
 

 

что если он чего-то не знает, то должен открыто заявить об этом. Однако не 

следует специально фиксировать начало допроса, необходимо плавно 

перевести разговор на получение показаний по существу дела. При этом, 

поскольку дети не способны к логичному свободному рассказу, 

осуществляется диалогическое взаимодействие с ребенком, по отдельным 

эпизодам события ставятся конкретные, понятные вопросы, исключающие, 

однако, односложные ответы. 

Вопросы должны усложняться постепенно: сначала целесообразно 

выяснить круг лиц, участвовавших в преступном событии, обстановку, 

которую ребенок хорошо запомнил, действия, которые он сам совершал, и 

лишь затем задавать вопросы о содержании самого события. При этом 

следует оказывать мнемическую помощь, побуждая ребенка к 

припоминанию развития события, к установлению связи между его 

отдельными эпизодами. 

Можно побуждать детей повторять вслух вопросы следователя. При 

этом следует избегать не только внушающих воздействий, но и любого 

проявления жесткости в обращении ("Ты обязательно должен сказать" и т.д.). 

Не следует поправлять ошибки в речи ребенка. Учитывая ограниченность 

объема, устойчивости и распределенности детского внимания, повышенную 

утомляемость при однообразной форме деятельности, можно предложить 

ребенку изобразить то, что он видел, назвать цвет, форму и т.п. по 

наглядному эталонному материалу. 

Все вопросы, связанные с травмирующими психику ребенка 

обстоятельствами, должны чередоваться с нейтральными, эмоционально-

положительными. 

В случае сильного душевного волнения допрос должен быть временно 

прекращен, а внимание ребенка переключено на эмоционально-

положительные объекты. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Гуминская Т.А. 

 

Право на социальную пенсию в законодательстве России 

 

Далеко не секрет, что все люди заботятся о своей старости и пытаются 

каким-то образом себя обеспечить, чтобы не остаться без средств к 

существованию в нетрудоспособном возрасте. Также многие люди хотят себя 

подстраховать на тот случай, если производственная травма или несчастный 

случай вдруг лишат человека трудоспособности или даже жизни (если 

профессия связана с постоянным риском для жизни; например оперативный 

работник, кадровый военный). 

Конечно, идея пенсии стара как мир, история пенсий или, более точно, 

пожизненного содержания уходит корнями в глубину веков. Первоначально 



 

 

назначение государственных пенсий имело характер награды или 

привилегии, подразумевалось, что человек, получающий пенсию, отмечен 

особым расположением за заслуги. Например, этой привилегией 

пользовались демобилизовавшиеся римские легионеры. С развитием и 

совершенствованием системы государственной власти изменялось и 

назначение пенсии, вместо оттенка избранности и отличия постепенно 

приобретая ярко выраженный социальный характер. 

Объективная необходимость в содержании нетрудоспособных членов 

общества существовала с древних времен. На протяжении веков эту 

функцию выполняли церковь, благотворительные организации, организации 

общественного призрения, общества взаимопомощи и другие. 

Ситуация коренным образом изменилась в конце 19 века, когда в 

Германии были приняты первые законы об обязательном государственном 

страховании наемных работников на случай болезни, трудового увечья, 

инвалидов и старости. На рубеже веков аналогичное законодательство 

появилось и в других европейских странах (Англии, Франции, России, 

Швеции и др.) 

Указанные законы имели ограниченную сферу действия, 

устанавливали крайне низкие размеры выплат, но они заложили основу для 

создания государственной системы социального обеспечения. С тех пор она 

развивается: расширяются сферы охвата, вводятся новые виды пенсий и 

пособий, повышаются их размеры. 

Первые в мире государственные пенсии появились более 100 лет назад. 

Самая передовая тогда страна Европы – Германия, ввела этот социальный 

институт в 1889 году в Германии – при канцлере Бисмарке. В 

Великобритании и Австралии первые государственные пенсии начали 

выплачивать 20 лет спустя – в 1908-ом году, а в Соединенных Штатах – 

государственная пенсионная система сложилась в 30-ые годы. В петровской 

России пенсии по старости полагались морским офицерам, причем деньги 

выплачивались и после смерти офицера – его вдове или детям. Интересно, 

что СССР, всегда гордившийся особой социальной защищенностью своего 

населения, предоставил народу право на пенсию по старости только в 1956 

году – на 21 год позже, чем это сделали в США. Бесправным советским 

колхозникам старость стали оплачивать и вовсе лишь с 1964 года. Так что 

новый этап истории пенсионного обеспечения в России начался чуть больше 

50 лет назад. 

В современной действительности, в условиях социально-

экономического кризиса и сложной политической обстановки в России 

постоянно возникают новые обстоятельства, в связи с которыми граждане 

утрачивают источники средств существования, несут дополнительные 

расходы, попадают в трудные жизненные ситуации и нуждаются в 

социальной поддержке. В тех случаях, когда они не имеют права на 

получение соответствующих видов социального страхования, им 

предоставляется социальная помощь: денежные выплаты (пенсии, пособии, 



 

 

компенсации), бесплатные или частично платные услуги. 

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых определяющих 

мест в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от 

развития экономики и теснейшим образом связано с политикой социального 

благополучия населения. 

Право российских граждан на социальное обеспечение закреплено в ст. 

39 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Социальное обеспечение как особый социальный институт государства 

является гарантией достойного развития каждого члена общества и 

сохранения источника средств к существованию при наступлении 

социальных рисков. 

По мере стабилизации экономических отношений в России роль 

социальных пенсий будет возрастать, а круг их получателей расширяться, 

поскольку государство с социально ориентированной экономикой не может 

оставить нетрудоспособных граждан. 

Институт социальных пенсий является новым для отечественного 

законодательства. Впервые они были введены Законом от 20.11.90 № 340-1 

"О государственных пенсиях в РСФСР". 

В отличие от трудовых пенсий право на социальные пенсии не зависит 

от трудового стажа и от уплаты страховых пенсионных взносов. Они 

выплачиваются в твердом размере за счет средств государственного 

бюджета, перечисляемых в ПФР. 

Как и трудовые пенсии, они назначаются в связи: - с достижением 

установленного законом возраста; - наступлением инвалидности; - потерей 

кормильца. 

Социальная пенсия – это один из видов пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Социальная пенсия - разновидность пенсионного 

обеспечения, предоставляемого вне зависимости от трудового вклада всем 

гражданам, которые нуждаются в текущем доходе, но не приобрели права на 

трудовую пенсию. Размер социальной пенсии устанавливается с учетом 

величины прожиточного минимума. 

Социальные пенсии – это принципиально новый институт в 

российском пенсионном законодательстве. Основная цель введения 

института социальных пенсий – обеспечение гарантированной 

государственной минимальной денежной помощи лицам, которые не 

приобрели права на трудовую пенсию в связи с отсутствием у них трудового 

стажа. 

Социальные пенсии служат одним из основных видов неадресной 

социальной помощи. 

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию, остается довольно 

узким. Он ограничивается следующими категориями граждан: престарелые, 

достигшие 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины); инвалиды 1-й и 2-й 



 

 

группы, в том числе инвалиды с детства, инвалиды 3-й группы; дети-

инвалиды до 16 лет; дети, потерявшие кормильца, в возрасте до 18 лет. 

Работающие пенсионеры имеют право на получение социальной 

пенсии. 

Право на трудовую пенсию в России имеют все мужчины старше 60 и 

женщины старше 55 лет, имеющие не менее 5 лет страхового стажа. Казалось 

бы, удовлетворить таким условиям несложно, но порой жизнь складывается 

так, что человек не успевает до старости набрать даже эти 5 лет трудового 

стажа. Кому-то возможности работать не дает болезнь. Чей-то труд не 

укладывается в прокрустово ложе социальных норм – это может быть труд 

художника, поэта, писателя или труд многодетной матери. Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" обнадеживает всех, кто проживает в 

России. Для каждого из нас полагается, как минимум, социальная пенсия. 

Социальная пенсия устанавливается нетрудоспособным гражданам, 

которые по каким-то причинам не приобрели права на другой вид пенсии (п. 

4 ст. 5 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»). 

Основания для назначения социальной пенсии различны: наступление 

инвалидности III, II, I степени, наступление инвалидности в детстве, смерть 

одного или обоих родителей ребенка в возрасте до восемнадцати лет, 

достижение преклонного возраста. Согласно ст. 5 ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» социальная пенсия назначается 

нетрудоспособным гражданам. 

Нетрудоспособные граждане (ст. 2 указанного ФЗ) – инвалиды, в том 

числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети до 18 лет (а также старше 

этого возраста, но не больше 23 лет), потерявшие одного или обоих 

родителей, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 55 

и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие 65 и 60 

лет, не имеющие права на пенсию, предусмотренную ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ». 

Социальная пенсия устанавливается следующим образом: 

1) 100 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

достигших 60 и 55 лет и относящихся к следующим категориям граждан: 

а) граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 

возраста 55 и 50 лет; 

б) граждане, достигшие 65 и 60 лет, не имеющие права на трудовую 

пенсию; 

в) инвалиды, имеющие ограниченные способности к трудовой 

деятельности второй степени (за исключением инвалидов с детства); 

г) дети до 18 лет, потерявшие одного из родителей. Для последних двух 

категорий граждан размер социальной пенсии несколько увеличен и не 

может быть менее 470 руб. в месяц; 

2) 100 % размера базовой части трудовой пенсии по инвалидности для 

следующих категорий граждан: 



 

 

а) инвалиды с детства, имеющие ограничение способности к трудовой 

деятельности III и II степени; 

б) инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой 

деятельности III степени; 

в) дети-инвалиды; 

г) дети в возрасте до 18 лет, потерявшие обоих родителей; 

д) дети умершей одинокой матери; 

3) 85 % размера базовой части трудовой пенсии по старости для 

достигших возраста 60 и 65 лет и относящихся к следующей категории 

граждан: инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой 

деятельности первой степени. 

Гражданам, проживающим в районах и местностях, в которых к 

заработной плате установлены районные коэффициенты, социальная пенсия 

устанавливается с их учетом. При выезде их из этих районов на новое 

постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета 

районного коэффициента, никакие надбавки к социальным пенсиям не 

начисляются (п. 1, 2 ст. 18 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в РФ»). 

Кстати, почувствовать себя на месте пенсионеров и оценить свои 

материальные перспективы на старости лет теперь могут все желающие. 

В конце июня Минтруда и Пенсионный фонд объявили об официальном 

запуске разработанного их экспертами пенсионного калькулятора – сервиса, 

при помощи которого работающие россияне могут заранее узнать, на какую 

именно пенсию они вправе рассчитывать в будущем. Причем не только 

по действующим правилам, но и в соответствии с новой пенсионной 

формулой, которая разрабатывается сейчас правительством. 

 

 

Кулькова Н.С. 

 

Правовая природа мирового соглашения 

 

Вопросы, связанные с мировыми соглашениями, заключаемыми в 

гражданском и арбитражном процессе, вызывают растущий интерес 

исследователей. В их числе в первую очередь вопрос о понятии мирового 

соглашения. 

Следствием того, что в науке нет единой точки зрения на природу 

мирового соглашения и признаки, ему присущие, явилось множество 

различных определений мирового соглашения. 

С.Н. Абрамов определял мировое соглашение (судебную мировую 

сделку) как утвержденную судом мировую сделку, заключенную сторонами в 

процессе путем прекращения или изменения спорного гражданского 

правоотношения, находящегося на рассмотрении суда, в целях устранения 

спора между сторонами и прекращения процесса. [2, с.254]  


