических отношений. Принятие и введение в действие ГК РФ было по-

этапным: с 1 января 1995 г. действует часть I ГК РФ, с 1 марта 1996 г. - часть 

II ГК РФ, с 1 марта 2002 г. - часть III ГК РФ, а с 1 января 2008 г. - IV часть ГК 

РФ. Ранее действовавшие в нашей стране гражданские кодексы были приняты 

в 1922 г. и в 1964 г.  

Отношения, регулируемые Гражданским кодексом  

ГК РФ регулирует имущественные и связанные с ними неимуществен-

ные отношения. Эти отношения основаны на равенстве сторон, имуществен-
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ной самостоятельности их участников. Гражданское законодательство (ст. 2 

ГК РФ) определяет правовое положение участников гражданских отношений, 

устанавливает основания, возникновения и порядок реализации прав собст-

венности и иных вещных прав; устанавливает исключительные права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности; закрепляет отношения между ли-

цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, т. е. самостоя-

тельную деятельность, направленную на систематическое получение прибы-

ли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке; определяет отношения по защите неотчуждаемых 

прав и свобод человека и других нематериальных прав и благ; регулирует до-

говорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные 

с ними неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности их участников.  

Участниками гражданских отношений являются: физические и юридиче-

ские лица, Российская Федерация и еѐ субъекты, а также муниципальные об-

разования.  

Принципы гражданского права: 

1) равенство участников регулируемых отношений; 

2) неприкосновенность собственности; 

3) свобода договора; 

4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела; 

5) обеспечение восстановления нарушенных прав; 

6) судебная защита нарушенных прав. 

Гражданские права и обязанности  

Гражданские права и обязанности возникают из следующих юридиче-

ских фактов: договоров и иных сделок; актов государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления; судебных решений; в результате приобрете-

ния имущества; в результате создания научных трудов, произведений лите-

ратуры, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной дея-

тельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие не-

обоснованного обогащения; вследствие иных действий граждан или юриди-

ческих лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление юридически значимых последствий, например сти-

хийные бедствия, рождение, смерть человека и т. д.  

Участники гражданских правоотношений свободны в имущественных 

отношениях и по своему усмотрению осуществляет принадлежащие им гра-

жданские права. В то же время закон устанавливает и пределы осуществле-

ния гражданских прав.  

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также зло-

употребление правом в иных формах (ст. 10 ГК РФ).  

Защита нарушенных или оспариваемых гражданских  прав, если они 
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добровольно не восстанавливаются другой стороной, осуществляется в ос-

новном в судебном порядке путѐм обращения потерпевшего с иском в суды 

общей юрисдикции, арбитражные или третейские суды, но могут так же за-

щищаться методом самозащиты. В ст. 12 ГК РФ определено, что защита гра-

жданских прав осуществляется путѐм:  

1) признания права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения; 

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения по-

следствий еѐ недействительности, применения последствий недействитель-

ности ничтожной сделки; 

4) признания недействительным акта государственного органа или орга-

на местного самоуправления; 

5) самозащиты права; 

6) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

7) возмещения убытков; 

8) взыскания неустойки; 

9) компенсации морального вреда; 

10) прекращения или изменения правоотношения; 

11) неприменения судом акта государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, противоречащего закону; 

12) иными способами, предусмотренными законом.   

Физические и юридические лица как субъекты гражданских право-

отношений  

Участниками имущественных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, являются физические (граждане) и юридические (органи-

зации) лица.  

Физические лица. Для того чтобы участвовать в имущественных отно-

шениях, гражданин должен обладать двумя свойствами: правоспособностью 

и дееспособностью. Правоспособность - это способность иметь граждан-

ские права и нести обязанности. Она признаѐтся в равной мере за всеми 

гражданами независимо от возраста, так как возникает в момент рождения и 

прекращается со смертью. Правоспособность предусматривает: право иметь 

имущество в собственности; наследовать и завещать его; заниматься пред-

принимательской и любой иной не запрещѐнной законом деятельностью; 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими граж-

данами и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие за-

кону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; 

иметь права авторов научных трудов, произведений литературы и искусства, 

изобретений, иметь иные имущественные и личные неимущественные права.  

Дееспособность - это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гра-

жданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность в РФ в 
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полном объѐме возникает с наступлением совершеннолетия, т. е. при дости-

жении лицом  18-и летнего возраста.  

Дееспособность возникает в имущественных отношениях с 6 лет. Она 

называется дееспособностью малолетних. Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние 

от 6 до 14 лет вправе совершать три вида сделок:  

1) мелкие бытовые сделки, (например покупка игрушек, школьных 

принадлежностей, продуктов питания, билетов в кино и т. д.); 

2)  сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной  регистрации 

(например, принятие подарков, безвозмездное пользование имуществом и т. 

д.);  

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определѐнной 

цели или для свободного распоряжения (под такими средствами обычно по-

нимаются только деньги).  

Имущественную ответственность по этим сделкам за малолетнего несут 

его родители, усыновители или опекуны.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, 

без согласия родителей, усыновителей и попечителей совершать следующие 

сделки:  

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора научных трудов, произведений литерату-

ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности;  

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать те сделки, право на которые они имели с 6 лет. За совер-

шѐнные сделки несовершеннолетние несут самостоятельную ответствен-

ность.  

Другие сделки они могут осуществлять с письменного согласия своих 

законных представителей: родителей, усыновителей или попечителей.  

Эмансипация несовершеннолетних. Ребѐнок может быть признан полно-

стью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

родителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление ре-

бѐнка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным называется эмансипа-

цией. Такое решение принимается органом опеки и попечительства с согла-

сия обоих родителей либо (при отсутствии такого согласия) по решению су-

да.  

Опека и попечительство. Опека и попечительство устанавливаются для 

защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, а также в целях воспитания детей. Опека устанавливается над мало-

летними и над гражданами, признанными судами недееспособными вследст-

вие психического расстройства. Попечительство устанавливается над несо-

вершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограни-

ченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
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напитками или наркотическими средствами.  

Органами опеки и попечительства являются органы местного само-

управления. Они назначают конкретных опекунов и попечителей по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечении.  

Юридические лица. В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом 

признаѐтся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает этим 

имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс 

или смету. Правоспособность юридического лица возникает с момента его 

создания (регистрации) и прекращается моментом его ликвидации. Если на 

определѐнную деятельность нужна лицензия (разрешение), то право на эту 

деятельность возникает у юридического лица с момента получения лицензии 

и прекращается по истечении срока еѐ действия. Юридическое лицо действу-

ет на основании устава, или учредительного договора либо на основании ус-

тава и учредительного договора. Функции по регистрации юридических лиц 

возложены на территориальные органы Министерства РФ по налогам и сбо-

рам. Данные государственной регистрации включаются в Единый государст-

венный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.  

Согласно ст. 50 ГК РФ юридические лица делятся на коммерческие и не-

коммерческие организации. В качестве основной цели своей деятельности  

коммерческие организации преследуют извлечение прибыли. Они могут 

иметь разные организационно-правовые формы: хозяйственные товарищест-

ва и общества, производственные кооперативы, государственные и муници-

пальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации не ставят це-

лью извлечение прибыли в качестве своей деятельности и не  распределяют 

полученную прибыль между участниками. К ним относятся: потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), 

фонды, союзы, учреждения и др.   

Объекты гражданских прав  

Объекты гражданских прав - это то, по поводу чего стороны вступают в 

правоотношения. К ним в частности,  относятся:  вещи,  информация,  нема-

териальные  блага,  ценные  бумаги и т. д.  

Вещи. Вещи делятся на недвижимые и движимые. Недвижимыми веща-

ми являются: участки недр, обособленные водные объекты, земельные участ-

ки и всѐ, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания и сооружения. Это также подлежащие госу-

дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего пла-

вания, космические объекты. Вещи, не относящиеся к недвижимости, вклю-

чая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Как пра-

вило, эти вещи не требуют регистрации. Животные рассматриваются как 

имущество, и к ним применяются правила об имуществе. Но при этом не до-
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пускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам 

гуманности.  

Информация. Информация может составлять служебную или коммерче-

скую тайну, когда она имеет действительную или потенциальную коммерче-

скую ценность в силу неизвестности еѐ третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к 

охране еѐ конфиденциальности. Такая информация защищается законом. Ли-

ца, которые нарушат эту тайну, обязаны возместить причинѐнные убытки.  

Нематериальные блага. Человек обладает нематериальными благами, 

которые он имеет право защищать. К ним относятся: жизнь, здоровье, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная 

и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания 

и жительства, право на имя, право на авторство. Эти и иные личные неиму-

щественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы другими спо-

собами. 

Действия, нарушающие личные неимущественные права либо посягаю-

щие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, называ-

ются моральным вредом (физическими или нравственными страданиями). 

Моральный вред возмещается в денежной форме и в размере, который 

определяет суд. Гражданин может защитить свои честь и достоинство, дело-

вую репутацию, обратившись в суд.  

Честь - это социально значимая положительная оценка моральных и 

иных черт и свойств облика гражданина или организации, позитивно опреде-

ляющих положение в обществе. Достоинство нередко рассматривается как 

отражение положения человека в его сознании, т. е. его самооценка, осно-

ванная на общественной оценке. Деловая репутация - это оценка человека 

(организации), которая сложилась в деловых отношениях у партнѐров и в 

обществе.  

Ценные бумаги. Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюде-

нием установленной формы и обязательных реквизитов имущественные пра-

ва, осуществление или передача которых возможны только при его предъяв-

лении. При передаче ценной бумаги вместе с ней переходят все удостоверяе-

мые ею права. Существуют следующие виды ценных бумаг: государственная 

облигация, облигация, вексель, чек, депозитный чек, сберегательный серти-

фикат, банковская сберегательная книжка на предъявителя, акция, привати-

зационные ценные бумаги и другие документы, которые законно отнесены к 

ценным бумагам.  

Право собственности 

В экономическом смысле собственность - отношения между людьми по 

поводу вещей. Собственник имеет право владения, право пользования, право 

распоряжения своим имуществом. Имуществом являются материальные ве-

щи (дома, оборудование и т. д.) и нематериальные права.  

Владение - это право реально обладать имуществом.  
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Пользование - право извлекать из имущества полезные свойства и выго-

ду в виде доходов, продукции и т. д.  

Распоряжение - это право определять судьбу имущества: его можно по-

дарить, продать, сдать в аренду или распорядиться иным способом. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управле-

ние другому лицу - доверительному управляющему.  

Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, Российской Федерации и еѐ субъектов, муниципальных образований.  

Права всех собственников защищаются равным образом. Вещные права 

имеются и у лиц, которые не являются собственниками. К таким правам от-

носятся: право пожизненно наследуемого владения земельным участком, 

право постоянного пользования земельным участком, право ограниченного 

пользования чужим земельным участком, право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного управления имуществом.  

Приобретение права собственности. Лицо, создавшее вещь для себя, 

является еѐ собственником. Оно также становится собственником, когда, ис-

пользуя своѐ имущество, получает плоды, продукцию, доходы. Право собст-

венности на имущество можно приобрести и путѐм его покупки, мены, даре-

ния и на основании другой сделки.  

В некоторых случаях закон устанавливает особый порядок возникнове-

ния права собственности, например, право собственности на новую вещь, на 

вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее регистрации, кото-

рое возникает с момента такой регистрации. Право собственности возникает 

и путѐм сбора вещей в общедоступных местах (сбор ягод, грибов, ловля ры-

бы и т. д.).  

Существуют вещи, не имеющие собственника. Они называются бесхоз-

ными. Если это недвижимость, например дом, то еѐ ставит на учѐт орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество. Через год орган, уполномоченный управлять муниципальным иму-

ществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муници-

пальной собственности на эту вещь. Брошенные вещи любое лицо может об-

ратить в свою собственность. 

Особый правовой режим установлен для кладов. Клад - это зарытые в 

землю или скрытые иным способом деньги или ценные предметы, собствен-

ники которых не могут быть установлены либо утратили на них право. Клад 

поступает в собственность лица, владеющего недвижимым имуществом 

(земля, дом и т. д.), где он был обнаружен. Если клад представляет собой ис-

торическую или культурную ценность, то его необходимо передать в собст-

венность государства. Нашедший клад имеет право получить вознаграждение 

в размере 50 % его стоимости.  

Иногда возникают ситуации, когда право собственности может возник-

нуть на основе приобретательной давности, т. е. когда человек длительное 

время открыто и непрерывно владеет вещью как своим собственным имуще-

ством. В этом случае для приобретения права собственности по приобрета-
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тельной давности в отношении недвижимого имущества установлен пятна-

дцатилетний срок владения, а движимого - пятилетний.  

Прекращение права собственности. Право собственности прекращается 

при следующих условиях: при продаже имущества, отказе собственника от 

права собственности, гибели или уничтожении имущества и в иных случаях, 

предусмотренных законом.  

Собственность может быть изъята у собственника принудительно по ос-

нованиям, предусмотренным законом. К ним относятся:  

 взыскание имущества по обязательствам (долгам);  

 отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле-

жать данному лицу; 

 реквизиция имущества в случаях стихийного бедствия, аварии, эпи-

демий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;  

 по решению государственного органа имущество в интересах обще-

ства может быть изъято у собственника с выплатой ему стоимости имущест-

ва; 

 конфискация имущества - безвозмездное изъятие имущества по ре-

шению суда в виде санкции за совершѐнное преступление или иное правона-

рушение.  

Общая собственность. Имущество может находиться в общей собст-

венности двух или нескольких лиц. В этом случае доли каждого из собствен-

ников могут быть определены (долевая собственность) или не определены 

(совместная собственность).  

Право собственности на землю. Лица имеют право владеть земельным 

участком на правах собственности: продавать его, дарить, отдавать в долг, 

залог, аренду, распоряжаться иным способом. Права собственника могут 

быть ограничены законом в зависимости от назначения земли.  

Право собственности на жилые помещения. Гражданин может иметь, в 

собственности жилое помещение, которое он в праве использовать для лич-

ного проживания и проживания членов его семьи. Если лицо имеет в собст-

венности квартиру в многоквартирном доме, то оно имеет право также на до-

лю в праве собственности на общее имущество дома, к которому относятся 

несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслу-

живающее более одной квартиры. 

Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного 

дома образуют товарищество собственников жилья (квартир), которое явля-

ется некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответ-

ствии с законом о товариществах собственников жилья.  

В целях защиты права собственности собственник вправе требовать своѐ 

имущество из чужого незаконного владения.  

Сделки. Разрешения органов опеки на совершение сделок с участи-

ем несовершеннолетних  
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Сделка - действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделки могут быть многосторонними (договоры) или односторонними. 

Сделка может заключаться как в устной, так и в письменной форме. Если для 

заключения сделки законом не установлена письменная форма, она может 

заключаться устно. В письменной форме сделка заключается составлением 

документа. Письменная форма сделки может быть простой или нотариально 

удостоверенной.  

Следует иметь в виду, что при некоторых обстоятельствах сделки могут 

оказаться недействительными. Эти обстоятельства изложены в ст. ст. 166-

181 ГК РФ. Нередко сделки совершает одно лицо от имени другого. Полно-

мочия для заключения таких сделок основываются на доверенности или яв-

ствуют из обстановки.  

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу для представительства перед третьим лицом. Еѐ выдают на 

срок не более 3 лет. Если срок в доверенности не указан, то она действует в 

течение одного года со дня еѐ совершения, но если в доверенности не указана 

дата еѐ совершения, то она считается недействительной.  

Несовершеннолетним предоставлено право через законных представите-

лей, с их согласия и самостоятельно совершать сделки. Однако при соверше-

нии отдельных сделок указанное право может быть реализовано несовер-

шеннолетними не только с учѐтом объѐма их дееспособности, согласия за-

конных представителей, но и при наличии разрешения органов опеки и попе-

чительства. В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса РФ (СК РФ) на орга-

ны опеки и попечительства возложена общая обязанность защищать права и 

интересы несовершеннолетних.40 Доктринальный анализ положений ГК РФ и 

других нормативных актов позволяет представить следующую систематиза-

цию прав и обязанностей органов опеки и попечительства, имеющих отно-

шение к защите прав несовершеннолетних:41
  

1) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация) (ст. 27 ГК РФ); 

2) согласие на отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника 

данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чѐм известно органу опе-

ки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые за-

коном интересы указанных несовершеннолетних (п. 4 ст. 292 ГК РФ); 

3) разрешение на оформление договоров о передаче жилья в собствен-

ность ребѐнка в порядке приватизации или согласие несовершеннолетним на 

                                                 
40

 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
41

 Приказ Минюста РФ от 20 июля 2004 г. (с изм. от 24 декабря 2004 г.) № 126 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок 

с ним» // Российская газета. 2004. 29 июля; 2005. 19 января. 
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такое оформление (ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федерации»);42 

4) разрешение на приватизацию жилого помещения без участия несо-

вершеннолетнего; 

5) разрешение на отчуждение законными представителями имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, законными 

представителями или дачи согласия законными представителями на отчуж-

дение такого имущества несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

6) разрешение о передачи в аренду, сдачи в наѐм имущества, принадле-

жащего несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, законными представите-

лями или дачи согласия законными представителями на совершение таких 

сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

7) разрешение предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, законными 

представителями или дачи согласия законными представителями на совер-

шение таких сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;  

8) разрешение передачи в залог имущества, принадлежащего несовер-

шеннолетнему в возрасте до 14 лет, законными представителями или дачи 

согласия законными представителями на совершение таких сделок несовер-

шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;  

9) разрешение на заключение договора ипотеки жилого помещения, если 

предметом договора является жилое помещение, находящееся в собственно-

сти несовершеннолетних, или в котором проживают находящиеся под опекой 

или попечительством члены семьи залогодателя либо оставшиеся без роди-

тельского попечения несовершеннолетние члены семьи залогодателя (о чѐм 

известно органу опеки и попечительства); 

10) разрешение дачи согласия законным представителем несовершенно-

летнему в возрасте от 14 до 18 лет на отказ от права преимущественной по-

купки доли в праве общей собственности на имущество или отказа законных 

представителей несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет от указанного 

права; 

11) разрешение заключения договора участия в долевом строительстве 

от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет их законными представи-

телями или дачи согласия законным представителем несовершеннолетнему в 

возрасте от 14 до 18 лет на заключение договора участия в долевом строи-

тельстве; 

12) разрешение дачи согласия законным представителем несовершенно-

летнему в возрасте от 14 до 18 лет на выдел долей, раздел имущества, при-

надлежащего несовершеннолетнему, или осуществления указанных действий 

законными представителями несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет; 

13) разрешение дачи согласия законным представителем несовершенно-

летнему в возрасте от 14 до 18 лет на совершение сделки, влекущей умень-

                                                 
42
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шение имущества несовершеннолетнего, в том числе уменьшение доли в 

праве общей долевой собственности, или осуществления указанных действий 

законными представителями несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет; 

14) предъявление исков в суд о признании недействительными или при-

менении последствий недействительности сделок, совершѐнных подопечны-

ми или от имени подопечных; 

14) заключение договора доверительного управления при необходимо-

сти постоянного управления имуществом подопечного (п. 1 ст. 38 ГК РФ). 

Условно права несовершеннолетних в сфере совершения сделок с не-

движимостью можно разделить на две группы:  

первая - это права несовершеннолетних, не являющихся собственниками 

недвижимого имущества;  

вторая - права несовершеннолетних, являющихся собственниками (со-

собственниками) недвижимого имущества. 

В первом случае права несовершеннолетних охраняются, прежде всего, 

нормой п. 4 ст. 292 ГК РФ, в соответствии с которой отчуждение жилого по-

мещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительст-

вом члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся 

без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственни-

ка (о чѐм известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагива-

ются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с 

согласия органа опеки и попечительства.  

Во втором случае несовершеннолетние, будучи собственниками (сособ-

ственниками) недвижимого имущества, оказываются непосредственными 

участниками сделок с этим имуществом. В целях повышения уровня защиты 

прав несовершеннолетних законодатель установил обязательное предвари-

тельное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок с 

недвижимым имуществом несовершеннолетних (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, 

п. 3 ст. 60 СК РФ). Как в первом, так и во втором случае необходимо обяза-

тельное согласие (разрешение) органа опеки и попечительства. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 ГК РФ, органами опеки и попечительства яв-

ляются органы местного самоуправления - выборные и другие органы, наде-

лѐнные полномочиями по решению вопросов местного значения и не входя-

щие в систему органов государственной власти.  

На основе анализа практики органов опеки и попечительства можно сде-

лать вывод о том, что в качестве нарушения прав несовершеннолетних при 

продаже жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему, ука-

занные органы рассматривают приобретение нового жилья, меньшего по 

размеру жилой площади, либо жилья, хотя и соответствующего по размеру, 

но находящегося по результатам обследования в запущенном, антисанитар-

ном состоянии, требующего капитального ремонта, установки колонки для 

нагревания воды и т. д. 

На федеральном уровне не определѐн перечень документов, которые не-

обходимо представить для получения разрешения органа опеки и попечи-
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тельства на совершение сделок с жилыми помещениями, принадлежащими 

несовершеннолетним или в которых проживают несовершеннолетние. Субъ-

екты РФ принимают соответствующие правовые акты, восполняющие ука-

занный пробел.  

Разрешение органа опеки и попечительства должно предшествовать со-

гласию законных представителей на совершение сделок несовершеннолет-

ними. Это прямо вытекает из п. 2 ст. 37 ГК РФ, где указывается, что попечи-

тель не вправе давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению, имущества подопечного, сдаче его в наѐм (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 

любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного, без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Поэтому дос-

таточно заявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет для со-

вершения указанных сделок, и орган опеки и попечительства не имеет права 

требовать среди прочих документов заявления законных представителей. В 

органы же по государственной регистрации прав на недвижимость необхо-

димо представлять и разрешение органа опеки и попечительства, и согласие 

родителей или законных представителей на совершение сделки несовершен-

нолетними. 

Разрешение органов опеки и попечительства не влечѐт установления, 

изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Такие по-

следствия возможны лишь при совершении действий участниками сделок, а 

органы опеки и попечительства таковыми не являются. Участники сделок - 

сами несовершеннолетние. Следовательно, разрешение органов опеки и по-

печительства не относится ни к одному из видов сделок. 

Таким образом, разрешение (согласие) органов опеки и попечительства 

не входит в содержание сделки и, по общему правилу, не является условием 

еѐ действительности. В то же время разрешение (согласие) влияет на дейст-

вительность сделки, так как отсутствие предварительного разрешения (согла-

сия) органов опеки и попечительства рассматривается как основание для 

признания сделки недействительной. В соответствии со ст. ст. 28, 37 ГК РФ 

разрешение органа опеки и попечительства должно быть получено перед со-

вершением сделки с целью обеспечить соблюдение законных имуществен-

ных прав малолетнего ребѐнка, в связи с чем именно реальное соблюдение 

этих прав - критерий оценки действительности сделки».43 

Отказ органа опеки и попечительства родители или законные представи-

тели вправе обжаловать в суде. Порядок судебной защиты в данном случае 

предусмотрен Законом РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (с изм. от 14 декаб-

ря 1995 г.) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» и гл. 23 ГПК РФ.44
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 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 октября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2004 г.) // 
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Понятие и условия договора 

 Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изме-

нении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Содержание до-

говора образует совокупность условий, по которым достигнуто соглашение 

сторон. К основным принципам, на основе которых заключаются договоры, 

можно отнести следующие: 

 граждане свободны при заключении договора;  

 принуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, установленных законом; 

 стороны могут заключить договор как предусмотрен-

ный, так и не предусмотренный законом; 

 возможность включения в договоры элементов разных 

договоров (смешанный договор); 

 условия договора определяются по усмотрению сто-

рон, кроме случаев, когда закон требует включения в договор оп-

ределѐнных (существенных) условий; 

 если условия договора не определены ни законом, ни 

сторонами, то существующие отношения будут регулироваться 

при возникновении спора обычаями делового оборота; 

 стороны свободны в выборе контрагента; 

 договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законом или иным правовым ак-

том; 

 договор может быть возмездным, при этом сторона 

должна получить плату или иное встречное предоставление, а 

также безвозмездным, без получения платы; 

 цена устанавливается по соглашению сторон; 

 в договоре можно предусмотреть, что его отдельные 

условия определяются примерными условиями, разработанными 

для договоров соответствующего вида и опубликованными в печа-

ти; 

 можно заключить предварительный договор, по кото-

рому стороны обязуются заключить основной договор в будущем.  

Договор считается заключѐнным, если между сторонами достигнуто со-

глашение по всем существенным условиям договора в требуемой законом 

форме. Процедура заключения договора включает несколько стадий.  

Сторона может предложить другому лицу заключить договор. Это пред-

ложение называется офертой. Оферта должна содержать существенные ус-

ловия договора. Реклама рассматривается как приглашение делать предложе-

ния о заключении договоров.  

Положительный ответ лица, которому адресована оферта, называется 

акцептом. Он должен быть полным и безоговорочным. Акцепт может быть 
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сделан в виде выполнения обязательства по отгрузки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. Сторона, получившая предложение заключить до-

говор и не согласная с условиями договора, вправе составить протокол раз-

ногласий. Если договоренность не достигнута, стороны вправе обратиться в 

суд.  

Форма договора определяется сторонами. Если стороны договорились 

заключить договор в определѐнной форме, то договор считается заключѐн-

ным после придания ему условленной формы. Договор в письменной форме 

может быть составлен в виде одного документа, подписанного сторонами, а 

также путѐм обмена документами, подписанными сторонами, или путѐм об-

мена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, элек-

тронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по договору.  

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон. 

По требованию одной стороны договор может быть расторгнут по решению 

суда при существенном нарушении условий договора другой стороной, а 

также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или дого-

вором, Существенным считается такое нарушение договора, при котором од-

ной из сторон причинѐн ущерб и она лишилась того, на что была вправе рас-

считывать при заключении договора.  

Соглашение об изменении договора может быть совершено в той же 

форме, что и договор. Если сторона отказалась изменить договор, можно об-

ратиться в суд.  

Виды договоров  
ГК РФ предусматривает следующие виды договоров: купля-продажа, 

мена, дарение, рента и пожизненное содержание, аренда, наѐм жилого поме-

щения, безвозмездное пользование, подряд, выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, воз-

мездное оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заѐм и кредит, 

финансирование под уступку денежного требования, договор хранения, доб-

ровольное и обязательное страхование, договор доверительного управления.  

 

10.2. Общая характеристика семейного права и семейного законода-

тельства 

 

Основной задачей семейного права является защита семьи, материнства, 

отцовства и детства. Она направлена на укрепление семьи, построение се-

мейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи 

и ответственности перед еѐ членами, недопустимости вмешательства кого-

либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами 

семьи своих прав, возможности судебной защиты прав.  

Регулирование семейных отношений основано на следующих принци-

пах:  

1) признание государством только брака, заключѐнного в органах записи 
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актов гражданского состояния (ЗАГС); 

2) добровольность брачного союза мужчин и женщин; 

3) равенство прав супругов в семье; 

4) разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию; 

5) приоритет семейного воспитания детей; 

6) забота государства, родителей о благосостоянии и развитии детей; 

7) объявление приоритетной защиты прав и интересов несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи; 

8) запрещение любых форм ограничения прав граждан при вступлении в 

брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, нацио-

нальной, языковой и религиозной принадлежности; 

9) ограничение прав граждан в семье только на основе федеральных за-

конов в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 

Семейное законодательство устанавливает:  

1) условия и порядок вступления в брак; 

2) условия прекращения брака и признания его недействительным; 

3) личные неимущественные и имущественные отношения между супру-

гами, родителями и детьми; 

4) отношения между другими родственниками и иными лицами; 

5) формы и порядок устройства в семье детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Семейное законодательство строится, прежде всего, на основе положе-

ний Конституции РФ, в соответствии с которыми гарантируется государст-

венная поддержка и защита семьи, материнства, отцовства и детства (ст. ст. 

17, 38), предоставляется право каждому гражданину на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23). Кроме того, Конституция 

РФ устанавливает равное право и обязанность родителей заботиться о детях 

и об их воспитании. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-

титься о нетрудоспособных родителях.  

Семейное законодательство включает Семейный кодекс РФ (СК РФ), 

принятый Государственной Думой 8 декабря 1995 г., принимаемые в соот-

ветствии с ним федеральные законы, а также законы субъектов РФ. Если 

имущественные и личные неимущественные отношения между членами се-

мьи не урегулированы семейным законодательством, то применяется граж-

данское законодательство при условии, что оно не противоречит существу 

семейных отношений.  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, составной частью семейного зако-

нодательства являются общепризнанные принципы и нормы международно-

го права и международные договоры РФ. Ст. 16 Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.) предоставляет мужчинам и женщинам, достигшим совер-

шеннолетия, право без всяких ограничений по признаку расы, национально-

сти или религии вступать в брак и основывать семью. Им предоставляются 

одинаковые права по вступлению в брак, во время брака и во время его рас-
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торжения. Брак возможен только при свободном и полном согласии обеих 

вступающих в брак сторон. 

Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства. Эти же положения закреплены в ст. 10 Ме-

ждународного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.), в соответствии с содержанием которой государства призываются 

оказывать особую охрану и помощь семье, особенно при еѐ образовании и 

пока на ней лежит ответственность и забота о несовершеннолетних детях и 

их воспитании. Аналогичные положения содержатся также в Международ-

ном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенции о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин (1981 г.), Конвен-

ции о правах ребѐнка (1989 г.), Конвенции о гражданстве замужней женщины 

(1958 г.) и др. 

Осуществление и защита семейных прав 

Каждый член семьи по своему усмотрению распоряжается принадлежа-

щими ему правами, которые вытекают из семейных отношений, в том числе 

и правом на защиту этих прав. В то же время Конституция РФ в ст. 17 уста-

навливает и пределы этих прав. Так частности,  осуществляя свои права, 

нельзя нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 

иных граждан. Для защиты своих прав и законных интересов граждане могут 

обращаться в суд.  

Понятие брака.  Порядок и условия заключения 

Брак - это свободный, равноправный союз женщины и мужчины, дос-

тигших брачного возраста, не состоящих в другом браке, заключѐнный с со-

блюдением условий и порядка, установленного законом, и имеющий целью 

создание семьи.  

Право на вступление в брак возникает при наличии следующих юриди-

ческих фактов:  

- лицо должно достичь возраста 18 лет, но при наличии уважительных 

причин органы местного самоуправления могут разрешить вступить в брак с 

16 лет (законы субъектов РФ допускают дальнейшее снижение возраста для 

вступления в брак); 

- лицо не должно состоять в другом зарегистрированном браке;  

- запрещается вступление в брак с близким родственником по прямой 

восходящей (родители, дети) и прямой нисходящей (дедушки, бабушки и 

внуки), полнородным и не полнородным (общие отец или мать) братом и се-

строй;  

- запрещѐн брак между усыновителями и усыновленными;  

- лицо не должно быть признано судом недееспособным вследствие пси-

хического расстройства.  

Лица, вступившие в брак, могут пройти медицинское обследование и 

получить консультацию по медико-генетическим вопросам бесплатно. Ре-

зультаты обследования составляют медицинскую тайну и не могут быть со-

общены другим лицам. Сведения могут быть сообщены другому лицу, с ко-
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торым предполагается вступление в брак, только с согласия первого лица.  

Если вступивший в брак скроет от другого лица наличие венерической 

болезни или ВИЧ-инфекции, то последний вправе обратиться в суд с требо-

ванием о признании брака недействительным.  

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС). Права и обязанности лиц, вступающих в брак как супругов, возни-

кают со дня государственной регистрации брака.  

Порядок заключения брака требует от лиц, вступающих в брак, соблю-

дения двух правил:  

1) при заключении брака необходимо личное присутствие;  

2) заключение брака назначается 

по истечении одного месяца со дня подачи заявления в органы записи 

актов гражданского состояния.  

Из этого правила есть исключения: при наличии уважительной причины 

органы записи актов гражданского состояния могут разрешить заключение 

брака до истечения месяца, а также увеличить этот срок, но не более чем на 

один месяц; особые обстоятельства - беременность, рождение ребѐнка, непо-

средственная угроза жизни одной из сторон и другие аналогичные обстоя-

тельства - дают право зарегистрировать брак в день подачи заявления. Если 

лицу (лицам) отказано в регистрации брака, то такой отказ может быть обжа-

лован в судебном порядке.  

Недействительность брака 

Брак признается недействительным только судом со дня его заключения. 

Последствия этого решения суда состоят в следующем: брак не порождает 

прав и обязанностей супругов; имущество, которое было приобретено совме-

стно к этому времени, признается долевой собственностью; добросовестный 

супруг имеет право требовать возмещения причинѐнного ему материального 

вреда по правилам гражданского законодательства; добросовестный супруг 

имеет право сохранить фамилию, избранную им при государственной реги-

страции брака.  

Кроме того, суд может признать за добросовестным супругом право на 

получение от другого супруга содержания (алиментов) по правилам, преду-

смотренным ст. ст. 90, 91 СК РФ. При этом возникает право на раздел совме-

стно нажитого имущество в соответствии со ст. ст. 34, 38, 39 СК РФ, а также 

признать недействительным брачный договор полностью или частично.  

Предъявить требования о признании брака недействительным могут:  

- прокурор, а также супруг, узнавший о фиктивности брака;  

- супруг, права которого нарушены, если он узнал, что другой супруг 

имеет венерическую болезнь или ВИЧ-инфекцию;  

- несовершеннолетний супруг, если не было разрешения на заключение 

брака с этого возраста, а также его родители (лица, их заменяющие), орган 

опеки и попечительства, прокурор. После достижения 18 лет требовать при-

знания брака недействительным может только сам супруг;  

- супруг, не давший добровольного согласия на брак (т. е. если было вы-
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явлено принуждение к вступлению в брак, обман, заблуждение, а также если 

вступающий в брак в момент государственной регистрации не понимал зна-

чения своих действий), или прокурор при наличии  перечисленных обстоя-

тельств;  

- супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заклю-

чению брака, супруг по предыдущему не расторгнутому браку, опекун суп-

руга, признанного недееспособным, другие лица, чьи права были нарушены 

заключѐнным браком, при регистрации которого были нарушены требования 

ст. 14 СК РФ.  

Брак признается недействительным при нарушении условий, предусмот-

ренных ст. ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ, а также при заключении фиктивного 

брака, т. е. брака, зарегистрированного без намерения создать семью.  

Расторжение брака 

Брак может быть расторгнут по следующим основаниям:  

1) вследствие смерти супруга;  

2) вследствие объявления судом одного из супругов умершим;  

3) вследствие объявления судом одного из супругов безвестно отсутст-

вующим; 

4) по заявлению одного из супругов или обоих, а также по заявлению 

опекуна супруга, признанного судом недееспособным.  

При расторжении брака ограничения установлены лишь для мужа: он не 

имеет права требовать расторжения брака без согласия жены во время еѐ бе-

ременности и в течение года со дня рождения ребѐнка.  

Расторжение брака происходит в органах ЗАГС или в суде.  

Расторжение брака в органах ЗАГС производится в следующих случа-

ях:  

 при взаимном согласии на расторжение брака супру-

гов, если у них нет общих несовершеннолетних детей;  

 по заявлению одного из супругов, независимо от того, 

есть у них несовершеннолетние дети или нет, при условии, что 

другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или не-

дееспособным либо осуждѐн за совершение преступления и приго-

ворѐн к лишению свободы на срок свыше 3 лет.  

Органы ЗАГС расторгают брак по истечении одного месяца со дня пода-

чи заявления о его расторжении. Бывшим супругам выдаются свидетельства 

о расторжении брака.  

Все споры, возникающие между супругами при расторжении брака, рас-

сматриваются в судебном порядке.  

Расторжение брака в судебном порядке производится в следующих 

случаях: 

 если у супругов есть несовершеннолетние дети, за ис-

ключением случаев, когда один из супругов признан судом без-

вестно отсутствующим или недееспособным либо осуждѐн за со-

вершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет;  
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 когда нет согласия на расторжение брака одного из 

супругов;  

 когда один из супругов уклоняется от расторжения 

брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается 

подать заявление, не желает являться для государственной регист-

рации расторжения брака и др.).  

Если между супругами нет споров при расторжении брака, то брак рас-

торгается без выяснения мотивов развода. Супруги могут предложить суду 

вариант определения судьбы детей.  

Если между супругами нет согласия на расторжение брака, то суд его 

расторгает при условии, что в судебном заседании будет установлена невоз-

можность сохранения семьи. Суд в данном случае может принять меры к 

примирению супругов - отложить рассмотрение дела по существу на три ме-

сяца.  

При вынесении решения о расторжении брака суд определяет:  

 с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 

развода;  

 с кого из родителей, и в каких размерах взыскиваются алименты на 

содержание детей;  

 как разделить имущество, если раздела требует один из супругов;  

 по требованию одного из супругов размер его содержания при нали-

чии у последнего соответствующего права.  

Брачные правоотношения прекращаются со дня государственной регист-

рации расторжения брака сопровождающейся внесением соответствующей 

записи в книгу регистрации актов гражданского состояния (если брак растор-

гается в органах ЗАГС). В случае расторжения брака в судебном порядке - со 

дня вступления решения суда в законную силу. Это решение должно быть 

зарегистрировано в органах ЗАГС. Суд в течение трех дней со дня вступле-

ния в законную силу решения о расторжении брака выдаѐт копию решения 

для регистрации расторжения брака  в органе ЗАГС по месту регистрации за-

ключѐнного брака.  

До получения супругами (супругом) свидетельства о расторжении брака, 

они не вправе вступать в новый брак.  

Личные права и обязанности супругов 

Супруги равны в семейных отношениях. Они имеют право свободно вы-

бирать род занятий, профессию, место пребывания и жительства.  

Супруги совместно решают вопросы рождения, воспитания, образования 

детей, а также другие вопросы семейной жизни.  

При вступлении в брак супруги могут выбрать общую фамилию, сохра-

нить свои добрачные фамилии или присоединить свою фамилию к фамилии 

супруга (за исключением случаев, когда фамилия одного из супругов являет-

ся двойной).  

Имущественные права и обязанности 

В соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество супругов, нажитое в браке, 
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является их совместной собственностью. Права и обязанности супругов в 

имущественных отношениях, если они ведут крестьянское или фермерское 

хозяйство, регулируются ст. ст. 257, 258 ГК РФ.  

К нажитому имуществу супругов относятся:  

- доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской, интеллек-

туальной и иной не запрещѐнной законом деятельности;  

- получаемые пенсии, а также другие денежные выплаты - суммы мате-

риальной помощи и т. д.;  

- приобретенные за счѐт общих доходов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое в пе-

риод брака супругами имущество независимо от того, на имя кого из супру-

гов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные вклады.  

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по обоюдному согласию. Один из супругов может потребо-

вать признания сделки недействительной при условии доказательства, что 

второй супруг заключил сделку, зная, что первый был против еѐ совершения. 

Если для совершения сделки необходимо нотариальное удостоверение (на-

пример, при покупке дома), то следует получить нотариально удостоверен-

ное согласие другого супруга.  

В то же время супруги могут владеть собственным имуществом. К нему 

относится имущество, принадлежащее каждому супругу до вступления в 

брак, а также имущество, полученное во время брака по наследству, в дар и 

по другим безвозмездным сделкам. К собственности супруга относятся вещи 

индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши.  

Если в собственность одного из супругов во время брака было произве-

дено вложение средств другим супругом, например, перестроили дом, кото-

рым владел один из супругов до брака, то такой объект  может быть признан 

их совместной собственностью. Формами вложения средств могут быть так-

же признаны реконструкция, переоборудование, ремонт и тому подобные 

действия.  

Раздел общего имущества супругов может быть произведѐн по требова-

нию следующих лиц: одного из супругов в период брака и после его растор-

жения; кредитора для взыскания доли одного из супругов.  

Раздел имущества может быть произведѐн по соглашению супругов и 

удостоверен нотариально. Если обоюдного согласия супругов на раздел 

имущества не достигнуто, то он осуществляется в судебном порядке. В су-

дебном порядке могут быть определены конкретные вещи, которые подлежат 

передаче каждому супругу. Суд может признать собственностью супруга 

имущество, нажитое им в период раздельного проживания.   

Вещи, приобретѐнные для несовершеннолетних детей, разделу не под-

лежат и передаются супругу, с которым остается ребѐнок. Денежные вклады, 

внесѐнные на имя детей, также не подлежат разделу и считаются принадле-

жащими детям. Супруг в течение трех лет после расторжения брака может 
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предъявить иск о разделе общего имущества. При разделе имущества доли 

супругов признаются равными. В то же время суд может отступить от на-

чала раздела имущества в интересах несовершеннолетних детей, и  разумно 

понимаемого интереса одного из супругов.  

Брачный договор 

Имущественные права и обязанности супругов могут быть определены в 

брачном договоре - соглашении лиц, вступающих в брак, или соглашении, 

достигнутом во время брака или в случае его расторжения.  

Брачный договор заключается в письменной форме и должен быть нота-

риально удостоверен. В содержание брачного договора включаются права и 

обязанности супругов, а также их ответственность по поводу имущества. В 

договоре можно определить судьбу будущего имущества супругов. В него 

можно включать права и обязанности по взаимному содержанию и по несе-

нию семейных расходов, способы участия в доходах супругов, перечень 

имущества, которое будет выделено каждому в случае развода. В договоре 

нельзя ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, в част-

ности право обращения в суд, право на собственность и т. д.  

Заключѐнный договор может быть изменѐн или расторгнут в любое вре-

мя по соглашению сторон. Односторонний отказ от договора не допускается. 

Брачный договор считается расторгнутым с момента прекращения брака за 

исключением положений, которые предусмотрены на период после растор-

жения брака. Брачный договор может быть признан недействительным по за-

явлению супруга, если для этого есть основания, установленные ГК РФ. 

Супруги отвечают по своим имущественным обязательствам лишь своей 

долей в общем имуществе семьи. Взыскание на общее имущество возможно 

лишь по общим обязательствам супругов. 

Если родители отвечают за вред, причинѐнный их несовершеннолетними 

детьми, то взыскание обращается на их общее имущество.  

Установление происхождения детей 

Права и обязанности родителей и детей возникают исходя из происхож-

дения детей, которое удостоверяется органами ЗАГС или судом.  

Происхождение ребѐнка от матери удостоверяется на основе документа 

медицинского учреждения или свидетельских показаний или других доказа-

тельств. Отцом ребѐнка считается супруг матери. Если ребѐнок родился у ро-

дителей, не состоявших в браке, то отцовство устанавливается путѐм подачи 

совместного заявления родителями ребѐнка или его отцом.  

Происхождение ребѐнка от конкретного лица (отцовство) может быть 

установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна 

(попечителя) ребѐнка, лица, на иждивении которого находится ребѐнок, по 

заявлению самого ребѐнка, достигшего 18 лет. При этом судом принимаются 

любые доказательства, подтверждающие происхождение ребѐнка от кон-

кретного лица. Отец и мать записываются родителями в книге записей рож-

дения по заявлению любого из родителей.  

Лица, состоявшие в браке, давшие согласие в письменной форме на им-
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плантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребѐнка только с согласия женщины, родившей ребѐн-

ка (суррогатной матери).  

Права детей 

Права несовершеннолетних детей определяются Конвенцией о правах 

ребенка 1989 г. и главой 1 СК РФ.  

Как следует из содержания основных положений Конвенции, ребѐнок 

обладает следующими правами:  

 на жизнь (ст. 6 Конвенции);  

 на имя, приобретение гражданства, а также правом знать своих роди-

телей и на заботу с их стороны (ст. 7 Конвенции);  

 на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя, 

семейные связи (ст. 8 Конвенции);  

 не разлучаться со своими родителями вопреки их желанию (ст. 9 Кон-

венции);  

 свободно выражать свои взгляды. Это право признается за ребѐнком, 

способным сформулировать свои взгляды. Родители, работники образова-

тельных учреждений обязаны уделять этим взглядам должное внимание в со-

ответствии с его возрастом и зрелостью (ст. 12 Конвенции);  

 на свободу мысли, совести и религии (ст. 14 Конвенции);  

 на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний (ст. 15 Конвен-

ции);  

 на личную и семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции, честь и репутацию (ст. 16 Конвенции);  

 на доступ к информации и материалам из различных национальных и 

международных источников, особенно к такой информации и материалам, 

которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому его разви-

тию (ст. 17 Конвенции);  

 на воспитание и развитие с участием обоих родителей (ст. 18 Конвен-

ции);  

 на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, если он 

временно или постоянно лишѐн своего семейного окружения (ст. 20 Конвен-

ции);  

 на условия усыновления, максимально учитывающие его интересы 

(ст. 24 Конвенции);  

 на полноценную и достойную жизнь в условиях, которые способст-

вуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни госу-

дарства (ст. 23 Конвенции);  

 на особую заботу государства по отношению к неполноценному ре-

бѐнку (ст. 23 Конвенции);  

 на пользование наиболее совершенными услугами системы здраво-

охранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья (ст. 24 
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Конвенции);  

 на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребѐнку, и всех 

других условий содержания ребѐнка, помещѐнного на попечение с целью 

ухода за ним (ст. 26 Конвенции);  

 на пользование благами социального обеспечения, включая социаль-

ное страхование (ст. 26 Конвенции);  

 на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, ду-

ховного, нравственного и социального его развития (ст. 27 Конвенции);  

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

(ст. 27 Конвенции).  

 на образование (ст. 28 Конвенции);  

 на исповедание своей религии и отправление еѐ обрядов, на пользо-

вание родным языком (ст. 30 Конвенции);  

 на отдых и досуг, участие в играх и развлечениях соответственно воз-

расту, участие в культурной жизни и занятиях искусством (ст. 31 Конвен-

ции);  

 на защиту от экономической эксплуатации и выполнения любой ра-

боты, которая может представлять опасность для его здоровья и служить 

препятствием в получении им образования либо нанести ущерб его здоро-

вью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию (ст. 32 Конвенции);  

 на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 

совращения (ст. 34 Конвенции);  

 на защиту от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство человека видов обращения или наказания. Ни смертная 

казнь, ни пожизненное тюремное заключение, исключающее возможность 

освобождения, не назначаются за преступления, совершѐнные лицами моло-

же 18 лет (ст. 37 Конвенции).  

Родители и другие члены семьи не должны нарушать, ограничивать пра-

ва ребѐнка. Типичные случаи нарушения прав перечислены в ст. 19 Конвен-

ции. К ним в частности относятся:  

 физическое или психологическое насилие;  

 оскорбление или злоупотребление правом;  

 отсутствие заботы или небрежное обращение;  

 грубое обращение;  

 эксплуатация;  

 сексуальные злоупотребления со стороны родителей, законных опе-

кунов или любого другого лица, заботящегося о ребѐнке.  

Ребѐнок может изменить своѐ имя, отчество и фамилию. Такое измене-

ние производится только с согласия ребѐнка, достигшего возраста 10 лет.  

Ребѐнок не имеет права собственности на имущество родителей, а роди-

тели не имеют права собственности на имущество ребѐнка.  

Права и обязанности родителей  
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Все права ребѐнка являются обязанностями родителей, образователь-

ных учреждений и государства. Родители имеют равные права и обязанности 

в отношении своих детей. Родительские права прекращаются по достижении 

детьми возраста 18 лет, а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак и в других случаях, установленных законом.  

Осуществление родительских прав не должно противоречить интересам 

детей. Родители являются законными представителями прав и интересов де-

тей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в судах 

без специальных полномочий.  

Право на обучение и воспитание ребѐнка имеют родители, проживаю-

щие отдельно от ребѐнка. Дедушки, бабушки, братья, сѐстры и другие родст-

венники также имеют право на общение с ребѐнком. Несовершеннолетние 

родители имеют право на совместное проживание с ребѐнком и участие в его 

воспитании.  

Лишение родительских прав осуществляется по следующим основаниям:  

1) уклонение от выполнения обязанности родителя, злостное уклонение 

от уплаты алиментов;  

2) отказ без уважительных причин взять своего ребѐнка из родильного 

дома либо из иного лечебного, воспитательного и других аналогичных учре-

ждений;  

3) злоупотребление родительскими правами;  

4) жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физическо-

го или психического насилия над ними, покушение на половую неприкосно-

венность;  

5) хронический алкоголизм или наркомания;  

6) совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья своего супруга.  

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. 

Родители, лишѐнные родительских прав, не освобождаются от обязанности 

материально содержать своего ребѐнка. В то же время, если родители изме-

нили свое поведение, образ жизни, то они могут быть восстановлены в роди-

тельских правах.  

В некоторых случаях суд может ограничить родительские права в инте-

ресах ребѐнка. Это возможно в следующих случаях: 

1) если оставление ребѐнка с родителями является опасным для него; 

2) при психическом и другом хроническом заболевании родителей, сте-

чении тяжѐлых обстоятельств.  

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близки-

ми родственниками ребѐнка, органами и учреждениями, на которые законом 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, дошко-

льными общеобразовательными учреждениями, общеобразовательными и 

другими учреждениями и прокурором.  

Следствием ограничения в родительских правах является утрата родите-

лями прав на личное воспитание ребѐнка, на льготы и государственные посо-



 

177 

 

бия, установленные для граждан, имеющих детей. Но ограничение родитель-

ских прав не освобождает граждан от обязанностей по содержанию своих де-

тей.  

При непосредственной угрозе жизни или здоровью ребѐнка орган опеки 

и попечительства вправе немедленно отобрать ребѐнка у родителей или у 

других лиц, на попечении которых он находится.  

Алиментные обязательства членов семьи. Права на получение али-

ментов 

Родители обязаны содержать несовершеннолетних детей. При отказе 

родителей содержать своих детей с их заработка и (или) иного дохода ежеме-

сячно взыскиваются алименты в размере:  

- на одного ребенка - одной четверти;  

- на двух детей - одной трети;  

- на трех детей и более - половины.  

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отка-

за от такой поддержки один из супругов может потребовать предоставление 

содержания. Право на материальную поддержку супруга имеют:  

- нетрудоспособный нуждающийся супруг;  

- жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего 

ребѐнка;  

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребѐнком-

инвалидом до достижения ребѐнком возраста 18 лет или за общим ребенком-

инвалидом с детства III степени.  

После расторжения брака право на получение алиментов имеют:  

- бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения 

общего ребѐнка;  

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребен-

ком-инвалидом до достижения ребѐнком возраста 18 лет или за общим ре-

бенком-инвалидом с детства III степени;  

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудо-

способным до расторжения брака или в течение 1 года с момента расторже-

ния брака;  

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке дли-

тельное время.  

Совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

родителей, а пасынки и падчерицы - своих отчима и мачеху.  

Совершеннолетние братья и сѐстры обязаны содержать своих несовер-

шеннолетних и нетрудоспособных братьев и сестѐр.  

Дедушка и бабушка обязаны содержать своих внуков, если такого со-

держания их внуки не могут получить больше ни от кого. В свою очередь со-

вершеннолетние внуки обязаны содержать своих дедушку и бабушку. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе 
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обратиться с требованием о взыскании алиментов в суд. Лицо, имеющее пра-

во на получение алиментов, вправе обратиться в суд с требованием взыска-

ния алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения 

права на алименты, если алименты не выплачивались ранее.  

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 3 лет 

с момента обращения в суд при условии, что до обращения в суд принима-

лись меры к получению средств на содержание, но алименты не были полу-

чены из-за уклонения лица от выплат.  

Правовая защита детей, оставшихся без попечения родителей. Ор-

ганы опеки и попечительства 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей по 

различным причинам, осуществляется органами опеки и попечительства.  

Если ребѐнок остался без попечения родителей, в том числе и внезапно, 

заботу о нѐм обязаны проявить организации и граждане, которым стало из-

вестно об этом факте. Это, прежде всего, должностные лица (администрация 

в лице заведующего, заместителей заведующего) дошкольных образователь-

ных учреждений, школ, лечебных учреждений, а также граждане, которым 

стало известно о состоянии ребѐнка.  

Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня получения сведе-

ний обязан провести расследование условий жизни ребѐнка и обеспечить за-

щиту его прав и интересов.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на вос-

питание в семью (на усыновление, удочерение), под опеку (попечительство) 

или в приѐмную семью, а при отсутствии такой возможности - в учреждение 

для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.  

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, а 

попечительство - над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  

Опекунами и попечителями детей могут назначаться только совершен-

нолетние лица. Нельзя назначать опекунами граждан, лишѐнных родитель-

ских прав. При назначении опеки учитываются нравственные и иные личные 

качества опекуна, способность выполнять обязанности опекуна, отношения 

между опекуном и ребѐнком, отношения ребѐнка с членами семьи опекуна, 

желание самого ребѐнка настолько, насколько это возможно.  

Нельзя назначать опекунами лиц, которые больны хроническим алкого-

лизмом или наркоманией, лиц, отстранѐнных от выполнения обязанностей 

опекунов, а также лиц, ограниченных в родительских правах и бывших усы-

новителей, если усыновление было отменено по их вине.  

В соответствии со ст. 148 СК РФ дети, которые находятся под опекой 

(попечительством), пользуются правом на:  

1) воспитание в семье, забота со стороны опекуна (попечителя), совме-

стное с ним проживание;  

2) обеспечение условий для содержания, воспитания и образования, все-

стороннее развитие, уважение человеческого достоинства; 

3) алименты, пенсии, пособия и другие причитающиеся выплаты; 
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4) сохранение права собственности на жилое помещение или прав поль-

зования жилым помещением, при отсутствии жилья; 

5) получение жилья по имеющимся нормам;  

6) защиту от злоупотребления со стороны опекуна (попечителя).  

Порядок усыновления (удочерения) детей 

Усыновление (удочерение) детей допускается только в их интересах. 

Усыновление братьев и сестѐр разными лицами не допускается. Усыновле-

ние производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ребѐнка.  

Усыновителями не могут быть:  

 лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными;  

 супруги, один из которых признан судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;  

 лица, лишѐнные судом родительских прав или ограниченные судом в 

родительских правах;  

 лица, отстранѐнные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее исполнение своих обязанностей;  

 бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;  

 лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-

тельские права;  

 лица, не состоящие между собой в браке.  

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усы-

новляемым должна быть не менее 16 лет. Для усыновления ребѐнка в возрас-

те 10 лет и старше необходимо его согласие. 

Усыновлѐнные дети утрачивают личные неимущественные и имущест-

венные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим ро-

дителям (своим родственникам). Для обеспечения тайны усыновления в ин-

тересах ребѐнка могут быть изменены дата и место его рождения, имя, отче-

ство и фамилия. Тайна усыновления сохраняется законом. Лица, разгласив-

шие эту тайну, привлекаются к ответственности в соответствии с законом. 

Приѐмная семья образуется на основании договора о передаче ребѐнка на 

воспитание в семью. На воспитание в такую семью передаются дети, не дос-

тигшие совершеннолетия.  

Договор о передаче ребѐнка на воспитание в семью должен предусмат-

ривать условия его содержания, воспитания, образования, права и обязанно-

сти приѐмных родителей, обязанности по отношению к приемной семье ор-

ганов опеки и попечительства, а также основания и последствия прекраще-

ния такого договора.  

 

10.3. Общая характеристика уголовного права и уголовного зако-

нодательства 

 

Уголовное право - отрасль права, представляющая собой совокупность 

юридических норм, устанавливающих преступность и наказуемость деяний, 
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наносящих вред личности, обществу и государству, основания и принципы 

уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назна-

чения, а также основания освобождения от уголовной ответственности и на-

казания.  

Формой выражения уголовно-правовых норм, систематизированная со-

вокупность которых и образует уголовное право, является уголовный закон.  

Уголовный закон можно определить как нормативный правовой акт, 

принятый во исполнение воли народа высшими правомочными законода-

тельными органами государства либо всенародным голосованием (референ-

думом). Данное определение уголовного закона прежде всего относится к 

Уголовному кодексу (УК РФ), который является систематизированным зако-

нодательным актом, содержащим всю совокупность уголовно-правовых 

норм.  

Действующее уголовное законодательство РФ представлено УК РФ, ко-

торый действует с 1 января 1997 г. Он принят Государственной Думой 24 мая 

1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. и подписан Президентом 

РФ 13 июня 1996 г. Это четвертый УК России после кодексов, принятых в 

1922, 1926 и 1960 гг.  

В качестве основных положений современного уголовного права и уго-

ловного законодательства можно отметить следующие:  

 в УК РФ определѐн принцип приоритета общечеловеческих ценно-

стей, направленный на максимальное обеспечение безопасности личности, 

всемерную охрану жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и свобод граж-

дан, их неприкосновенности;  

 уголовное законодательство исходит из принципов демократизации и 

гуманизации, которые конкретизируются в принципах законности, равенства 

граждан перед законом, справедливости, гуманизма и ответственности;  

 в уголовном законодательстве проведено четкое различие уголовной 

ответственности, исходя из интересов общественной безопасности или безо-

пасности всего народа;  

 уголовное законодательство закрепляет приоритет международного 

права и международного договора РФ по отношению к национальному праву 

по вопросам уголовной ответственности;  

 уголовное законодательство направлено на удовлетворение потребно-

стей общества (его самой объѐмной главой является глава о преступлениях в 

сфере экономики, содержащая 32 состава преступлений);  

 уголовное законодательство максимально приведено в соответствие с 

криминологической ситуацией в стране;  

 повышена защищенность сотрудников правоохранительных органов. 

Задачи уголовного законодательства 

Задачами уголовного законодательства являются предупреждение пре-

ступлений и охрана от преступных посягательств прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безо-

пасности, окружающей среды, конституционного строя, мира и безопасности 
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человечества.  

Действующий УК РФ устанавливает основания и принципы уголовной 

ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или го-

сударства действия признаются преступлениями, устанавливает виды нака-

заний и иные меры уголовно-правового характера за совершѐнные преступ-

ления.  

Принципы уголовного законодательства 

Основными принципами уголовного законодательства являются:  

1) принцип законности, в соответствии с которым преступления опреде-

ляются только УК РФ;  

2) принцип равенства граждан перед законом, в соответствии с которым 

лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест-

венного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств;  

3) принцип вины, в соответствии с которым человек несѐт уголовную 

ответственность, только если он виновен;  

4) принцип справедливости, в соответствии с которым наказание должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может не-

сти уголовную ответственность дважды за одно и то же деяние;  

5) принцип гуманизма, в соответствии с которым уголовное законода-

тельство обеспечивает безопасность человека. Наказание не может иметь 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства.  

Понятие преступления 

Преступление - виновно совершенное, общественно опасное деяние, за-

прещѐнное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Не является преступ-

лением действие, бездействие, формально содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначимости не представляющее 

общественной опасности, т. е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы 

причинения вреда личности, обществу, государству.  

Лицо привлекается к ответственности только тогда, когда в его деянии 

есть все признаки состава преступления, предусмотренные УК РФ.  

Состав преступления - совокупность признаков, указанных в уголовном 

законе и характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

преступление.  

Состав преступления состоит из четырех элементов: объекта, объектив-

ной стороны, субъекта, субъективной стороны. Суд определяет обвиняемого  

преступником, если в его деяниях, действиях или бездействиях есть состав 

преступления.  

Объект преступления - общественные отношения, охраняемые нормами 

уголовного права. Это то, на что направлено преступление, на что преступ-
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ник посягает, например, на личность, собственность, общественная безопас-

ность и т. д.  

Объективная сторона - это внешняя сторона поведения в форме дейст-

вия или бездействия. Объективная сторона характеризуется местом и време-

нем совершения преступления, обстановкой, способом, орудиями и средст-

вами, общественной опасностью и противоправностью действия.  

Субъект преступления - это лицо, совершившее преступление. Уголов-

ной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-

ступления 16-ти лет.  

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-ти лет, под-

лежат  уголовной ответственности за: 

 убийство (ст. 105 УК РФ);  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ); 

 похищение человека (ст. 126 УК РФ);  

 изнасилование (ст. 131 УК РФ);  

 насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);  

 кражу (ст. 158 УК РФ);  

 грабеж (ст. 161 УК РФ);  

 разбой (ст. 162 УК РФ);  

 вымогательство (ст. 163 УК РФ);  

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);  

 умышленное уничтожение или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ);  

 терроризм (ст. 205 УК РФ);  

 захват заложника (ст. 206 УК РФ);  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК 

РФ);  

 вандализм (ст. 214 УК РФ);  

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);  

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 229 УК РФ);  

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(ст. 267 УК РФ).  

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не сознавало 

фактический характер и общественную опасность своих деяний либо было в 

состоянии психического расстройства, слабоумия или в ином болезненном 

состоянии, которое определяется как невменяемость.  

Субъективная сторона - характер вины лица. Обвиняемый признаѐтся  
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виновным, если он совершил преступление умышленно или по неосторожно-

сти. Умышленным преступление считается тогда, когда лицо осознавало об-

щественную опасность своего деяния, предвидело наступление общественно 

опасных последствий, ждало, желало или создавало эти последствия. 

Неосторожным считается действие, совершѐнное по легкомыслию или 

небрежности. Легкомысленным считается действие, когда лицо сознавало 

общественную опасность своего деяния, но самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение опасных последствий. Преступление считается совершѐн-

ным по небрежности, если лицо не предвидело наступления общественно 

опасных последствий, но обязано было их предвидеть.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Иногда лицо совершает действия (чаще всего вынужденно), внешне по-

хожие на преступление, но закон их таковыми не признает и определяет их 

как обстоятельства, исключающие преступность деяния. УК РФ к таким об-

стоятельствам относит необходимую оборону, причинение вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление, крайнюю необходимость, физиче-

ское или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа 

или распоряжения.  

Необходимая оборона. Каждый гражданин, согласно ст. 45 Конституции 

РФ, вправе защищать себя, свои права и свободы всеми способами, не за-

прещѐнными законом. Если лицо защищало себя или других лиц от нападе-

ния и при этом причинило вред нападающему, то его действие не считается 

преступлением в соответствии со ст. 37 УК РФ. Человек имеет право на не-

обходимую оборону. В то же время нельзя допускать превышения пределов 

необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствую-

щих характеру и степени преступного посягательства.   

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступ-

ление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 

возможности совершения новых преступлений (ст. 38 УК РФ).  

Крайняя необходимость. Иногда человек вынужден причинять вред дру-

гим лицам, их интересам для устранения опасности, которая угрожает ему 

или другим лицам, интересам общества, государства (ст. 39 УК РФ). Напри-

мер, служащий банка в целях сохранения своей жизни и жизни других со-

трудников отдает грабителям деньги и т. п.  

Физическое или психическое принуждение. Если человек совершил пре-

ступление под воздействием физического или психического принуждения, то 

это деяние не считается преступлением (ст. 40 УК РФ). Физическим принуж-

дением считаются побои, пытки, причинение телесных повреждений, неза-

конное лишение свободы. Психическое принуждение - угрозы, объектом ко-

торых может стать безопасность жизни, здоровье, честь, достоинство, иму-

щественные интересы. Кроме того, под психическим принуждением может 

пониматься использование психотропных веществ, звуковых высокочастот-

ных генераторов, гипноза и т. д.  
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Обоснованный риск. Если лицо для достижения общественно полезной 

цели причинило вред охраняемым уголовным законом интересам в результа-

те действия, которое можно отнести к категории обоснованного риска, то его 

действия не являются преступлением (ст. 41 УК РФ). Риск считается обосно-

ванным, если указанная цель не могла быть достигнута действием, не связан-

ным с риском.  

Исполнение приказа или распоряжения. В соответствии со ст. 42 УК РФ 

не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным зако-

ном интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него 

приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение тако-

го вреда несѐт лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения, несѐт уголовную ответственность на 

общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распо-

ряжения исключает уголовную ответственность. 

Понятие, цели и виды уголовного наказания 

Уголовное наказание является основной формой реализации уголовной 

ответственности.  

Согласно ст. 43 УК РФ уголовное наказание - это мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда и применяемая к лицу, при-

знанному виновным в совершении преступления. Наказание представляет 

собой предусмотренные Уголовным кодексом лишение свободы или ограни-

чение некоторых прав и свобод осуждѐнного. 

УК РФ устанавливает цели наказания:  

 восстановление социальной справедливости;  

 исправление осуждѐнного;  

 предупреждение совершения новых преступлений.  

Уголовный кодекс предусматривает следующие виды наказаний:  

1) штраф;  

2) исправительные работы;  

3) лишение свободы на определѐнный срок;  

4) пожизненное лишение свободы;  

5) лишение права занимать определѐнную должность или заниматься 

определѐнной деятельностью; 

6) лишение специального воинского или почѐтного звания, классного 

чина и государственных наград; 

7) ограничение по военной службе;  

8) содержание в дисциплинарной воинской части;  

9) обязательные работы;  

10) ограничение свободы; 

11) конфискация имущества; 

12) арест;  

13) смертная казнь (пожизненное заключение). 

При назначении наказания учитываются обстоятельства, смягчающие 
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или отягчающие его. Обстоятельствами, смягчающими наказание, являют-

ся:  

1) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств;  

2) несовершеннолетие виновного;  

3) беременность;  

4) наличие малолетних детей у виновного;  

5) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств либо по мотивам сострадания;  

6) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;  

7) превышение пределов необходимой обороны;  

8) задержание лица, совершившего преступление;  

9) в случаях крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения;  

10) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явив-

шегося поводом для преступления;  

11) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступле-

ния, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 

добытого в результате преступления;  

12) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредст-

венно после совершения преступления, добровольное возмещение имущест-

венного ущерба и морального вреда, причинѐнных в результате преступле-

ния, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинѐнного по-

терпевшему.  

Этот перечень не является исчерпывающим, так как суд может учесть и 

другие смягчающие обстоятельства.  

К обстоятельствам, отягчающим наказание относятся:  

1) неоднократность преступлений (рецидив преступлений);  

2) наступление тяжѐлых последствий в результате совершения преступ-

ления;  

3) совершение преступления в составе группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации);  

4) особо активная роль в совершении преступления;  

5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тя-

желыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьяне-

ния, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность;  

6) совершение преступления по мотивам национальной, расовой, рели-

гиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других 

лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совер-

шение; 

7) совершение преступления в отношении лица или его близких родст-
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венников в связи с выполнением данным лицом служебной деятельности или 

общественного долга;  

8) совершение преступления в отношении женщины, находившейся в 

состоянии беременности, о чѐм виновный знал заведомо, также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, на-

ходящегося в зависимости от виновного;  

9) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-

тельством, а также мучениями для потерпевшего;  

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припа-

сов, взрывчатых веществ, взрывчатых или имитирующих устройств, специ-

ально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных ве-

ществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а так-

же с применением физического или психического принуждения;  

11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного бедствия, а также при массовых беспорядках;  

12) совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви-

новному в силу его служебного положения или договора;  

13) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти.  

Основания для освобождения от уголовного наказания 

Освобождение от уголовного наказания возможно по нескольким осно-

ваниям, указанным в гл. 11 УК РФ:  

1. Деятельное раскаяние - совокупность следующих обстоятельств: 

 преступление совершено впервые;  

 преступление небольшой тяжести;  

 лицо добровольно явилось с повинной;  

 лицо способствовало раскрытию преступления, воз-

местило нанесѐнный ущерб или иным способом загладило вред, 

причинѐнный в результате преступления.  

2. Примирение с потерпевшим - совокупность следующих обстоя-

тельств: 

 лицо совершило преступление впервые;  

 преступление небольшой тяжести;  

 лицо примирилось с потерпевшим и загладило причинѐнный вред.  

3. Изменение обстановки - совокупность следующих обстоятельств:  

 лицо впервые совершило преступление;  

 преступление небольшой или средней тяжести;  

 лицо перестало быть общественно опасным.  

4. Истечение срока давности - лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:  

 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;  

 6 лет после совершения преступления средней тяжести;  

 10 лет после совершения тяжкого преступления;  
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 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.  

Уголовное наказание несовершеннолетнего 

Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-

рым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не испол-

нилось 18-ти лет.  

К несовершеннолетним применяются следующие виды наказания:  

1. Штраф.  

2. Лишение права заниматься определѐнной деятельностью.  

3. Обязательные работы на срок от 40 до 160 часов. Эта деятельность за-

ключается в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, в сво-

бодное от учѐбы или основной работы время. Работа несовершеннолетнего 

до 15 лет не может превышать 2 часа в день, а в возрасте от 15 до 16 лет - 3 

часа в день.  

4. Исправительные работы. Назначаются несовершеннолетним, осуж-

дѐнным на срок до 1 года.  

5. Арест. Назначается только лицам, достигшим 16 лет, на срок от 1 до 4 

месяцев.  

6. Лишение свободы. Назначается несовершеннолетним, осуждѐнным на 

срок не свыше 10 лет, и этот срок отбывается в воспитательных колониях 

общего режима.  

 

10.4. Общая характеристика трудового права 

 

Связь трудового права и права социального обеспечения является наи-

более существенной. Трудовое право, как известно, регулирует трудовые и 

тесно связанные с ними общественные отношения. Право социального обес-

печения хотя и связывает определѐнные виды обеспечения с наличием у 

гражданина трудовых отношений в настоящем или прошлом, однако в их 

содержание не вмешивается, а, следовательно, может существовать парал-

лельно.  

Общими для трудового права и права социального обеспечения являют-

ся вопросы, связанные с трудовым стажем - общим, специальным, страхо-

вым, непрерывным. Однако в каждой из указанных отраслей этим видам 

трудового стажа придаѐтся различное юридическое значение. Так, если не-

прерывный стаж в социальном обеспечении учитывается при назначении 

пособия по временной нетрудоспособности, то в трудовом праве его про-

должительность имеет значение при возникновении права на вознагражде-

ние за выслугу лет или премии по результатам работы организации за год. 

Специальный стаж в трудовом праве является одним из условий продвиже-

ния по службе. В праве социального обеспечения специальный страховой 

стаж необходим для назначения пенсий за выслугу лет, а также пенсий по 

старости в связи с особыми условиями труда. 

Кроме того, нормы трудового права регулируют социально значимые от-

ношения занятости и трудоустройства различных слоѐв населения, стабиль-
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ности трудовых отношений, повышения социальных гарантий в области оп-

латы труда (определѐнный уровень заработной платы, включая установле-

ние минимального размера оплаты труда, гарантии соблюдения установлен-

ных в законе принципов вознаграждения за труд, выплаты районных коэф-

фициентов, оплаты труда при выполнении работы, отклонений от тарифа и 

т. д.); отношения по применению наѐмной рабочей силы, в том числе вопро-

сы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, 

гарантий для лиц, совмещающих работу с обучением, гарантий работникам 

при рассмотрении трудовых споров (индивидуальных и коллективных) и 

другие вопросы. 

Рассмотрим общие положения трудового права. 

Предмет трудового права 

Трудовое право - отрасль российского права, регулирующая трудовые и 

связанные с ними общественные отношения. Основным нормативно-

правовым актом, регулирующим общественные отношения, составляющие 

предмет отрасли трудового права является Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  (с изм. и доп. от 15 февраля 2007 г.).  

Трудовые отношения - это сложившийся комплекс экономических, со-

циальных и управленческих отношений возникающих между работником и 

работодателем на основе трудового договора. Наряду с ними в предмет тру-

дового права входят также отношения, возникающие в процессе реализации 

гражданами трудовых прав, в процессе функционирования рынка наѐмного 

руда, организации и применения наѐмного труда. 

ТК РФ и иные нормативные акты о труде регулируют трудовые отноше-

ния всех работников и работодателей независимо от организационно-

правовой формы предприятия при наличии между работником и работодате-

лем трудового договора.  

Задачи и цели трудового права 

Задачи трудового права прямо закреплены в статьях ТК РФ, других нор-

мативных актах о труде либо выводятся из содержания их норм. Понятия за-

дачи и цели используются в трудовом законодательстве как синонимы.  

Целями трудового права являются:  

 установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан;  

 создание благоприятных условий труда;  

 защита прав и интересов работников и работодателей.  

Основными задачами трудового права являются:  

 создание необходимых правовых условий для достижения оптималь-

ного согласования интересов сторон трудовых отношений и интересов госу-

дарства;  

 правовое регулирование трудовых отношений и иных, непосредст-

венно связанных с ними отношений.  

Кроме этих общих задач каждый институт трудового права (институт 

трудового договора, рабочего времени, охраны труда и т. д.) и отдельные его 
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нормы имеют свои задачи независимо от того, закреплены они в соответст-

вующих статьях ТК РФ или нет.  

Система трудового права 

Нормы трудового права объединены в две его основные части - Общую 

и Особенную. Общая часть включает в себя нормы, имеющие значение для 

регулирования всех трудовых отношений. Особенная часть включает нормы, 

регулирующие конкретные трудовые отношения: приѐм на работу, перевод 

на другую работу, увольнение, установление продолжительности рабочего 

времени, времени отдыха, порядок рассмотрения трудовых споров, отноше-

ния, связанные с материальной ответственностью сторон трудового договора 

и т. д.  

К Общей части относятся институты коллективного договора, участия 

работников и трудового коллектива в управлении организацией, а также об-

щие положения, (нормы) определяющие задачи, принципы, виды отношений, 

их структуру и др.  

Особенная часть состоит из институтов занятости, трудового договора, 

рабочего времени, времени отдыха, заработной платы, материальной ответ-

ственности сторон трудового договора, трудовой дисциплины, льгот для ра-

ботников, совмещающих работу с обучением, надзора и контроля за соблю-

дением законодательства о труде и др.  

Функции трудового права 

Функции трудового права - это проявление его действий в системе об-

щественных отношений.  

Трудовое право выполняет общие функции, присущие всем отраслям 

права, т. е. функции регулирования экономических, политических, социаль-

ных и управленческих (административных) отношений. Особенностью 

функционирования норм трудового права является то, что они регулируют 

лишь часть экономических, социальных, политических и административных 

отношений, которые складываются на рынке наѐмного труда.  

Трудовое право выполняет также специальные юридические функции: 

регулятивную и охранительную. Отличительное свойство охранительной 

функции, проявляется в частности, в том, что трудовое законодательство ус-

танавливает особый вид дисциплинарной ответственности. Регулятивная 

функция заключается в определении прав и обязанностей участников, регу-

лируемых нормами трудового права общественных отношений.  

Трудовое право реализовывает также специфические, присущие только 

этой отрасли права функции. К ним относятся:  

1. Производственная функция, которая направлена на защиту 

интересов работодателя в трудовых отношениях. Нормы трудового 

права должны создавать условия для выполнения производственных 

задач, эффективного функционирования субъектов хозяйствования.  

2. Функция социальной защиты, которая выражается в создании 

системы государственных гарантий трудовых прав работников. ТК 

РФ устанавливает статутные права работников в сфере труда, меха-



 

190 

 

низм реализации и защиты этих прав, ориентирует на создание благо-

приятных условий труда. Трудовое законодательство провозглашает 

и охраняет  права и свободы человека в сфере труда, такие как свобо-

да труда, защита от дискриминации при приѐме на работу. Эта функ-

ция действует при создании норм трудового законодательства, при их 

применении, при предупреждении их нарушения и при разрешении 

трудовых споров, восстановлении нарушенных прав. 

3. Воспитательная функция, которая выражается в нормах о 

поощрениях, стимулировании высокопроизводительного труда, а 

также в нормах о дисциплинарной и материальной ответственности за 

ущерб, причинѐнный по вине работника организации или работнику 

по вине работодателя.  

Развитие трудового права 

Развитие трудового права - это изменение его норм. Оно может быть 

прогрессивным и регрессивным, содержать в определѐнной пропорции обе 

тенденции. В развитии трудового права можно выделить два главных на-

правления:  

1) развитие общих норм, которые относятся ко всем работникам;  

2) изменение норм трудового права по отношению к отдельным катего-

риям работников занятых в различных отраслях народного хозяйства. Эти 

нормы, как правило, содержатся в комплексных нормативных актах, т. е. ак-

тах, содержащих нормы разных отраслей права и регулирующих отдельные 

сферы общественных отношений. К таким комплексным федеральным нор-

мативным  актам относятся, например, законы «Об образовании», «Об осно-

вах государственной службы РФ», «Основы законодательства о культуре» и 

др.  

Обеспечение занятости и гарантии реализации права на труд 

В условиях перехода к рыночному хозяйству государству особенно важ-

но обеспечить трудовую занятость населения, способствовать предупрежде-

нию безработицы и сокращению числа безработных (незанятых) граждан. В 

этом состоит один из важных принципов РФ как социального государства, 

призванного создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ).  

Занятость - деятельность граждан, связанная с удовлетворением лич-

ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ 

и признанным ею нормам международного права и приносящая им, как пра-

вило, заработок (трудовой доход).  

В России действует Закон РФ «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», закрепляющий порядок обеспечения незанятого населения рабо-

чими местами, а также признания граждан временно незанятыми (безработ-

ными) в случае их обращения за помощью в трудоустройстве в органы Феде-

ральной службы занятости, предоставления им пособия по безработице и 

других социальных гарантий. Помимо государственной службы занятости 

граждане, а также иностранцы и лица без гражданства, законно проживаю-
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щие в РФ, вправе самостоятельно устраиваться на работу.  

Таким образом, согласно Конституции РФ и трудовому законодательст-

ву, государство в лице федеральных, и региональных органов гарантирует 

гражданам:  

 свободу выбора вида занятости, в том числе работы с различными 

режимами труда;  

 беспрепятственное содействие в подборе подходящих рабочих мест, 

содействие в трудоустройстве со стороны Федеральной службы занятости, а 

также такие специальные социальные и правовые гарантии, как предоставле-

ние организациями в соответствии с заранее данными ими заявками подхо-

дящей работы выпускникам учебных заведений, бесплатное обучение новой 

профессии (специальности), повышение квалификации в системе службы за-

нятости или по направлению в иных учебных заведениях с выплатой стипен-

дии; 

 компенсацию материальных затрат в связи с направлением на работу 

в другую местность по предложению службы занятости;  

 возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 

оплачиваемых общественных работах, организуемых с учѐтом возрастных 

или иных особенностей граждан;  

 правовую защиту от необоснованных увольнений.   

Понятие трудового договора. Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора 

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор - это соглашение между рабо-

тодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обес-

печить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

данным соглашением, своевременно и полном размере выплачивать ра-

ботнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять опреде-

лѐнную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Таким образом, трудовой договор формулирует основные условия тру-

дового правоотношения. 

В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в пись-

менной форме. Заключая его, стороны обязаны договориться о необходимых 

условиях (существенных и дополнительных), наличие которых позволяет 

считать договор заключѐнным. 

Существенными признаются следующие условия: 

1) место работы; 

2) дата и начало работы; 
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3) наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция; 

4) права и обязанности работника; 

5) права и обязанности работодателя; 

6) характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам 

за работу в тяжѐлых, вредных и опасных условиях; 

7) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника от-

личается от общих правил, установленных в организации); 

8) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы); 

9) виды и условия социального страхования, непосредственно связан-

ные с трудовой деятельностью. 

Все другие условия договора носят дополнительный характер и могут 

быть включены или не включены в него в зависимости от интересов и согла-

сия сторон. 

Стороны могут заключать трудовой договор на различные сроки, преду-

смотренные ст. 58 ТК РФ:  

а) на неопределѐнный срок;  

б) на определѐнный срок, но не более  5-ти лет (срочный трудовой дого-

вор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Процедура приѐма на работу включает предоставление работником до-

кументов, подтверждающих его возможности. Их перечень определѐн в ст. 

65 ТК РФ. Это, как правило: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмес-

тительства;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния;  

 документы воинского учѐта - для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

 в отдельных случаях - справка о состоянии здоровья.  

Требовать от работника другие документы работодатель не имеет права.  

Приѐм на работу оформляется приказом (распоряжением), который объ-

является работнику под роспись. Кроме того, работнику выдаѐтся экземпляр 

трудового договора. При приѐме на работу может быть достигнуто соглаше-

ние об испытательном сроке с целью проверки соответствия работника пору-

чаемой ему работе. Испытательный срок по общему правилу не может пре-

вышать 3-х месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, 
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главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, предста-

вительств – 6-ти месяцев. 

Испытательный срок не устанавливается при приѐме на работу лиц, не 

достигших 18 лет, молодых рабочих по окончании профессионально-

технического учебного заведения, молодых специалистов по окончании 

высших и средних специальных учебных заведений, инвалидов, направлен-

ных на работу в счѐт забронированных для этого рабочих мест. Испытатель-

ный срок также не устанавливается при приѐме и переводе на работу в дру-

гую местность и при переводе в другую организацию. 

После заключения трудового договора возникают трудовые правоотно-

шения между работником, с одной стороны, и работодателем - с другой, по 

поводу использования труда работника в условиях общего распорядка рабо-

ты, а также создания здоровых и безопасных условий труда и вознагражде-

ния за труд на условиях, предусмотренных Конституцией РФ, законодатель-

ством о труде и заключѐнным трудовым договором. 

Однако в процессе осуществления трудового правоотношения могут 

возникать вопросы об изменениях условий трудового договора (или о его 

прекращении). 

Случаи таких изменений также регулируются институтом трудового до-

говора (часть III, раздел III ТК РФ) и рассматриваются в единстве с заключе-

нием трудового договора, так как его изменение или прекращение требует 

особой социальной и юридической защиты законных интересов работника и 

работодателя. Речь идѐт о случаях перевода на другую работу и различных 

основаниях прекращения трудового договора. 

В период работы работника в организации могут возникнуть ситуации, 

когда работодателю необходимо перевести работника на другую работу. В 

этом случае перевод на другую работу осуществляется в соответствии со ст. 

72 ТК РФ. Два основных правила соблюдаются при этом как обязательные:  

во-первых, работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором;  

во-вторых, перевод допускается только с согласия работника за исклю-

чением случаев, предусмотренных в ст. ст. 73 и 74 ТК РФ.  

От перевода на другую работу нужно отличать перемещение на другую 

работу. В этом случае работодатель имеет право переместить работника без 

его согласия на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 

той же местности, поручить работу на другом механизме или агрегате в пре-

делах специальности (квалификации, должности), обусловленной трудовым 

договором. Работодатель не вправе перемещать работника на работу, проти-

вопоказанную ему по состоянию здоровья. Без согласия работника его можно 

перевести временно на другую работу в случае производственной необходи-

мости. 

Прекращение трудового договора означает окончание действия трудо-

вых правоотношений работника с работодателем. Этим оно отличается от от-

странения работника от работы, когда выполнение работником его трудовой 
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функции лишь приостанавливается, как правило, без выплаты за время от-

странения заработной платы. Прекращение трудового договора означает 

увольнение работника. Но оно возможно лишь при наличии оснований, закре-

плѐнных в законе, т. е. при наступлении определѐнных юридических фак-

тов, которые делятся на два вида: 

1) волевые действия сторон или третьего лица, имеющего право тре-

бовать увольнения (суд, военкомат), при проявлении инициативы прекра-

тить трудовой договор; 

2) некоторые события, например смерть работника. 

Увольнение работника можно считать правомерным, если одновременно 

присутствуют 3 обстоятельства: 

 в законе указано основание увольнения, соответствующее 

фактическим обстоятельствам; 

 соблюдѐн порядок увольнения по данному основанию; 

 издан юридический акт прекращения трудового договора.  

Общие основания прекращения трудового договора предусмотрены ст. 

77 ТК РФ, нормы которой носят отсылочный характер. Так, трудовой договор 

может прекратиться: 

1)  по соглашению сторон в срок, определѐнный сторонами (п. 1 ст. 77 

ТК РФ); 

2)  по истечении срока трудового договора, за исключением случаев, ко-

гда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения (п. 2 ст. 77 ТК РФ); 

3)  по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ). Он по собственному же-

ланию в любое время может расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели; 

4)  по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

5)  при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переходе на выборную должность (п. 5 ст. 77 ТК 

РФ);  

6)  при смене собственника имущества организации, с изменением под-

ведомственности (подчинѐнности) организации либо еѐ реорганизации (п. 6 

ст. 77 ТК РФ). Новый собственник может в течение трех месяцев уволить 

всех или кого-то из работников, заменив их новыми; 

7)  при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением 

определѐнных сторонами условий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ); 

8)  при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ст. 77 ТК 

РФ);  

9)  при отказе работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (п. 9 ст. 77 ТК РФ). В этом случае выплачивается вы-

ходное пособие в размере двухнедельного заработка (ст. 178 ТК РФ); 
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10) при прекращении трудового договора по обстоятельства не завися-

щим от воли сторон (п. 10 ст. 77 ТК РФ);  

11) при прекращении трудового договора вследствие нарушения уста-

новленных трудовым законодательством правил заключения трудового до-

говора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (п. 

11 ст. 77  ТК РФ);  

12)  при неоднократном неисполнении работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, имеющим дисциплинарное взыскание; 

13) при грубых однократных нарушениях работником своих трудовых 

обязанностей, когда каждое из них имеет самостоятельное основание 

увольнения. 

Трудовой договор также может быть прекращѐн и по другим основани-

ям, которые предусмотрены трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, напри-

мер основания увольнения для педагогических работников, руководителей 

организаций, федеральных государственных служащих, судей, прокуроров и 

т. д.  

Днѐм увольнения считается последний день работы. В этот день работ-

нику выдаѐтся трудовая книжка и производится расчѐт. 

Трудовой договор может быть прекращѐн только в том порядке, который 

установлен законодательством для каждого основания прекращения трудово-

го договора.  

Понятие и виды рабочего времени 

Как следует из содержания ст. 91 ТК РФ, рабочее время — это время, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка организации и условиями трудового договора должен испол-

нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

Установление законодательством нормы рабочего времени позволяет 

обеспечить охрану здоровья работников, способствует их трудовому долго-

летию, обеспечивает возможность получить от каждого работника общест-

венно необходимую меру труда, повысить культурно-технический уровень 

работников, производительность труда. Нормальное рабочее время является 

основной гарантией права работника на отдых. 

Помимо общего понятия рабочего времени, в законодательстве различа-

ются его виды:  

1) нормальное; 

2) сокращѐнное; 

3) неполное. 

Специальными нормами регулируется работа в ночное время и работа 

сверх установленной продолжительности. Нормальная продолжительность 

рабочего времени, т. е. максимально допустимая, не может превышать 40 ча-

сов в неделю. Нормальная продолжительность рабочего времени распростра-
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няется на работников любых организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм, за исключением тех работников, для которых феде-

ральным законом установлена сокращѐнная продолжительность рабочего 

времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника  (совместительство), так 

и по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

Сокращѐнное рабочее время предусматривается: для лиц, не достигших 

18-ти лет; для работников, занятых на работах с вредными или опасными ус-

ловиями труда; для инвалидов III и II степени; для отдельных категорий ра-

ботников, работа которых связана с повышенным интеллектуальным и нерв-

ным напряжением (педагогических, медицинских работников). Так, нор-

мальная продолжительность рабочего времени сокращается: на 16 ч в неделю  

— для работников в возрасте до 16-ти лет; на 4 ч — для работников в воз-

расте от 16-ти до 18-ти лет; на 5 ч — для работников, являющихся инвали-

дами (ст. 92 ТК РФ). 

Оплата труда на условиях сокращѐнного рабочего времени произво-

дится в том же размере, как и работникам соответствующих категорий при 

полной продолжительности работы. 

Неполная продолжительность рабочего времени — неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя — могут устанавливаться по соглашению 

между работником и работодателем как при приѐме на работу, так и впослед-

ствии. 

Неполный рабочий день может быть установлен в сочетании с неполной 

рабочей неделей с оплатой пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки без гарантии минимальной оплаты. Неполное ра-

бочее время может быть установлено любому работнику, но некоторым кате-

гориям работников по их заявлению работодатель обязан установить режим 

неполного рабочего времени. К таким категориям относятся беременные 

женщины, один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребѐнка в воз-

расте до 14-ти лет или ребѐнка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, а также ли-

ца, осуществляющие уход за больным членом семьи, нуждающимся в посто-

янном уходе в соответствии с медицинским заключением. 

Оплата труда при неполном рабочем времени производится пропорцио-

нально отработанному времени или в зависимости от выполненного объѐма 

работ. Работник не вправе требовать при этом оплаты труда в размере, не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, поскольку эта гарантия распространяется только на работников, отра-

ботавших полную норму рабочего времени. 

Режим и учѐт рабочего времени  
Режимом рабочего времени является распределение времени работы в 

пределах суток, недели, месяца, другого календарного периода. 
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Основные вопросы режима рабочего времени регламентируются прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации или коллективным до-

говором. 

Режим рабочего времени работника — это вид рабочей недели (пяти-

дневная либо шестидневная), продолжительность рабочего дня, время начала 

и окончания рабочего дня, порядок сменности работы и др. Режим рабочего 

времени является составной частью внутреннего трудового распорядка орга-

низации и должен соблюдаться каждым работником. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с од-

ним выходным днѐм, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днѐм для от-

дельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чис-

ло смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавли-

ваются коллективным договором или правилами внутреннего трудового рас-

порядка организации в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, со-

глашениями. 

Рабочий день, рабочая смена и рабочая неделя — это измерители рабо-

чего времени, отражающие его режим. 

Рабочим днѐм является установленное законом рабочее время в течение 

суток. Продолжительность ежедневной работы, еѐ начало и конец, перерывы 

в течение рабочего дня предусматривают правила внутреннего трудового 

распорядка, а при сменной работе — график сменности, в том числе и при 

вахтовом методе. 

Сменная работа — это работа в две, три или четыре смены, которая вво-

дится в тех случаях, когда длительность производственного процесса пре-

вышает допустимую продолжительность  ежедневной работы, а также в це-

лях более эффективного использования оборудования, увеличения объѐма 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить рабо-

ту в течение установленной продолжительности рабочего  времени в соот-

ветствии с графиком сменности. Графики сменности могут быть двухсмен-

ные, трѐхсменные, а на непрерывно действующих производствах — четырѐх-

сменные. Продолжительность смен по графику устанавливается так, чтобы 

каждый работник в течение  календарной недели или месяца отработал уста-

новленную ему норму рабочего времени — нормального или сокращѐнного. 

Продолжительность ночной смены устанавливается согласно графику 

короче дневной и вечерней на 1 час. При сменной работе, в смены с ночным 

рабочим временем не включаются работники, которые не могут допускаться 

к работе в ночное время (беременные женщины и работники моложе 18-ти 

лет). 

Рабочая неделя — это продолжительность и распределение рабочего 

времени в течение календарной недели. По продолжительности рабочая не-
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деля может быть нормальной, сокращѐнной и неполной. По структуре рабо-

чая неделя может быть пятидневной с двумя выходными днями и шести-

дневной с одним выходным днѐм. Структуру рабочей недели определяет ор-

ганизация. 

Учѐт рабочего времени необходим для того, чтобы определить, отра-

ботал ли работник положенную норму труда в рабочих часах. Учѐт рабочего 

времени ведется администрацией. 

Существуют и применяются три вида учѐта рабочего времени: 

1) подѐнный — если у работника все рабочие дни одинаковой продолжи-

тельности; 

2) недельный — если работник каждую неделю отрабатывает одинако-

вое количество рабочих часов; 

3) суммированный — при сменной работе за месяц, квартал, при различ-

ной продолжительности рабочих смен в неделю, а также при неполном рабо-

чем времени, скользящем, гибком графике, при вахтовом методе и на непре-

рывно действующих производствах. 

Понятие и виды времени отдыха 

В ст. 37 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на от-

дых. 

Рабочее время и время отдыха взаимосвязаны в обратно про-

порциональной зависимости — чем короче рабочее время, тем больше вре-

мени у работника имеется для отдыха. Конституционное право на отдых 

обеспечивается не только законодательным  ограничением рабочего вре-

мени, сверхурочных работ, но и закреплением в законе различных видов 

времени отдыха и ежегодных отпусков, как основных, так и дополнительных. 

В ТК РФ закреплено понятие времени отдыха, в соответствии с которым 

это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. В 

соответствии со ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе-

рерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее тридцати минут, который в рабочее время не включается. Время пре-

доставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглаше-

нию между работником и работодателем. 

Работникам предоставляется ежедневный (междусменный) отдых, про-

должительность которого не может быть менее сорока минут и не более двух 

часов. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 
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два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один вы-

ходной день. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным догово-

ром или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба вы-

ходных дня предоставляются, как правило, подряд. В организациях, приоста-

новка работы в которых в выходные дни невозможна по производственно-

техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в 

различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно прави-

лам внутреннего трудового распорядка организации. Работникам также предос-

тавляется время отдыха в нерабочие праздничные дни. 

Перечень нерабочих праздничных дней в РФ устанавливается федераль-

ным законодательством. 

Праздничных нерабочих дней на настоящий момент установлено 12, в 

число которых входят: 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы; 7 января 

— Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 Марта 

— Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая 

— День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного един-

ства (ст. 112 ТК РФ). 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится 

на следующий день после праздничного. Работа в выходные, праздничные 

дни, как правило, запрещается. Привлечение работников к работе в выходные 

и праздничные дни производится с их письменного согласия по письменному 

заявлению работодателя в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устране-

ния последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-

щества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполне-

ния которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 

или еѐ отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учѐтом мне-

ния выборного профсоюзного органа данной организации.  

Система оплаты труда  
Система оплаты труда предусматривает размеры тарифных ставок, окла-

дов, премий и иных поощрительных выплат, а также соотношение их разме-

ров между отдельными категориями работников. Каждая организация само-

стоятельно определяет и фиксирует в коллективном договоре или иных ло-

кальных нормативных актах эти размеры и соотношения. 

Работодатель, оплачивая труд работников, может применять тарифную 

или бестарифную систему. 

Для оплаты труда руководителей, специалистов и служащих админист-

рацией, как правило, устанавливаются должностные оклады в соответствии 



 

200 

 

с должностью и квалификацией работника. Работодатель имеет право уста-

навливать и другие системы оплаты труда, например, в процентах от выруч-

ки, в долях от прибыли и др. 

Оплата труда в бюджетной сфере с 1992 г. строится на основе Единой 

тарифной сетки (ЕТС), состоящей из 18 разрядов. 

Наиболее распространѐнными системами оплаты труда работников яв-

ляются повремѐнная и сдельная. 

На тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями тру-

да, а также на работах в местностях с тяжелыми климатическими условиями 

устанавливается повышенная оплата труда. 

Повышение оплаты труда работников, занятых в неблагоприятных кли-

матических условиях, производится в соответствии с районными коэффици-

ентами и надбавками к заработной плате работников, работающих в районах 

с трудными условиями труда и жизни. 

К отклонениям от нормальных условий труда ТК РФ относит выполне-

ние работ разной квалификации, совмещение профессий, работу в сверх-

урочное время, работу в праздничные дни. Во всех перечисленных случаях 

производится доплата к основному заработку. При этом размер доплаты оп-

ределяется либо самим работодателем, либо устанавливается в коллективном 

договоре или положении об оплате труда. Размер доплаты не может быть 

ниже размера, установленного действующим законодательством. 

При выполнении работ разной квалификации труд рабочих - повремѐн-

щиков, а также труд служащих оплачивается исходя из работы более высо-

кой квалификации. Труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам 

выполняемой работы. 

При совмещении профессий, т. е. выполнении наряду со своей основной 

работой дополнительной работы по другой профессии (должности) или обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы размер доплаты устанавливается работодателем по согла-

шению с работником. 

Сверхурочные работы в первые два часа оплачиваются в полуторном 

размере, а в последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном разме-

ре. По желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть 

предоставлен дополнительный день отдыха. В повышенном размере оплачи-

вается работа в ночное время. 

При невыполнении норм выработки по независящим от работника при-

чинам оплата труда производится за фактически выполненную работу, но не 

ниже 2/3 средней заработной платы. 

Если работник изготовил продукцию, оказавшуюся браком, не по своей 

вине, то оплата производится по пониженным расценкам, но не ниже 2/3 та-

рифной ставки (оклада). 

Брак вследствие скрытого дефекта, обнаруженного после приѐмки изде-

лия, оплачивается наравне с качественными изделиями. 
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Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по 

вине работника оплачивается в зависимости от степени годности продукции 

по пониженным расценкам. Простой не по вине работника (если он преду-

предил работодателя о начале простоя) оплачивается в размере не ниже 2/3 

тарифной ставки. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

Заработная плата, как правило, выплачивается не реже чем два раза в ме-

сяц, а за время отпуска она выплачивается не позднее, чем за один день до 

начала отпуска. Место выплаты заработной платы, как правило, устанавлива-

ется в месте выполнения работы. 

Всем работникам, труд которых оплачивается сдельно, администрация 

обязана выдать расчѐтную книжку по истечении 5 дней после приѐма на ра-

боту. 

При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему, 

производится в день увольнения. 

Дисциплина труда  

Дисциплина - это элемент и функция социальной системы, обеспечи-

вающие сохранение существующих отношений в самой социальной системе 

и позволяющие организации развиваться. Это общественные отношения, 

складывающиеся по поводу соблюдения социальных и технических норм, 

правил поведения в организации, семье, обществе, государстве, в технологи-

ческом процессе. 

Когда речь идѐт о трудовой дисциплине работника или организации, то 

подразумевается, прежде всего, исполнительская дисциплина, степень ис-

полнения ими трудовых обязанностей. 

Дисциплинированность - высокая, средняя, низкая - это степень соблю-

дения обязанностей в процессе совместного труда. 

Внутренняя дисциплинированность работника и руководителя представ-

ляет собой выработку представлений о правах, обязанностях, ответственно-

сти в процессе совместного труда. 

Дисциплинарные отношения непосредственно возникают между работ-

никами, администрацией и работником, трудовым коллективом и работни-

ком, администрацией и трудовым коллективом, общественной организацией 

и еѐ членом, администрацией и общественной организацией, органом само-

управления и работником; органом самоуправления и администрацией. 

Организация дисциплинарных отношений строится путѐм установления 

соответствующих обязанностей и прав работников, администрации, а также 

других участников дисциплинарных отношений: трудового коллектива, ор-

ганов самоуправления и т. д. Кроме того, определяются методы обеспечения 

трудовой дисциплины: убеждение, принуждение, поощрение, организация 

труда. 

Дисциплинарные отношения закрепляются фактически во всех нормах 

трудового права. В то же время каждая организация обязана в соответствии 

со ст. 189 ТК РФ принять правила внутреннего трудового распорядка 

(ПВТР), которые утверждаются общим собранием (конференцией) еѐ работ-
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ников по представлению администрации. Такие правила создаются в целях 

регулирования дисциплинарных отношений. 

Организация дисциплинарных отношений включает и установление 

процедуры применения методов управления дисциплинарными отношениями 

- поощрения и взыскания. 

Важнейшим стимулом активной работы является поощрение. 

Поощрение - это признание заслуг работника. Оно направлено на удов-

летворение одной из важнейших потребностей человека - потребности в при-

знании со стороны окружающих. 

Поощрение применяется при проявлении работником активности с по-

ложительным результатом. Виды трудовой активности перечислены в ст. 191 

ТК РФ: образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение произ-

водительности труда, улучшение качества продукции, продолжительная и 

безупречная работа, новаторство в труде и др. 

Администрация имеет право применить следующие меры поощрения:  

1) объявление благодарности;  

2) награждение ценным подарком;  

3) премирование;  

4) награждение почѐтной грамотой.  

В условиях рыночных отношений часть из перечисленных мер утрачива-

ет свою мотивационную роль. 

Администрация может устанавливать в правилах внутреннего трудового 

распорядка и другие виды поощрения. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, администрация обязана в первую очередь предоставлять пре-

имущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 

обслуживания: путѐвки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т. д. Таким работникам предоставляется также преимущество при 

продвижении по работе. За особые трудовые заслуги работники представля-

ются к награждению орденами, медалями, почѐтными грамотами, нагрудны-

ми значками и к присвоению почѐтных званий.  

За нарушение трудовой дисциплины администрация организации при-

меняет следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение. 

Нарушением трудовой дисциплины считается виновное неисполнение 

работником обязанности и превышение должностных полномочий, причи-

няющее ущерб другим работникам или организации (работодателю). 

Процедура наложения дисциплинарного взыскания определена ст. 193 

ТК РФ. Администрация обязана контролировать исполнение работниками 

своих обязанностей. При обнаружении факта недобросовестного исполнения 

обязанностей или их нарушения она проводит дисциплинарное расследова-



 

203 

 

ние нарушения. Правила дисциплинарного расследования также установлены 

ст. 193 ТК РФ. 

Администрация, выявив нарушение, обязана истребовать от работника 

письменное объяснение. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обна-

ружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не счи-

тая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не 

может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - 

не позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание из перечисленных в ст. 192 ТК РФ. 

Приказ (распоряжение) или постановление о применении дисциплинар-

ного взыскания с указанием его мотивов объявляется (сообщается) работни-

ку, подвергнутому взысканию, под расписку. 

При наложении дисциплинарного взыскания администрация обязана 

учитывать тяжесть совершѐнного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершѐн, предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Взыскание должно соответствовать тяжести проступка. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспек-

цию охраны  труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудо-

вых споров. 

Дисциплинарное взыскание имеет силу в течение года со дня его нало-

жения. Если в течение года работник не будет подвергнут новому дисципли-

нарному взысканию, то считается, что он не имеет взыскания, т. е. взыскание 

автоматически снимается. 

Взыскание может быть снято досрочно, если лицо не совершило нового 

нарушения и проявило себя как добросовестный работник. В течение дейст-

вия взыскания работника нельзя поощрять, за повторное совершение дисци-

плинарного проступка его можно уволить.  

Правовые основы охраны труда женщин 

Законодательство о труде содержит перечень работ, на которых запре-

щается применение труда женщин (ст. 253 ТК РФ). К таким работам отно-

сятся тяжелые работы, работы с вредными условиями труда, подземные ра-

боты. Кроме того, устанавливаются предельно допустимые нагрузки для 

женщин при подъѐме и перемещении тяжестей вручную. Предельно допус-

тимая масса груза при чередовании с другой работой (до двух раз в час) со-

ставляет 10 кг, подъѐм и перемещение тяжестей вручную - 7 кг.45
  

Ограничивается труд женщин на работах в ночное время, за исключени-

ем тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходи-

                                                 
45

 См.: Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда женщин, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25 фев-

раля 2000 г. № 162. 
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мостью и разрешается как временная мера. 

Трудовое законодательство устанавливает обширные льготы для жен-

щин в связи с материнством. Так, запрещается привлекать к работе в ночное 

время, к сверхурочной работе и направлять в командировку беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

Женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов - до 

16 лет), нельзя привлекать к сверхурочным работам, направлять в команди-

ровки без их согласия. 

Одному из родителей, воспитывающему ребѐнка-инвалида, предоставля-

ется четыре дополнительных выходных дня в месяц с оплатой каждого из 

них в размере дневного заработка за счѐт средств социального страхования. 

Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по их 

желанию один дополнительный выходной день в месяц без сохранения зара-

ботной платы. 

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полу-

тора лет, имеют право на перевод на более легкую работу на основании ме-

дицинского заключения либо им снижаются нормы выработки или нормы 

обслуживания. 

Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам, по уходу 

за ребѐнком, причѐм эти отпуска они могут присоединить к ежегодному от-

пуску. Предоставляется отпуск по уходу за ребѐнком и женщинам, усыно-

вившим новорожденных детей. 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляют-

ся перерывы для кормления ребѐнка (ст. 258 ТК РФ). 

Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, при приѐме их на 

работу и увольнении предоставляются определенные гарантии. 

Запрещается отказывать женщинам в приѐме на работу или снижать за-

работную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием де-

тей. Причину отказа в приѐме на работу администрация обязана сообщить в 

письменной форме. 

Установлены ограничения по увольнению (ст. 261 ТК РФ) беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей - 

при наличии ребѐнка в возрасте до 14 лет или ребѐнка-инвалида до 16 лет 

(кроме случаев полной ликвидации организации). При увольнении в связи с 

полной ликвидацией организации администрация обязана в указанных слу-

чаях трудоустроить женщин. 

Правовое регулирование охраны труда молодежи  
Закон устанавливает возраст, с которого возможен прием на работу, - 16 

лет, но при определѐнных условиях можно вступать в трудовое отношение с 

15 лет. 

Для подготовки молодежи к производительному труду допускается при-

ѐм на работу обучающихся в общеобразовательных школах, образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования для вы-

полнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающе-
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го процесс обучения, в свободное от работы и учѐбы время по достижении 

ими возраста 14-ти лет, с согласия родителей, усыновителей или попечите-

лей. 

Несовершеннолетние работники в трудовых правоотношениях прирав-

ниваются к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, 

отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установ-

ленными законодательством. 

Труд несовершеннолетних имеет следующие особенности: 

 на тяжѐлых работах,  работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на подземных работах запрещается труд лиц моложе 18 лет; 

 при поступлении на работу лица моложе 18 лет проходят обязатель-

ный медицинский осмотр (ст. 266 ТК РФ); 

 работников моложе 18 лет запрещено привлекать к работе в ночное 

время и сверхурочной работе (ст. 268 ТК РФ); 

 работникам моложе 18 лет предоставляется ежегодный оплачивае-

мый отпуск продолжительностью не менее 31 календарного дня, который 

они имеют право использовать в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ); 

 для работников моложе 18 лет устанавливаются нормы выработки 

исходя из сокращѐнной продолжительности рабочего времени (ст. 270 ТК 

РФ); 

 для молодежи предусматриваются рабочие места в счѐт квоты, уста-

новленной органами государственной власти субъектов РФ или органами ме-

стного самоуправления; 

 закон устанавливает также ограничения по увольнению работников 

моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ). 

Администрация предприятий и учреждений организует индивидуальное, 

бригадное, курсовое профессиональное обучение молодежи. 

Для работников совмещающей работу с обучением без отрыва от рабо-

ты, администрация обязана создать необходимые условия, т. е. предоставить 

все льготы, предусмотренные законодательством, признать и обеспечить 

реализацию всех прав обучающихся. 

Для обучающихся в общеобразовательной школе устанавливаются сле-

дующие льготы: 

1. Сокращение рабочего времени. За время освобождения от работы уча-

щимся выплачивается 50 % средней заработной платы (ст. 176 ТКРФ). 

2. Отпуска в связи с обучением (ст. 176 ТК РФ). 

3. Право приурочить ежегодный отпуск ко времени сдачи экзаменов. 

4. Освобождение от сверхурочных работ в дни занятий. 

Для обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях 

также предусмотрен ряд льгот. 

Так, работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и 

средние специальные учебные заведения, предоставляется отпуск без сохра-

нения заработной платы для сдачи экзаменов в вузы - 15 календарных дней, в 

средние специальные учебные заведения - 10 календарных дней. 



 

206 

 

Студентам вечерних и заочных учебных заведений и учащимся вечерних 

и заочных средних специальных учебных заведений установлено сокращение 

рабочего времени на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения 

дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов. Они 

имеют право при шестидневной рабочей неделе на 7-й свободный от работы 

день в неделю для подготовки к занятиям с оплатой его в размере 50 % полу-

чаемой зарплаты, но не ниже минимальной. Администрация имеет право 

предоставлять учащимся ещѐ 1 - 2 свободных дня в неделю без оплаты. 

Работникам, обучающимся без отрыва от производства в образователь-

ных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования, имеющих государственную аккредитацию, предоставляются отпус-

ка следующей продолжительности: 

- обучающимся в вечерних высших учебных заведениях на I и II курсах 

ежегодно предоставляется отпуск в 20 календарных дней, на III и последую-

щих курсах - 30 календарных дней; 

- обучающимся в вечерних средних специальных учебных заведениях на 

I и II курсах на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачѐтов (экза-

менов) ежегодно предоставляется отпуск в 10 календарных дней, на III и по-

следующих курсах - 20 календарных дней; 

- обучающимся в заочных высших и средних профессиональных образо-

вательных учреждениях на I и II курсах на период выполнения лабораторных 

работ, сдачи зачѐтов и экзаменов ежегодно предоставляется отпуск в 30 ка-

лендарных дней, на III и последующих курсах - 40 календарных дней. 

На период сдачи государственных экзаменов им предоставляется отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

Студентам вечерних и заочных высших учебных заведений на период 

подготовки и защиты дипломного проекта (работы) предоставляется отпуск 

продолжительностью 4 месяца, а учащимся средних профессиональных 

учебных заведений - 2 месяца. За время перечисленных отпусков за студен-

тами сохраняется средняя заработная плата. 

Ежегодные отпуска работники, обучающиеся без отрыва от работы в об-

разовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-

вания, имеющих государственную аккредитацию, могут брать в любое время 

года (ст. 173 ТК РФ).  

Трудовые споры  

Трудовые споры - разногласия, которые возникают между работодателем 

и наѐмным работником по поводу условий труда, применения норм трудово-

го законодательства, реализации прав, обязанностей, ответственности работ-

ников. 

Трудовой спор - разновидность противоречия, которое имеет несколько 

стадий развития. Сначала это незначительные различия позиций, взглядов на 

условия труда, права и обязанности, затем усугубление этих различий, рас-

хождение ценностных ориентаций. Далее происходит формирование проти-
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воположных взглядов - противоречия переходят в конфликт. Последняя ста-

дия развития противоречий - разрешение конфликта. 

Противоречия на до конфликтных стадиях существуют во всех органи-

зациях, они даже создают возможности для развития организаций. Однако 

конфликты вредны, поэтому руководители организаций стремятся к тому, 

чтобы не доводить противоречия до стадии конфликта. 

Конфликт - это развитое противоречие, характеризующееся непримири-

мостью позиций сторон, высшей степенью напряжения отношений между 

ними. Учѐные выделяют следующие стадии развития конфликта:  

1) предрасполагающая стадия - создаются условия для столкновения ин-

тересов;  

2) стадия зарождения конфликта;  

3) стадия созревания конфликта;  

4) стадия осознания конфликта;  

5) открытое противоборство;  

6) стадия угасания и разрешения конфликта. 

Согласно ст. 382 ТК РФ, трудовые споры по вопросам применения зако-

нодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора и 

других соглашений о труде, условий трудового договора рассматриваются 

комиссиями по трудовым спорам (КТС), мировыми судьями (за исключением 

споров связанных с увольнением работников), районными (городскими) су-

дами. 

Комиссия по трудовым спорам является первичным органом по рас-

смотрению трудовых споров, возникающих в организациях, за исключением 

споров, для рассмотрения которых законодательством установлен иной по-

рядок рассмотрения. 

Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоя-

тельно или с участием представляющей его интересы, профсоюзной органи-

зации не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с ад-

министрацией. 

КТС образуются по инициативе работников и (или) работодателя из рав-

ного числа представителей работников и работодателя. Представители работ-

ников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (кон-

ференцией) работников организации или делегируются представительным ор-

ганом работников с последующим утверждением на общем собрании (кон-

ференции) работников организации. Представители работодателя назначают-

ся в комиссию руководителем организации. По решению общего собрания 

работников комиссии по трудовым спорам могут быть образованы в струк-

турных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и действуют 

на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. 

Работник может обратиться в КТС в трѐхмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Заявление работни-

ка в КТС подлежит обязательной регистрации. КТС обязана рассмотреть 

трудовой спор в течение 10 дней со дня подачи заявления. 
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Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и 

представителя администрации. Рассмотрение спора в отсутствие работника 

допускается лишь по его письменному заявлению. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствуют 

не менее половины избранных в еѐ состав членов. 

КТС принимает решение большинством голосов присутствующих на за-

седании членов комиссии. Член комиссии, не согласный с решением боль-

шинства, обязан подписать протокол заседания комиссии и вправе изложить 

в нѐм особое мнение. Копия решения КТС вручается работнику и представи-

телю администрации в трехдневный срок со дня принятия решения. 

В судах с учѐтом подведомственности и подсудности дел рассматрива-

ются споры по заявлениям: 

 работника – о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки при-

чины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынуж-

денного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время вы-

полнения нижеоплачиваемой работы; 

 работодателя – о возмещении работником вреда, причинѐнного орга-

низации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные тру-

довые споры: 

 об отказе в приѐме на работы; 

 лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физиче-

ских лиц; 

 лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Иски работников по делам о трудовых спорах рассматриваются в судах 

по месту нахождения ответчика. 

Исковое заявление работник может подать в суд в трехмесячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, по де-

лу об увольнении - в месячный срок со дня вручения приказа об увольнении 

либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Работники при обращении в суд по требованиям, вытекающим из трудо-

вых правоотношений, освобождаются от уплаты судебных расходов.  

Коллективные трудовые споры 

К этой категории споров относятся споры, возникающие между админи-

страцией организации и трудовым коллективом (коллективом подразделе-

ния) или профсоюзом по вопросам установления новых и изменения сущест-

вующих условий труда, по вопросам быта, заключения и изменения коллек-

тивного договора и других соглашений. Коллективные трудовые споры рас-

сматриваются на основании ФЗ «О порядке разрешения коллективных тру-

довых споров». 
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