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В правовой науке укоренились в основном два понятия источника права. Первое
понятие источника права в материальном смысле, как реальной силы, создающей
правовые предписания и обеспечивающей их исполнение, в том числе,
естественно, принудительное. Второе понятие источника права в формальном
смысле, как внешней формы выражения правовых предписаний, как «резервуара, в
котором пребывают правовые нормы», как «оболочки бытия правовой нормы». В
этом смысле источники права можно определить как принятые в обществе способы
выражения воли соответствующих властных структур, направленной на правовое
регулирование общественных отношений независимо от их содержания.

В российском праве, как и ранее в советском, единственным способом внешнего
выражения правовых предписаний, придания им общеобязательного характера
являются нормативные правовые акты соответствующих властных органов, что в
полной мере относится и к источникам права социального обеспечения. Эти акты в
совокупности образуют законодательство о социальном обеспечении (в широком
понимании данного термина), которое регулирует весь комплекс общественных
отношений, составляющих предмет этой отрасли российского права.

Особое место среди источников права социального обеспечения занимают акты, в
которых содержатся общепризнанные принципы и нормы международного права, а
также международные договоры Российской Федерации. Такие источники права
входят в общий массив законодательства России и имеют приоритет над всеми
российскими нормативными правовыми актами.

Итак, источники права социального обеспечения – это различные нормативные
правовые акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, который
составляет предмет данной отрасли права.

Источники права социального обеспечения можно
классифицировать по различным основаниям:

1. по юридической силе;
2. по сфере их действия;
3. по органам, принявшим нормативный правовой акт;
4. по форме акта;
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5. по правовым институтам;
6. по источникам финансирования;
7. по содержанию нормативных правовых актов.

Среди перечисленных выше классификаций наибольшее
практическое значение имеет классификация источников права
социального обеспечения по их юридической силе и по органам,
которые их принимают.

По степени важности и субординации источники делятся на
законы и подзаконные акты законодательства в сфере
социального обеспечения. Законы обладают высшей
юридической силой и им придают приоритет по сравнению с
любыми другими нормативными правовыми актами. Это
объясняется тем, что законы принимаются высшим
законодательным (представительным) органом власти РФ и ее
субъектов. Законы, в свою очередь, делятся на виды. Особое
место среди них занимает основной закон государства, который
называется Конституцией РФ. Конституция Российской
Федерации является базой для всего текущего законодательства
в России. Действующая Конституция РФ примята путем
всенародного голосования 12 декабря 1993 г.

Следовательно, Конституция РФ имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской федерации. Законы и иные нормативные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции РФ.

По Конституции РФ вопросы регулирования отношений в области
социального обеспечения относятся к совместной компетенции
РФ и ее субъектов (п. «ж» ч.1 ст.72).



В соответствии со ст.55 (п.2) Конституции РФ не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Российская Федерация -
социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, социальные пособия и иные гарантии
социальной защиты.

Статья 18 Конституции РФ декларирует, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Кроме того, в ряде статей Конституции РФ
закреплены основные права граждан в сфере социального
обеспечения.

Федеральные законы, в свою очередь, делятся на два вида:
конституционные и текущие. К федеральным конституционным
законам относятся те законы, которые принимаются по
вопросам, прямо указанным в Конституции РФ,

Текущими называются федеральные законы, которые
принимаются на основе и во исполнение Конституции и
конституционных федеральных законов. В праве социального
обеспечения они касаются отдельных правовых институтов.

В особый вид выделяют также кодифицированные законы - это
крупные акты, предназначаемые комплексно регулировать
определенную сферу общественных отношений.
Кодифицированным актом в области социального обеспечения



являются Основы законодательства Российской Федерации «Об
охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. Кроме того, в
качестве кодифицированного источника можно назвать
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах
обязательного социального страхования». В нем закреплены
основные принципы осуществления обязательного социального
страхования, виды социальных страховых рисков, перечислены
страховые случаи, права и обязанности субъектов обязательного
социального страхования.

По форме акта источники права социального обеспечения
делятся на законы, указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ,
постановления, разъяснения Минтруда РФ, Миграционной
службы и др.

По сфере действия источники права социального обеспечения
делятся на общефедеральные, республиканские в составе РФ и
других субъектов РФ (областные, краевые), отраслевые,
муниципальные и локальные.

Разновидностью классификации по сфере действия является
круг лиц, на которых распространяются отдельные нормы
законодательства о социальном обеспечении. Здесь следует
иметь в виду, что дифференциацию в праве социального
обеспечения можно проводить в зависимости от объективных
производственных факторов, природно-климатических условий
либо с учетом субъективных особенностей (например, женщины,
инвалиды, дети, престарелые).

Множество и разнообразие источников права социального
обеспечения предопределяют возможность охарактеризовать
только важнейшие, основополагающие акты, в которых



закрепляются права граждан на те или иные виды социального
обеспечения, отражаются требования и условия их
предоставления, регламентируется организационно-правовой
порядок осуществления указанных предписаний
соответствующих нормативных актов.

Первую группу источников права социального обеспечения РФ
составляют нормы международных актов.

В соответствии с п.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.

Следовательно, можно сделать вывод, что нормы
международных договоров должны обладать высшей
юридической силой по отношению к законам Российской
Федерации. Сюда относятся нормы Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах человека и
гражданина, который был ратифицирован Президиумом
Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. Важное место
отводится Всеобщей декларации прав человека 1948 г.

К первой группе источников также относятся конвенции МОТ.
Например, Конвенция № 117 «Об основных целях и нормах
социальной политики» (1962 г)6, где закрепляется важное
положение, согласно которому повышение жизненного уровня
рассматривается в качестве основной цели при планировании
экономического развития, Конвенция № 118 «О равноправии в
социальном обеспечении» (1962 г).



Важное значение, кроме конвенций, в области права
социального обеспечения играют рекомендации МОТ, например
Рекомендация № 167 «О сохранении прав в области социального
обеспечения» (1983 г) и др.

Новыми источниками права социального обеспечения являются
нормы соглашений, заключаемые странами Содружества
Независимых Государств (СНГ), устанавливающие условия и
порядок социального обеспечения граждан при переезде из
одного государства СНГ в другое. Первое Соглашение «О
гарантиях прав граждан государств - членов СНГ в области
пенсионного обеспечения» было заключено 13 марта 1992 г. В
соответствии с этим Соглашением государства - члены СНГ
договорились о проведении политики гармонизации
законодательства о пенсионном обеспечении. Кроме того,
государства закрепили основные принципы обеспечения лиц,
которые приобрели права на пенсию на территории бывших
республик Советского Союза и реализуют это право на
территории государств - участников Соглашения.

На сегодняшний день государства СНГ подписали конкретные
соглашения, в том числе и в области социального обеспечения.

Так, например, двустороннее Соглашение о гарантиях прав
граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное
Правительством РФ и Республикой Молдова от 10 февраля 1995
г., вступило в силу с 4 декабря 1995 г. Можно также назвать
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Казахстан о социальных гарантиях гражданам РФ и
гражданам Республики Казахстан, проживающим и (или)
работающим на комплексе «Байконур», утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 1998 г.



Вторую группу источников права социального обеспечения
составляют законы Российской Федерации. Среди них особое
место, как ранее было сказано, занимает. Конституция
Российской Федерации. В действующей Конституции закреплен
правовой статус граждан в области социального обеспечения.
Характеризуя Конституцию РФ как основной источник права
социального обеспечения, следует подробно раскрыть
содержание ст.7, 18, 33, 38, 39, 41, 45, 46 и 53. Особо следует
подчеркнуть, что Конституция РФ каждому гарантирует
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом. Устанавливаются
законодателем государственные пенсии и социальные пособия.

Статья 41 Конституции РФ предоставляет каждому право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.

Важное место отводится Федеральному закону от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»9. Этот нормативный акт закрепляет право граждан
на охрану здоровья различных категорий субъектов, а именно:
семьи, несовершеннолетних, пожилых, инвалидов, беременных
женщин, а также женщин-матерей. Следует подчеркнуть, что
Основы закрепляют гарантии обеспечения этого права, среди
которых - право на бесплатное получение различных видов
медико-социальной помощи.

В сфере права социального обеспечения действует большое
количество законов. Однако для данной отрасли характерным



является то, что отсутствует единый кодифицированный
источник, регулирующий весь комплекс общественных
отношений, составляющий предмет права социального
обеспечения. На сегодняшний день права граждан на тот или
иной вид социального обеспечения закреплены в федеральных
законах, регулирующих пенсионное обеспечение: «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
от 15 декабря 2001 г.10; «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» от 17 декабря 2001 г.; «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15
декабря 2001 г.; 40 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу в органах внутренних дел, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их
семей» от 12 февраля 1993 г.

Следует отметить, что существует большой массив федеральных
законов, регулирующих обеспечение граждан социальными
пособиями и страховыми выплатами. Например, Федеральный
закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»; от 19 апреля 1991 г. "О занятости
населения в Российской Федерации" в редакции от 10 января
2003 г.; Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О погребении и
похоронном деле»; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» и др.

Действует ряд федеральных законов, закрепляющих отдельные
виды социальных услуг, предоставляемых гражданам по системе
социального обеспечения. Сюда можно отнести Федеральный
закон от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»; Федеральный закон, от 24
июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».



Самостоятельную группу составляют законы РФ и федеральные
законы, закрепляющие систему льгот для инвалидов, ветеранов,
семей с детьми. Так, например, Закон РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на
Чернобыльской АЭС» в ред. от 18 июня 1992 г.; Федеральный
закон от 2 января 2000гг. «О ветеранах»; Федеральный закон от
9 января 1997 г. «О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы» и др.

Следует знать, что к данной группе источников права
социального обеспечения относятся законы субъектов
Федерации. Как правило, они предусматривают
законодательные гарантии по социальной защите инвалидов,
пожилых граждан, семей с детьми, безработных, а также
малоимущих слоев населения на территории данного
конкретного субъекта Федерации.

Третью группу составляют подзаконные нормативные правовые
акты, среди которых особое место занимают указы Президента
РФ в сфере социального обеспечения. В соответствии со ст.90
Конституции РФ они являются обязательными для исполнения на
всей территории РФ. Однако они не должны противоречить
Конституции РФ и федеральным законам.

К области социального обеспечения можно отнести следующие
Указы Президента РФ: «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» от 5 мая 1992 г., «Об обеспечении
деятельности Конституционного Суда РФ и о предоставлении
государственных социальных гарантий судьям Конституционного
Суда РФ и членам их семей» от 7 февраля 2000 г.



Важно помнить, что Президент РФ своими указами периодически
повышает размер компенсационных выплат пенсионерам.

Четвертую группу среди подзаконных актов занимают
нормативные постановления Правительства РФ, которые
устанавливают порядок применения норм законов по отдельным
видам социального обеспечения (пенсии, пособия, компенсации).
Кроме того, они могут устанавливать дополнительные меры
социальной защиты для конкретных слоев населения в РФ:
например, Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995
г., которым было утверждено положение «О порядке назначения
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей» в ред. от 28 августа 1997 г.; Постановление
Правительства РФ от 17 июля 1996 г. «О приемной семье»;
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1999 г. «О
гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми
и важнейшими лекарственными средствами, а также о
некоторых условиях льготного обеспечения граждан льготными
средствами»; Постановление Правительства РФ от 17 апреля
2002 г. «О плате за стационарное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов» и ряд других.

Среди источников права социального обеспечения
постановления Правительства РФ наиболее большая группа
подзаконных нормативных правовых актов.

Важную роль в нормотворчестве по социальному обеспечению в
пределах своей компетенции играют федеральные министерства
и ведомства. Среди них особое место занимает Министерство
труда и социального развития Российской Федерации (Минтруд),
так как оно является центральным органом федеральной
исполнительной власти, осуществляющим руководство по
обеспечению единой государственной политики в области



социальной защиты инвалидов, пенсионеров, женщин, детей и
других слоев населения, которые нуждаются в поддержке со
стороны государства. Сюда можно отнести Примерное
положение «Об индивидуальной программе реабилитации
инвалидов», утвержденное Постановлением Минтруда РФ от 27
декабря 1996 г., а также Постановление Минтруда РФ от 10
февраля 1998 г. «Об утверждении Порядка работы
территориальных органов Минтруда по вопросам занятости
населения с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Кроме постановлений
Минтруд издает разъяснения по отдельным вопросам
социального обеспечения.

Существует ряд нормативных актов других министерств и
ведомств. Так, например, приказом Министерства образования
РФ от 19 августа 1999 г. утверждено Положение «О порядке
выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой
(попечительством)».

Минздрав и Фонд социального страхования РФ своим
совместным приказом от 6 октября 1998 г. утвердили
Инструкцию «О порядке осуществления контроля за
организацией экспертизы временной нетрудоспособности» и др.

В соответствии с ч.2 ст.76 Конституции РФ по предметам
совместного ведения кроме федеральных нормативных актов
издаются акты субъектов Российской Федерации. Главная цель
таких источников - это повышение уровня социальной защиты
граждан на соответствующих уровнях (региональном,
муниципальном), а также на уровне конкретной организации.
Они предусматривают дополнительные, более повышенные



меры социальной поддержки граждан по сравнению с
федеральными. В качестве примеров можно привести
следующие нормативные правовые акты: Указ Президента
Республики Адыгея «О выделении средств для адресной помощи
детям-сиротам и школьникам из особо нуждающихся семей» от
21 августа 1996 г. № 145; Постановление администрации
Брянской области «Об установлении ставки дотаций на молоко,
реализуемое сельскохозяйственными товаропроизводителями
для обеспечения учреждений здравоохранения, образования и
социальной защиты» от 22 февраля 1999 г. № 89.

Система источников права социального обеспечения достаточно
сложна и противоречива. Она охватывает, как уже было сказано,
международные договоры и нормативные правовые акты
практически всех уровней и нормотворческих органов.

Рассмотрим содержание основных из них. Международные акты
ООН, МОТ, Совета Европы, а также договоры, заключенные
государствами в рамках СНГ, ратифицированные Российской
Федерацией (или СССР), в силу ст. 15 Конституции РФ имеют
приоритетное значение по отношению к национальному
законодательству. К их числу относится Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах,
ратифицированный Президиумом Верховного Совета СССР 18
сентября 1973 г. Участвующие в данном международном
договоре государства, приняли на себя юридические
обязательства гарантировать каждому право на социальное
обеспечение, включая право на социальное страхование, и
обеспечить право каждого на достаточный жизненный уровень
для него и его семьи, включающий достаточное питание,
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни.
Пакт предусматривает также, что семье, являющейся
естественной и основной ячейкой общества, должны



предоставляться по возможности самая широкая охрана и
помощь, пока на ее ответственности лежит забота о
несамостоятельных детях и их воспитании. Матерям в течение
разумного периода до и после родов должна предоставляться
особая охрана, а работающим матерям должен предоставляться
в течение этого периода оплачиваемый отпуск или отпуск с
достаточными пособиями по социальному обеспечению. Дети и
подростки должны быть защищены от экономической и
социальной эксплуатации.

Конвенция «о правах ребенка» (1989 г.), ратифицированная
Россией, закрепляет социально-экономический и правовой статус
ребенка; устанавливает возрастной критерий (18 лет), до
достижения которого человек признается ребенком. Государства
— участники данной Конвенции признают за каждым ребенком
право пользоваться благами социального обеспечения и право на
уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Право на особую заботу со стороны государства признается за
неполноценным ребенком с целью обеспечения ему
эффективного доступа к услугам в области образования,
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания,
восстановления здоровья и в итоге наиболее полного вовлечения
такого ребенка в социальную жизнь.

Ратифицирована Россией и Конвенция «О равных возможностях
лиц, обремененных семейными обязанностями» (1995г.), которая
предусматривает социальную поддержку таких лиц с помощью
различных мер, включая те, которые осуществляются через
систему социального обеспечения.

К источникам права социального обеспечения данного уровня
относится также Конвенция «О профессиональной реабилитации



и занятости инвалидов» (1985 г.), ратифицированная Российской
Федерацией 3 июня 1988 г. В соответствии с этой Конвенцией
государства проводят национальную политику в области
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов,
основанную на принципе равенства возможностей инвалидов и
трудящихся в целом; принимают меры по организации служб
профессиональной ориентации, профессионального обучения,
трудоустройства, занятости, а также других связанных с ними
служб, чтобы инвалиды имели возможность получать, сохранять
работу и продвигаться по службе.

К числу международных договоров как источников права
социального обеспечения относятся также заключаемые
странами Содружества Независимых Государств соглашения,
нормы которых регулируют общественные отношения по
социальному обеспечению граждан при переезде их из одного
государства СНГ в другое.

Конституция РФ как основная база всего текущего
законодательства в Российской Федерации закрепила
положение о том, что российская Федерация — социальное
государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты (ст. 7).

Конституция РФ закрепляет также право граждан: на
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей (ст. 39),



на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения (ст. 41); на защиту материнства и детства (ст.
38); на судебную защиту (ст. 46); на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц (ст. 53).

Кодификационным законом, нормы которого регулируют
общественные отношения не только в сфере социального
обеспечения, являются Основы законодательства Российской
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.
Основы закрепляют понятие охраны здоровья граждан и ее
основные принципы, права граждан в области охраны здоровья.
Впервые в источнике права такого высокого уровня нашло
конкретное закрепление содержание этого права с учетом
специфики субъектов — его носителей. В частности, отдельно
предусмотрено право на охрану здоровья: семьи, беременных
женщин и матерей, несовершеннолетних, военнослужащих,
граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан при
чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных
районах; лиц, задержанных, заключенных под стражу,
отбывающих наказание в местах лишения свободы.

К числу гарантий осуществления медико-социальной помощи
гражданам Основы относят: первичную медико-санитарную
помощь, скорую и специализированную медицинскую помощь,
медико-социальную помощь гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих.

Кодификационным является также Федеральный закон от 19
мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим



детей»17. В связи с его принятием утратил силу ряд
нормативных правовых актов различного уровня, поскольку
данный закон закрепил единую систему пособий, адресованных
гражданам, имеющим детей. Это пособие по беременности и
родам женщине, подлежащей социальному страхованию на
момент предоставления отпуска по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности; пособие в связи с рождением ребенка,
полагающееся каждой семье; пособие за время отпуска по уходу
за ребенком до достижения им полутора лет, назначаемое в
порядке социального страхования; ежемесячное пособие на
каждого ребенка с момента его рождения и до достижения 16
(учащимся 18) лет, назначаемое семьям с определенным
уровнем среднедушевого дохода.

В соответствии со ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает
указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на
всей территории России. Указы и распоряжения Президента РФ
не должны противоречить Конституции РФ и федеральным
законам.

Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. «О размере пособия
по временной нетрудоспособности»19 введено ограничение
размера данного вида пособия суммой, равной 85-кратному
минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом. Данный Указ противоречит такому
кодификационному закону, как КЗоТ, ст. 239 которого
предусматривает, что пособие по временной нетрудоспособности
выдается в размере от 60 до 100% заработка в зависимости от
продолжительности непрерывного трудового стажа.
Ограничение размера пособия каким-либо максимальным
пределом при этом не предусмотрено.



Следующий уровень иных нормативных правовых актов
постановления Правительства РФ. Это, пожалуй, самая обширная
группа источников права социального обеспечения.

Постановлениями Правительства устанавливается, как правило,
правовой механизм реализации закрепленных в законах прав
граждан в сфере социального обеспечения. Так, порядок
назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, предусмотренный Федеральным законом от 19
мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», регулируется соответствующим Положением,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4 сентября
1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
Порядок назначения и выплаты пенсий прокурорам и
следователям, научным и педагогическим работникам органов и
учреждений прокуратуры РФ и их семьям регулируется
Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 1994 г. с последующими изменениями и
дополнениями.

Самостоятельную группу актов составляют акты министерств и
других федеральных органов исполнительной власти. Прежде
всего, к ним относятся акты Минтруда. Акты этого министерства
издаются в виде постановлений либо официальных разъяснений.

За последнее время в российской федерации прошли и идут множества
преобразований и реформ которые касаются отрасли права социального
обеспечения, а в частности источников права социального обеспечения. Считаем,
что необходимо осветить несколько законов, которые были приняты и потерпели
изменения за период 2010-2012г.

Федеральный закон принят Государственной Думой 28 сентября 2012 года и
одобрен Советом Федерации 10 октября 2012 года. Федеральным законом
предусматривается внести в статью 232 Федерального закона «О ветеранах»20
изменения, согласно которым граждане, перечисленные в подпункте 3 пункта 3



данной статьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учёт
до 1 января 2005 года (инвалиды и ветераны боевых действий, военнослужащие и
лица к ним приравненные, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), а также члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих и лиц к ним
приравненных, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий), могут быть обеспечены жильём
путём предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения.

В настоящее время указанные граждане обеспечиваются жилыми помещениями в
натуральном выражении. Размер единовременной денежной выплаты будет
определяться исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту
Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. При этом
определение порядка предоставления единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения будет устанавливаться
законодательством субъектов Российской Федерации.

Таким образом, для перечисленных граждан предлагается установить порядок
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями,
предусмотренный в настоящее время для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц, допускающий возможность
предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.

Обязанность выдать пособие на погребение Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»22. Изменения внесены Федеральным
законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ. До 1 января 2010 года закон предусматривал: в
случае смерти работника или несовершеннолетнего члена его семьи, организацией
выплачивалось пособие на погребение при обращении лиц, имеющих право на
получение такого пособия. Оно возмещается за счет средств ФСС РФ. После 1
января 2010года закон потерпел следующие изменения: пособие должен выдать и
любой иной работодатель, в том числе, например, индивидуальный
предприниматель, если он являлся страхователем по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из



родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

Важнейшим направлением социальной политики (в том числе системы социальной
защиты населения) является государственная поддержка на федеральном уровне
различных субъектов РФ в области развития системы социального обслуживания:
развитие нормативно-правовых основ организации и функционирования
учреждений социального обслуживания; Принятые федеральные законы «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» стали
основой правового регулирования деятельности социальных служб, которое
распространяется на все субъекты РФ и вносит новые компоненты в правовые
отношения, возникающие между федеральными органами государственной власти
и органами управления субъектов Российской Федерации создают правовое поле
для формирования в регионах единых комплексов социальных служб и их
кадрового обеспечения.

     С началом  социальных реформ в России 
и формированием концепции современного  права в юридической науке 
заметно возрос интерес к общим  проблемам, связанным с источниками  права,
но особенно обострилась  потребность в детальном, глубоком  их изучении в праве
социального обеспечения.

Итак, источники права социального обеспечения – это различные нормативные
правовые акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, который
составляет предмет данной отрасли права.

Источники права социального обеспечения можно классифицировать по различным
основаниям:

1. по юридической силе;
2. по сфере их действия;
3. по органам, принявшим нормативный правовой акт;
4. по форме акта;
5. по правовым институтам;
6. по источникам финансирования;
7. по содержанию нормативных правовых актов.

Среди перечисленных выше классификаций наибольшее практическое значение
имеет классификация источников права социального обеспечения по их



юридической силе и по органам, которые их принимают.

Кроме того, можно классифицировать источники права социального обеспечения в
зависимости от источника финансирования; по содержанию нормативных правовых
актов.

Система источников права социального обеспечения достаточно сложна и
противоречива. Она охватывает, как уже было сказано, международные договоры
и нормативные правовые акты практически всех уровней и нормотворческих
органов

Конституция РФ как основная база всего текущего законодательства в Российской
Федерации закрепила положение о том, что российская Федерация — социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7).

Особое место среди источников права социального обеспечения занимают акты, в
которых содержатся общепризнанные принципы и нормы международного права, а
также международные договоры Российской Федерации (они рассматриваются
отдельно в гл. 30). Такие источники права входят в общий массив
законодательства России и имеют приоритет над всеми российскими
нормативными правовыми актами.


