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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Законодательные и организационные механизмы регулирова-
ния социальных прав охватывают нормы, касающиеся положения 
человека в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, соци-
альной защищенности. 

Общая формулировка, касающаяся механизма регулирования 
социальных прав человека в современной России, содержится в 
статье 7 Конституции РФ – «Создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Достойная жизнь, достойное существование предполагает, что 
работнику обеспечивается такой жизненный уровень, включая пи-
щу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по не-
зависящим от него обстоятельствам. 

Демократическая система социально-экономических прав не 
сводится только к государственной защите граждан. Такой меха-
низм регулирования может действовать только в том случае, если 
государственные гарантии ее осуществления подкрепляются и ут-
верждаются социальной самостоятельностью населения, работни-
ков социальной сферы. 

В предлагаемом пособии систематизирована и обобщена ин-
формация об особенностях правового регулирования в социальной 
работе, приведен анализ нормативных актов, регулирующих основ-
ные направления социальной работы. Материалы, изложенные в 
данной работе, соответствуют Государственному стандарту высше-
го профессионального образования по специальности «Социальная 
работа» и адаптированы к содержанию образовательного минимума 
по дисциплине и ступеням многоуровневого образования: бакалавр 
и магистр.  
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Основные  понятия теории социального права 
 
 
Изучение права невозможно  без понимания основных теоре-

тических категорий.  Для того, чтобы ориентироваться в правовом 
пространстве, специалисту по социальной работе прежде всего не-
обходимо знать и понимать  базовые принципы и термины юриди-
ческой науки.  

К основным понятиям теории права можно отнести источни-
ки права – акты органов государства, устанавливающие или санк-
ционирующие (признающие) правовые нормы. В научной и учеб-
ной литературе обычно выделяют следующие виды источников 
права.  

1. Правовой обычай: исторически сложившееся путем 
многократного повторения правило поведения, санкционированное 
государством в качестве общеобязательного правила. Большинство 
древних юридических памятников представляют собой записанные 
правовые обычаи (например, древнеримские "Законы XII таблиц", 
древнерусская "Русская Правда").  

2. Юридический прецедент: конкретное решение по опре-
деленному делу судебного или административного органа, которое 
становится обязательным при решении аналогичных дел в буду-
щем.  

3. Нормативный акт: документ, принимаемый специально 
уполномоченным органом государства, который устанавливает, из-
меняет или отменяет правовые нормы. Отличается от правового 
обычая специальным механизмом принятия, формальной и струк-
турной четкостью.  

4. Нормативный договор: двустороннее или многосто-
роннее соглашение субъектов права, содержащее правовые нормы 
(например, международно-правовой договор или договор об обра-
зовании федерации или конфедерации). 

В современных государствах сложилась достаточно четкая и 
универсальная иерархия нормативных актов, связанная с иерархией 
органов государства. В применении к нормативным актам иерархия 
обозначается понятием " юридическая сила" : акты обладают 
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большей или меньшей юридической силой, то есть существуют ак-
ты «главнее», чем  другие.  

С этой точки зрения ниже рассмотрим классификацию норма-
тивных актов (в порядке убывания юридической силы).  

1. Конституция – основной закон государства.  
Конституция закрепляет наиболее фундаментальные вопросы 

организации государства (чаще всего также и общества данной 
страны).  

В частности, большинство современных конституций содер-
жат положения по следующим вопросам: основы общественного 
строя, правовое положение личности (в том числе права и свободы 
человека), порядок формирования и деятельности высших органов 
государства, порядок принятия законов, территориальное устройст-
во государства.  

Главенство конституции как основного закона, определяюще-
го фундаментальные вопросы государства и общества, фиксируется 
особым порядком принятия и изменения конституции, отличаю-
щимся от порядка принятия и изменения других законов государст-
ва. Особый порядок изменения конституции направлен на то, чтобы 
конституцию было сложно изменить, что обеспечивает стабиль-
ность фундаментальных основ государства и общества.  

Способы принятия конституций: 1) принятие квалифициро-
ванным большинством парламента (то есть не просто большинст-
вом голосов депутатов, а 2/3 или даже 3/4 голосов); 2) принятие 
специально созванным конституционным представительным орга-
ном; 3) принятие на референдуме (всенародном прямом голосова-
нии); 4) дарование монархом  (например, конституции Катара, Ку-
вейта).  

Способы изменения конституции: 1) квалифицированное 
большинство парламента; 2) двойное (повторное) голосование в 
парламенте, в т. ч. с обязательными перевыборами парламента и 
утверждением изменений новым составом парламента; 
3)утверждение принятых парламентом изменений конституции 
субъектами федерации; 4) утверждение поправок на референдуме 
(Швейцария); 5) изменение конституции специально созываемым 
конституционным представительным органом (Россия, США).  
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2.  Законы – нормативные акты, принятые высшим законода-
тельным органом (парламентом) и подписанные главой государст-
ва.  

В современных государствах существуют достаточно жестко 
установленные и весьма сложные процедуры принятия законов, в 
которых можно выделить следующие стадии:  

–  законодательная инициатива – закрепленное в Конституции 
РФ право определенных субъектов внести предложение об издании 
закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. 
Право законодательной инициативы порождает у законодательного 
органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но 
принять или отклонить его – право законодателя. Право законода-
тельной инициативы (согласно Конституции РФ) принадлежит 
Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, де-
путатам Госдумы, Правительству РФ, законодательным (предста-
вительным) органам Совета СРФ. Право законодательной инициа-
тивы принадлежит также Конституционному Суду РФ, Вооружен-
ным Силам РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ, однако только 
по вопросам их ведения;  

– обсуждение законопроекта – начинается в Госдуме с заслу-
шивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. 
Данная стадия необходима для того, чтобы устранить противоре-
чия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее существен-
ные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение; 

 – принятие закона – достигается с помощью механизмов голо-
сования (простым большинством и квалифицированным). Приня-
тие закона — главная стадия, которая в свою очередь распадается 
на три подстадии: а) принятие закона Госдумой (Федеральные за-
коны принимаются простым большинством голосов от общего чис-
ла депутатов Госдумы, т. е. 50 % + 1 голос; Федеральные конститу-
ционные законы  считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Госдумы); 
б) одобрение закона Советом Федерации (ФЗ считается одобрен-
ным Советом Федерации, если за него проголосовало более поло-
вины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 14 
дней он не был рассмотрен Советом Федерации; ФКЗ считается 
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принятым, если он одобрен большинством не менее 3/4 голосов от 
общего числа членов Совета Федерации); в) подписание закона 
Президентом РФ (согласно Конституции РФ Президент РФ в тече-
ние 14 дней подписывает одобренный закон и обнародует его); 

 – опубликование закона (как правило, ФКЗ и ФЗ подлежат 
официальному опубликованию в течение 7 дней после их подписа-
ния Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).  

В федеративных государствах помимо федеральных законов 
имеются законы субъектов федерации. Эти законы принимаются по 
предметам ведения регионов – субъектов федерации (например, ре-
гиональный бюджет, региональные налоги, программы развития 
региона) и действуют на территории этих регионов. Процедура их 
принятия аналогично описанной выше. Например, закон Москов-
ской области принимается Московской областной думой и подпи-
сывается Губернатором Московской области [4].  

3. Подзаконные акты – акты главы государства и органов 
исполнительной власти, содержащие правовые нормы: указы пре-
зидента, постановления правительства, распоряжения министерств, 
постановления губернаторов и пр.  

Подзаконные акты имеют свою собственную иерархию, соот-
ветствующую положению издавшего их должностного лица или 
органа в системе органов государства.  

От нормативных актов следует отличать акты ненормативные 
(исполнительно-распорядительные решения по конкретным ситуа-
циям, индивидуальные предписания), которые в строгом юридиче-
ском смысле не являются источниками права, хотя издаются теми 
же органами, что и нормативные акты.  

Нормативные акты отличаются от ненормативных по сле-
дующим признакам:  

1) адресование неопределенному или широкому кругу лиц. На-
пример, постановление о налоговых льготах для всех предприятий 
с участием инвалидов – акт нормативный; постановление о налого-
вых льготах для предприятия "ОАО Инвалид" – не нормативный 
акт; 

 2) возможность неоднократного применения акта. Напри-
мер, нормативный акт Уголовный кодекс можно применять неод-
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нократно; указ о помиловании конкретных лиц или постановление 
об амнистии – один раз. Бывают ситуации, когда в одном докумен-
те имеются как правовые нормы, так и индивидуальные предписа-
ния. В этом смысле такой документ следует считать "нормативным 
актом", но "источником права" будет, строго говоря, только та его 
часть, где устанавливаются правовые нормы.  

 Система права – это строение права, деление его на состав-
ные части с точки зрения содержания правовых норм, то есть опре-
деленных общественных отношений, которые эти нормы регули-
руют.  

Правовые нормы можно группировать в некоторые множества 
правовых норм, регулирующие более или менее широкие сферы 
общественных отношений.  

В научной и учебной литературе обычно выделяют следую-
щую иерархию общности:  

1.  Правовая норма – элементарное общеобязательное прави-
ло поведения.  

2.   Правовой институт – совокупность относительно обособ-
ленных норм, регулирующих близкий круг общественных отноше-
ний (например, институт выборов в государственном праве, инсти-
тут права собственности в гражданском праве, институт преступле-
ния в уголовном праве).  

3.   Отрасль права: совокупность правовых институтов (ино-
гда включают подотрасли), регулирующих однородную область 
общественных отношений (например, государственное право, гра-
жданское право, уголовное право). 

 Деление права на составные части происходит в абстрактном 
"пространстве" правовых норм. Нигде не существует никакого 
официально утвержденного полного списка правовых норм, сгруп-
пированных по правовым институтам и по отраслям права. Поэто-
му конкретная структура права – в том числе перечень отраслей 
права, набор правовых институтов – определяется разными автора-
ми по разному даже для права конкретного государства в конкрет-
ный период времени.  

В то же время в научной и учебной литературе сложились 
достаточно универсальные критерии для выделения отраслей пра-
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ва, среди которых основными являются следующие:  
1.  Предмет правового регулирования –  определенная, доста-

точно широкая и вместе с тем более или менее отделенная от дру-
гих сфера общественных отношений. Например, есть отношения 
супругов, родителей и детей – семейное право; есть отношения ме-
жду государством и налогоплательщиками по поводу налогов –  
налоговое право; есть отношения между работниками и работода-
телями –  трудовое право.  

2.  Метод – способ регулирования общественных отношений, 
которые могут быть для одних отраслей преимущественно жестки-
ми, закрытыми (запрещено все, что прямо не разрешено), а для дру-
гих отраслей – напротив, преимущественно мягкими, открытыми 
(разрешено все, что прямо не запрещено). Для одного типа объек-
тов в различных отраслях права применяются различные методы 
правового регулирования. Например, финансы являются объектом 
общественных отношений как в налоговом праве, так и в граждан-
ском, однако налоговое право устроено гораздо более жестко, чем 
гражданское.  

3.  Наличие базовых источников права в российском зако-
нодательстве. Базовым источником государственного права являет-
ся Конституция России, гражданского права – Гражданский кодекс, 
семейного права – Семейный кодекс.  

Конкретная система отраслей для права конкретных госу-
дарств выглядит весьма разнообразно. В большинстве государств 
можно выделить государственное (конституционное) право, граж-
данское право, трудовое право, семейное право, налоговое право. В 
некоторых государствах отдельно выделяются: торговое право, зе-
мельное право, административное право.  

 Помимо отраслей внутреннего права конкретного государст-
ва, существует международное право. Оно не входит в систему 
какого-либо внутригосударственного права, поскольку устанавли-
вается не отдельным государством, а соглашениями государств. 
Международное право обычно подразделяется на международное 
публичное право, регулирующее отношения между государства-
ми, и международное частное право, регулирующее отношения 
(прежде всего гражданско-правовые) с участием иностранных фи-
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зических или юридических лиц, либо по поводу объектов, находя-
щихся за границей. Источниками международного права являются 
международные конвенции и договоры, уставы и акты междуна-
родных организаций, международные правовые обычаи.  

Структура правовой нормы. Идеальная правовая норма вы-
глядит примерно следующим образом: описание ситуации, когда 
она применяется (например, у налогоплательщика был доход за от-
четный год); описание собственно правила поведения в этой ситуа-
ции (надо подать налоговую декларацию и уплатить налог); опре-
деление ответственности за невыполнение правила (штраф за непо-
дачу декларации или за неуплату налогов).  

В научной и учебной литературе обычно рассматривают сле-
дующую структуру правовой нормы: 

 1) гипотеза – описание условий действия нормы; 2) диспози-
ция – описание правила поведения; 3) санкция – мера ответствен-
ности за нарушение правила поведения.  

Тут возможны самые разные соотношения.  
В конкретной статье закона могут содержаться несколько 

норм разного содержания.  
Разные структурные части одной нормы могут быть в разных 

статьях и даже в разных законах. Например, в вышеприведенном 
примере о налоговой декларации (применительно к России) гипоте-
за и диспозиция содержатся в законе о подоходном налоге с физи-
ческих лиц, а некоторые санкции – в Уголовном кодексе. Наконец, 
отдельные структурные части нормы могут вообще формально от-
сутствовать.  

Например, в статьях Уголовного кодекса с точки зрения 
структуры правовых норм есть только гипотезы (конкретные соста-
вы преступлений – например, кража, убийство) и санкции (кон-
кретные виды наказаний – например, лишение свободы, смертная 
казнь). Что касается диспозиций, то они в данном случае подразу-
меваются и прямо не указываются (например, "не укради", "не 
убей").  

Правовые нормы могут делиться на виды по различным кри-
териям.  

1.  С точки зрения предмета правового регулирования (со-
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держания нормы) правовые нормы делятся на нормы государствен-
ного (конституционного), гражданского, уголовного и иных отрас-
лей права.  

2.   С точки зрения метода правового регулирования нормы 
могут быть управомочивающие (в диспозиции указываются пра-
ва; например: каждый имеет право на труд); обязывающие (в дис-
позиции указываются обязанности; например: "Каждый обязан пла-
тить законно установленные налоги и сборы"); запрещающие (в 
диспозиции указываются запреты; например: "Принудительный 
труд запрещен"). Бывают также нормы, содержащие не собственно 
правила поведения, а определение понятий, принципов – дефини-
тивные нормы; например: "Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью".  

3.   С точки зрения источника права нормы могут быть в за-
конах, в подзаконных актах, в решениях судов и пр.  

 Установленные или санкционированные государством право-
вые нормы представляют собой общие правила поведения, при-
званные регулировать определенные общественные отношения. 
Когда такие отношения возникают фактически, их участники обя-
заны подчиняться соответствующим правовым нормам. При этом 
фактические отношения приобретают характер правоотношения – 
то есть, по определению, конкретного общественного отношения, 
регулируемого правовыми нормами.  

Правоотношение характеризуется следующими элементами:  
1. Объект правоотношения;  
2. Субъекты правоотношения;  
3. Содержание правоотношения.  
Объект правоотношения – то, по поводу чего складывается 

правоотношение. Это могут быть имущество, работы и услуги, не-
материальные блага (честь, достоинство и пр.), власть и другие 
объекты.  

Субъекты правоотношения – стороны, участники правоот-
ношения. Это могут быть физические лица, организации (в том 
числе юридические лица), государство, отдельные органы государ-
ства и другие субъекты.  

Содержание правоотношения составляют два взаимосвязан-
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ных элемента: субъективное право и юридическая обязанность, 
которыми связаны субъекты правоотношения. Субъективное право 
– это возможность определенного поведения; юридическая обя-
занность – соответствующая обязанность определенного поведе-
ния.  

Для иллюстрации понятия элементов правоотношения приве-
дем конкретные примеры.  

Пример 1. Иванов должен Петрову 100 рублей. Объект пра-
воотношения: деньги. Субъекты правоотношения: физические лица 
Иванов и Петров. Содержание правоотношения: у Петрова – субъ-
ективное право получить от Иванова деньги; у Иванова – соответ-
ствующая юридическая обязанность долг возвратить. В этом при-
мере у одной стороны (Иванова) есть только юридическая обязан-
ность, а у другой стороны (Петрова) – только субъективное право.  

Пример 2. Иванов заключил договор купли-продажи автомо-
биля с ООО "Авто", согласно которому ООО "Авто" обязуется про-
дать автомобиль Иванову, а Иванов – оплатить ООО "Авто" стои-
мость автомобиля. Объекты правоотношения: автомобиль и деньги. 
Субъекты правоотношения: физическое лицо Иванов и юридиче-
ское лицо ООО "Авто". Содержание правоотношения: у Иванова – 
субъективное право получить автомобиль и юридическая обязан-
ность уплатить деньги; у ООО "Авто" – субъективное право полу-
чить деньги и юридическая обязанность передать автомобиль. В 
этом примере стороны имеют взаимные права и обязанности.  

Пример 3. Студенту Сидорову пришла повестка из военкома-
та. Объект правоотношения: служба в армии. Субъекты правоот-
ношения: гражданин Сидоров и государство. Содержание правоот-
ношения: у Сидорова – юридическая обязанность нести военную 
службу (для начала – явиться в военкомат); у государства – субъек-
тивное право призвать Сидорова на военную службу.  

В реальной жизни правоотношения могут носить достаточно 
сложный, многоуровневый характер; особенно – правоотношения 
по поводу сложных объектов и при большом количестве участни-
ков, когда возникает система взаимных прав и обязанностей участ-
ников правоотношения. Например, в вышеприведенном примере о 
призыве Сидорова на военную службу можно сколь угодно под-
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робно детализировать объект правоотношения и участников право-
отношения – в частности, отдельно рассматривать отношения Си-
дорова и военкомата по поводу явки в военкомат; отношения Си-
дорова и медицинской комиссии по поводу здоровья Сидорова; от-
ношения института, где учится Сидоров, и военкомата по поводу 
отсрочки для студентов; отношения родителей Сидорова и коман-
дования воинской части по поводу отправки Сидорова в "горячую 
точку" и т. д.  

Основанием возникновения правоотношений являются юри-
дические факты, т. е. конкретные, наступающие в жизни обстоя-
тельства, с которыми правовые нормы связывают возникновение, 
изменение, прекращение правоотношений. Эти обстоятельства ука-
зываются в гипотезах правовых норм.  

С точки зрения наличия или отсутствия воли участников юри-
дические факты делятся на действия и события.  

1.  Действия – юридические факты, зависящие от воли сто-
рон. Например, заключение договора, передача вещи, принятие за-
кона, совершение умышленного преступления. В этом контексте 
термин "действие" понимается в широком смысле – действие мо-
жет носить в том числе характер отказа от определенного "дейст-
вия" в прямом смысле этого слова (например, неподача налоговой 
декларации в широком смысле тоже действие) .  

2.  События– юридические факты, наступающие независимо 
от воли тех субъектов, для которых наступают юридические по-
следствия. Например, достижение определенного возраста, наступ-
ление определенной даты или истечение определенного срока, зем-
летрясение.  

Бывают ситуации, когда определенное наступившее обстоя-
тельство для одних правоотношений или участников является дей-
ствием, а для других – событием. Например, если Иванов поджег 
дом Сидорова, то для правоотношений Иванова с правоохрани-
тельными органами факт поджога является действием; а для право-
отношений Сидорова с пожарными – событием.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Наряду 
с правомерной деятельностью (т. е. соответствующей нормам пра-
ва) отдельные субъекты права  допускают правонарушения.  
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Правонарушение – это деяние (т. е. действие или бездейст-
вие) субъекта права, нарушающее нормы права, являющееся ви-
новным и общественно опасным.  

Основные виды правонарушений (по Российскому праву):  
1.  Уголовное правонарушение или преступление – виновное, 

общественно опасное, противоправное деяние, предусмотренное 
уголовным законом и влекущее уголовное наказание.  

2.  Административное правонарушение – виновное, общест-
венно опасное, противоправное деяние, за которое предусмотрена 
административная ответственность (см. «Кодекс об администра-
тивных правонарушениях России», а также разделы многих зако-
нов, устанавливающие всевозможные санкции за их нарушение).  

3.  Дисциплинарное правонарушение – нарушение должност-
ными лицами и работниками должностных обязанностей, правил 
служебной дисциплины и трудового распорядка (см. «Кодекс зако-
нов о труде России», законодательство о государственной службе, о 
военной службе и пр.).  

4.  Гражданское правонарушение – нарушение норм граждан-
ского права, влекущее имущественную ответственность (см. Граж-
данский, Гражданский процессуальный и Арбитражный процессу-
альный кодексы России).  

В России действует принцип наказания только за виновное 
деяние (за некоторыми исключениями – например, гражданская 
ответственность владельцев источников повышенной опасности).  

Основные формы вины – умысел и неосторожность. Особен-
но подробно вопросы вины проработаны в уголовном праве, где от 
формы вины часто зависит квалификация преступления по той или 
иной статье Уголовного кодекса (прямой и косвенный умысел; пре-
ступная самонадеянность или преступная небрежность). За право-
нарушения наступает соответствующая ответственность, т. е. на-
ступление для правонарушителя определенных нормами права не-
благоприятных последствий.  

Виды ответственности соответствуют видам правонарушений. 
Конкретные меры ответственности могут затрагивать самые разные 
интересы и блага правонарушителя (свобода, имущество и пр.; как 
исключение – даже сама жизнь).  
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Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 
 
 
1. Какие из следующих документов являются источниками 

права: а) Указ Президента России о призыве на действительную во-
енную службу юношей 1970 года рождения; б) Постановление 
Правительства России о правилах оказания бытовых услуг в Рос-
сийской Федерации; в) Федеративный договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти суверенных республик в составе Российской 
Федерации; г) Постановление Конституционного Суда России о 
признании несоответствующими Конституции некоторых положе-
ний части первой статьи 325 Гражданского процессуального кодек-
са РСФСР; д) Решение Московской городской думы о назначении 
досрочных выборов мэра Москвы? 

2. Опишите элементы правоотношения и юридические фак-
ты для следующих ситуаций: а) Иванов подрядился покрасить за-
бор на даче Петрова за 300 рублей; б) автомобиль, которым управ-
лял Иванов, в результате нарушения Ивановым правил дорожного 
движения повредил автомобиль Петрова; в) студент Сидоров при-
шел в бухгалтерию МФТИ получать стипендию.  

3. Структура правовой нормы включает в себя гипотезу, дис-
позицию и санкцию. Найдите в следующих нормах уголовного 
права гипотезу, диспозицию, санкцию: 

а) Ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» 
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обя-
зан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние, – наказывается штрафом в размере от пя-
тидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в разме-
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ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста два-
дцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев»; 

б) Ст. 290 УК РФ «Получение взятки» 
–  Получение должностным лицом лично или через посред-

ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или вы-
год имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе – наказывается штрафом в размере 
от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

–  Получение должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия (бездействия) – наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

– Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, – наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

– Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 
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б) неоднократно; 
в) с вымогательством взятки; 
г) в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от семи до двена-

дцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод иму-
щественного характера, превышающие триста минимальных раз-
меров оплаты труда». 

4. Подберите надлежащее понятие к следующему определе-
нию: «Правило поведения, регулирующее отношения между 
людьми» – это: 

а) приказ; 
б) социальная норма; 
в) индивидуальные предписания. 
5. Выберите признак, характерный для всех социальных 

норм: 
а) результат социально-волевой деятельности людей; 
б) обеспечение принудительной силой государства; 
в) регулятор общественных отношений; 
г) обязательное правило поведения; 
д) выражение в официальной форме. 
6. Определите по характеру предписания: «Родители имеют 

право приоритета в выборе вида образования для своих малолет-
них детей» (п. 3 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека) это: 

а) норма управомочивающая; 
б) норма обязывающая; 
в) норма запрещающая. 
7. Правовыми нормами являются: 
а) «Не курить!» (надпись на заправочной колонке АЗС); 
б) «За курение в неустановленном месте администрация вуза 

вправе отчислить студента»; 
в) «Курение опасно для здоровья» (предупреждение Мин-

здрава РФ). 
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Конституционные основы социальной работы.  
Международно-правовое регулирование   

социально-правовой деятельности 
 
 
Понятия демократии и правового государства в определённой 

мере связаны с пониманием соотношения прав и свобод человека и 
государственной власти. 

Любой индивид наделён определённой степенью свободы. 
Однако при реализации своих интересов индивид должен учиты-
вать интересы других индивидов — таких же членов общества, как 
и он. В этом заключается ограничение свободы индивида правом до 
определенной степени. 

Свобода – это способность и возможность сознательно-
волевого выбора индивидом своего поведения. Она предполагает 
определённую независимость человека от внешних условий и об-
стоятельств. 

Право – это всегда частичное ограничение свободы личности 
необходимое для совместного сосуществования свободных граж-
дан. 

Права2 челове2ка – права, образующие основу правового ста-
туса личности. 

 Конкретное выражение и объём этих прав в позитивном праве 
различных государств, как и в различных международно-правовых 
договорах может отличаться. В международном публичном праве 
известнейший документ, их закрепляющий, – Всеобщая декларация 
прав человека ООН. 

Впервые понятие «права человека» встречается во француз-
ской «Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789 
году, хотя до этого идея прирождённых прав прошла долгий путь 
развития, важными вехами на её пути были английская Великая 
хартия вольностей (1215), английский Билль о правах (1689) и аме-
риканский Билль о правах (1791). 

В XX веке под сильным воздействием социалистических дви-
жений к гражданским и политическим правам прибавляются соци-
ально-экономические права (как правило, права трудящихся: право 



20 
 

на объединение в профсоюзы, на труд, отдых, социальную по-
мощь). В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг за 
права человека, два десятка организаций в разных странах создают 
Международную федерацию за права человека (FIDH), первую в 
мире международную организацию по защите прав человека. 

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных ре-
жимов инициировали качественный скачок в развитии института 
прав человека и гражданина, ведущую роль в развитии которого 
приобретает международное право. 10 декабря 1948 года резолю-
цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН была принята и 
провозглашена «Всеобщая декларация прав человека». Начиная с 
1950 года, ежегодно 10-е декабря отмечается как международный 
День прав человека. 

Также в 1950 году в Европе была подписана Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод. Главное отли-
чие этой Конвенции от иных международных договоров в области 
прав человека: создание реально действующего механизма защиты 
декларируемых прав – Европейского суда по правам человека. 

В 1966 году под эгидой ООН приняты: «Международный пакт 
о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах». Эти и после-
дующие международные соглашения утвердили международный 
стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения этих 
прав, с целью инкорпорации (отражения) в конституционном строе 
государств-участников. Он не является исчерпывающим: «включе-
ние одних прав не означает умаление, а тем более отрицание дру-
гих прав и свобод человека и гражданина». 

Помимо перечисленных в международном стандарте прав че-
ловека, в национальных системах права список прав человека и 
гражданина нередко дополняется новыми положениями. Например, 
в России – правом на благоприятную окружающую среду правом 
на информацию и др. 

Особого внимания в этом отношении требуют женщины. 
Впервые вопрос о равенстве прав мужчины и женщины стал ре-
шаться идеологами Великой французской революции. В 1791 году 
был принят Закон о женском образовании и предоставлены некото-
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рые гражданские права. Но в годы Термидорианской реакции эти 
позиции были потеснены. В конце XIX – начале XX вв. в Германии 
распространилась теория «трех К» – Kinder, Kьche, Kirche (дети, 
кухня, церковь), но параллельно развивались и другие направления 
общественного мнения. В Великобритании в 1847 году принят За-
кон о 10-часовом рабочем дне для женщины и открыт доступ 
к профессии учителя. В США с 1848 года замужние женщины по-
лучали право на собственность, а с 1880 года – возможность быть 
членами профсоюзов. Избирательным правом впервые воспользо-
вались женщины Новой Зеландии в 1893 году. 

Категории права существуют в трёх основных видах: неотъ-
емлемые права (базовые), временно-неотъемлемые и полностью 
отъемлемые. 

Общие принципы: 
• права и свободы человека принадлежат ему от рождения, а 

не предоставлены государством; 
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства; 
• набор закреплённых прав и свобод человека и гражданина в 

государстве должен соответствовать международно-правовым 
стандартам; 

• в соответствии с принципом равноправия права и свободы 
предоставлены в равной мере всем и каждому; 

• правовые нормы о правах и свободах человека должны быть 
непосредственно действующими, а не декларацией; 

• права и свободы человека и гражданина должны определять 
смысл, содержание и применение законов, деятельность государст-
венной власти и местного самоуправления; 

• государство не должно издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина; они могут 
быть ограничены только в чрезвычайных условиях (кроме базо-
вых); 

• права и свободы человека и гражданина должны быть га-
рантированы судебной защитой; 

• осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 
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Любая классификация прав человека в известной степени ус-
ловна, поскольку некоторые права с примерно равными основа-
ниями могут быть отнесены к разным видам и должны охватывать 
друг друга. Права и свободы человека и гражданина разделяются на 
базовые (неотчуждаемые), основные (конституционные) и обще-
признанные (закреплённые в международно-правовых актах). В 
правовой доктрине по основной сфере проявления в общественных 
отношениях права человека обычно делятся на личные, политиче-
ские, социально-экономические и культурные, однако, в значитель-
ной степени и такое деление символично.  

Личные права человека являются правами каждого, и хотя 
часто именуются гражданскими, не связаны напрямую с принад-
лежностью к гражданству государства, не вытекают из него. Они 
считаются прирождёнными и неотъемлемыми для каждого челове-
ка независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этнической 
или религиозной принадлежности; необходимы для охраны жизни, 
достоинства и свободы человека. К личным правам обычно отно-
сят: 

• право на жизнь; 
• право на свободу и личную неприкосновенность; 
• право на достоинство личности; 
• право на неприкосновенность частной жизни; 
• право на неприкосновенность жилища; 
• право на самозащиту, в том числе право на эффективные 

средства самозащиты, такие как огнестрельное оружие; 
• право на национальную и культурную самоидентификацию; 
• свободу совести и свобода мысли; 
• свободу передвижения и выбора местожительства; 
• свободу выбора национальности и языка общения; 
• право на судебную защиту; 
• свободу вероисповедания (каждый человек может придер-

живаться любой религии, или создать свою собственную); 
• право на имя; 
• право на частную собственность (некоторыми правоведами 

относится к экономическим; во Франции признано одним из основ-
ных личных прав со времён Великой французской революции). 
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 Политические права человека и свободы отличаются от 
личных, социальных, экономических и других прав, тем, что как 
правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству данного 
государства. Они являются одной из групп основных конституци-
онных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в об-
щественной и политической жизни страны. К политическим пра-
вам, как правило, причисляются: 

• свобода слова (свобода информации); 
• свобода средств массовой информации (доступ к информа-

ции); 
• право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления); 

• право на объединение (свобода союзов); 
• свобода собраний (право собираться мирно и без оружия, 

проводить митинги, демонстрации, шествия); 
• право на участие в управлении делами государства и на рав-

ный доступ к государственной службе; 
• право на гражданство; 
• избирательные права (активное и пассивное субъективное 

избирательное право: избирать и быть избранным); 
• право на участие в отправлении правосудия. 
К  социально-экономическим правам относятся: 

• свобода предпринимательства (право на предприниматель-
скую и иную не запрещенную законом экономическую деятель-
ность); 

• право на частную собственность; 
• трудовые права (право на труд и свободу труда); 
• право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 
• право на социальное обеспечение; 
• право на жилище; 
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
• право на справедливое взимание налогов; 
• право на восьмичасовой рабочий день, на справедливые ус-

ловия труда, равную оплату за труд равной ценности и т. д. 
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Культурные права человека обеспечивают духовное разви-
тие личности. К ним относятся: 

• право на образование; 
• свобода творчества (свобода литературного, научного и дру-

гих видов творчества и преподавания); 
• право на участие в культурной жизни; 
• академические свободы; 
• право на благоприятную окружающую среду. 
Право граждан на социальное обеспечение занимает важное 

место среди иных социально-экономических прав человека, что на-
ходит всестороннее закрепление в актах международного права. 

Международно-правовое регулирование выражается в разра-
ботке международных стандартов в области социального обеспече-
ния, гармонизации и координации национальных законодательств 
по вопросам сохранения приобретаемых прав на социальные вы-
платы при переезде гражданина из одного государства в другое в 
процессе трудовой деятельности или сохранения приобретенных 
прав на конкретный вид пенсии или пособия при изменении страны 
постоянного места жительства. 

Это регулирование следует рассматривать как добровольно-
обязательное и дополнительное к национальному законодательству 
в области социального обеспечения. Оно основывается на ратифи-
кации конвенций и иных актов международных организаций и их 
органов, участником (членом) которых является Россия. В основ-
ном это связано с деятельностью Организации Объединенных На-
ций (ООН), Международной организации труда (МОТ), Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ). Кроме того, это достигается 
путем заключения Россией дву- и многосторонних международно-
правовых договоров с другими государствами либо включения ме-
ждународных норм в текст российских законов. 

Одним из важнейших прав каждого человека является право 
на социальное обеспечение, т. е. право на получение пособия по 
случаю безработицы, временной нетрудоспособности, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от человека обстоятель-
ствам. Это право закреплено в таких актах, как Всеобщая деклара-
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ция прав человека (1948) и Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах человека и гражданина (ра-
тифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18.09.1973 г. 
и вступил в силу 23.03.1976 г.). 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются составной частью ее правовой системы, причем междуна-
родные договоры, подписанные и ратифицированные Россией, 
имеют приоритет перед внутренним законодательством. 

Существует несколько вариантов воздействия международных 
норм о социальном обеспечении на внутреннее законодательство: 
прямое применение международных актов после ратификации; 
включение международных норм в текст законов; реализация по-
ложений ратифицированных или нератифицированных актов с по-
мощью внутреннего законодательства. 

Гармонизация международно-правового регулирования осу-
ществляется с помощью формулирования общих принципов, кото-
рые затем могут воплощаться в национальном законодательстве 
разных стран. Если общие принципы закреплены в нормах между-
народного договора, то их выполнение становится обязательным 
для государств-участников или для стран, ратифицировавших дого-
вор. Как правило, такие нормы устанавливают лишь минимальные 
стандарты. В 1935 г. МОТ выступила инициатором создания коор-
динационной системы законодательств о пенсиях по старости, ин-
валидности и случаю потери кормильца, чтобы гарантировать со-
хранение за мигрантами уже приобретенных или приобретаемых 
прав.  

Основными субъектами международно-правового регулиро-
вания социального обеспечения в настоящее время являются ООН 
и МОТ. Устав ООН принят в Сан-Франциско 26.07.1945 г. МОТ яв-
ляется специализированным учреждением ООН и в соответствии со 
своим Уставом наделяется полномочиями по принятию междуна-
родных конвенций и рекомендаций, в том числе и по вопросам со-
циального обеспечения. Постоянным органом МОТ является Меж-
дународное Бюро Труда (МБТ), выполняющее функции секрета-
риата МОТ. 
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На внутригосударственном уровне права человека и гарантии 
их соблюдения закреплены в основном законе – Конституции. 

 
 

Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 
 
 
В соответствии с Конституцией РФ выписать основные права 

и свободы человека в России и классифицировать их на группы 
(личные, политические, социально-экономические и т. д.). 

Правовые основы социальной работы и защита  
интересов  женщин в РФ 

 
 

4 марта 1993 г. Президент РФ подписал Указ «О первоочеред-
ных задачах государственной политики в отношении женщин», на-
правленный на обеспечение одинаковых условий для физического 
равноправия женщин и мужчин в политической, социальной эко-
номической и культурной жизни страны, свободного выбора само-
реализации женщин во всех областях деятельности. В соответствии 
в указом осуществление целостной государственной политики по 
улучшению положения женщин признано одним из приоритетных 
направлений социально-экономической политики государства. 

Успешной ее реализации могут способствовать во-первых, 
меры по созданию иной системы образования, ориентированной на 
повышение конкурентоспособности женской рабочей силы, при-
влечение женщин в образовательные учреждения с целью совер-
шенствования базовой подготовки, повышения квалификации, ос-
воения новых профессий. Во-вторых, система экономического сти-
мулирования поощрения предприятий всех форм собственности, 
сохраняющих и создающих рабочие места для женщин, в том  чис-
ле  реализация  возможности  работать  неполный  рабочий день.  
В-третьих, создание специальных консультативно-правовых служб, 
центров социально-психологической адаптации, специальных бан-
ков данных. В-четвертых, поддержка женского предприниматель-
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ства социальными, экономическими мерами. В-пятых, организация 
и развитие социальных услуг, позволяющих женщинам совмещать 
родительские обязанности с трудовой и общественной деятельно-
стью, в том числе посредством расширения сети учреждений по 
уходу за детьми. В целях осуществления общегосударственной по-
литики в отношении женщин, укрепления, обеспечения выживания, 
защиты и развития детей, образована общественная Комиссия по 
вопросам женщин, семьи и детей при Президенте РФ.  

Органам исполнительной власти было рекомендовано разра-
ботать и утвердить региональные программы по улучшению поло-
жения женщин. Большую координационную работу по формирова-
нию и реализации программ улучшения положения семьи, женщин 
и детей выполняет Департамент проблем семьи, женщин и детей 
бывшего Министерства социальной защиты населения России, ны-
не Министерства труда и социального развития. Министерство 
имеет разветвленную структуру органов управления, в большинст-
ве из которых уже образованы подразделения по работе с семьей и 
детьми. Развивается сеть учреждений по оказанию социальных ус-
луг семьям, женщинам, имеется свой бюджет, предусматривающий 
финансирование семейных, женских и детских программ, отрасле-
вую систему подготовки кадров, научного обеспечения.  

Департамент инициирует предложения по совершенствованию 
действующего законодательства об охране прав семьи и обеспече-
нию социально-правовой защищенности женщин и детей, обеспе-
чивает взаимодействие в работе государственных и неправительст-
венных организаций, занимающихся проблемами семьи и женщин. 
Осуществляется организационно-методическая помощь региональ-
ным органам управления по созданию учреждений социальной 
службы, разрабатываются типовые нормативные документы. Чрез-
вычайно важен комплекс задач, решаемых департаментом в облас-
ти анализа, прогнозирования и научных исследований социально-
экономических проблем семьи, женщин и детей. 

Одной из острых социальных проблем на современном этапе 
является проблема женского труда. На территории России прожи-
вает 78,7 млн женщин, что составляет 53 % населения, 
34 млн из них занято в народном хозяйстве. В соответствии с зако-
ном РФ запрещено применение труда женщин на тяжелых работах 
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и на работах с вредными условиями труда. Однако в про-
мышленности и при неблагоприятных условиях труда работает 3,5 
млн женщин. Среди всех работников, занятых на особо тяжелых и 
вредных работах, каждая пятая – женщина. На каждом шестом 
предприятии из 40 проверенных Генеральной прокуратурой РФ вы-
явлены нарушения закона в отношении женщин. В сельскохозяйст-
венном производстве занято 3,1 млн женщин или около 40 % от 
общего числа работающих. Из всех работающих женщин лишь 
треть выполняют механизированные работы, остальные заняты тя-
желым физическим трудом. 

Статья 64 ТК устанавливает гарантии при приеме, запрещая 
необоснованный отказ в приеме, прямые или косвенные преимуще-
ства и дискриминацию не по деловым качествам, а по полу, расе, 
национальности, вероисповеданию, убеждениям, месту жительства 
и другим обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым ка-
чествам работника. 

Дискриминацию надо отличать от дифференциации трудового 
законодательства, устанавливающей трудовые льготы или ограни-
чения для определенных категорий, групп работников (подростков, 
инвалидов, женщин) или работающих в определенных условиях 
труда. Так, при отказе в приеме на работу беременной женщине 
или женщине, имеющей ребенка, как и всем другим гражданам, ад-
министрация обязана сообщать ей причины отказа в письменной 
форме. Отказ в приеме на работу этих женщин может быть обжало-
ван в суде. 

Учитывая физиологические особенности женского организма, 
его материнскую функцию и психофизиологические особенности 
неокрепшего организма подростков, трудовое законодательство за-
прещает в интересах их здоровья принимать женщин и несовер-
шеннолетних (до 18 лет) на работы с вредными, тяжелыми и опас-
ными условиями, включенные в специальные перечни. Подростка 
нельзя также принимать на материально-ответственные должности 
(кассиром, продавцом и др.), заключать с ним письменный договор 
о полной материальной ответственности за вверенные ему ценно-
сти. Инвалид принимается с учетом медицинского предписания о 
его работе (с неполным рабочим временем, без сверхурочных и 
сменных работ и т. д.). 
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Прием на работу производится с 16 лет (ст. 63 ТК). Но в слу-
чае получения основного образования либо оставления общеобра-
зовательного учреждения человека могут принять на работу с 15 
лет, а с согласия  одного из родителей (опекуна) учащийся может 
быть принят на работу и с 14 лет для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и 
не нарушающего процесс учебы. 

Администрация даже по согласованию с работником не может 
продлевать испытательный срок, обусловленный при приеме, хотя 
бы и в пределах 3 (6) месяцев. 

Испытание не устанавливается несовершеннолетним (до 18 
лет), молодым рабочим по окончании профтехучилищ, молодым 
специалистам по окончании высших и средних специальных обра-
зовательных учреждений, инвалидам Отечественной войны, на-
правленным в счет квоты (брони), а также при приеме на работу в 
другую местность и переведенным на работу из другого предпри-
ятия, учреждения, организации (ст. 70 ТК), при приеме временных 
и сезонных работников, по конкурсу, по выборам и по ученическо-
му договору для обучения специальности непосредственно на про-
изводстве данного работодателя. 

Перевод на более легкую работу беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей до 1,5 лет, с сохранением их среднего зара-
ботка по прежней работе предусматривает ст. 254 ТК. Беременным 
женщинам по медицинским заключениям снижаются нормы выра-
ботки, нормы обслуживания или они переводятся на более легкую 
работу. До решения вопроса о предоставлении беременной женщи-
не более легкой работы и работы, исключающей воздействие не-
благоприятных производственных факторов, администрация обяза-
на освободить ее от работы с сохранением среднего заработка за 
все пропущенные из-за этого рабочие дни за счет средств работода-
теля. Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, в случае не-
возможности выполнения прежней работы переводятся по их заяв-
лению на другую работу с сохранением прежнего заработка (на-
пример, если ее работа вредна для здоровья ребенка или самой 
кормящей матери). 
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Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам  
и женщинам, имеющим малолетних детей 

 
В ст. 82 УК предусматривается факультативное основание 

освобождения от наказания беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет. 

Согласно ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 42, п. «а» ч. 2 ст. 55, ст. 177 УИК 
РФ отсрочка от отбывания наказания может быть предоставлена 
от следующих видов наказания: а) обязательные работы; б) испра-
вительные работы; в) ограничение свободы; г) лишение свободы. 

Основанием для освобождения от наказания являются либо 
беременность подсудимой или осужденной, либо наличие у нее ма-
лолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, поскольку при наличии та-
ких обстоятельств исправительное воздействие реально отбываемо-
го наказания существенно затрудняется. 

Тем не менее, отсрочка от отбывания наказания не предос-
тавляется женщинам, осужденным к лишению свободы на срок 
более 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против лично-
сти. По смыслу закона под преступлениями против личности в дан-
ном случае понимаются преступления, в которых личность высту-
пает в качестве не только основного, но и дополнительного объек-
та. 

Беременность устанавливается на основании медицинского 
заключения, а наличие малолетнего ребенка – свидетельства о рож-
дении, решения суда об усыновлении либо справки о наличии ре-
бенка. Беременные женщины и женщины, имеющие малолетних 
детей в возрасте до 14 лет, могут быть освобождены: 

1) от реального отбывания наказания в полном объеме при 
вынесении приговора. При вынесении приговора беременной жен-
щине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3-х лет, может 
быть предоставлена отсрочка отбывания от таких видов наказания, 
как исправительные работы и лишение свободы. Обязательные ра-
боты и ограничение свободы к данным категориям лиц не приме-
няются (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 53 УК). Женщине, имеющей ребенка в 
возрасте от 3-х до 14 лет, может предоставляться отсрочка также от 
реального отбывания обязательных работ; 
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2) от дальнейшего отбывания наказания. Беременная женщина 
или женщина, имеющая малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, 
отбывающая назначенное наказание, может быть освобождена от 
таких видов наказания, как обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы или лишение свободы. При этом бе-
ременным женщинам, отбывающим лишение свободы, отсрочка 
может быть предоставлена независимо от срока беременности. Бе-
ременным женщинам, отбывающим наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ или ограничения свободы, отсрочка 
может быть предоставлена только со дня, когда согласно Трудово-
му кодексу РФ у нее возникает право на отпуск по беременности и 
родам. 

В обоих случаях при решении вопроса о предоставлении от-
срочки суд принимает во внимание характеристики подсудимой 
или осужденной, согласие родственников принять ее и ребенка, на-
личие у нее жилья и возможности создать условия для нормального 
развития ребенка и т. п. 

Отсрочка от отбывания наказания представляет собой услов-
ный вид освобождения от наказания. Она может быть отменена в 
следующих случаях: 

а) если женщина отказалась от ребенка. Под отказом от ре-
бенка следует понимать официальное заявление, сделанное мате-
рью ребенка соответствующим органам; 

б) если она продолжает уклоняться от воспитания ребенка и 
ухода за ним после предупреждения, сделанного   уголовно-
исполнительной   инспекцией,   осуществляющей   контроль   за   
ее   поведением. Осужденная считается уклоняющейся от воспита-
ния ребенка и ухода за ним, если она, официально не отказавшись 
от ребенка, оставила его в родильном доме или передала в детский 
дом, либо ведет антиобщественный   образ   жизни,   либо   остави-
ла   ребенка   родственникам   или   иным   лицам,   либо скрылась, 
либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении 
от воспитания ребенка (ч. 4 ст. 178 УИК РФ); 

в) в период отсрочки осужденная совершила новое преступле-
ние. Первые два основания являются факультативными, т.е. реше-
ние вопроса об отмене или сохранении отсрочки зависит от усмот-
рения суда. При этом суд принимает такое решение только по 
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представлению уголовно-исполнительной инспекции, осуществ-
ляющей контроль за поведением осужденной. Кроме того, во всех 
случаях необходимо установить, не истекли ли сроки давности об-
винительного приговора, предусмотренные ст. 83 УК. В случае от-
мены отсрочки по первому и второму основаниям осужденная на-
правляется для отбывания наказания в место, назначенное пригово-
ром суда. 

Если осужденная в период отсрочки отбывания наказания со-
вершает новое преступление, как умышленное, так и неосторожное, 
суд обязан отменить отсрочку и назначить наказание по совокупно-
сти приговоров. 

По достижении ребенком 14 лет (в случае если у осужденной 
два и более малолетних детей, то по достижении указанного воз-
раста младшим ребенком) суд принимает одно из двух решений: а) 
либо освобождает осужденную от отбывания наказания или остав-
шейся части наказания; б) либо заменяет оставшуюся часть наказа-
ния более мягким видом наказания. Одно из таких решений суд 
принимает также в случае смерти ребенка (ч. 5 ст. 178 УИК РФ). 
Однако если истек срок давности обвинительного приговора, уста-
новленный ст. 83 УК, осужденная подлежит обязательному осво-
бождению от наказания. 

 
 

Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 
 
 

1. Изучить историю становления системы защиты социаль-
ных прав женщин в РФ. Подготовить доклад по данной 
теме. 

2. Изучить действующее законодательство и составить спи-
сок социальных льгот и выплат, полагающихся женщи-
нам в РФ. 
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Правовые основы социальной  работы  
с несовершеннолетними 

 
 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Защита прав и интересов детей в случаях смерти роди-
телей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-
ских правах, признания родителей недееспособными, болезни ро-
дителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том чис-
ле при отказе родителей взять своих детей из образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании 
действиями или бездействием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсут-
ствия родительского попечения возлагается на органы опеки и по-
печительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведут учет таких детей и исходя из кон-
кретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
(статья 123 Семейного Кодекса РФ), а также осуществляют после-
дующий контроль за условиями их содержания, воспитания и обра-
зования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 
юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

 Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреж-
дений и других учреждений) и иные граждане, располагающие све-
дениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 Семейного Ко-
декса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства 
по месту фактического нахождения детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня по-
лучения таких сведений обязан провести обследование условий 
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жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его 
родителей или его родственников обеспечить защиту прав и инте-
ресов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

 Руководители образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, в которых находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им ста-
ло известно, что ребенок может быть передан на воспитание в се-
мью, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту нахождения данной организации. 

 Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня посту-
пления сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
обеспечивает устройство ребенка (статья 123 Семейного Кодекса 
РФ) и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью 
направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного сро-
ка в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации для учета в региональном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке орга-
низует его устройство в семью граждан, проживающих на террито-
рии данного субъекта Российской Федерации, а при отсутствии та-
кой возможности направляет указанные сведения в федеральный 
орган исполнительной власти, определяемый Правительством Рос-
сийской Федерации, для учета в федеральном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в 
последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и федеральный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, составляют государственный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2 
и 3 настоящей статьи, за предоставление заведомо недостоверных 
сведений, а также за иные действия, направленные на сокрытие ре-
бенка от передачи на воспитание в семью, руководители организа-



35 
 

ций и должностные лица указанные в пунктах 2 и 3 настоящей ста-
тьи органов привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном законом.  

 Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в 
семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную 
семью), а при отсутствии такой возможности в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех ти-
пов. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 
происхождение, принадлежность к определенной религии и куль-
туре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 
воспитании и образовании. 

 До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью или в организации, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) де-
тей временно возлагается на органы опеки и попечительства. 

 Усыновление или удочерение (далее – усыновление) является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Усыновление допускается в отношении несовершенно-
летних детей и только в их интересах. Усыновление братьев и сес-
тер разными лицами не допускается, за исключением случаев, ко-
гда усыновление отвечает интересам детей. Усыновление детей 
иностранными гражданами или лицами без гражданства допускает-
ся только в случаях, если не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
либо на усыновление родственникам детей независимо от граждан-
ства и места жительства этих родственников. 

 Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении 
усыновления ребенка производится судом в порядке особого про-
изводства по правилам, предусмотренным гражданским процессу-
альным законодательством.  
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Дела об установлении усыновления детей рассматриваются 
судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опе-
ки и попечительства, а также прокурора. 

 Для установления усыновления ребенка необходимо заклю-
чение органа опеки и попечительства об обоснованности усынов-
ления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с 
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усы-
новителя) с усыновляемым ребенком. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда об установлении усыновления ребенка напра-
вить выписку из этого решения суда в орган записи актов граждан-
ского состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

 Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть 
любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей 
на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить 
детей, не допускается. 

 Не является посреднической деятельностью по усыновлению 
детей деятельность органов опеки и попечительства и органов ис-
полнительной власти по выполнению возложенных на них обязан-
ностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также деятельность специально уполномоченных 
иностранными государствами органов или организаций по усынов-
лению детей, которая осуществляется на территории Российской 
Федерации в силу международного договора Российской Федера-
ции или на основе принципа взаимности. Органы и организации, 
указанные в настоящем пункте, не могут преследовать в своей дея-
тельности коммерческие цели. 

  Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 
пола, за исключением: 

– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 

– супругов, один из которых признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 
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– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограничен-
ных судом в родительских правах; 

– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязан-
ностей; 

– бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 
по их вине; 

– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права.  

– лиц, которые на момент установления усыновления не име-
ют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточ-
ный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

– лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

– лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие преступления; 

– лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
санитарным и техническим правилам и нормам. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и 
того же ребенка, преимущественное право предоставляется родст-
венникам ребенка.  

 Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестна-
дцати лет. По причинам, признанным судом уважительными, раз-
ница в возрасте может быть сокращена. 
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 При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разни-
цы в возрасте,  не требуется. 

 Для усыновления ребенка необходимо согласие его родите-
лей. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не 
достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие 
их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии роди-
телей или опекунов (попечителей) – согласие органа опеки и попе-
чительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть вы-
ражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном 
руководителем организации, в которой находится ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечитель-
ства по месту производства усыновления ребенка или по месту жи-
тельства родителей, а также может быть выражено непосредствен-
но в суде при производстве усыновления. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновле-
ние ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении. 

 Родители могут дать согласие на усыновление ребенка кон-
кретным лицом либо без указания конкретного лица. Согласие ро-
дителей на усыновление ребенка может быть дано только после его 
рождения. 

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление 
в случаях, если они: 

– неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующи-
ми; 

– признаны судом недееспособными; 
– лишены судом родительских прав; 
– по причинам, признанным судом неуважительными, более 

шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются 
от его воспитания и содержания. 

 Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), необходимо согласие в письменной форме их опекунов 
(попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, не-
обходимо согласие в письменной форме приемных родителей. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учрежде-
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ниях, учреждениях социальной защиты населения и аналогичных 
организациях, необходимо согласие в письменной форме руководи-
телей данных организаций. 

 Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
необходимо его согласие. 

 Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал 
в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, 
в порядке исключения, может быть произведено без получения со-
гласия усыновляемого ребенка. 

  При усыновлении ребенка одним из супругов требуется со-
гласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновля-
ется обоими супругами. Согласие супруга на усыновление ребенка 
не требуется, если супруги прекратили семейные отношения, не 
проживают совместно более года и место жительства другого суп-
руга неизвестно. 

  За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и 
фамилия. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку при-
сваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отче-
ство усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, 
если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной 
– по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ре-
бенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по согла-
шению супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваи-
вается фамилия одного из них. 

 При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по 
его просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного 
ребенка записываются в книге записей рождений по указанию это-
го лица (усыновителя). Изменение фамилии, имени и отчества усы-
новленного ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

  Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновите-
ля могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но 
не более чем на три месяца, а также место его рождения. Изменение 
даты рождения усыновленного ребенка допускается только при 
усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам, признан-
ным судом уважительными, изменение даты рождения усыновлен-
ного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, 
достигшего возраста одного года и старше. 
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 Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыно-
вителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 
отношению к усыновленным детям и их потомству приравнивают-
ся в личных неимущественных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению. 

 Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отно-
шению к своим родителям (своим родственникам). При усыновле-
нии ребенка одним лицом личные неимущественные и имущест-
венные права и обязанности могут быть сохранены по желанию ма-
тери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если 
усыновитель – женщина. 

 Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по 
просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ре-
бенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности по отношению к родственникам 
умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка.  

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на 
пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родите-
лей, сохраняет это право и при его усыновлении. Тайна усыновле-
ния ребенка охраняется законом. 

 Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если 
усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обя-
занностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, 
жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больны-
ми хроническим алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отме-
нить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из инте-
ресов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

 
Установление опеки или попечительства над детьми,  

оставшимися без попечения родителей 
 

 Опека или попечительство устанавливаются над детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей , в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четыр-
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надцати лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями): 

– лица, лишенные родительских прав; 
– лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие преступления. 

 При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), спо-
собность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение 
к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это 
возможно, желание самого ребенка. 

 Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные 
от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, огра-
ниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ре-
бенка. 

  Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют 
право на: 

– воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны 
опекуна (попечителя), совместное с ним проживание; 
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– обеспечение им условий для содержания, воспитания, обра-
зования, всестороннего развития и уважение их человеческого дос-
тоинства; 

– причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие со-
циальные выплаты; 

– сохранение права собственности на жилое помещение или 
права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого 
помещения имеют право на получение жилого помещения в соот-
ветствии с жилищным законодательством;  

 
Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 
 
  Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возни-

кают в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечи-
тельстве". Если иное не установлено федеральным законом, роди-
тели ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и 
обязанности по представительству и защите прав и законных инте-
ресов ребенка с момента возникновения прав и обязанностей опе-
куна или попечителя. 

 Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или 
попечительства опекуном или попечителем ребенка могут быть 
обжалованы родителями или другими родственниками либо усыно-
вителями ребенка в орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или по-
печителя устранить нарушения прав и законных интересов ребенка 
либо его родителей или других родственников либо усыновителей. 
В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению ор-
гана опеки и попечительства, родители или другие родственники 
либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с требованием о 
защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и за-
конных интересов. Суд разрешает спор исходя из интересов ребен-
ка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда является ос-
нованием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей. 

 Опекун или попечитель вправе требовать на основании реше-
ния суда возврата ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без закон-
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ных оснований, в том числе от родителей или других родственни-
ков либо усыновителей ребенка. Опекун или попечитель не вправе 
препятствовать общению ребенка с его родителями и другими род-
ственниками, за исключением случаев, если такое общение не от-
вечает интересам ребенка. 

 Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспи-
тывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять 
способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опе-
ки и попечительства. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до 
получения им общего образования и обязан обеспечить получение 
ребенком общего образования. 

 
Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

  
В соответствии со ст. 266 ТК РФ лица в возрасте до 18 лет 

принимаются на работу только после предварительного обязатель-
ного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения воз-
раста 18 лет, подлежат обязательным ежегодным медицинским ос-
мотрам за счет средств работодателя. При приеме на работу лиц в 
возрасте до 18 лет существуют и иные особенности.  

В соответствии с ч. 3 ст. 63 ТК РФ с согласия одного из роди-
телей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства тру-
довой договор может быть заключен с учащимися, достигшими 
возраста 14 лет, а в организациях кинематографии, театрах, теат-
ральных и концертных организациях, цирках трудовой договор 
может быть заключен и с несовершеннолетними, не достигшими 
возраста 14 лет.  

Однако в этом случае субъектом трудовых отношений высту-
пают законные представители несовершеннолетнего, несмотря на 
то, что он выполняет трудовые обязанности. Законные представи-
тели от имени несовершеннолетнего могут осуществлять права и 
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нести обязанности, в частности выступать в качестве истца и ответ-
чика в судебных органах.  

В ч. 1 ст. 265 ТК РФ запрещено использование труда несо-
вершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, на подземных работах, а также на работах, выполне-
ние которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и торговля спиртными напитками, наркотиче-
скими и токсическими препаратами).  

Перечень работ, на которых запрещается использование труда 
несовершеннолетних, а также предельные нормы переноски ими 
тяжестей вручную должны быть утверждены в порядке, определен-
ном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В настоящее время нормы предельно допустимых нагрузок для лиц 
моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей определены 
постановлением Минтруда РФ № 7 от 7 апреля 1999 года.  

При подъеме и перемещении груза вручную постоянно в тече-
ние рабочей смены предельно допустимая масса груза составляет 
для юношей в возрасте от 14 до 15 лет 3 килограмма, для юношей в 
возрасте от 16 до 17 лет – 4 килограмма, для девушек в возрасте от 
14 до 15 лет – 2 килограмма, для девушек в возрасте от 16 до 17 лет 
– 3 килограмма.  

При подъеме и перемещении грузов вручную в течение не бо-
лее 1/3 рабочей смены постоянно более двух раз в час предельно 
допустимые нормы тяжестей составляют для юношей в возрасте 14 
лет – 6 килограммов, для юношей в возрасте 15 лет – 7 килограм-
мов, для юношей в возрасте 16 лет – 11 килограммов, для юношей в 
возрасте 17 лет – 13 килограммов, для девушек в возрасте 14 лет – 3 
килограмма, для девушек в возрасте 15 лет – 4 килограмма, для де-
вушек в возрасте 16 лет – 5 килограммов, для девушек в возрасте 17 
лет – 6 килограммов.  

Подъем и перемещение груза вручную при чередовании с дру-
гой работой, то есть до двух раз в час в течение не более 1/3 части 
рабочего времени смены, предполагает соблюдение следующих 
предельно допустимых норм: для юношей в возрасте 14 лет – 12 
килограммов, для юношей в возрасте 15 лет – 15 килограммов, для 
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юношей в возрасте 16 лет – 20 килограммов, для юношей в возрас-
те 17 лет – 24 килограмма, для девушек в возрасте 14 лет – 4 кило-
грамма, для девушек в возрасте 15 лет – 5 килограммов, для деву-
шек в возрасте 16 лет – 7 килограммов, для девушек в возрасте 17 
лет – 8 килограммов. 

Суммарная масса груза, перемещаемого в течение рабочего 
дня, не должна превышать при подъеме с рабочей поверхности для 
юношей в возрасте 14 лет – 400 килограммов, для юношей в воз-
расте 15 лет – 500 килограммов, для юношей в возрасте 16 лет – 
1000 килограммов, для юношей в возрасте 17 лет – 1500 килограм-
мов, для девушек в возрасте 14 лет – 180 килограммов, для девушек 
в возрасте 15 лет – 200 килограммов, для девушек в возрасте 16 лет 
– 400 килограммов, для девушек в возрасте 17 лет – 500 килограм-
мов.  

Суммарная масса груза, перемещаемого в течение рабочего 
дня, при подъеме с пола не должны превышать для юношей в воз-
расте 14 лет – 200 килограммов, для юношей в возрасте 15 лет – 
250 килограммов, для юношей в возрасте 16 лет – 500 килограммов, 
для юношей в возрасте 17 лет – 700 килограммов, для девушек в 
возрасте 14 лет – 90 килограммов, для девушек в возрасте 15 лет – 
100 килограммов, для девушек в возрасте 16 лет – 200 килограм-
мов, для девушек в возрасте 17 лет – 250 килограммов.  

В ст. 268 ТК РФ запрещено направлять в служебные команди-
ровки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 
18 лет. Исключение сделано для творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, театров, те-
атральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участ-
вующих в создании и (или) исполнении произведений, профессио-
нальных спортсменов.  

Перечень организаций и работников в возрасте до 18 лет, ко-
торые могут быть направлены в служебные командировки и при-
влечены к перечисленным видам работ, должен быть определен 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При 
этом следует иметь в виду, что сверхурочной для работников в воз-
расте до 16 лет является работа свыше 24 часов в неделю, а для ра-
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ботников в возрасте от 16 до 18 лет свыше 36 часов в рабочую не-
делю.  

В соответствии с ч. 1 ст. 270 ТК РФ для работников в возрасте 
до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 
выработки пропорционально установленной для них сокращенной 
продолжительности рабочего времени. То есть нормы выработки 
должны быть установлены несовершеннолетним более низкие, чем 
общие нормы выработки, они подлежат сокращению пропорцио-
нально установленному для лиц в возрасте до 18 лет рабочему вре-
мени.  

Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу 
после окончания общеобразовательных учреждений и общеобразо-
вательных учреждений начального профессионального образова-
ния, а также прошедших профессиональное обучение на производ-
стве, могут быть установлены пониженные нормы выработки.  

Таким образом, общие нормы выработки работодатель обязан 
сократить пропорционально отработанному работником в возрасте 
до 18 лет рабочему времени, а для перечисленных в ст. 270 ТК РФ 
несовершеннолетних работников могут быть установлены еще бо-
лее низкие нормы выработки. Однако уменьшение норм выработки 
работникам в возрасте до 18 лет не должно приводить к снижению 
их заработной платы.  

В ч. 1 ст. 271 ТК РФ говорится о том, что при повременной 
оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет вы-
плачивается с учетом сокращенной продолжительности рабочего 
времени. При этом работодателю предоставлено право за счет соб-
ственных средств производить указанным работникам доплаты до 
уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы. Хотя нельзя не за-
метить, что в соответствии со ст. 92, 94 ТК РФ работникам в воз-
расте до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени.  
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Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

 
Выделение особенностей уголовной ответственности несо-

вершеннолетних в самостоятельную главу означает, что в отноше-
нии этих лиц нормы об уголовной ответственности применяются с 
учётом особых положений, предусмотренных в настоящей главе. 
Введение в УК РФ таких особых положений обусловлено социаль-
но-психологическими особенностями лиц, этой возрастной катего-
рии.  

В тоже время введение специального раздела не исключает 
возможности применения к несовершеннолетним некоторых статей 
Уголовного кодекса, регламентирующих вопросы уголовной ответ-
ственности и наказания взрослых. Например, правила наказания о 
совокупности преступлений и приговоров, минимальные сроки ли-
шения свободы и т. д.  

Согласно действующему законодательству, в частности в со-
ответствии со ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
14 лет, но не исполнилось 18 лет». Однако, надо иметь ввиду, что 
согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях с учетом харак-
тера совершенного деяния и личности виновного суд может приме-
нить уголовно-правовые нормы, устанавливающие особенности 
уголовно-правовой ответственности несовершеннолетних, и к ли-
цам, совершившим преступлении в возрасте от 18 лет до 20 лет.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет, с одной стороны, достигают уже достаточно высокого 
уровня социализации (у них появляется самостоятельность, на-
стойчивость, умение контролировать своё поведение, владеть со-
бой), с другой – происходит дальнейшая социализация личности 
(продолжается или завершается обучение в школе или в техникуме, 
происходит уяснение своего места в обществе, накапливается опыт 
межличностных отношений). «Для такого возраста весьма харак-
терны излишняя категоричность суждений, вспыльчивость, неурав-
новешенность, неспособность оценить ситуацию с учётом всех об-
стоятельств и т. д. Эти возрастные особенности обусловили уста-
новление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда 



48 
 

исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уго-
ловной ответственности». 

В соответствии со ст. 20 УК РФ за абсолютное большинство 
преступлений уголовная ответственность наступает с 16 лет и за 
ряд преступлений – с 18 лет. Установлена уголовная ответствен-
ность и за противоправные деяния, совершенные в возрасте от 14 
до 16 лет. 

Определяя границы возраста уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, законодатель принимает во внимание многие об-
стоятельства, но всё же решающее значение придаёт психологиче-
ским особенностям, свойственным несовершеннолетним соответст-
вующего возраста, степени возможности или способности осозна-
ния ими общественной опасности деяний, образующих преступле-
ния определённого вида. Причём во внимание принимаются типич-
ные для большинства несовершеннолетних, достигших данного 
конкретного возраста, особенности развития их интеллекта и воли. 
Несовершеннолетние, к сожалению, часто не знают, с какого воз-
раста и за какие преступления они могут привлекаться к уголовной 
ответственности.  

По данным исследований не менее 30 несовершеннолетних 
полагало, что уголовная ответственность наступает лишь с 18 лет. 
Даже 16–17-летние подростки считали, что за кражи, хулиганство, 
телесные повреждения в их возрасте уголовная ответственность не 
наступает. Данные другого исследования свидетельствуют, что по-
ловина учащихся старших классов общеобразовательной школы 
была убеждена в том, что до 16 лет вообще уголовная ответствен-
ность исключается, а каждый шестой из них допускал её возмож-
ность только с 18 лет. 

Однако несовершеннолетние в состоянии сознательно выби-
рать вариант должного поведения, то есть действовать в соответст-
вии с требованиями норм права и правил человеческого общежи-
тия. Этим в первую очередь и объясняется, что законом установле-
на уголовная ответственность, например, не с 10-летнего, а именно 
с 14-летнего возраста за отдельные преступления, а за остальные, 
как правило, – с 16-летнего возраста. 

Несовершеннолетние, достигшие 14 и 16 лет, в достаточной 
мере могут осмысливать свои действия, признаваемые законом 
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преступлениями, осознавать их общественную опасность. И если, 
несмотря на это, несовершеннолетние всё же совершают преступ-
ления соответствующего вида, имея возможность поступить по-
другому, они вполне обоснованно могут и должны привлекаться к 
уголовной ответственности. 

Поскольку достижение предусмотренного законом возраста – 
одно из обязательных условий уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, необходимо в каждом случае точно установить их 
возраст в момент совершения преступления. 

При расследовании преступлений и при рассмотрении уголов-
ных дел, на органах расследования, прокуратуре и судах лежит обя-
занность установления возраста несовершеннолетнего, привлекае-
мого или привлечённого к уголовной ответственности. Чаще всего 
возраст устанавливается по документам: выписке из книги регист-
рации актов гражданского состояния, паспорту, свидетельству о 
рождении и т. п. При этом нужно учитывать, что лицо считается 
достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые при-
ходится этот день, т. е. с ноля часов следующих суток. 

В тех случаях, когда документы о возрасте несовершеннолет-
него отсутствуют, органы расследования или суд обязаны назна-
чить для определения его возраста судебно-медицинскую эксперти-
зу. 

В соответствии с положениями УПК РФ лицо считается дос-
тигшим определённого возраста не в день рождения, а начиная с 
ноля часов следующих суток. Если месяц не имеет соответствую-
щего числа, срок оканчивается в последние сутки этого месяца. В 
случаях установления возраста судебно-медицинской экспертизой 
днём рождения обвиняемого следует считать последний день того 
года, который назван экспертами, а при определении возраста ми-
нимальным и максимальным количествам лет исходить из мини-
мального возраста такого лица.  

Здесь необходимо ещё раз отметить, что особенностью ответ-
ственности несовершеннолетних является то, что они не могут 
быть субъектами некоторых преступлений. К их числу прежде все-
го относятся две категории преступлений: 
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1) преступления, где несовершеннолетние оказываются по-
терпевшими, например, вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершенно-
летнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 156 УК РФ); 

2) преступления, где субъектами могут быть лица старше во-
семнадцати лет (депутаты Государственной думы – 21 год, судьи и 
прокуроры – 25 лет и т. д.). 

Отсюда, например, исключается уголовная ответственность 
несовершеннолетнего: за превышение должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ), за привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности (ст. 299 УК РФ), за вынесение заведомо неправо-
судных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК 
РФ). 

Имеются и другие категории преступлений, за совершение ко-
торых несовершеннолетние также фактически не могут быть при-
влечены к уголовной ответственности. Хотя в законе нет прямых 
указаний на этот счёт, обстоятельства совершения определённых 
преступлений позволяют сделать такой вывод. Таково, например, 
незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК 
РФ). 

Из сказанного следует, что следователи, прокуроры и судьи 
обязаны при решении вопроса об уголовной ответственности лиц в 
возрасте 14-18 лет всесторонне анализировать не только нормы 
Уголовного кодекса, относящиеся непосредственно к несовершен-
нолетним, другие нормы этого Кодекса, но и нормы других актов 
законодательства. 

Помимо возраста уголовной ответственности и вменяемости 
важным условием, без которого уголовная ответственность не на-
ступает, является вина в совершении преступления. Вина может 
быть умышленной либо неосторожной. 

Например, 15-летний Н. А. Санин, чтобы отомстить своему 
«недругу» М. С. Пылину, нанёс ему удар металлической пластин-
кой в область глаза. В результате удара у Пылина перестал видеть 
один глаз. Санин, нанося удар, сознавал общественно опасный ха-
рактер своего действия, предвидел, что в результате может насту-
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пить общественно опасное последствие в виде тяжкого телесного 
повреждения – потеря зрения одним глазом, и желал его наступле-
ния. Поэтому он совершил преступление с прямым умыслом. 

Четырнадцатилетний В. Н. Костин на многолюдном пляже по-
ссорился с незнакомыми ребятами. У Костина имелось охотничье 
ружьё. С целью припугнуть ребят, он открыл беспорядочную 
стрельбу в месте скопления отдыхающих граждан, в результате че-
го один из них был убит. Костин, конечно, сознавал общественно 
опасный характер своего действия, предвидел, что от этого может 
наступить тяжкое последствие, но не желал подобного исхода, а 
только сознательно допускал (косвенный умысел). Тем самым дей-
ствия Костина В. Н. могут быть квалифицированы как убийство из 
хулиганских побуждений.  

Приведём пример совершения преступления по неосторожно-
сти. Группа ребят направилась купаться в реке. Во время спуска по 
тропинке с крутого берега к реке Ю. К. Павловский, шедший по-
следним, неожиданно толкнул впереди идущего, а тот, не удер-
жавшись, толкнул, в свою очередь, других ребят. Один из них упал 
на камни и сломал ногу. Совершая свои действия, Павловский не 
предвидел, что наступит такого рода последствие. Однако он дол-
жен был и мог предвидеть возможность его наступления. Следова-
тельно, Павловский Ю. К. совершил преступление по неосторож-
ности в форме небрежности. Действия Павловского можно квали-
фицировать как причинение тяжкого или менее тяжкого поврежде-
ния по неосторожности.  

Лица в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за 
организацию преступных сообществ и участие в них (ст. 208, 209, 
210 УК РФ и др.). В этих случаях в зависимости от характера со-
вершённых действий им назначается наказание либо за приготов-
ление к какому-либо преступлению, за которое ответственность на-
ступает с 14-летнего возраста, например убийству, разбойному на-
падению (ст. 105, 162 УК РФ), со ссылкой на ч. 1 и 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 
66 УК РФ, либо за оконченные преступления (ст. 111, 112, 162 УК 
РФ). 

Несовершеннолетние, как взрослые, добровольно отказавшие-
ся от доведения преступления до конца, освобождаются от уголов-
ной ответственности. 
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Изучение судебной практики показывает, что примерно поло-
вина преступлений совершается несовершеннолетними в соуча-
стии, группой. Нередко в качестве организаторов, подстрекателей и 
соисполнителей оказываются взрослые лица, уже имеющие пре-
ступный опыт. Здесь в связи с различиями в возрасте несовершен-
нолетних возможны различные варианты квалификации преступле-
ний. В тех случаях, когда несовершеннолетний достиг возраста 
уголовной ответственности, взрослое лицо отвечает за совершённое 
преступление как соучастник и по ст. 150 УК РФ. В ситуациях, ко-
гда несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответствен-
ности, взрослое лицо отвечает не только по ст. 150 УК РФ, но и за 
преступление, которое совершил несовершеннолетний, по статье 
УК РФ, которой предусмотрено данное преступление. Это находит 
подтверждение и в несколько иных ситуациях. Так, действия взрос-
лого лица, совершившего разбойное нападение или грабёж совме-
стно с несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной 
ответственности, квалифицируются соответственно по п. “а” ч. 2 
ст. 162 или п. “а” ч. 2 ст. 161 УК РФ независимо от того, что по-
следние не привлечены по указанному основанию к уголовной от-
ветственности. При изнасиловании в составе преступной группы, 
когда несовершеннолетние не привлекаются к уголовной ответст-
венности, для взрослых участников преступление признаётся со-
вершённым группой и подлежит классификации по п. “б” ч. 2 ст. 
131 УК РФ.  

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних» при рассмотрении дел о преступле-
ниях несовершеннолетних, совершенных с участием взрослых, не-
обходимо тщательно выяснять характер взаимоотношений между 
взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь суще-
ственное значение для установления роли взрослого в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщест-
венных действий. 

Если совершению преступления несовершеннолетним пред-
шествовало неправомерное и провоцирующее поведение взрослых 
лиц, в том числе признанных потерпевшими по делу, суд вправе 
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признать это обстоятельство смягчающим ответственность винов-
ного. 

Остановимся более подробно на ответственности несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Содержащийся в ч. 2 ст. 20 
УК РФ перечень преступлений, за совершение которых уголовная 
ответственность наступает с четырнадцати лет, является исчерпы-
вающим и обязательным для исполнения органами расследования и 
судами при решении вопросов уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Вместе с тем необходимо учитывать, что некото-
рые преступления, уголовная ответственность за которые наступает 
только с 16 лет, содержат элементы других преступлений, ответст-
венность за которые наступает с 14 лет. Так, за бандитизм (ст. 209 
УК РФ) уголовная ответственность наступает только с 16 лет. Но 
бандитизм, будучи сложным преступлением, может включать кра-
жи, грабёж, разбой, убийства и т. п. Подростки, достигшие 14 лет, 
принимавшие участие в бандитском нападении, подлежат соответ-
ственно уголовной ответственности за другие названные преступ-
ления, но не за бандитизм. Аналогичная ситуация может возник-
нуть и при решении вопросов об уголовной ответственности таких 
подростков за некоторые другие преступления, например, при уча-
стии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), которые могут 
включать грабежи (ст. 161 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ) и 
вандализм (ст. 214 УК РФ). Их действия будут квалифицированы 
соответственно только по ст. ст. 161, 213, 214, а не по ст. 212 УК 
РФ. 

Важное новое положение закреплено в ч. 3 ст. 20 УК РФ, в со-
ответствии с которым не подлежит уголовной ответственности не-
совершеннолетнее лицо, достигшее предусмотренного частями 
первой или второй названной статьи возраста, если будет установ-
лено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связан-
ного с болезненным психическим расстройством, оно во время со-
вершения общественно опасного деяния было не способно созна-
вать фактический характер или общественную опасность своего 
деяния.  

В данном случае в законе говорится о несовершеннолетнем, 
который по своему умственному развитию отстал на день соверше-
ния преступления от достигнутого возраста, с которым наступает 
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уголовная ответственность. Непременным условием, исключаю-
щим его уголовную ответственность, является неспособность соз-
навать фактический характер или общественную опасность своего 
деяния вследствие умственного недоразвития при отсутствии со-
стояния невменяемости. Положение ч. 3 ст. 20 УК РФ относится 
только к лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста на 
день совершения общественно опасного деяния. Поэтому ч. 3 ст. 20 
УК РФ распространяется на такое лицо независимо от достижения 
им восемнадцатилетнего возраста ко времени расследования или 
судебного разбирательства дела.  

При наличии данных, вызывающих сомнение в умственном 
развитии несовершеннолетнего, совершившего общественно опас-
ное деяние, следует назначать проведение экспертизы в соответст-
вии с требованиями ст.  226–228 УПК. Для решения вопроса о сте-
пени умственной отсталости могут быть назначены психологиче-
ская, психолого-психиатрическая экспертизы. При назначении пси-
хиатрической экспертизы также может быть поставлен вопрос, был 
ли способен привлекаемый к ответственности во время совершения 
общественно опасного деяния сознавать его фактический характер 
или общественную опасность. 

Понятие состояния отставания в умственном развитии несо-
вершеннолетнего от достигнутого им возраста, данное в ч. 3 ст. 20 
УК РФ, отличается от понятия невменяемости тем, что согласно ч.1 
ст. 21 УК РФ кодекса в состоянии невменяемости лицо не может 
сознавать фактический характер и общественную опасность своего 
действия (бездействия) или руководить им вследствие хроническо-
го, психического заболевания, временного расстройства психики, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
проявляются в том, что им может быть назначено ограниченное ко-
личество видов наказаний (ст. 88 УК) либо они освобождаются от 
наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия (ч. 1 ст. 92 УК) или помещением в специальное воспи-
тательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовер-
шеннолетних (ч. 2 ст. 92 УК). В исключительных случаях (стечение 
семейных и личных обстоятельств; возмещение виновным вреда, 
причиненного преступлением; наличие особенностей социально-
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психического развития личности; необходимость завершения обра-
зования и др.) вышеназванные особенности суд может применить к 
лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 
двадцати лет, кроме помещения их в специальное воспитательное 
или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних 
(ст. 96 УК).  

Все вышеизложенное свидетельствует о специфике оценки за-
конодателем преступлений несовершеннолетних, которая влияет и 
на применение наказания к несовершеннолетним преступникам. В 
уголовном законе содержится ряд норм, определяющих специфиче-
ские особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Анализ законодательных норм об уголовной ответственности несо-
вершеннолетних наглядно убеждает, что эти нормы основываются 
на требованиях международных актов ориентирующих националь-
ного законодателя на обеспечение того, чтобы любые меры воздей-
ствия на несовершеннолетних правонарушителей были соизмери-
мы с особенностями личности несовершеннолетних правонаруши-
телей. 

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Найти информацию о психологических, социальных, мате-

риальных аспектах появления детской преступности. 
2. Исследовать проблему детской безнадзорности в РФ, как 

одной из причин возникновения детской преступности.  
3. Предложить варианты и методы борьбы с преступностью 

несовершеннолетних.  
4.  Проанализировать информацию о действиях государства по 

разрешению проблемы детской преступности в стране. 
5. Найти статистические данные о состоянии детской пре-

ступности в РФ и РО. 
6.  Проследить историю развития законодательства об ответ-

ственности несовершеннолетних. 
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Основы социальной работы с лицами, отбывающими  
наказание в местах лишения свободы.  

Права и обязанности осужденных 
 
 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в основном базируется 
на международных нормах и стандартах в сфере исполнения уго-
ловных наказаний и обращения с осужденными. 

В частности, правовое положение осужденных в уголовно-
исполнительном российском законодательстве формируется исходя 
из общих принципов положения человека и гражданина в обществе 
и государстве, подлежащего защите с учетом требований междуна-
родных стандартов обращения с осужденными. 

Труд заключенных не должен приносить им страдания, они 
должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору. 

При исполнении уголовных наказаний осужденным гаранти-
руются права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством. 

Никакие другие ограничения или ущемления их прав и свобод 
не допускаются. Осужденные не могут быть освобождены от ис-
полнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, уста-
новленных федеральным законом. 

Следует подчеркнуть, что к таким ограничениям прав отно-
сятся следующие: 

– осужденные, отбывающие наказание, не могут быть призва-
ны в армию, не избирают и не могут быть избранными в выборные 
органы; 

– осужденные на общих основаниях защищают в судебном 
порядке свои нарушенные права и интересы как лично, так и через 
своих представителей. 

В свою очередь, осужденные обладают рядом прав. 
Они правомочны поддерживать международные связи, в пол-

ной мере – субъекты авторского, изобретательского права и т. д. 
Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и обладают обязанностями по международным 
договорам и законодательству РФ. 
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Конкретное правовое положение осужденного будет опреде-
ляться в зависимости от вида наказания, личностных характеристик 
и поведения во время отбывания наказания. Телесные наказания, 
заключение в темной камере и жестокие или унижающие человече-
ское достоинство виды наказаний следует запрещать в качестве на-
казаний за дисциплинарные проступки. 

В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими 
средствами усмирения, как наручники, кандалы, смирительные ру-
башки или цепи. 

Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную для 
всех заключенных. 

В заведениях, в которых находится достаточное число заклю-
ченных одного вероисповедания, следует назначать квалифициро-
ванного служителя культа или разрешать ему совершать обряды. 

При каждом заведении следует иметь социальных работников, 
заботящихся о его семье. 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство 
РФ учитывает международные договоры РФ и рекомендации (дек-
ларации) международных организаций по вопросам исполнения на-
казаний и обращения с осужденными в соответствии с экономиче-
скими и социальными возможностями. 

Следовательно, в соответствии с Минимальными стандартны-
ми правилами обращения с заключенными каждому осужденному 
должна быть предоставлена отдельная камера (площадью не менее 
12 квадратных метров), но также ясно то, что в современных усло-
виях Россия не может выполнить это требование. Приоритет меж-
дународных норм над внутренними имеет место только в случаях 
их противоречия и только в тех случаях, когда Россия в силу дого-
вора взяла на себя обязательство их исполнить. 

К основным закон относит следующие права осужденных. 
Право осужденных на получение информации о своих правах 

и обязанностях, об условиях отбывания наказания. Администрация 
учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана предос-
тавить осужденным указанную информацию, а также знакомить их 
с изменениями порядка и условий отбывания наказаний. 

Законом гарантировано право на вежливое обращение со сто-
роны персонала. 
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В ч. 3 ст. 12 УИК в развитие международных норм и Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан (ст. 29) установлен запрет проведения с осужденными меди-
цинских и иных опытов, ставящих под угрозу их жизнь и здоровье. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ закреп-
лено право осужденных на психологическую помощь, оказываемую 
как сотрудниками психологической службы исправительного уч-
реждения, так и иными лицами, имеющими право на оказание та-
кой помощи. Участие осужденных в мероприятиях по оказанию 
психологической помощи является добровольным. 

Право на охрану здоровья – это  получение всех видов меди-
цинской помощи, включающей в себя первичную медико-
санитарную и специализированную медицинскую помощь как в 
амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных условиях в 
зависимости от медицинского заключения. 

К основным обязанностям отнесены те из них, которые обес-
печивают правопорядок во время отбывания наказания или создают 
условия для деятельности учреждений и органов, исполняющих на-
казания. 

Осужденные должны исполнять установленные законодатель-
ством РФ обязанности ее граждан, соблюдать принятые в обществе 
нравственные нормы поведения, требования санитарии и гигиены, 
т. е. соблюдать общегражданские обязанности. 

На осужденных возлагается обязанность соблюдать требова-
ния федеральных законов, определяющих порядок и условия отбы-
вания наказаний, а также принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов. 

На осужденных возлагается специальная обязанность выпол-
нять законные требования администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Невыполнение осужденным предъявлен-
ного сотрудником требования со ссылкой на его незаконность 
должно быть обоснованным, например, требование носит сугубо 
личный характер, не предусмотрено правовой нормой, противоре-
чит закону. 

В целях обеспечения нормальных взаимоотношений между 
осужденными и персоналом в законе установлена специфическая 
обязанность осужденных вежливо относиться к персоналу, иным 
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лицам, посещающим учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния, а также к другим осужденным. 

Следует отметить, что если требования о вежливом отноше-
нии к персоналу и иным лицам осужденными в целом восприни-
маются положительно и в основном соблюдаются, то поддерживать 
вежливые отношения между собой им удается далеко не всегда. На 
этой почве больше всего совершается нарушений режима и престу-
плений. 

Еще одной специфической обязанностью осужденных высту-
пает обязанность являться по вызову администрации учреждений и 
органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопро-
сам исполнения требований приговора. Должностное лицо может 
предложить осужденному дать объяснения как в устной, так и в 
письменной форме. Отказ от дачи объяснений влечет за собой при-
менение предусмотренных законодательством мер воздействия. 

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанно-
стей, а также невыполнение законных требований администрации 
влекут установленную законом дисциплинарную или материаль-
ную ответственность, в крайнем случае перевод в учреждение с бо-
лее строгим видом режима. 

Осужденные имеют право на личную безопасность. 
При возникновении угрозы личной безопасности осужденного 

он вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу 
учреждения, исполняющему наказания в виде ареста, ограничения 
свободы или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной 
безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасно-
сти обратившегося осужденного. 

Должностные лица по заявлению осужденного обязаны неза-
медлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 
обратившегося осужденного. 

Применительно к исправительным учреждениям это могут 
быть действия по вызову наряда контролеров и сопровождению 
осужденного в безопасное место, например из общежития в дежур-
ную часть, либо по задержанию лица, от которого исходит опас-
ность для осужденного, изоляции его от других осужденных. На-
чальник учреждения может принять решение: 
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1) о переводе осужденного в безопасное место – в отдельную 
камеру, помещение камерного типа до устранения угрозы его лич-
ной безопасности либо в другой исправительный центр, арестный 
дом или исправительное учреждение, если угроза несет долговре-
менный характер и не может быть устранена полностью; 

2) о принятии иных мер, устраняющих угрозу личной безо-
пасности осужденного, – разрешение возникшего конфликта между 
осужденными, привлечение лица, от которого исходит опасность, к 
ответственности, перевод его в другое учреждение. 

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода веро-
исповедания без каких-либо особых ограничений. Реализация сво-
боды совести и свободы вероисповедания не должна нарушать ус-
тановленных в учреждениях правил внутреннего распорядка, а 
также ущемлять права других лиц. Например, проведение религи-
озных обрядов не должно ущемлять право осужденных на восьми-
часовой сон в ночное время, либо приводить к срыву запланиро-
ванных на этот день мероприятий (лекций, просмотра кинофильма, 
посещения библиотеки и т. д.). 

Осужденные могут направлять предложения, заявления и жа-
лобы по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных 
интересов. 

Предложения – это обращения осужденных, в которых содер-
жатся сведения о необходимости сохранения либо изменения суще-
ствующих явлений или процессов. Обычно они выражаются в 
предложениях об изменении действующего законодательства и 
нормативных правовых актов, а также практики исправительных 
учреждений. 

Заявления – это обращения осужденных, в которых, как пра-
вило, излагаются просьбы о необходимости принятия каких-либо 
решений или действий в интересах заявителя, например заявления 
осужденных с просьбой разрешить выезд за пределы исправитель-
ного учреждения (ст. 97 УИК). 

Жалобы – это обращения осужденных, в которых сообщается 
о нарушении прав, свобод и законных интересов и содержатся тре-
бования или просьбы о восстановлении нарушенных прав, свобод и 
интересов осужденных. 
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Обращения осужденных могут быть изложены в устной и 
письменной формах. 

Осужденные могут направлять как индивидуальные, так и со-
вместные предложения, заявления и жалобы. Указанные обращения 
могут быть поданы как в интересах самого осужденного, так и в 
интересах третьих лиц. 

Осужденные, отбывающие наказание в виде штрафа, лишения 
права занимать определенные должности и заниматься определен-
ной деятельностью, лишения специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных наград, обязатель-
ных работ, исправительных работ, ограничения по военной службе 
и ограничения свободы, направляют предложения, заявления и жа-
лобы самостоятельно, в общем для всех граждан порядке. Если они 
адресованы администрации учреждений и органов, исполняющих 
показания, то они регистрируются и рассматриваются по существу. 

Согласно правилам внутреннего распорядка, организуется 
ежедневный прием предложений, заявлений и жалоб осужденных 
как в устном, так и в письменном виде. 

Предложения, заявления и жалобы, как и другие виды коррес-
понденции, исходящей от осужденных к реальному отбыванию на-
казания и лишению свободы, подлежат цензуре. 

Однако из данного правила есть исключение. Предложения, 
заявления и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие 
контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, испол-
няющих наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток 
направляются адресату. Для этого они принимаются от осужден-
ных в запечатанных конвертах, вскрывать которые запрещено. 

Аналогичный порядок установлен в отношении жалоб, на-
правляемых Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации. Согласно ст. 19 Федерального конституционного зако-
на от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации», жалобы, направленные Уполномочен-
ному лицами, находящимися в местах принудительного содержа-
ния, просмотру администрацией мест принудительного содержания 
не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату. 

Таким образом, предложения, заявления и жалобы осужден-
ных, адресованные в органы государственной власти, обществен-
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ные объединения, не пользующиеся правом контроля и надзора, а 
также иным юридическим и физическим лицам, например, адвока-
ту, подвергаются цензуре и после этого направляются по принад-
лежности. 

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
Изучить соответствующее законодательство и составить 
обзор правового положения подозреваемых и обвиняе-
мых граждан во время содержания под стражей. 

 
Правовые основы социальной работы с семьей 

 
Согласно ст. 2 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), пред-

метом регулирования семейного законодательства являются: 
1) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным; 
2) личные неимущественные и имущественные отношения 

между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усынови-
телями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмот-
ренными семейным законодательством, между другими родствен-
никами и иными лицами; 

3) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

По своей юридической природе отношения, регулируемые се-
мейным законодательством, могут быть личными и имуществен-
ными. 

Личные неимущественные отношения связаны с реализацией 
личных интересов членами семьи. Так, личные отношения возни-
кают при вступлении в брак и при прекращении брака, при выборе 
супругами фамилии при заключении и расторжении брака, при ре-
шении вопросов материнства и отцовства, воспитания и образова-
ния детей и других вопросов семейной жизни. К ним также отно-
сятся отношения, возникающие в связи с реализацией ребенком 
права жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и 
другими родственниками, права на защиту его прав и законных ин-
тересов и др. Личные неимущественные отношения между членами 
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семьи, таким образом, весьма разноплановы, но подвержены право-
вому воздействию лишь в главных, основных моментах. 

Имущественные отношения — это отношения, возникающие 
по поводу каких-либо материальных благ. Как предмет правового 
регулирования семейного законодательства имущественные отно-
шения по своему объему занимают большее место. Это отношения 
между супругами по поводу принадлежности имущества, алимент-
ные обязательства супругов (бывших супругов), родителей и детей, 
а также других членов семьи. 

 
Специфика семейных отношений 

 

1. Отношения, составляющие предмет регулирования семей-
ного права, характеризуются особым субъектным составом. Круг 
лиц, которые могут быть их участниками, четко определен семей-
ным законодательством. В семейных правоотношениях участвуют 
не просто физические лица, а граждане, которым присущ особый 
семейно-правовой статус – супруга, ребенка, родителя, бабушки, 
дедушки и т. д. 

2. Основу семейных правоотношений составляют специфиче-
ские юридические факты – брак и родство, материнство, отцовство, 
усыновление и пр. Несмотря на то что основанием возникновения 
некоторых семейных правоотношений являются договоры и согла-
шения, тем не менее наличие брака или родства (приравненной к 
нему связи) является необходимой предпосылкой их существова-
ния. 

3. Характерной особенностью семейных правоотношений яв-
ляется их длящийся характер.  

4. Для семейных отношений характерны строгая индивидуа-
лизация их участников, их незаменимость в данных отношениях 
другими лицами. Семейные права и обязанности являются «вне-
оборотными», не передаваемыми ни в порядке универсального пра-
вопреемства (наследования), ни по соглашению сторон. В семей-
ном праве отсутствуют такие институты, как уступка прав требова-
ния и перевод долга. 

5. Поскольку в семейных отношениях невозможно заменить 
их участников, постольку любые семейные отношения (имущест-
венные или личные неимущественные) приобретают личный харак-
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тер. Однако личный характер отношений, складывающихся в семье, 
обусловливается не только тем, что личные и имущественные права 
и обязанности неотделимы от личности управомоченного лица. 

6. Семейным отношениям присущ особый лично-
доверительный характер, поскольку главное место в них занимают 
личные связи членов семьи. 

   
Особенности метода семейно-правового регулирования 

 
Характерные свойства отношений, образующих предмет се-

мейно-правового регулирования, непосредственно влияют на ме-
тод регулирования.  

В первом приближении метод семейного права можно охарак-
теризовать как дозволительно-императивный. По содержанию воз-
действия на общественные отношения метод семейного права явля-
ется дозволительным.  Современное семейное законодательство в 
отличие от прежнего делает приоритетными именно права. Дозво-
ления лидируют в количественном отношении среди всех других 
семейно-правовых предписаний. Однако число императивных 
предписаний по-прежнему велико (отношения, возникающие в свя-
зи со вступлением в брак, прекращением брака и признанием его 
недействительным; личные правоотношения между родителями и 
детьми; отношения по усыновлению ребенка и т. д.). 

 Способы и средства воздействия на семейные отношения 
весьма разнообразны. Помимо дозволений, которые являются при-
оритетным способом регулирования семейных отношений, в арсе-
нале способов воздействия семейного права выделяются также за-
преты, нормы, содержащие предписания, обязывающие к соверше-
нию определенных действий; правила, предназначенные для разъ-
яснения, а также защита семейных прав и ответственность за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение обязательств как своеоб-
разные способы регулирования семейных отношений. 

Запреты обладают определенностью, четко выражены в пра-
вовых актах, применяются к конкретным действиям и поступкам. В 
зависимости от формы выражения запреты подразделяются на пря-
мые и косвенные. 
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Прямые запреты – запреты, в которых воля законодателя вы-
ражена четко и открыто. Отступления от прямых запретов возмож-
ны только в случаях, предусмотренных законом. Так, в п. 2 ст. 116 
СК РФ содержится прямой запрет о невозможности обратного взы-
скания алиментов, полученных без достаточного основания. В этой 
же норме предусмотрены исключения, когда возможно обратное 
взыскание алиментов: 
      – если решение суда о взыскании алиментов было отменено в 
связи с сообщением получателем алиментов ложных сведений или 
предоставлением подложных документов; 

– если соглашение об уплате алиментов признано недействи-
тельным вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз 
или насилия со стороны получателя алиментов; 

– при установлении приговором суда факта подделки решения 
суда, соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, 
на основании которых уплачивались алименты. 

Косвенные запреты – запреты, из содержания которых следу-
ет вывод о недопустимости каких-либо действий. Исключения из 
них предусмотрены законом. Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ, заключе-
ние брака производится по истечении месяца со дня подачи заявле-
ния в органы загса, что является косвенным запретом регистриро-
вать брак до истечения указанного срока. Вместе с тем законода-
тель допускает возможность сокращения или увеличения месячно-
го срока при наличии уважительных причин или особых обстоя-
тельств. 

Дозволения – разрешение на совершение действий, зафиксиро-
ванных в нормах семейного права. 

Дозволения в отличие от запретов адресуются помимо участ-
ников семейных отношений юридическим лицам (органам опеки и 
попечительства, суду), менее определены и тесно связаны с процес-
суальными нормами. 

По форме выражения дозволения также бывают прямыми и 
косвенными. 

Прямые дозволения – те, в которых разрешения выражены от-
крыто. Так, п. 1 ст. 1 СК РФ предоставляет возможность заключить 
брачный договор как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака. 
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Косвенные дозволения – предписания, содержание которых 
свидетельствует о возможности определенного поведения. Напри-
мер, в п. 1 ст. 64 СК РФ сказано, что «родители являются законны-
ми представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах без специальных полномочий». 

Наряду с запретами и дозволениями нормы семейного права 
содержат предписания к совершению определенных действий. Так, в 
п. 5 ст. 25 СК РФ установлено, что суд обязан в течение трех дней 
со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
брака направить выписку из этого решения в орган загса по месту 
регистрации заключения брака. 

К способам регулирования семейных отношений относятся и 
правила-разъяснения. Например, в ст. 14 СК РФ поясняется, кто 
входит в круг близких родственников, между которыми не допус-
кается заключение брака; в п. 1 ст. 27 СК РФ дано определение 
фиктивности брака. 

 Специфика содержания семейных отношений порождает не-
обходимость индивидуального ситуационного регулирования. Си-
туационное (индивидуальное) регулирование предоставляет воз-
можность правоприменительным органам или самим участникам 
семейных отношений принимать решение с учетом конкретных 
жизненных обстоятельств. Во многих нормах семейного права со-
держатся оценочные понятия, которые нуждаются в конкретизации 
при применении этих норм (например, «недостойное поведение 
супруга», «заслуживающие внимания интересы», «непродолжи-
тельность пребывания в браке», «крайне неблагоприятное положе-
ние», «роскошь», «вложения, значительно увеличивающие стои-
мость имущества», «нуждаемость» и пр.). 

Брак – это юридически оформленный, свободный, доброволь-
ный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 
порождающий для них взаимные права и обязанности. 

Российское государство признает лишь брак, зарегистриро-
ванный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). За-
ключение брака производится в личном присутствии лиц, всту-
пающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления 
в органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот срок мо-
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жет быть сокращен или увеличен, но не более чем на 1 месяц. При 
наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон, призыве в ар-
мию) брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления. 

 
Таблица 1 

 
Порядок заключения брака 

 
Условия заключения брака Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака 
Взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины на вступле-
ние в брачные отношения 

Принуждение к вступлению в брак 

Достижение брачного возраста 
вступающих в брак –
 восемнадцать лет. При наличии 
исключительных обстоятельств ор-
ганы местного самоуправления в 
порядке, предусмотренным зако-
нодательством, могут разрешить 
вступление в брак до достижения 
возраста 16 лет 

Несовершеннолетие вступающих в брак 
(т. е. до восемнадцати лет) 

Отсутствие обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака 

Запрещается заключение брака между: 
• лицами, из которых хотя бы одно лицо 
уже состоит в другом зарегистрирован-
ном браке; 
• близкими родственниками (родствен-
никами по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии: родителями и детьми; де-
душкой, бабушкой и внуками), полно-
родными и неполнородными (т. е. имею-
щими общих отца или мать) братьями и 
сестрами, усыновителями и усыновлен-
ными; 
• лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства 
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Основаниями для прекращения брака являются следующие: 
– смерть одного из супругов или объявление любого из них 

умершим; 
– признание брака недействительным (только в судебном по-

рядке). 
Расторжение брака происходит: 
1) в органах ЗАГСа 
– при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несо-

вершеннолетних детей; 
– по заявлению одного из супругов, если другой признан су-

дом недееспособным или безвестно отсутствующим. 
2) в судебном порядке 
– при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовер-

шеннолетних детей; 
– при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака; 
– при уклонении одного из супругов от расторжения брака в 

органах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений. 
 Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочис-

ленные права и обязанности, которые можно разделить на личные и 
имущественные (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Личные и имущественные права и обязанности супругов 

 

1 2 

Личные права и обязан-
ности супругов 

– свобода каждого из супругов в выборе рода заня-
тий, профессии, мест пребывания и жительства; 
– равенство супругов в вопросах материнства и от-
цовства, воспитания и образования детей, других 
вопросов жизни семьи; 
– право каждого из супругов по своему желанию 
выбирать при заключении брака фамилию одного 
из них в качестве общей фамилии, или сохранить 
свою добрачную фамилию, либо присоединить к 
своей фамилии фамилию другого супруга 

 
 



69 
 

Окончание табл. 2 
1 2 

Имущественные права и 
обязанности супругов 

– на совместную собственность, которая включает 
в себя: 
1) имущество, нажитое супругами во время брака; 
2) имущество, нажитое каждым из супругов до 
вступления в брак. Данное имущество может быть 
признано совместной собственностью, если будет 
установлено, что в период брака каждым супругом 
были произведены вложения, существенно увели-
чивающие стоимость этого имущества (капиталь-
ный ремонт, перестройка, реконструкция и т. п.); 
– на личную собственность, которая включает в 
себя: 
1) имущество, нажитое каждым из супругов до 
вступления в брак, если не будет установлено, что в 
период брака супруги произвели вложения, значи-
тельно увеличившие стоимость этого имущества; 
2) имущество, полученное одним из супругов в по-
рядке наследования; 
3) имущество, полученное одним из супругов по 
безвозмездным сделкам (например, по договору да-
рения); 
4) вещи индивидуального пользования (обувь, оде-
жда и т. п.), за исключением драгоценностей и дру-
гих предметов роскоши; 
5) награды, денежные призы, ценные подарки, по-
лученные одним из супругов за спортивные дости-
жения, за заслуги в научной деятельности, за дея-
тельность в области искусства 

 
При расторжении брака ставится вопрос о разделе только со-

вместного имущества. Собственность каждого из супругов разделу 
не подлежит. Также не подлежат разделу вещи, приобретенные для 
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. Эти ве-
щи должны быть переданы супругу, с которым будут проживать 
дети. Не учитываются при разделе имущества денежные вклады на 
имя общих несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака совместное имущество делится в рав-
ных долях, если иное не предусмотрено договором между супруга-
ми. Долги супругов также распределяются между ними пропорцио-
нально присужденным им долям. В интересах несовершеннолетних 
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детей суд вправе отступить от принципа равенства долей при раз-
деле совместного имущества супругов и принять решение о рас-
пределении большей его доли тому супругу, с которым будут про-
живать дети. 

Ныне действующий Семейный кодекс РФ ввел в семейные 
правоотношения новый правовой институт – институт брачного до-
говора. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обя-
занности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подле-
жит нотариальному удостоверению. Он может быть оформлен как 
до государственной регистрации заключения брака, так и в любое 
время в период брака. 

При вступлении в брак брачный договор может быть заклю-
чен только при обоюдном добровольном согласии супругов, так как 
наличие данного договора не является обязательным условием бра-
ка. Расторжение брачного договора не ведет к расторжению брака, 
но расторжение брака ведет к прекращению брачного договора 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Условия и возможности брачного договора 
 

Брачный договор устанавливает: Брачный договор не может: 
– режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все 
имущество супругов, на отдельные 
его виды или на имущество каждо-
го из супругов; 
– права и обязанности супругов по 
взаимному содержанию; 
– способы участия в доходах друг 
друга и порядок несения каждым 
из супругов семейных расходов; 
– какое имущество и в каких долях 
должно быть передано каждому из 
супругов в случае расторжения 
брака 

– ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов; 
– ограничивать право супругов на обра-
щение в суд за защитой своих прав; 
– регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, их права и 
обязанности в отношении детей; 
– предусматривать положения, ограничи-
вающие право нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга на получение содер-
жания; 
– включать другие условия, которые ста-
вят одного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение или противоречат 
основным началам семейного законода-
тельства 
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Супруги вправе включать в брачный договор и иные положе-
ния, касающиеся имущественных отношений. Брачный договор 
может быть заключен применительно к имеющемуся имуществу, 
так и в отношении будущего имущества супругов. 

Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое 
время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или рас-
торжении брачного договора совершается в той же форме, что и 
сам брачный договор. По требованию одного из супругов брачный 
договор может быть изменен или расторгнут только в судебном по-
рядке. 

Права и обязанности родителей (родительские права) осно-
вываются на происхождении детей, удостоверенном в установлен-
ном законом порядке (таблица 4). 

 
Таблица 4 

 
Установление материнства, отцовства 

 
 Материнство Отцовство 

устанавливается на основании 
документов, подтверждаю-
щих рождение ребенка мате-
рью в медицинском учрежде-
нии, а в случае рождения ре-
бенка вне этого учреждения –
 на основе медицинских до-
кументов, свидетельских по-
казаний или иных доказа-
тельств 

устанавливается по факту состояния мужчи-
ны в браке с матерью ребенка. Отцовство ли-
ца, не состоявшего в браке с матерью ребен-
ка, может устанавливаться: 
– путем подачи в органы ЗАГСа совместного 
заявления отца и матери ребенка; 
– в судебном порядке по заявлению одного из 
супругов либо по заявлению самого ребенка 
по достижении им совершеннолетия 

  
Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в браке, 

имеют по отношению к своим родителям такие же права и обязан-
ности, как и дети, рожденные в браке при условии, что их проис-
хождение было удостоверено в установленном порядке. 

Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении 
их детей – один из основных принципов семейного законодательст-
ва. 
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Воспитание, образование и забота о детях –  равное право и 
обязанность родителей. Каждый родитель должен заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей, осуществлять материальное содержание ребенка. 
При этом мать и отец несут ответственность за его воспитание и 
развитие. 

Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

Расторжение брака родителей (или их раздельное проживание) 
не влияет на объем родительских прав. Отдельно проживающий 
родитель не только вправе, но и обязан принимать участие в воспи-
тании ребенка, другой не вправе ему в том препятствовать. В слу-
чае спора между родителями в отношении воспитания детей все 
вопросы разрешаются органом опеки и попечительства или судом. 

Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилет-
него возраста. 

Ему гарантируются права и свободы, установленные Консти-
туцией РФ, законодательством, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, в частности Конвенцией о правах 
ребенка 1989 г. (таблица 5). 

 
Таблица 5 

 
Права несовершеннолетних детей 

 
Права детей по Семей-

ному кодексу РФ 
Их основное содержание 

1 2 

Право жить и воспиты-
ваться в семье 

Совместное проживание с родителями, обеспече-
ние интересов ребенка, его всестороннее развитие, 
уважение человеческого достоинства 

Право на общение с ро-
дителями и другими род-
ственниками 

Общение с обоими родителями, дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сестрами, другими родствен-
никами. В случае раздельного проживания роди-
телей – право на общение с каждым из них 

 
 



73 
 

Окончание табл. 5 
1 2 

Право на защиту прав и 
законных интересов 

Осуществляется родителями (лицами, их заме-
няющими), органом опеки и попечительства, про-
курором и судом. 
При нарушении данного права родителями ребе-
нок вправе самостоятельно обращаться за защитой 
в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет – в суд 

Право выражать свое 
мнение при решении в 
семье вопроса, затраги-
вающего его интересы 

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательст-
ва. Учет мнения ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, обязателен, за исключением случаев, ко-
гда это противоречит его интересам 

Право на имя, отчество 
и фамилию 

Фамилия ребенка определяется фамилией родите-
лей. Ребенку, родители которого имеют разные 
фамилии, по соглашению родителей присваивает-
ся фамилия одного из них, а в случае разногласия 
вопрос о присвоении фамилии ребенку решается 
органом опеки и попечительства. Если отцовство 
не установлено, ребенку присваивается фамилия 
матери, а отчество – по имени лица, записанного 
по указанию матери в качестве отца ребенка 

Имущественные права Ребенок обладает правом на получение содержа-
ния от своих родителей и других членов семьи. 
Имеет право собственности на доходы, получен-
ные им, имущество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на свои средства 
Полученные алименты, пенсии и пособия являют-
ся собственностью ребенка. Однако право распо-
ряжаться ими в интересах ребенка принадлежит 
его родителям. 
Родители и дети не имеют права собственности на 
имущество друг друга, однако, если они прожи-
вают совместно, они вправе владеть и пользовать-
ся имуществом друг друга по взаимному согласию 

  
Родительские права и обязанности не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей, т. е. причинять вред их физиче-
скому и психическому здоровью, нравственному развитию. 
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Лишение родительских прав – мера защиты детей, которая 
приводит к утрате всех прав, основанных на факте родства с ре-
бенком, в том числе права на воспитание, общение с ним, защиту 
его прав и интересов, льготы и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих детей, на содержание в ста-
рости. 

Случаи, определенные российским законодательством, 
ведущие к ограничению или полному лишению родительских прав, 
следующие: 

– уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в 
том числе злостное уклонение от уплаты алиментов; 

– отказ родителей без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного уч-
реждения, воспитательного учреждения, учреждения социального 
обслуживания граждан или из других аналогичных учреждений; 

– злоупотребление родителями своими правами; 
– жестокое обращение родителей с детьми, в том числе осу-

ществление физического и психического насилия над ними, поку-
шение на их половую неприкосновенность; 

– родители – хронические алкоголики или наркоманы; 
– совершение родителями умышленного преступления против 

жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга. 

Лишение родительских прав производится в судебном поряд-
ке. 

Закон обязывает детей заботиться о своих родителях и ока-
зывать им помощь, а если они нетрудоспособны и нуждаются –
 содержать их. При отказе в материальном обеспечении родителей 
необходимые средства (алименты) взыскиваются с детей по суду, 
при злостном уклонении от уплаты алиментов они могут быть при-
влечены к уголовной ответственности.  

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Михеева и Третьяков при вступлении в брак решили сохра-

нить свои добрачные фамилии. Однако перед рождением ребенка 
они решили, что у них должна быть общая фамилия, и обратились в 
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ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фамилии путем при-
соединения. Органы ЗАГСа отказали им в перемене фамилии, ссы-
лаясь на то что это допускается только при вступлении в брак или 
при расторжении брака и что двойная фамилия не допускается.  

Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать 
вопрос о перемене фамилии? Допускается ли двойная фамилия по 
законодательству РФ?  

 
 2. Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких 

отношениях без оформления брака. 2 мая 1996 г. Князев погиб при 
исполнении трудовых обязанностей. 1 февраля 1997 г. у Харисовой 
родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об установлении 
факта признания Князевым отцовства, указав, что они жили одной 
семьей, ждали ее беременности. Князев был очень огорчен тем, что 
у них нет детей, о чем было известно всем их друзьям и родителям 
Харисовой. О своей беременности Харисова узнала вскоре; после 
смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и сочувство-
вали ей, но были рады, что у нее останется память о любимом че-
ловеке. Установление факта признания отцовства необходимо Ха-
рисовой для оформлении пенсии по случаю гибели кормильца и на-
следства. Против установления факта признания отцовства возра-
жала мать Князева как единственная его наследница. Она пояснила 
суду, что этот ребенок рожден не от Князева, так как у него вряд ли 
могли быть дети. От бесплодия он никогда не лечился, но его пер-
вая жена расторгла с ним брак по причине отсутствия беременно-
сти. Сейчас она замужем за другим мужчиной, и у нее родился сын. 
Сожительствуя с Харисовой, Князев также не имел детей, о чем 
очень сожалел, так как у них с Харисовой сложились хорошие от-
ношения.  

Как решить дело? Какой факт и в каком порядке подлежит ус-
тановлению в данном случае?  

 
 3. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на вос-

питание дядей, у которого была родная дочь Лариса. Дети росли и 
воспитывались вместе, а когда им исполнилось по 18 лет, решили 
пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по 
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мотивам близкого родства и принимая во внимание возражения ро-
дителей Ларисы.  

Законны ли действия органов ЗАГСа? Изменится ли решение, 
если будет установлено, что дядя усыновил Попова?  

 
 4. Бусовы при расторжении брака пришли к соглашению, что 

дочь Ольга 4 лет остается жить с отцом, дочь Элина 2 лет – с мате-
рью. Администрация детского комбината, который посещали обе 
девочки, при поддержке соседей обратились в органы опеки с 
просьбой защитить права детей, так как они тоскуют друг без дру-
га, когда утром каждый из родителей приводит девочек в комбинат 
и они встречаются в вестибюле, невозможно без слез смотреть, как 
они радуются, целуя и обнимая друг друга, как после обеда угоща-
ют друг друга сладостями и пытаются лечь друг к другу в постель. 
Еще более трагична картина вечером, когда родители разводят де-
вочек по разным домам. Обе сестры горько плачут, просят родите-
лей не уводить их друг от друга. Родители нервничают, стараясь 
скорее прекратить эту сцену, кричат на детей, насильственно рас-
таскивая их. Явившись по вызову органов опеки, родители поясни-
ли, что раздел детей – единственный приемлемый для них вариант, 
так как после обмена квартиры каждому досталось по однокомнат-
ной квартире, двум девочкам вместе жить негде. Органы опеки 
предъявили иск об отобрании детей и помещении их вместе в при-
емную семью, где условия жизни позволяли содержать обеих дево-
чек в одной комнате.  

Законны ли действия органов опеки? Как решить дело?  
 
 5. Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брач-

ный возраст им был снижен в установленном законом порядке. 
Ушакова имела ребенка в возрасте 1 года. Шумилин пожелал его 
усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все необхо-
димые документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала про-
тив усыновления, так как сама хотела усыновить ребенка. Однако 
жена Шумилина давала согласие на усыновление только мужу, са-
ма при этом просила сохранить за ней родительские права. Органы 
опеки разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усы-
новителем, а после 18 лет он должен встать на централизованный 
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учет кандидатов в усыновители. Также на централизованный учет 
должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление не-
возможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усы-
новления возражает опекун ребенка, т. е. его бабушка, без согласия 
которой усыновление не допускается. Согласие матери ребенка не 
имеет правового значения, так как она сама является несовершен-
нолетней.  

Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования 
предъявляют к кандидатам в усыновители? Имеет ли правовое зна-
чение согласие на усыновление, данное несовершеннолетними ро-
дителями ребенка?  

 
Право в социальной работе в медико-социальной сфере 

 

Понятие "качество медицинской помощи" является правовым, 
а следовательно, юридически значимым. Оно используется в Осно-
вах законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93 г. 
№ 5487-1, Законе Российской Федерации от 28.06.91 г. № 1499-1 "О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации", ряде 
других законов и подзаконных нормативных правовых актах 
(НПА). 

Главный субъект правоотношений в сфере здравоохранения – 
население, которое нуждается в доступной медицинской помощи, 
предоставляемой в объеме, покрывающем его основные потребно-
сти. Право на такую помощь гарантировано Конституцией РФ и 
обеспечивается государством. 

Следующее по значимости право в сфере охраны здоровья – 
получение медицинской помощи надлежащего качества, которое 
подразумевает широкий спектр финансовых, организационных, ме-
тодических и технологических мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворенность населения медицинским обслуживанием. 
С теоретических позиций указанные выше права нередко объеди-
няют в одно комплексное право – право на доступную медицин-
скую помощь надлежащего объема и качества, что практически яв-
ляется базисом всей системы здравоохранения. 

Из социальной значимости вытекает административное регу-
лирование качества медицинской помощи. 
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В структуре административных правоотношений, складываю-
щихся в сфере здравоохранения, особая роль отводится системе ли-
цензирования медицинской деятельности, представляющей собой 
институт предоставления, приостановления или лишения права на 
ее осуществление.  

Уполномоченный орган, выдающий лицензии, осуществляет 
комплексную оценку возможностей юридического лица или частно-
го предпринимателя оказывать в будущем медицинскую помощь 
надлежащего качества. Непосредственная оценка качества меди-
цинской помощи может быть осуществлена только в процессе прак-
тической деятельности, поэтому выдача лицензии осуществляется 
на основе косвенных критериев, указывающих на возможность сис-
тематического его достижения в принципе. 

Медицинские организации, собственником имущества кото-
рых является государство (федеральной собственности или собст-
венности субъектов РФ) или муниципальные образования, и ис-
пользующие это имущество на основании права хозяйственного ве-
дения или оперативного управления, получившие лицензию и осу-
ществляющие практическую медицинскую деятельность, находятся 
в административных правоотношениях с органами управления 
здравоохранением (ОУЗ) 

Большинство данных организаций работают в системе обяза-
тельного медицинского страхования по реализации Программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи и вынуждены подчинять свою деятельность тре-
бованиям, выдвигаемым страховыми компаниями, в частности по 
соблюдению медико-экономических стандартов, принятых терри-
ториальными фондами ОМС исходя из имеющихся финансовых 
возможностей регионов. В случае несоблюдения данных стандартов 
(некачественной медицинской помощи) к медицинским организа-
циям могут быть применены штрафные санкции или оказанная ме-
дицинская помощь не будет оплачена. 

Административные правоотношения с медицинскими органи-
зациями, находящимися в частной собственности, ограничены. 
Различная степень административного влияния в государственно-
муниципальном и частном секторах здравоохранения означает от-
личие критериев оценки КМП. Выбор лечебно-диагностической 
технологии, обеспечивающей оказание качественной медицинской 
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помощи, является внутренним делом руководства таких медицин-
ских организаций и их учредителей. Неудовлетворенность пациен-
тов КМП, оказанной в медицинской организации частного сектора, 
при отсутствии нарушений правовых норм, лицензионных требова-
ний и условий не может быть основанием для мер административ-
ного воздействия со стороны ОУЗ, поскольку конфликты с пациен-
тами являются предметом гражданско-правовых отношений в це-
лом и законодательства о защите прав потребителей в частности. 

Для ЛПУ и иных медицинских организаций, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, жалобы пациен-
тов, напротив, служат основанием для разбирательства со стороны 
ОУЗ. Последние могут также определять медицинские технологии, 
применяемые в процессе лечения, особенно в отношении высоко-
специализированной медицинской помощи. 

Неудовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием 
может служить основанием для проверки соблюдения лицензион-
ных требований и нормативных предписаний, и в случае нарушения 
нормативных требований к условиям оказания медицинской помо-
щи может быть основанием для наложения административного взы-
скания, которое проявляется в виде приостановления действия ли-
цензии или ее аннулирования, или административного штрафа. Для 
медицинских организаций, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, это также может быть основанием для 
административного разбирательства, выговора руководителю или 
его увольнения. К этим же последствиям может привести и невы-
полнение требований по соблюдению медицинских технологий. 

В отношениях между медицинскими учреждениями (организа-
циями) и пациентами при оказании медицинской помощи в рамках 
Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи (в т.ч. по программе ОМС) наблюда-
ется ярко выраженная публичность регулирующих эти отношения 
НПА с заметным преобладанием административно-регуляторной 
функции. 

Примером одного из ключевых НПА, посвященных вопросам 
оценки качества медицинской помощи, может служить совместный 
приказ Минздрава России и Федерального фонда ОМС от 
24.10.96 г. № 363/77 "О совершенствовании контроля качества ме-
дицинской помощи населению Российской Федерации", опреде-
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ляющий основные принципы экспертной оценки КМП и функцио-
нальные обязанности специалистов, которым поручен контроль 
КМП. В соответствии с требованиями и нормами этого документа 
контроль качества медицинской помощи в системе здравоохранения 
осуществляется по следующим критериям: 

– удовлетворенность пациента результатами взаимодействия с 
системой здравоохранения; 

– соответствие медицинской помощи показателям, характери-
зующим ее качество и эффективность (стандартам); 

– наличие дефектов медицинской помощи и врачебных оши-
бок;  

– состояние показателей деятельности учреждений здраво-
охранения и состояния здоровья населения (распространенность и 
поздняя диагностика социально значимых заболеваний, первичный 
выход на инвалидность и смертность лиц трудоспособного возрас-
та, инвалидность в детском возрасте, эффективность реабилитации 
больных и инвалидов, охват новорожденных скринингом на фенил-
кетонурию и врожденный гипотиреоз, показатели уровня численно-
сти абортов, младенческой и детской смертности и др.). 

Согласно Методическим рекомендациям "Территориальная 
система обеспечения и защиты прав граждан в условиях обязатель-
ного медицинского страхования", утвержденным приказом Феде-
рального фонда ОМС от 06.09.2000 г. № 73, медицинская помощь 
надлежащего качества (качественная медицинская помощь) – это 
оказанная медицинским работником медицинская помощь, исклю-
чающая негативные последствия: 

Именно в этом документе, наиболее ясно изложены признаки 
некачественной медицинской помощи. По логике, если этих при-
знаков нет, то медицинская помощь является качественной. Но в та-
ком случае бездействие врача является наиболее удобной формой 
его поведения, не затрудняющее стабилизацию, не увеличивающее 
риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, не по-
вышающее риск возникновения нового патологического процесса. 
Общество же требует от врача активных действий по лечению 
больного, нацеленных на конечный результат – излечение. При 
этом действие врача должно быть таковым, чтобы конечный ре-
зультат был достигнут в наиболее короткие сроки и наиболее эф-
фективными (как с медицинской, так и с экономической точек зре-
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ния) способами. Поэтому требования к качеству медицинской по-
мощи должны превышать критерии, исключающие некачественное 
ее оказание. 

 Важнейшая особенность медицинской деятельности заключа-
ется и в том, что она является составной частью гражданско-
правового оборота. 

Отношения по оказанию медицинской помощи приобретают 
гражданско-правовую природу, безусловно, в случае причинения 
вреда пациенту, когда возникают гражданские (деликтные) обяза-
тельства по возмещению ущерба пациенту. 

Но и в повседневной деятельности медицинских организаций 
присутствуют гражданско-правовые отношения. 

Объектом гражданско-правового обязательства является услу-
га медицинского характера (диагностическая, лечебная, профилак-
тическая и др.), оказываемая пациенту медицинским учреждением 
за плату. Иначе говоря, должен присутствовать признак имущест-
венного отношения, что следует из ст. 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ). Отношения между медицинскими 
учреждениями (организациями) и пациентами регулируются в пол-
ном объеме гражданским правом при оказании услуг по договорам 
с их оплатой непосредственно пациентами, страховыми организа-
циями при добровольном медицинском страховании, а также треть-
ими лицами (юридическими и физическими). 

Необходимо отметить, что для гражданско-правового регули-
рования основным понятием является "медицинская услуга". В кон-
тексте гражданско-правовых отношений, связанных с заключением 
договоров на оказание медицинских услуг или привлечением к от-
ветственности исполнителя за ненадлежащее их предоставление, 
может быть использован только термин "медицинская услуга". 

С точки зрения ГК РФ, материальная ответственность за при-
чинение вреда жизни и здоровью вследствие недостатков услуг (в 
т. ч. медицинских) подлежит возмещению лицом, оказавшим услу-
гу, независимо от его вины (ст. 1095 ГК РФ). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей" недостаток услуги опреде-
ляется как любое несоответствие услуги обязательным требовани-
ям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора, или целям, для которых услуга такого рода 
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обычно используется. 
При определении качества медицинской услуги необходимо 

исходить из минимальных требований к ее объему и содержанию. 
Эти требования должны быть выполнены в обязательном порядке, а 
это значит, что соглашение между исполнителем услуги (ЛПУ или 
иной медицинской организацией, а также частнопрактикующим 
врачом) и ее потребителем (пациентом), игнорирующее такие тре-
бования, является ничтожным. 

В то же время, согласно ст. 721 ГК РФ, исполнитель может 
принять на себя по договору обязанность оказать услугу, отвечаю-
щую более высоким требованиям к ее качеству по сравнению с те-
ми, что установлены как минимальные. В данном случае если ис-
полнитель не выполнит принятые на себя обязательства, он может 
понести гражданско-правовую ответственность даже в случае со-
блюдения им минимальных требований. 

Медицинская организация обычно гарантирует только то каче-
ство услуги, достичь которое она в состоянии. В то же время паци-
ент чаще всего настроен на получение максимально возможного 
уровня качества. В случае возникновения такой ситуации, если 
компромисс не будет найден, договор не должен заключаться. 

Заключение договора с указанием ожидаемого сторонами ка-
чества медицинских услуг означает, что неудовлетворенность паци-
ента КМП приобретает юридическое значение только в случае не-
выполнения условий договора. В противном случае услуга считает-
ся качественной, независимо от того, остался пациент удовлетво-
ренным ею или нет. 

Приведенная выше модель в целом является идеальной, однако 
она в настоящее время недосягаема. Это связано с тем, что, с одной 
стороны, медицинские услуги, особенно сложные и комплексные, 
могут иметь весьма широкое содержание, не позволяющее учесть 
все их нюансы на страницах договора. С другой стороны, потреби-
тель медицинской услуги – пациент, как правило, не разбирается в 
тонкостях лечебного процесса, что не позволяет ему вести квали-
фицированные переговоры с медицинской организацией. 

Данная проблема решается законодателем путем введения по-
нятия "цель использования услуги". Подобная цель может быть лег-
ко сформулирована потребителем медицинской услуги и подчиняет 
себе большое число профессиональных требований. В этом случае 
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при оценке качества медицинской услуги пациент исходит из того, 
достигнута ее цель или нет, оставляя без внимания уровень лечеб-
но-диагностических технологий и их ресурсное обеспечение.  

Следовательно, цель услуги должна быть сформулирована 
достаточно широко, включая, например, не только "удаление ап-
пендикса" и "осуществление восстановительного лечения", но и та-
кие параметры, как "минимизация болевых ощущений", "незамет-
ность следов операции на коже", "комфортное пребывание в ста-
ционаре", "отсутствие послеоперационных осложнений", "примене-
ние определенных (конкретно указать) методов лечения, реабили-
тации" и др. 

Законом "О защите прав потребителей" определено, что каче-
ственная услуга должна соответствовать обязательным требованиям 
к качеству, установленным законом или стандартом. Требование 
соответствия медицинской помощи показателям, характеризующим 
ее качество и эффективность (стандартам), также содержится в вы-
шеупомянутом приказе Минздрава России и Федерального фонда 
ОМС от 24.10.96 г. № 363/77 "О совершенствовании контроля каче-
ства медицинской помощи населению РФ". 

Здесь речь идет о стандартах медицинской помощи. В настоя-
щее время одним из таких критериев являются стандартные модели 
(протоколы) лечения отдельных нозологии, утвержденные приказа-
ми Минздравсоцразвития России. 

Под стандартом медицинской помощи понимается норматив-
ный документ системы стандартизации в здравоохранении, опреде-
ляющий требования к оказанию медицинской помощи больному 
при определенном заболевании, с определенным синдромом или 
при определенной клинической ситуации. 

В настоящее время утверждены стандарты медицинской по-
мощи (протоколы диагностики и лечения) многих заболеваний, но 
необходимо отметить, что существуют некоторые ограничения в 
стандартизации лечебно-диагностического процесса. Во-первых, 
стандарты лечения больных людей установлены в отношении весь-
ма незначительного числа заболеваний. Прогресс медицинской нау-
ки идет такими быстрыми темпами, что даже немногочисленные 
разработанные и утвержденные стандарты через несколько лет ус-
таревают и требуют коррекции.  

Во-вторых, действующие стандарты постоянно подвергаются 
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критике со стороны различных научных школ, практикующих иные 
лечебно-диагностические подходы. В-третьих, не решен вопрос о 
том, как трактовать действия врача, выполненные в полном соот-
ветствии со стандартом, однако приведшие к негативным последст-
виям для больного. Наконец, следует учесть, что имеются патоло-
гические состояния (комбинированные заболевания, атипичное те-
чение болезни, нестандартные реакции организма), для которых 
разработка стандартных моделей лечения в принципе невозможна, 
что можно отнести к особенностям медицинской деятельности. 

Стандартизация лечения не является безупречной и в юриди-
ческом смысле. Регистрация отклонений в действиях врача от стан-
дартной модели является лишь констатацией нарушений техноло-
гии лечебного процесса, которые могут иметь различные последст-
вия – от самых негативных до весьма положительных. В то же вре-
мя даже при дословном соблюдении требуемого протокола лечебно-
диагностических мероприятий вопросы качества медицинской по-
мощи, наличия недостатков в медицинской услуге и ответственно-
сти медицинского персонала остаются открытыми. 

Исходя из особенностей врачебной деятельности, необходимо 
отметить, что любой стандарт, каким бы он качественным ни был, 
не может гарантированно и неукоснительно точно рекомендовать 
врачу, как поступать в той или иной ситуации. Врач, исходя из фак-
тических проявлений заболевания, особенностей больного, а также 
своего опыта, должен принимать самостоятельное решение. Стро-
гие стандарты лечебно-диагностических мероприятий возможны 
только в отношении небольшого числа ургентных патологий, по-
скольку несвоевременное принятие решений в этих случаях само по 
себе может быть губительно для больного. 

Как известно, стандарт позволяет установить объем лечебно-
диагностических мероприятий, основанных на существовании об-
щепризнанных подходов к диагностике и лечению большинства за-
болеваний, который врач обязан выполнить. В здравоохранении за-
падных стран деятельность врача настолько регламентирована, что 
строгое выполнение требований инструкций и стандартов может 
освобождать его от ответственности. В нашей стране такой подход 
пока невозможен, больной обычно рассчитывает только на созна-
тельность и полную самоотдачу врача. 

Единственный вывод, который не вызывает сомнения, заклю-
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чается в том, что причинение вреда в результате отклонения от 
стандарта является четким критерием дефекта медицинской помо-
щи и основанием для наступления той или иной ответственности 
медицинского персонала. Таким образом, несмотря на указанные 
выше проблемы, введение стандартов медицинской помощи счита-
ется существенной основой для юридической оценки уровня каче-
ства и выявления дефектов при ее оказании, установления вида и 
степени ответственности как ЛПУ, так и непосредственных испол-
нителей медицинских услуг. 

Важнейшим критерием оценки качества медицинской услуги, 
с точки зрения гражданского законодательства, является "соответ-
ствие услуги требованиям, предъявляемым к подобным услугам или 
целям их обычного использования". Такой критерий используется 
достаточно широко, поскольку нормативные требования относи-
тельно качества ряда видов медицинских услуг попросту отсутст-
вуют, а большое количество пациентов не позволяет медицинским 
учреждениям осуществлять детальную проработку условий каждого 
договора. 

Так, в п. 4 постановления Пленумов Верховного суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ от 01.06.96 г. № 6/8 в качестве 
примера обычая названы "традиции исполнения тех или иных обя-
зательств". В медицинской деятельности подобные традиции связа-
ны с лечебно-диагностическими технологиями, которые признаны 
медицинским сообществом, широко применяются, соответствуют 
канонам медицинской науки и позволяют достичь максимально по-
ложительного результата, исходя из реальных возможностей врачей 
и медицинских организаций. 

Следовательно, договор на оказание медицинских услуг может 
и не содержать требований к их качеству даже при отсутствии стан-
дартов медицинской помощи, т. к. пациент не только вправе рас-
считывать на применение традиционных лечебно-диагностических 
методик и достижение обычного в данных условиях результата ле-
чения, но также имеет возможность защитить это право во внесу-
дебном и судебном порядке. Предоставление потребителю меди-
цинских услуг ненадлежащего качества влечет наступление граж-
данско-правовой ответственности. Согласно ст. 29 Закона РФ "О 
защите прав потребителя", при обнаружении недостатков оказанной 
услуги потребитель вправе по своему выбору потребовать: 



 

– безвозмездного
– возмещения понесенных

татков оказанной услуги
Кроме того, потребитель

нии услуги и потребовать
тановленный указанным
ны исполнителем. Потребитель
об оказании услуги, если
ки или иные существенные
ступление гражданско
нарушения им договорных
правило, в случае наличия

Оказание медицин
приводит не только к
нению вреда здоровью
рушаются не только
важнейшие конституционные
гражданское законодательство
нования наступления
стности, согласно ст. 1095 
гражданина вследствие
щению лицом, оказавшим
его вины, что накладывает
обеспечению качества

Основные права
щи в соответствии со
помощью и ее получении

1) уважительное
ского и обслуживающего

2) выбор врача, 
учетом его согласия
учреждения в соответствии
вольного медицинского

3) обследование
вующих санитарно-гигиеническим

4) проведение по
гих специалистов; 
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безвозмездного повторного выполнения работы
возмещения понесенных им расходов по устранению

услуги своими силами или третьими
потребитель вправе расторгнуть договор

потребовать полного возмещения убытков
указанным договором срок ее недостатки

исполнителем. Потребитель также может расторгнуть
услуги, если он обнаружил существенные
существенные отступления от условий

гражданско-правовой ответственности исполнителя
договорных обязательств предусматривается

случае наличия его вины (умысла или неосторожности
медицинских услуг ненадлежащего качества

только к нарушению условий договора
здоровью пациента. Поскольку во втором
только экономические права потребителя

конституционные права на жизнь и охрану
законодательство предусматривает более

наступления гражданско-правовой ответственности
согласно ст. 1095 ГК РФ, причиненный жизни

вследствие недостатков услуги вред подлежит
оказавшим услугу (исполнителем), 
накладывает дополнительные требования
качества медицинских услуг. 

права пациентов при получении медицинской
соответствии со ст. 30 Основ при обращении за

получении пациент имеет право на: 
уважительное и гуманное отношение со стороны
обслуживающего персонала; 

врача, в том числе семейного и лечащего
согласия, а также выбор лечебно-профилактического
соответствии с договорами обязательного

медицинского страхования; 
обследование, лечение и содержание в условиях

гигиеническим требованиям; 
проведение по его просьбе консилиума и консультаций

работы; 
устранению недос-

третьими лицами.  
расторгнуть договор об оказа-

убытков, если в ус-
недостатки не устране-
расторгнуть договор 

существенные ее недостат-
условий договора. На-

ответственности исполнителя за 
предусматривается, как 
или неосторожности). 

ненадлежащего качества нередко 
договора, но и к причи-
во втором случае на-
потребителя, но и его 

и охрану здоровья, 
предусматривает более широкие ос-

ответственности. В ча-
причиненный жизни и здоровью 

ед подлежит возме-
исполнителем), независимо от 

требования к ЛПУ по 

медицинской помо-
обращении за медицинской 

со стороны медицин-

и лечащего врача, с 
профилактического 

обязательного и добро-

условиях, соответст-

и консультаций дру-
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5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством, доступными способами и средствами; 

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за ме-
дицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных све-
дений, полученных при его обследовании и лечении, в соответст-
вии со статьей 61 настоящих Основ; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии со статьей 32 настоящих Основ; 

8) отказ от медицинского вмешательства в соответствии со 
статьей 33 настоящих Основ; 

9) получение информации о своих правах и обязанностях и со-
стоянии своего здоровья в соответствии со статьей 31 настоящих 
Основ, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может 
быть передана информация о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования; 

11) возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 настоя-
щих Основ в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи; 

12) допуск к нему адвоката или иного законного представите-
ля для защиты его прав; 

13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учре-
ждении на предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, в том числе на предоставление отдельного помещения, ес-
ли это не нарушает внутренний распорядок больничного учрежде-
ния. 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с 
жалобой непосредственно к руководителю или иному должностно-
му лицу лечебно-профилактического учреждения, в котором ему 
оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессио-
нальные медицинские ассоциации и лицензионные комиссии либо 
в суд. 

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Аспирант кафедры хирургии медицинского университета, нахо-
дясь в отпуске, с семьей ехал на собственной машине на дачу. При 
выезде из города он остановился, так как дорога была перекрыта 
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из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел травмированного, ле-
жащего на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил 
открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением, слы-
шал, как автоинспектор вызывал скорую помощь. Но тут дорогу 
открыли, и врач, решив, что в данный момент он не сможет оказать 
квалифицированной медицинской помощи, продолжил путь.  
 
Обязан ли был врач в данной ситуации оказать медицинскую 
помощь? Имеются ли основания для привлечения врача к юри-
дической ответственности? Какие причины могут считаться ува-
жительными в случае неоказания медицинской помощи лицами, 
обязанными ее оказывать в соответствии с законом? 

 
2. В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 
лет, по поводу аденомы предстательной железы II стадии. Послед-
ние годы гражданин Н. страдал также ИБС II стадии, фиброзом ле-
вого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. После операции 
он был помещен в реанимацию, где находился в бессознательном 
состоянии. Через 2 дня, когда его состояние резко ухудшилось, его 
жена обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделе-
нием с просьбой отменить ряд сильнодействующих препаратов, ко-
торые, как показал многолетний опыт лечения, плохо переносит 
больной. В связи с категорическим отказом и угрозой перевести 
больного из реанимации, она пыталась рассказать врачам, какие из 
лекарств обычно помогают мужу, просила проинформировать о со-
стоянии его здоровья и методах лечения, в чем ей было грубо отка-
зано.  

 
Были ли нарушены в данном случае права пациента, гарантиро-
ванные законодательством Российской Федерации? К какому 
должностному лицу имеет право обратиться пациент или его 
родственники в случае нарушения своих прав? 

 
3. В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился 
сюжет об успехах данной клиники для местной печати и телевиде-
ния. Журналистами проводились беседы с медицинским персона-
лом, больными. Фиксировались на видеопленку отдельные меди-
цинские манипуляции и оборудование. Через месяц вышла газета, а 
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также сюжет на местном телевидении, где рассказывалось о дости-
жениях, проблемах и перспективах клиники, в том числе информа-
ция о здоровье подростка 14 лет, страдавшего тяжелым недугом с 
неблагоприятным прогнозом для излечения. Возникшие случаи 
психологического давления со стороны сверстников, которым стала 
известна данная информации, привели подростка к попытке само-
убийства. 

 
Можно ли расценивать данный случай как пример нарушения 
прав пациента? Есть ли основания для возникновения юридиче-
ской ответственности в связи с разглашением врачебной тайны? 
К кому могут быть применены меры юридической ответственно-
сти? 

 
4. У больного К., 56-ти лет был обнаружен рак правого легкого. Ле-
чащий врач решил проинформировать больного о его диагнозе и в 
категорической форме заявил, что его состояние безнадежно и ле-
чение не принесет никаких результатов. В результате больной со-
вершил попытку самоубийства и его родственники подали иск о 
компенсации причиненного морального вреда.  

 
Оцените правомерность действий врача в данном случае. Опи-
шите алгоритм действий врача в случае, если у пациента прогноз 
развития заболевания неблагоприятный. 

5. В детскую городскую больницу поступил двенадцатилетний ре-
бенок, доставленный после падения с балкона 3 этажа с поврежде-
ниями, вызвавшими кровопотерю. Требовалось срочное перелива-
ние крови, однако родители не дали согласие врачам на данное ме-
дицинское вмешательство, ссылаясь на то, что бояться заражения 
своего ребенка ВИЧ-инфекцией. Врачи, после информации о воз-
можных последствиях, попросили родителей письменно зафикси-
ровать отказ от медицинского вмешательства и не стали делать эту 
процедуру, пытаясь остановить кровь медикаментозными средст-
вами, но ребенок умер от обильной кровопотери. 

 
Ответственен ли медицинский персонал за смерть мальчика? 
Опишите алгоритм действий медицинских работников в случае 



90 
 

отказа законных представителей ребенка, не достигшего 15 лет (а 
больного наркоманией 16 лет) от медицинского вмешательства. 

 
Обеспечение граждан социальными пособиями                     

и компенсационными выплатами 
      
Конституция РФ в ст. 39 рассматривает социальные пособия 

как составную часть системы социального обеспечения нетру-
доспособных граждан. 

Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам с 
целью предоставления им содержания в период отсутствия у них 
заработка или оказания дополнительной материальной помощи в 
случаях, признаваемых государством социально значимыми неза-
висимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода. 

Перечень пособий не является исчерпывающим и дополняется 
в связи с возникновением необходимости осуществления со-
циальной поддержки какой-либо категории граждан. 

 
Виды государственных пособий 

 
Классификация по целевому назначению: 
– пособие по временной нетрудоспособности; 
– пособие по беременности и родам; 
– пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности; 
– пособие при рождении ребенка; 
– пособие лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 1,5 лет;  
 – пособие на детей; 
– социальное пособие на погребение; 
– пособие по безработице.  
Классификация по продолжительности выплаты пособия:  

– единовременные (например пособие на погребение, при рож-
дении ребенка; женщинам, вставшим на учет в медицинских учре-
ждениях в ранние сроки беременности); 

– ежемесячные (например пособие по безработице, на детей и 
др.); 
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– периодические (например пособие по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам и др.). 

 Право на получение некоторых видов пособий связано с фак-
том занятости лица (например пособие по беременности и родам и 
пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, выплачиваются только работающим (учащимся, проходящим 
военную службу) женщинам; или пособие по временной нетрудо-
способности).  

Понятие и общие условия назначения пособия по временной 
нетрудоспособности. Под временной нетрудоспособностью пони-
мается невозможность выполнения работником своих трудовых 
обязанностей в связи с потерей (снижением) трудоспособности 
вследствие болезни (травмы) или иных предусмотренных законода-
тельством социально значимых причин. 

Пособие предоставляется в целях предупреждения возникно-
вения или развития какого-либо заболевания у самого работника, а 
также для охраны здоровья членов семьи работника и других окру-
жающих его лиц. 

Виды пособия по временной нетрудоспособности. Пособие по 
временной нетрудоспособности назначается: 

– при заболевании (травме), связанном с утратой трудоспособ-
ности у работника; 

– ьболезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 
временном переводе на другую работу в связи с заболеванием ту-
беркулезом или профессиональным заболеванием.  

 Основанием для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности является выданный в установленном порядке 
листок временной нетрудоспособности (больничный листок). 
Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют лечащие вра-
чи государственной, муниципальной и частной системы здраво-
охранения на основании лицензии на проведение экспертизы вре-
менной нетрудоспособности. 

Листок нетрудоспособности выдается при заболеваниях и 
травмах лечащим врачом единолично и единовременно на срок до 
10 календарных дней и продлевается единолично на срок до 30 ка-
лендарных дней с учетом ориентировочных сроков временной не-
трудоспособности при различных заболеваниях. 
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Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне 
лечебно-профилактического учреждения, имеют право выдавать 
документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, на 
срок не более 30 дней. 

При сроках временной утраты трудоспособности более 30 
дней решение вопроса дальнейшего лечения и продления листка 
нетрудоспособности осуществляется клинико-экспертной комисси-
ей (КЭК), назначаемой руководителем медицинского учреждения. 

По решению клинико-экспертной комиссии при благоприят-
ном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности 
может быть продлен до полного восстановления трудоспособности, 
но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмы, со-
стояния после реконструктивных операций, туберкулез) – не более 
12 месяцев с периодичностью продления комиссией не реже чем 
через 30 дней.  

Пособия по временной нетрудоспособности при заболевании 
{травме), связанном с утратой трудоспособности у работника 
(зависит от причины и основания временной нетрудоспособности): 
– пособие выдается с первого дня утраты трудоспособности и до ее 
восстановления или до установления инвалидности, даже если в это 
время работник был уволен; 

– пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, 
если временная нетрудоспособность наступила в период работы 
(включая день увольнения). В исключительных случаях лицо имеет 
право на пособие по временной нетрудоспособности, хотя к момен-
ту наступления нетрудоспособности еще не приступило к работе 
(молодой специалист, направленный на работу), или временная не-
трудоспособность наступила в течение месячного срока после 
увольнения с работы по уважительным причинам и длится свыше 
одного месяца; 

– при наступлении временной нетрудоспособности во время 
следования к месту работы пособие выдается, если за это время ра-
ботник имел право на заработную плату или суточные, или оплату 
расходов по переезду; 

– при бытовой травме пособие выдается с 6-го дня (если трав-
ма явилась результатом стихийного бедствия либо анатомического 
дефекта пострадавшего, пособие выдается за весь период не-
трудоспособности по общим правилам), при операции по ис-
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кусственному прерыванию беременности (аборте) пособие вы-
плачивается только за 3 дня; 

– при наступлении временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания (травмы) во время пребывания в ежегодном (основном 
или дополнительном) отпуске пособие выдается за все дни освобо-
ждения от работы, удостоверенные больничным листком.  

При наступлении временной нетрудоспособности в период 
отпуска без сохранения заработной платы либо отпуска по уходу за 
ребенком пособие не выдается. Если нетрудоспособность продол-
жается и после окончания отпуска без сохранения заработной пла-
ты либо частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, то 
пособие выдается со дня, когда работник должен был приступить к 
работе. 

Работающим инвалидам пособие по временной нетрудоспо-
собности (кроме случаев трудового увечья и профессионального 
заболевания) выплачивается 4 месяца подряд или 5 месяцев в ка-
лендарном году.  

Пособия по временной нетрудоспособности при болезни члена 
семьи в случае необходимости ухода за ним назначаются: 

– в случае болезни члена семьи больничный листок выдается 
члену семьи (опекуну), непосредственно осуществляющему уход. 
Продолжительность времени, на которое выдается листок времен-
ной нетрудоспособности в связи с необходимостью ухо 
да за заболевшим членом семьи, зависит от условий лечения (амбу-
латорное пли стационарное), возраста заболевшего члена 
семьи, характера заболевания; 

– при амбулаторном лечении: а) за взрослым членом семьи и 
подростком старше 15 лет листок временной нетрудоспособности 
выдается сроком до 3-х дней, по решению клиникоэкспертной ко-
миссии – до 7 дней; б) за ребенком в возрасте до 7 лет – на весь 
период острого заболевания или до наступления ремиссии при обо-
стрении хронического заболевания; в) за ребенком старше 7 лет; 

 – на срок до 15-дней, если по медицинскому заключению не 
требуется большего срока. 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 
22.07.93 г. (в ред. от 30.06.2003 г.) предусматривают, что одному из 
родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей пре-
доставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе 
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с ним в больничном учреждении в, течение всего времени его пре-
бывания независимо от возраста ребенка. Лицу, находящемуся вме-
сте в ребенком в больничном учреждении государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения, выдается листок нетрудо-
способности (ч. 5 ст. 22 Основ законодательства об охране здоровья 
граждан); при стационарном лечении ребенка листок временной 
нетрудоспособности выдается в связи с необходимостью ухода: 
а)за ребенком до 7 лет – на весь срок лечения; б) за ребенком 
старше 7 лет – при наличии заключения клинико-экспертной ко-
миссии о необходимости осуществления ухода; в) за ребенком в 
возрасте до 15 лет. 

На ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им полутора лет имеют право: 

1) матери или отцы, другие родственники и опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательно-
му социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком; 

2) матери, проходящие военную службу по контракту, матери 
либо отцы, проходящие службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-
ганов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

3) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского пер-
сонала воинских формирований Российской Федерации, находя-
щихся на территориях иностранных государств в случаях, преду-
смотренных международными договорами РФ, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком; 

4) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпус-
ка по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 
нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья про-
фессиональная деятельность в соответствии с федеральными зако-
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нами подлежит государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, 
находящихся за пределами РФ, уволенные в связи с истечением 
срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за 
пределами РФ, а также матери, уволенные в период отпуска по 
уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких частей в РФ; 

5) матери, уволенные в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекраще-
нием физическими лицами деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращением полномочий частными но-
тариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, чья профес-
сиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 
том числе уволенные из организаций или воинских частей, нахо-
дящихся за пределами РФ, уволенные в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских частях, находящихся за предела-
ми РФ, или в связи с переводом мужа из таких частей в РФ и др. 

Пособие по беременности и родам. Право на пособие имеют 
не все беременные женщины и роженицы, а только те, кто находит-
ся в отпуске по беременности и родам. Круг лиц, имеющих право 
на получение пособия по беременности и родам: 

1) женщины, подлежащие обязательному социальному стра-
хованию, а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, прекращением полно-
мочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном порядке безработными; 

2) женщины, обучающиеся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования 
и учреждениях послевузовского профессионального образования; 

3) женщины, проходящие военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в орга-
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нах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, в таможенных органах. 

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Изучить соответствующее законодательство и подробно 

изучить каждый вид пособия. Составить доклады. 
2. Определить суммы полагающихся пособий, перечисленных 

в данной главе, на текущий момент. 
 
                   Социальное обслуживание населения 
 
В тех случаях, когда граждане не имеют средств в объеме 

прожиточного минимума, им предоставляется социальная помощь: 
денежные выплаты (пенсии, пособия, субсидии и разнообразные 
компенсации), бесплатные или частично-платные (льготные) услу-
ги (на дому, в стационаре и т. п.), натуральная помощь (топливо, 
продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.). 

Государственная социальная помощь направлена на поддер-
жание уровня жизни тех категорий населения, чей среднедушевой 
доход по не зависящим от них причинам ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте РФ. 

Источник финансирования социальной помощи – это средства 
федерального бюджета и бюджетов других уровней, основным 
принципом распределения которых является принцип адресного и 
рационального использования средств. 

Адресная социальная помощь может оказываться единовре-
менно на период не менее трех месяцев. Виды этой помощи: соци-
альное пособие, субсидия, компенсация. 

 Стационарное социальное обслуживание инвалидов и пре-
старелых, содержащихся в учреждениях социальной защиты насе-
ления. Стационарное социальное обслуживание осуществляется в 
домахинтернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах 
для инвалидов, психоневрологических интернатах и др. В дома-
интернаты принимаются граждане пенсионного возраста (женщи-
ны – с 55 лет, мужчины – с 60 лет), а также инвалиды I и II групп 
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старше 18 лет при условии, если у них нет трудоспособных детей 
или родителей, обязанных их содержать. В детский дом-интернат 
принимаются дети от 6 до 18 лет с аномалиями умственного или 
физического развития. При этом не допускается помещение детей-
инвалидов с физическими недостатками в стационарные учрежде-
ния, предназначенные для проживания детей с психическими рас-
стройствами. В психоневрологический интернат принимаются ли-
ца, страдающие психическими хроническими заболеваниями; нуж-
дающиеся в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи, 
независимо от того, есть у них родственники, обязанные по закону 
их содержать, или нет. 

В стационарных учреждениях осуществляются не только уход 
и необходимая медицинская помощь, но и реабилитационные ме-
роприятия медицинского, социального, бытового и лечебно-
трудового характера. 

Заявление о приеме в дом-интернат вместе с медицинской кар-
той подается в вышестоящую по подчиненности организацию со-
циального обеспечения, которая и выдает путевку в доминтернат. 
Если лицо является недееспособным, то помещение его в стацио-
нарное учреждение осуществляется на основании письменного за-
явления его законного представителя; в случае необходимости с 
разрешения директора дома-интерната пенсионер или инвалид мо-
жет на срок до 1 месяца временно выбыть из учреждения социаль-
ного обслуживания. Разрешение на временный выезд выдается с 
учетом заключения врача, а также письменного обязательства род-
ственников или иных лиц об обеспечении ухода за престарелым 
или инвалидом.  

 Полустационарное социальное обслуживание инвалидов и 
престарелых, содержащихся в учреждениях социальной защиты 
населения. Полустационарное социальное обслуживание преду-
смотрено для лиц пожилого возраста и инвалидов, сохранивших 
способность к самообслуживанию и активному передвижению и не 
имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на такое 
социальное обслуживание. 

Данный вид социальной помощи оказывается в полустациона-
рах, создаваемых в муниципальных центрах социального обслужи-
вания или при органах социальной защиты, и предусматривает ока-
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зание социально-бытовой, медицинской, культурной и консуль-
тационной помощи указанным категориям граждан.  

Социальная (в том числе социально-медицинская) помощь на 
дому. Осуществляется соответствующими отделениями, создавае-
мыми в муниципальных центрах социального обслуживания или 
при органах социальной защиты населения. 

Она включает в себя: оказание услуг по организации питания, 
быта и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические 
услуги; содействие в получении образования инвалидам и в трудо-
устройстве; правовые услуги, а также помощь в организации риту-
альных услуг. 

На условиях полной или частичной оплаты предоставляются 
отдельные виды медицинской помощи, кормление ослабленных 
больных, проведение санитарно-просветительной работы и т. д.  

Срочное социальное обслуживание. Социально-консульта-
тивная помощь. Срочное социальное обслуживание осуществляет-
ся в целях оказания неотложной помощи разового характера граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в со-
циальной поддержке. Социально-консультативная помощь гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам направлена на их адаптацию в 
обществе, ослабление социальной напряженности, создание благо-
приятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодейст-
вия личности, семьи, общества и государства; срочное социальное 
обслуживание предполагает: разовое обеспечение остро нуждаю-
щихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; 
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ-
ходимости; разовое оказание материальной помощи; содействие в 
получении временного жилого помещения и т. д.; 

Социально-консультативная помощь предусматривает: выяв-
ление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; 
профилактику различного рода социально-психологических от-
клонений; работу с семьями, в которых живут граждане пожилого 
возраста и инвалиды; организацию их досуга; консультативную 
помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудоустрой-
стве инвалидов и т. д. 

Организацией и координацией срочной социальной и социаль-
но-консультативной помощи занимаются муниципальные центры 
социального обслуживания, а также органы социальной защиты на-



99 
 

селения, которые создают для этих целей соответствующие подраз-
деления.  

Содержание детей в детских учреждениях. Детскими учре-
ждениями, призванными оказывать социальную помощь детям, яв-
ляются: 

– детский дом; 
– детский дом-школа; 
– школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
– специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии;  
– специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонения-
ми в развитии; 

– специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в реабилитации.  

 
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Какие виды социально обслуживания не рас-
смотрены в данной части пособия. Подробно 
описать каждый? 

2. Какие виды социального обслуживания и ка-
кими организациями предоставляются на тер-
ритории г. Кемерово? 

 
Правовые основы социальной работы с инвалидами 
 
Инвалидность – препятствия или ограничения деятельности 

человека с физическими, умственными, сенсорными или психиче-
скими отклонениями; 

Инвалид – человек, у которого возможности его жизнедея-
тельности в обществе ограничены из-за его физических, умствен-
ных, сенсорных или психических отклонений. 

В Российской Федерации установление статуса «инвалид» 
осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и 
представляет собой медицинскую и одновременно юридическую 
процедуру. Установление группы инвалидности обладает юридиче-
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ским и социальным смыслом, так как предполагает определенные 
особые взаимоотношения с обществом: наличие у инвалида льгот, 
выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособно-
сти и дееспособности. Некоторые специалисты рассматривают ин-
валидность как одну из форм социального неравенства. 

В настоящее время принята политкорректная форма обозначе-
ния инвалида – «человек с ограниченными возможностями здоро-
вья». 

Слово «инвалид» (буквально означающее «непригодный») в 
настоящее время все чаще заменяется на «человек с ограниченны-
ми возможностями». Тем не менее, этот устоявшийся термин часто 
употребляется в прессе и публикациях, а также в нормативных и 
законодательных актах, в том числе в официальных материалах 
ООН. 

Общественные организации инвалидов считают, что важно 
использовать корректную по отношению к инвалидам терминоло-
гию: «человек с задержкой в развитии» (а не «слабоумный», «умст-
венно неполноценный»), «перенесший полиомиелит» (а не «жертва 
полиомиелита»), «использующий инвалидную коляску» (а не «при-
кованный к инвалидной коляске»), «имеет ДЦП» (а не «страдает 
ДЦП»), «слабослышащий» (а не «глухонемой»). Эти термины более 
корректны, так как ослабляют деление на «здоровых» и «больных» 
и не вызывают жалости или негативных эмоций. 

Законодательство РФ, связанное с инвалидностью, включа-
ет: 

• Правила признания лица инвалидом. Постановление Пра-
вительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» (с 1 января 2010 г. настоящие Правила 
действуют без учёта «степени ограничения способности к трудовой 
деятельности», согласно поправкам, утверждённым Постановлени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1121 «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом»); 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. № 1013н 
«Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» и приложение. 
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• Постановление Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 15 апреля 2003 года № 17 "Об утвер-
ждении разъяснения «Об определении федеральными государст-
венными учреждениями службы медико-социальной экспертизы 
причин инвалидности» (в ред. приказа Минздравсоцразвития РФ от 
29.04.2005 года № 317); 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.04.2005 г. № 317 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление министерства 
труда и социального развития российской федерации от 15 апреля 
2003 г. № 17 «Об утверждении разъяснения об определении учреж-
дениями государственной службы медико-социальной экспертизы 
причин инвалидности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25.05.2005 г. № 6630); 

• Разъяснение Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. № 1 «Об 
определении федеральными государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы причин инвалидности» (утв. поста-
новлением Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17) (с изменения-
ми от 29 апреля 2005 г.); 

• Министерство здравоохранения и социального пазвития 
Российской Федерации. Приказ № 906н от 17 ноября 2009 г. «Об 
утверждении порядка организации и деятельности федеральных го-
сударственных учреждений Медико-Социальной Экспертизы». 
Приложение к приказу № 906н; 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с измене-
ниями (Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 351-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и статьи 11 и 
11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»); 

• Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»  от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ (с 
изменениями от 22 августа 2004 г.); 

• Федеральный закон «О государственной социальной по-
мощи» (РФ) от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (с изменениями от 8 де-
кабря 2010 г.); 

• Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной социальной помощи» от 8 декабря 
2010 г. № 345-ФЗ. 
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Принято условно разделять ограничения функций по следую-
щим категориям: 

• нарушения статодинамической функции (двигательной), 
• нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеваре-

ния, выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, 
• сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), 
• психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

речи, эмоций, воли). 
По оценкам ВОЗ 2011 года, почти 15 % населения во всем ми-

ре имеет инвалидность (что превышает сделанные ранее оценки 
ООН в 10 %. В 2002–2004 гг. в России 16,4 % населения имели ту 
или иную степень инвалидности, а количество потерянных лет тру-
доспособной жизни составляло 10 лет на 100 человек в 2004 году. 
Согласно официальной статистике, в России проживает ок. 10 млн 
инвалидов, по оценке Агентства социальной информации – не ме-
нее 15 млн. Официальная статистика учитывает численность инва-
лидов, имеющих непросроченное свидетельство об инвалидности, в 
то время как к ним можно также отнести людей, подпадающих под 
определение инвалидности, но не знающих об этом или не офор-
мивших соответствующий статус. В 1996 г. в России официально 
зарегистрированных насчитывалось более 6,2 миллионов человек 
(4,2 % населения). 

Инвалидность – не свойство человека, а препятствия, которые 
возникают у него в обществе. На причины этих препятствий суще-
ствуют различные точки зрения, из которых две наиболее распро-
странены. 

• Медицинская модель усматривает причины затруднений 
инвалидов в их уменьшенных возможностях. 

Согласно ей, инвалиды не могут делать что-то, что характерно 
для обычного человека, и поэтому вынуждены преодолевать труд-
ности с интеграцией в обществе. Согласно этой модели, нужно по-
могать инвалидам, создавая для них особые учреждения, где они 
могли бы на доступном им уровне работать, общаться и получать 
разнообразные услуги. Таким образом, медицинская модель высту-
пает за изоляцию инвалидов от остального общества, способствует 
дотационному подходу к экономике инвалидов. 

Медицинская модель долгое время преобладала в воззрениях 
общества и государства, как в России, так и в других странах, по-
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этому инвалиды по большей части оказывались изолированными и 
дискриминированными. 

• Социальная модель предполагает, что трудности создают-
ся обществом, не предусматривающим участия во всеобщей дея-
тельности в том числе и людей с различными ограничениями. 

Такая модель призывает к интеграции инвалидов в окружаю-
щее общество, приспособление условий жизни в обществе и для 
инвалидов в том числе. Это включает в себя создание так называе-
мой доступной среды (пандусов и специальных подъемников для 
инвалидов с физическими ограничениями, для слепых –
дублирование визуальной и текстовой информации по Брайлю и 
дублирование звуковой информации для глухих на жестовом 
языке), а также поддержание мер, способствующих трудоустройст-
ву в обычные организации, обучение общества навыкам общения с 
инвалидами. 

Социальная модель пользуется все большей популярностью в 
развитых странах, а также постепенно завоевывает позиции и в 
России. Активным пропагандистом такой модели в России стала 
региональная общественная организация инвалидов «Перспекти-
ва». 

Обычно выделяют две главные концептуальные модели инва-
лидности. Медицинская модель рассматривает инвалидность как 
свойство, присущее человеку в результате болезни, травмы или 
иного воздействия на состояние здоровья, которое требует меди-
цинской помощи в виде непосредственного лечения у специали-
стов. Инвалидность по этой модели требует медицинского или ино-
го вмешательства или лечения с тем, чтобы «исправить» проблему 
человека. С другой стороны, социальная модель рассматривает ин-
валидность как социальную проблему, а не как свойство человека. 
Согласно социальной модели, инвалидность требует политического 
вмешательства, так как проблема возникает из-за неприспособлен-
ности окружающей среды, вызываемой отношением и другими 
свойствами социального окружения. 

Сами по себе, эти модели недостаточны, хотя обе они частич-
но обоснованны. Инвалидность – это сложный феномен, который 
является проблемой как на уровне организма человека, так и на со-
циальном уровне. Инвалидность всегда представляет собой взаи-
модействие между свойствами человека и свойствами окружения, в 
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котором этот человек проживает, но некоторые аспекты инвалид-
ности являются полностью внутренними для человека, другие же, 
наоборот, только внешними. Другими словами, и медицинская, и 
социальная концепции подходят для решения проблем, связанных с 
инвалидностью; мы не можем отказываться ни от того, ни от иного 
вмешательства. Наилучшая модель инвалидности, таким образом, 
будет представлять собой синтез всего лучшего из медицинской и 
социальной моделей, не совершая присущих им ошибок в пре-
уменьшении целостного, комплексного понятия инвалидности к 
тому либо иному аспекту. Такая более выгодная модель инвалид-
ности может называться биопсихосоциальной моделью. МКФ ос-
новывается на такой модели, совмещающей медицинский и соци-
альный аспекты. 

В России организована широкая законодательная и организа-
ционная поддержка людей с ограниченными возможностями. Чело-
век, у которого диагностированы ограничения, может получить 
подтверждение статуса инвалида. Такой статус позволяет ему по-
лучать определенные социальные льготы: пособие, бесплатные ле-
карства, бесплатное техническое средство реабилитации (протезы, 
коляску или слуховой аппарат), скидки по оплате жилья, санатор-
ные путевки. До монетизации льгот инвалиды также получали бес-
платный билет для проезда в место отдыха, скидки на покупку ав-
томобиля и др. Монетизация заменила часть льгот ежемесячными 
денежными дотациями. 

Получение статуса инвалида предполагает одновременную 
разработку для человека индивидуальной программы реабилита-
ции – основного документа, согласно которому он получает техни-
ческие средства реабилитации, рекомендации по трудоустройству, 
направления на лечение. 

11 июня 1999 г. Министерством юстиции РФ за № 3714 по 
инициативе общественных организаций инвалидов России зареги-
стрирован Общероссийский Союз общественных организаций ин-
валидов «Союз инвалидов России». Союз инвалидов России орга-
низует благотворительную деятельность и проводит различные об-
щественные и государственные мероприятия. 

Есть примеры и частной поддержки. Во многих городах ока-
зываются платные услуги, столичная сотовая сеть МегаФон создала 
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специальный тариф «Контакт» для людей с ограничениями по слу-
ху. 

Защиту прав инвалидов, обучающую работу оказывают мно-
гие организации, созданные в стране, например: 

• «Перспектива» была создана в 1997 г. на базе Всемирного 
института по проблемам инвалидности (ВИПИ). Цели этой органи-
зации — содействовать самостоятельности инвалидов в российском 
обществе и повышению качества их жизни; 

• Сеть организаций инвалидов «Независимая жизнь» в горо-
дах: Нижний Новгород, Ухта, Самара, Тольятти, Тверь, Ростов-на-
Дону, Улан-Удэ, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Владимир, Ар-
хангельск, пос. Майма (Республика Алтай) и в странах СНГ: 
Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан. 

Поддержку и финансирование проектов также осуществляет 
ряд иностранных и международных фондов (USAID, Всемирная 
организация здравоохранения). 

В последнее время происходит снижение ответственности го-
родских властей в отношении к проблеме создания безбарьерной 
среды. Это, а также недостаточно активная работа самих инвалидов 
с представителями власти, законодательными органами, препятст-
вует процессу выравнивания городской среды с учетом потребно-
стей людей с различными ограничениями. 

Во многих городах России предпринимаются меры для созда-
ния более доступной среды для инвалидов. Например, в Москве 
созданы маршруты городского транспорта с подъемными устройст-
вами для колясок,  в Екатеринбурге, Воронеже  и мн. др. городах – 
социальное такси. 

До вступления в силу соответствующих технических регла-
ментов в области строительства подлежат обязательному исполне-
нению требования действующих нормативных документов в строи-
тельстве, принятых до 1 июля 2003 года, направленные на дости-
жение целей технического регулирования и обеспечивающие дос-
тупность среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (МГН). 

В здании должен быть как минимум один вход, приспособ-
ленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного 
для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с 
этим здание.  
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Защита интересов граждан в суде и государственных  
органах 

      
Граждане и организации наделены в России различными 

субъективными правами, что является значительным социальным 
достижением. Определяя вид, меру и пределы возможного поведе-
ния людей, права граждан обеспечивают удовлетворение их по-
требностей, регламентируют поведение и стиль жизни. Естествен-
но, для этого права должны либо беспрепятственно осуществляться 
по желанию их носителей – быть бесспорными, либо обладать воз-
можностью принудительного исполнения. Любые гражданские 
правонарушения и юридические споры создают помехи в деятель-
ности граждан и организаций. 

Спор о праве представляет собой индивидуальный юридиче-
ский конфликт граждан или организаций, столкновение их интере-
сов и стремлений. В споре его участники противостоят друг другу, 
но так как они равноправны, конфликт не может быть устранен же-
ланием и волею одного из субъектов, а разрешается только совме-
стными усилиями сторон или в исковом порядке. 

Известны два вида спора о праве: нарушение прав лица и ос-
паривание их другим участником. При нарушении умаляются иму-
щество и нематериальные ценности. Способ нарушения при этом 
не имеет квалифицирующего значения. Права могут быть наруше-
ны совершением преступления, несвоевременным или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, причинением вреда и т. п. При ос-
паривании материальные и духовные ценности не умаляются, но 
спорные правоотношения становятся неопределенными, неясными. 
В результате неочевидны взаимные права и обязанности участни-
ков, что затрудняет их осуществление. Данный вид спора о праве 
возникает при выдвижении требований на авторство какого-либо 
произведения, при заявлении о недействительности заключенной 
сделки или брака и т. п. Оспаривание возникает и при предъявле-
нии в суд неосновательного иска. 

Разграничение споров о праве на указанные виды имеет прак-
тическое значение. Защита права при его нарушении состоит в вос-
становлении положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения, присуждении к исполнению обязанности в натуре; 
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возмещении убытков, во взыскании неустойки, в компенсации за 
моральный вред и т. п., а при оспаривании – в признании права или 
признании оспоримой или ничтожной сделки недействительной и 
др. 

По действующему законодательству защита субъективных 
прав возможна в различных формах (порядках). 

Самозащита заключается в том, что заинтересованное лицо 
принимает соответствующие меры к пресечению правонаруши-
тельных действий (ст. 14 ГК). Это самая древняя форма правовой 
защиты. Она наиболее проста, но результативна. Вместе с тем, при 
самозащите велика опасность неправомерных действий, проявле-
ния незаконности со стороны защищающегося субъекта, который, 
например, либо неверно оценивает ситуацию или защищает права, 
ему не принадлежащие, либо применяет меры, не предусмотренные 
законом. Именно поэтому в ст. 14 Гражданского кодекса специаль-
но оговорено, что способы защиты должны быть соразмерны на-
рушению. 

Самозащита правомерна в немногих предусмотренных зако-
ном, случаях: необходимая оборона (ст. 1066 ГК) и крайняя необ-
ходимость (ст. 1067 ГК). Законом установлена разновидность само-
защиты в виде безакцептного списания кредитором с банковского 
счета должника суммы задолженности (п. 2 ст. 854 ГК). 

Для самозащиты характерно то обстоятельство, что правоза-
щитные действия совершает само заинтересованное лицо без и вне 
какого-либо нормативно установленного регламента. 

Урегулирование споров о праве представляет собой самостоя-
тельную форму правовой защиты, суть которой заключается в со-
вместных действиях спорящих сторон по ликвидации возникающе-
го конфликта. Участники спора заинтересованы в восстановлении 
нормальных, бесспорных правоотношений для осуществления сво-
ей экономической деятельности без помех и затруднений. Сказан-
ное в первую очередь относится к юридическим лицам, стремя-
щимся к сохранению длительных, оптимальных для них правоот-
ношений с контрагентами. 

В настоящее время урегулирование споров о праве преду-
смотрено Положением о претензионном порядке урегулирования 
споров от 24 февраля 1992 г., а в отношении трудовых споров – ст. 
203–206 КЗоТ. 
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Суть урегулирования споров сводится к тому, что лицо, чьи 
права действительно или предположительно нарушены или оспо-
рены, в нормативно определенный срок в письменной форме дово-
дит свои притязания с приложением соответствующих документов 
до сведения второй стороны. Последняя, рассмотрев заявление, 
должна в определенный срок либо удовлетворить претензию, либо 
прислать мотивированный отказ. При урегулировании спора заин-
тересованные лица вправе обмениваться телеграммами, факсами; 
руководители спорящих сторон, а также их ответственные предста-
вители могут встречаться для выработки экономически обоснован-
ного и хозяйственно целесообразного решения. При рассмотрении 
трудовых споров участвуют заинтересованный работник, админи-
страция предприятия и представители профсоюзной организации, 
которые на заседании комиссии по трудовым спорам выносят ре-
шение по спору. 

Достоинства урегулирования спора как способа правовой за-
щиты заключаются в простоте и быстроте, его целесообразности и 
эффективности. 

Административный порядок защиты права заключается в том, 
что в случаях, предусмотренных законом, органы государственного 
управления или местного самоуправления могут без вызова заинте-
ресованных лиц и вне действующей процедуры принять решение о 
восстановлении нарушенного права или об устранении каких-то 
юридических неопределенностей. Так, прокурор может санкциони-
ровать выселение в административном порядке лиц, самоуправно 
занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих 
обвалом (ч. 2 ст. 90 ЖК). Центральный банк РФ и его отделения 
вправе применять безакцептное списание суммы задолжника с его 
банковского счета при осуществлении банковского контроля. Ор-
ганы местного самоуправления вправе взыскивать с организаций 
ущерб за потравы посевов и повреждение насаждений. Комиссии 
по делам несовершеннолетних в некоторых случаях могут произво-
дить денежные взыскания с родителей и попечителей подростков. 

Любое решение, выработанное в административном порядке, 
может быть обжаловано в суде (ч. 2 ст. 11 ГК), поскольку судебный 
(процессуальный) порядок является наиболее совершенной формой 
защиты субъективных прав. 
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Процессуальная (судебная) форма характеризуется следую-
щими преимуществами: 

• а) защиту осуществляет специальный орган – суд, создан-
ный только для рассмотрения споров о праве (термином «суд» обо-
значаются: суд общей юрисдикции, мировой, специальные суды – 
арбитражный, третейский, военный); 

• б) суд разрешает заявленные требования на основе приме-
нения норм гражданского, семейного, трудового и другого права в 
порядке гражданской юрисдикции; 

• в) обстоятельства дела исследуются в режиме гражданской 
процессуальной формы, которая гарантирует законность и обосно-
ванность разрешения спора; 

• г) защиту осуществляют беспристрастные судьи; 
• д) в разбирательстве дела активно участвуют стороны спора 

и другие заинтересованные лица. Это повышает эффективность су-
дебной процедуры и, в конечном счете, способствует правовому 
воспитанию граждан. 

Процессуальная деятельность по защите нарушенного или ос-
поренного права регулируется гражданским процессуальным пра-
вом. 

  
Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 

 
1. Формы  защиты  прав  граждан.  
2. Административный  и  судебный  порядок защиты  прав  

граждан.  
3. Установление  юридических  фактов, необходимых для ма-

териальных правоотношений в области социального обеспечения.  
4. Обжалование  решений   органов  и  должностных  лиц,  

осуществляющих     социальное обеспечение.  
5. Рассмотрение споров, возникающих в связи с реализацией 

права на тот или иной вид социального обеспечения. 
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