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Введение
Источники права - одна из важнейших ключевых правовых категорий в
юридической науке, которая была и остается предметом самого пристального
внимания ученых, как в общей теории права, так и в отраслевых научных
дисциплинах. Изучение любой отрасли права, как правило, начинается с
рассмотрения предмета, метода правового регулирования и источников права
данной отрасли. В то же время специальная литература по вопросам, касающимся
источников права, не очень обширна, хотя многое в теории источников права уже
решено раз и навсегда и представляет собой аксиому юриспруденции, однако
многое требует еще разработки с новых позиций, пересмотра. Научных
исследований, специально посвященных источникам права социального
обеспечения, которые отражали бы современное состояние данной отрасли,
вообще не проводилось.

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.

Необходимость исследования источников права социального обеспечения
обусловлена также утверждением принципов правового, социального государства,
обеспечением прав и свобод человека и гражданина, что на практике часто весьма
проблематично. Для того чтобы сделать источники права совершенными и
эффективными, необходимо добиться серьезных позитивных сдвигов как в
правотворчестве, так и в правоприменении. Во-первых, речь идет о проблемах
целостности и единства правового пространства России, правильного понимания
соотношения источников права федерального уровня и субъектов Российской
Федерации. Происходит изменение предмета права социального обеспечения за
счет расширения регулируемых им общественных отношений в связи с
изменчивостью самих видов социального обеспечения (пенсий, пособий,
компенсаций, социальных услуг); усложняется само регулирование социально-
обеспечительных отношений, которые приобретают новые свойства и признаки,
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развиваются во все более изменяющихся взаимосвязях с другими пограничными
отношениями.

Эссе.

Тема: Источники права социального обеспечения

Термин «источник права» в литературе обычно имеет два значения.

Первое раскрывает причину создания права. Государство выступает в основном
правообразующей силой, закрепляющей в праве волю и интересы народа.

Второе значение понятия источника права характеризует его юридическую
природу. В этом смысле оно предопределяет результаты правотворческой
деятельности.

Правотворчество рассматривается как вид деятельности государства по
установлению юридических норм или признанию юридических или иных
социальных норм на основе познания законов экономического развития общества.
Правотворчество является источником права в материальном смысле.

Из общей теории права нам известно, что под источником права понимается
внешние формы правотворческой деятельности государства, с помощью которой
воля законодателя становится обязательной для исполнения.

Для российского права характерно то, что его источниками являются нормативные
правовые акты, а не судебные прецеденты. Нормативные акты рассчитаны на
неоднократное применение.

Источники права социального обеспечения - это различные нормативные правовые
акты, которые регулируют те общественные отношения, которые составляют
предмет данной отрасли права. Право социального обеспечения России : учеб. /
М.О. Буянова П68 К. Н. Гусов [и др.]; отв. ред. К.Н. Гусов, - 4-е изд., перераб. и доп, -
М. : Проспект, 2008, С. 99

В источниках права социального обеспечения России отражены материальные
условия жизни нашего общества; с их изменениями меняются и источники права.
Сейчас это происходит довольно часто, так как законодательство в области
социального обеспечения обновляется. Устаревшие нормативные акты права
социального обеспечения отменяются или изменяются, дополняются либо
принимаются новые.



Источники права социального обеспечения можно классифицировать по различным
основаниям:

1. По степени их важности и субординации, то есть 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 нормативно- 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 РФ11
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ). 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.11
Право социального обеспечения, Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. России: учеб. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. 105

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.11 Закон как источник права социального обеспечения,
Кобзева С.И // Вестник Российской правовой академии. 2008. № 3. С. 75-79.



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 другие.

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

Все мы знаем, что Конституция Российской Федерации обладает высший
юридической силой. Это нам известно из Постановления Пленума Верховного Суда
РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении
правосудия» № 8 от 31 октября 1995 г. Именно это Постановление определяет что:

1 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и
прямое ее действие

2 Федеральные законы должны не противоречить Конституции РФ

3 Предусмотренные в Конституции РФ процессуальные гарантии, должна
соблюдаться

Таким образом, Конституция РФ 1993 г. заложила основу источников социального
обеспечения. Статьи 38-41 Конституции закрепляют права человека в области
социального обеспечения. Понятие источника права социального обеспечения
имеет обширное значение. Это может быть Конституция РФ, федеральные,
муниципальные, локальные нормативные акты, а также, не стоит забывать, о
международных источниках. Введение классификации источников, в значительной
мере облегчает их изучение и понимание. Право социального обеспечения -
единственная отрасль права, которая не имеет кодифицированного правового
акта, что затрудняет его изучение и детальное рассмотрение его принципов.

2. ВИДЫ И СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Федеральная система источников права социального обеспечения

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 Международной
Организации Труда (МОТ). Например, Конвенция № 117 «Об основных целях и
нормах социальной политики» (1962 г)11 Конвенция № 117 «Об основных целях и
нормах социальной политики» (1962 г).,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» Конвенция № 118 «О равноправии в
социальном обеспечении» (1962 г). (1962 г).

Важное значение, кроме конвенций, в области права социального обеспечения
играют рекомендации МОТ, например Рекомендация № 167 «О сохранении прав в
области социального обеспечения» Рекомендация Международной Организации
Труда № 167 «О сохранении прав в области социального обеспечения» (1983 г).
(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 (РФ). В действующей Конституции закреплен
правовой статус граждан в области социального обеспечения. Характеризуя
Конституцию РФ как основной источник права социального обеспечения, следует
подробно раскрыть содержание статьи 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»11 Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» 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.11 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; «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 2 июля 2013 г. с изм от 5 мая
2014 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».

Заключение:

Множество и разнообразие источников позволяет описать только основную и
важную сторону социального обеспечения, а именно акты, в которых закрепляются
права граждан на те или иные виды социальной поддержки от государства,



отражают требования и условия их предоставления, закрепляя организационно-
правовую форму нормативных актов. Система федеральных источников отражает
все основные требования государства к социальной стороне жизни общества, а
также требования и условия предоставления социальных благ обществу.

Система регионального законодательства в значительной мере расширяет
социальные гарантии граждан, что в современных условиях играет важную роль. В
Оренбургской области основное развитие в социальной сфере получили такие
институты общества как семья и материнство, дети, пожилые и престарелые.
Именно в этих областях нашей жизни на территории данного субъекта и действуют
региональные нормативные акты. С одной стороны это хорошо, когда такие
важные институты общества защищены как федеральным, так и региональным
законодательством, но с другой стороны, а как же другие слабозащищенные слои
населения? С правовой точки зрения, эти недостатки нужно устранять путем
принятия региональных нормативных актов, только так можно обеспечить их
дополнительную правовую защиту.

Также в последние годы определенное развитие получают такие источники права
социального обеспечения, как локальные нормативные акты. Главное их
предназначение заключается в пределах определенных административно-
территориальных образований - регионов, местных и муниципальных образований,
которые повышают уровень социальной защиты работающих граждан, членов их
семей и бывших работников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что признаками социального
государства является: высокий уровень экономического развития страны, что
позволяет перераспределять доходы населения, не ущемляя крупных
собственников; социально ориентированная структура экономики; формирование
гражданского общества; разработка государством разнообразных социальных
программ; развитое социальное законодательство; утверждение целей
государства, обеспечивающих каждому достойные условия жизни, социальную
защищенность и равные стартовые условия для самореализации личности;
социальная ответственность перед гражданами.
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