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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

 
Право социального обеспечения является самостоятельной отраслью в системе 

российского права. 

Современное законодательство о социальном обеспечении в Российской 

Федерации опирается на положения Конституции РФ 1993 г. закрепляющей права 

человека в области социального обеспечения и гарантирующей всем гражданам 

страны материальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

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

В настоящее время право социального обеспечения развивается на основе новых 

принципов и концепций, охватывает новые группы отношений, которые ранее 

находились за пределами данной отрасли права. 

Цель курса – изучение правовых основ социального обеспечения в Российской 

Федерации, рассмотрение различных общественных отношений, возникающих в 

сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих 

деятельность объектов социального обеспечения, анализ правовых норм и правового 

регулирования предоставления отдельных видов обеспечения. 

Задачи курса: 

овладение студентами основными теоретическими знаниями по проблемам права 

социального обеспечения; 

умение ориентироваться в действующем законодательстве о социальном 

обеспечении; 

формирование представления о практической роли этой отрасли российского 

законодательства. 

Курс права социального обеспечения в этой связи рассматривается как своего рода 

углубленное изучение ряда проблем, касающихся как общих правовых основ 

функционирования системы социального обеспечения так и особенностей развития 

отдельных институтов. 

Освоение данного курса предполагает самостоятельное изучение значительного 

массива нормативно-правовых актов, регулирующих социальное обеспечение 

различных категорий граждан. 

Изучение курса должно опираться на анализ действующих нормативных актов, 

перечень которых указан в списке литературы. 

В списках литературы к семинарским занятиям приведен достаточный перечень 

учебной литературы, изучение которой позволит получить большой объем 

информации в области правового регулирования общественных отношений по 

социальному обеспечению, развития науки права социального обеспечения. 



Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением лекций и 

семинарских занятий. Важно учитывать, что успешное усвоение лекционного 

материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, но и 

последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 

При подготовке к экзамену основу, безусловно, могут составить знания, полученные 

при прохождении семинарских занятий, выступающих важнейшей формой обучения и 

текущего контроля знаний. Подготовка к семинарским занятиям предполагает 

обязательный анализ конкретных норм действующего законодательства о социальном 

обеспечении, например, по видам трудового стажа, пенсий в РФ и т.д., а также 

практическое применение указанных правовых норм в процессе разрешения 

конкретных дел (казусов). 

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению 

домашних заданий перед каждым семинарским занятием. Следует помнить, что 

специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент 

должен самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие нормативные 

и правоприменительные акты. Без них обоснование поставленных в домашнем задании 

задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 

Решение задачи представляется в письменном виде. Все содержащиеся в решении 

выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. 

Обновление законодательства, развитие судебной практики и научной мысли 

требует постоянного обращения к актуальным публикациям в юридических журналах. 

Целесообразно использование и электронных информационно-справочных правовых

 систем «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«Кодекс», и др. 

Изучение курса права социального обеспечения осуществляется в тесном 

взаимодействии с другими юридическими, общественными и специальными 

дисциплинами. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

 

Семинарские, практические (ролевые) занятия предназначены для: 

- проверки теоретических знаний у студентов, 

- умения применять усвоенное при решении практических задач. 

В процессе обучения большое значение имеет выработка у студентов умений и 

навыков по применению изучаемого материала на практике. 

Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания права социального обеспечения, которые студент 

получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной 

литературы. Семинарские занятия развивают умение логически мыслить, применять 

полученные знания на практике и, главное, самостоятельно работать с 

законодательством. 



В ходе практического занятия обсуждаются вопросы, которые задаются студентам в 

качестве домашнего задания в соответствии с методическими материалами. 

Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным 

материалом, рекомендованной литературой, умение пользоваться нормативными 

правовыми актами, регламентирующими вопросы социального обеспечения. 

Семинар, как правило, начинается с изложения студентами основных теоретических 

положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи. 

При решении задач на семинаре один из студентов кратко напоминает условия 

задачи, предлагает свое решение и аргументирует его. После этого выступают другие 

студенты, которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное 

решение задачи. Главное – не только предложить то или иное решение (пусть даже не 

совсем правильное), но и обстоятельно его обосновать. 

После ответа на вопрос преподаватель обязан сделать резюме о правильности 

ответа. На одно занятие задается, помимо теоретического задания, 6-8 практических 

задач (кроме занятий, на которых проводятся 

«ролевые» игры и контрольные работы). 

 

 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

 Уясните для себя суть темы, которая вам предложена.

 Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 

источниками для более полного получения информации).

 Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче 

ориентироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок.

 Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, 

выделяя самое главное по ходу чтения).

 Составьте план сообщения (доклада).



 Напишите текст сообщения (доклада).

Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные 

для вас термины и специальные выражения. 

Не делайте сообщение очень громоздким. 

При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме 

рисунки и схемы. 

В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы 

пользовались при подготовке. 

Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая 

самое основное. 

Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу 

или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти;

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

Важное место при проведении практических занятий отводится реферату, от его 

темы зависит ход занятия и время, отведенное на его обсуждение. Тема реферата, как 

правило, не должна дублировать вопросы семинарского занятия, а дополнять, или 

углублять их. Если в реферате раскрывается центральная проблема данного занятия, 

то оно начинается с заслушивания студента, подготовившего реферат, а дальнейшее 

время посвящается раскрытию вопросов темы, решению задач. Реферат может быть 

посвящен и отдельному вопросу темы, уяснение которого позволяет, с точки зрения 

преподавателя, представляет для студентов определенные трудности. В этом случае 

заслушивание реферата должно предшествовать обсуждению данного вопроса. В 

реферате может быть отражен уровень разработанности в теории права социального 

обеспечения, рассматриваемой на занятии проблемы. Подобные рефераты 

целесообразно заслушивать в конце занятия, когда отработаны все 

основополагающие вопросы темы. На заслушивание реферата и его обсуждение 

отводится 10 – 15 минут. 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
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- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

 Чтение основной и дополнительной литературы.

 Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

 Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 Конспектирование источников. 

 Реферирование источников. 

 Составление или заполнение таблиц. 

 Подготовка к итоговой аттестации (к тестированию,

 контрольной работе, экзамену). 

 Самостоятельное выполнение практических заданий (ответы на вопросы, тренировочные упражнения, задачи, тесты). 

 Выполнение творческих заданий. 

 Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

 Написание реферата. 

 Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

 
 

Список рекомендуемых источников Международные нормативные акты 

 

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // «Российская газета», N 67, 05.04.1995. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 

культурных правах» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. 

3. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, N 4, апрель, с. 17 – 67. 

4. Конвенция N 102 Международной организации труда «О минимальных 

нормах социального обеспечения» (Вместе с «Международной стандартной 

промышленной классификацией всех отраслей хозяйственной деятельности») 

(Заключена в г. Женеве 28.06.1952) // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной Конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: Международное 

бюро труда, 1991. С. 1055 - 1086. 

5. Конвенция N 117 Международной организации труда «Об основных целях и 

нормах социальной политики» (Заключена в г. Женеве 22.06.1962) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- 

Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1321 - 1329. 

6. Конвенция N 121 Международной организации труда «О пособиях в случае 

производственного травматизма» (Вместе с «Перечнем профессиональных 
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заболеваний», «Периодическими выплатами типовым получателям» и 

«Международной стандартной промышленной классификацией всех отраслей 

хозяйственной деятельности») (Заключена в г. Женеве 08.07.1964) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- 

Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1406 - 1423. 

7. Конвенция N 122 Международной организации труда «О политике в области 

занятости» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 09.07.1964) // Ведомости ВС СССР. 

8 ноября 1967 г. N 45. Ст. 608. 

8. Конвенция N 130 Международной организации труда «О медицинской 

помощи и пособиях по болезни» (Вместе с «Международной стандартной 

хозяйственной классификацией всех видов экономической деятельности») 

(Заключена в г. Женеве 25.06.1969) // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной Конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное 

бюро труда, 1991. С. 1581 - 1599. 

9. Конвенция N 157 Международной организации труда «Об установлении 

международной системы сохранения прав в области социального обеспечения» 

(Заключена в г. Женеве 21.06.1982) // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное 

бюро труда, 1991. С. 1971 - 1982. 

10. Конвенция N 168 Международной организации труда «О содействии 

занятости и защите от безработицы» (Заключена в г. Женеве 21.06.1988) // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 

1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 2171 - 2184. 

11. Соглашение стран СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств - 

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 

обеспечения» // «Бюллетень международных договоров», N 4, 1993 

12. Соглашение стран СНГ от 24.12.1993 «О порядке пенсионного обеспечения и 

государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств - 

участников Содружества Независимых Государств» // «Собрание законодательства 

РФ», 11.10.1999, N 41, ст. 4866. 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

06.12.2010, N 49, ст. 6422. 

3. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, N 29, ст. 

3686. 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

// «Собрание законодательства РФ», 01.04.1996, N 14, ст. 1401. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» // «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3803. 

7. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» // «Парламентская газета», N 238-239, 20.12.2001. 

8. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
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Общая часть права социального обеспечения 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и функции права социального 

обеспечения 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и сущность социального обеспечения. Нуждаемость: понятие, 

виды и причины нуждаемости. 

2. Цели (содержание и помощь) и формы (денежная и натуральная) 

обеспечения, задачи и функции социального обеспечения. 

3. Алиментарность социального обеспечения как показатель его объема. 

Источники финансирования социального обеспечения. 

4. Виды социально-обеспечительных предоставлений. 

5. Предмет и метод права социального обеспечения. 

6. Система права социального обеспечения. Соотношение права 

социального обеспечения с другими отраслями. 

 

Методические указания 

В указанной теме студентам необходимо хорошо изучить концепцию 

социального государства, знать основные социально- экономические права 

человека, закрепленные в Конституции РФ. Социальное обеспечение – это 

форма выражения социальной политики государства. Право на социальное 

обеспечение является одним из основных социально-экономических прав 

человека. Оно включает в себя право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, утраты кормильца, наступления старости или иного 

случая утраты средств существования по не зависящим от человека 

обстоятельствам. Социальное обеспечение – это предоставления, 

направляемые в адрес нуждающихся граждан в виде содержания или оказания 

помощи для удовлетворения их алиментарных потребностей. 

Для раскрытия понятия социального обеспечения необходимо обратиться к 

основным критериям (признакам), в соответствии с которыми тот или иной 

вид обеспечения можно относить к социальному. Такими критериями 

являются: 1) источники финансирования (специальные внебюджетные фонды 

и средства госбюджета); 2) круг лиц, подлежащих обеспечению 

(определенные категории, установленные в законе); 3) условия 

предоставления обеспечения (только при наступлении обстоятельств, 

указанных в законе); 4) цели предоставления обеспечения (ближайшие, 

промежуточные, конечные). Студентам необходимо уяснить, какими 

причинами порождается нуждаемость граждан в социальном обеспечении, 

какие цели и задачи преследует социальное обеспечение, в каких формах оно 

выражается, за счет каких источников финансируется. Кроме того, студенты 
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должны знать организационно- правовые формы социального обеспечения, их 

специфические признаки, а также функции социального обеспечения. 

Сущность социального обеспечения проявляется в его функциях: экономиче- 

ской, политической, демографической, реабилитационной и др. Необходимо 

изучить соотношение права социального обеспечения с другими отраслями – 

трудовым, гражданским, административным, финансовым правом. 

Источником финансирования социального обеспечения служат 

централизованные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования) 

и средства государственного бюджета. Кроме того, создается система 

дополнительного пенсионного обеспечения граждан за счет 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 

Предмет права социального обеспечения составляют две группы 

общественных отношений: 

1) социально-обеспечительные отношения, которые делятся на 

материальные и процедурные. Материальные возникают в связи с 

предоставлением и получением отдельных видов соцобеспечения (пенсии, 

пособия и т.п.). Процедурные – это вспомогательные отношения, тесно 

связанные с материальными, суть которых заключается в определенном 

порядке поведения (деятельности) субъектов; 

2) отношения, непосредственно связанные с социально- 

обеспечительными: 

а) по формированию (аккумулированию) средств фондов социального 

обеспечения, их управлению и инвестированию; 

б) между государственными органами (учреждениями) по организации 

функционирования системы социального обеспечения. 

Метод права социального обеспечения – совокупность специфических 

приемов и способов, используемых при регламентации отношений, 

включаемых в предмет права социального обеспечения. Специфика метода 

права социального обеспечения проявляется в его элементах: правовом 

положении субъектов правоотношений; особенностях юридических фактов, 

порождающих, изменяющих и прекращающих правоотношения; мерах 

ответственности и способах защиты нарушенного права. Это метод 

публичных (социально-алиментарных) обязательств. Студентам следует знать, 

чем характеризуется метод права социального обеспечения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий «социальная политика» и «социальная 

защита населения». Как данные понятия соотносятся с социальным 

обеспечением? 

2. Назовите признаки социального обеспечения. Что такое нуждаемость? 
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Какие группы причин нуждаемости существуют? 

3. Раскройте понятия прожиточного минимума и потребительской 

корзины, как соотносятся данные понятия? 

4. Дайте определение отдельным видам социального обеспечения. 

5. Что включают в себя меры социальной поддержки населения? 

6. Различаются ли понятия «социальная помощь» и «социальная 

поддержка»? 

7. Какие виды обеспечения могут предоставляться на региональном и 

муниципальном уровнях? 

8. Назовите внебюджетные государственные фонды, каков их правовой 

статус? 

9. Раскройте понятие страховых взносов. Каков размер страховых взносов? 

10. Что такое социальный риск? Назовите основные виды социальных 

рисков. 

11. В чем заключается особенность метода права социального обеспечения? 

12. На основании каких критериев можно отграничить право социального 

обеспечения от трудового, гражданского, семейного и жилищного права? 

 

Задача 1 

Антонова работает по трудовому договору в акционерном обществе. В 

сентябре 2021 г. она заболела. 

Подлежит ли Антонова обязательному социальному страхованию? На какой 

вид социального обеспечения она имеет право и к какой организационно-

правовой форме относится этот вид соцобеспечения? Изменится ли решение 

задачи, если Антипова работает на основании гражданско-правового 

договора? 

 

Задача 2 

Семья Антиповых состоит из 6 человек: инвалид Великой Отечественной 

войны Антипов А.И., возраст 97 лет; его жена Антипова С.А., 89 лет; их дочь 

Сергеева М.Н., 57 лет, имеющая статус безработной; 26-летняя внучка, 

которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; ее муж – офицер 

полиции; восьми-месячный правнук Алексей. 

На какие виды социального обеспечения имеет право эта семья, какими 

нормативными актами они предусмотрены? 
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Задача 3 

Входят ли в предмет права социального обеспечения следующие 

отношения: 

а) Рыбаков как участник ВОВ пользуется налоговой льготой по налогу на 

имущество физических лиц; 

б) Каткова подала исковое заявление в суд об оспаривании решения 

территориального органа ПФР; 

в) Кузнецов, подъезжая к месту работы, торопился и выпал из автобуса, в 

результате чего получил травму; 

г) Малыгин как сирота пользуется правом внеочередного поступления в вуз; 

д) Краснова заключила договор на «платные» роды с медицинским 

учреждением; 

ж) ООО «Искра» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным 

решения территориального отделения ФСС об отказе в возмещении денежных 

средств, направленных на выплату пособия по беременности и родам. 

 

Задача 4 

Жительница Пскова Максакова, находясь в отпуске в Новгороде, 

отравилась некачественными мясными продуктами в кафе. В связи с этим она 

обратилась в районную поликлинику за медицинской помощью и листом 

временной нетрудоспособности. Администрация поликлиники отказала ей в 

медицинской помощи, мотивируя это отсутствием страхового медицинского 

полиса. 

 

Правомерны ли действия администрации поликлиники? Какие 

правоотношения в рамках права социального обеспечения возникли и могут 

возникнуть в данном случае? 

 

Задача 5 

Иванов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица, занимается коммерческой деятельностью в 

сфере оказания юридических услуг. 

Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды и в 

каком размере? 

 

Задача 6 

Друзья Миронов и Смирнов, с целью осуществления коммерческой 

деятельности в сфере туризма, зарегистрировали ООО «Поход». 

Дополнительных сотрудников не нанимали. В течении полугода ежемесячно 

начисляли и выплачивали себе заработную плату, при этом никаких взносов в 
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фонды не уплачивалось. 

Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством в 

данном случае? И как следует действовать учредителям ООО «Поход»? 

 

 

Тема 2. Принципы и источники права социального обеспечения 

План семинарских занятий 

1. Понятие, значение и система принципов права социального обеспечения 

(общеправовые, межотраслевые, отраслевые, институциональные). 

2. Классификация источников права социального обеспечения. 

3. Особенности системы нормативных правовых актов в сфере социального 

обеспечения. 

4. Нормы международного права как источники права социального 

обеспечения.
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Методические указания 

При изучении данной темы студентам следует помнить, что, следуя 

системно-структурному построению права России, все правовые принципы 

принято делить на четыре группы: 

1) общеправовые, в соответствии и на основании которых осуществляется 

строение всей правовой системы государства (гуманизм, справедливость, 

законность); 

2) межотраслевые, призванные формировать правовую политику 

нескольких отраслей с совпадающими в той или иной степени целями, 

задачами (семейное, финансовое, жилищное, трудовое, административное 

право – право на охрану здоровья, защиту от безработицы, поддержка семьи, 

материнства и детства и т.д.); 

3) отраслевые, характерные для формирования механизма правового 

регулирования в сфере отдельной отрасли права; 

4) внутриотраслевые (институциональные) правовые принципы: 

подотраслей, институтов, субинститутов права. 

Студенты должны уметь привести примеры нормативных актов, 

отражающих все виды правовых принципов. Необходимо подробно изучить 

отраслевые принципы права социального обеспечения. 

Изучение источников права социального обеспечения следует начать с 

понятия источника права, принятого в теории права. 

В материальном смысле под источником права понимаются политические, 

экономические и иные предпосылки, связанные с объективными 

потребностями общественного развития, т.е. система факторов, 

предопределяющих содержание и форму права. В формальном смысле 

источник права – это способ организации и внешнего выражения права. 

Студентам следует уяснить понятие источников права социального 

обеспечения, их классификацию. Источники права социального обеспечения, 

как и других отраслей права, принято классифицировать по следующим 

признакам: 1) по юридической силе; 

2) по сфере их действия; 3) по органам, принявшим нормативный акт; 4) по 

форме акта; 5) по правовым институтам. 

В структуре нормативных актов, регулирующих общественные отношения 

по социальному обеспечению, различают следующие группы норм: 

1) нормы, определяющие содержание указанных отношений в составе всех 

их элементов (Общая часть); 

2) нормы, регламентирующие отдельные виды этих отношений 

(Особенная часть). 

Кроме того, необходимо изучить полномочия федеральных органов власти, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления по принятию нормативных 



17 

 

 

актов в сфере социального обеспечения. Следует изучить историю развития 

источников права социального обеспечения, а также способы систематизации 

законодательства о социальном обеспечении. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие особенности имеет система отраслевых принципов права 

социального обеспечения? 

2. Перечислите общеправовые принципы, характерные для права 

социального обеспечения. 

3. В чем заключается принцип гарантированности уровня социального 

обеспечения, создающего условия для достойной жизни? Раскройте понятие 

«достойный уровень жизни». 

4. Раскройте содержание принципов всеобщности и адресности в праве 

социального обеспечения. 

5. Охарактеризуйте принципы солидарности и обеспечения за счет 

общественных и обобществленных средств. 

6. Какими особенностями характеризуется современная система 

законодательства о социальном обеспечении? 

7. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие пенсионное 

обеспечение граждан в РФ. 

8. Какие основные нормативно-правовые акты действуют в сфере 

социального обслуживания и обеспечения граждан пособиями? 

9. Являются ли локальные нормативные акты работодателей источниками 

права социального обеспечения? 

 

Задача 1 

Гражданин Таджикистана Хазиров, временно проживающий на территории 

РФ и осуществляющий трудовую деятельность, достиг пенсионного возраста. 

В связи с этим он обратился в соответствующее отделение Пенсионного 

фонда РФ за назначением ему страховой пенсии по возрасту. Однако 

Пенсионным фондом России ему было отказано в удовлетворении его 

заявления. Решение было мотивировано тем, что страховой стаж Хазирова 

формировался на территории другого государства, а на территории РФ он 

прожива- ет только последние 6 лет. 

Является ли данный отказ нарушением принципа всеобщности социального 

обеспечения? Ответ мотивируйте. 

 

Задача 2 

В юридическую консультацию обратилась Фомина с просьбой 

проконсультировать ее по вопросу о том, возможна ли выплата одному лицу 

нескольких видов пенсий, пособий и компенсаций в рамках реализации 
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принципа многообразия видов социального обеспечения. 

Дайте мотивированный ответ. 

 

Задача 3 

Жительница Томска Соловьева в июле 2021 г. родила дочь, в семье это 

второй ребенок. На какие виды социальных предоставлений и выплат она 

имеет право в связи с рождением данного ребенка? Какими источниками 

права они установлены? 

 

Задача 4 

Из рекомендованных нормативно-правовых актов выберите один 

международный документ и проанализируете его по следующим показателям: 

– общая характеристика; 

– цели и задачи принятия; 

– социальные проблемы, на решение которых направлен акт; 

– какие положения акта нашли отражение в законодательстве России, а 

какие нет. 

 

Задача 5 

Законодательством субъекта РФ были установлены меры социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Может ли 

субъект РФ устанавливать меры социальной поддержки данной категории 

лиц? 

На примере законодательства Томской области составьте перечень актов, 

регулирующих отношения в сфере социального обеспечения. 

 

Задача 6 

Гражданин Голландии Хандсон в период туристической поездки в Санкт-

Петербург сломал ногу. Имеет ли он право на получение бесплатной 

медицинской помощи в России? Если да, то на основании какого акта и из 

каких источников она должна финансироваться? Изменится ли решение, если 

Хандсон осуществляет трудовою деятельность на территории России в 

составе официального представительства голландской фирмы? 
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Тема 3. Правоотношения 

в праве социального обеспечения 

 

План семинарских занятий 

1. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, признаки, виды 

и особенности. 

2. Субъекты, объекты и содержание социально-обеспечительных 

правоотношений. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения право-отношений 

по социальному обеспечению. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы следует исходить из общего понятия, принятого 

общей теорией права. Изучив основные признаки социально-

обеспечительного правоотношения, можно определить его как 

индивидуализированную правовую связь между субъектами по поводу 

предоставления конкретного вида социального обеспечения или совершения 

определенных действий, имеющих юридическое значение. 

Студентам необходимо знать основания возникновения, изменения и 

прекращения социально-обеспечительных правоотношений. Специфика 

правоотношений в праве социального обеспечения состоит в том, что они, как 

правило, возникают на основании сложного юридического состава, когда 

норма права связывает возникновение правоотношения с несколькими 

юридическими фактами (системой юридических фактов). Юридические факты 

в социальном обеспечении – это конкретные жизненные факты, 

обстоятельства, закрепленные в законодательстве о социальном обеспечении 

как имеющие определенное правовое значение для социального обеспечения 

по различным видам обеспечения. Большинство юридических фактов в 

социальном обеспечении – это факты-события (инвалидность, смерть и т.п.). 

Однако в процедурных и процессуальных правоотношениях значение имеют и 

факты-действия субъектов правоотношений по назначению видов 

обеспечения и по разрешению споров. В зависимости от юридических 

последствий выделяют юридические факты: правообразующие (достижение 

возраста, инвалидность, рождение, смерть), правоизменяющие (изменение 

группы инвалидности) и правопрекращающие (восстановление 

трудоспособности). 

Студентам следует иметь четкое представление о классификации 

правоотношений. Наиболее значимая классификация правоотношений – по 

объекту. Объектом правоотношения может выступать благо в виде 

материального удовлетворения потребностей, имеющего материальную 

ценность, благо в виде нематериального удовлетворения потребностей, а 
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также благо в виде некой поведенческой активности. Именно исходя из такой 

оценки объектов правоотношения первоначально классифицируются на 

материальные и процедурные. Материальные правоотношения составляют 

ядро системы правоотношений, а процедурные играют вспомогательную роль. 

Исследуя материальные правоотношения, следует знать их классификацию по 

основаниям возникновения, срокам действия, субъектам, объектам, 

содержанию. Анализируя процедурные правоотношения, следует уяснить, что 

объектом процедурных правоотношений являются требуемое поведение 

участников отношений, действия для достижения определенного результата. 

Эти отношения подразделяются на две группы: 

а) процедурные отношения по установлению необходимых юридических 

фактов (инвалидность, иждивение); 

б) процедурные отношения по реализации гражданином своего права на 

социальное обеспечение. 

Хотя эти отношения носят вспомогательный характер, без них 

материальные отношения невозможны. 

Правоотношения по социальному обеспечению имеют претензионно-

обеспечительный характер, когда один субъект правомочен требовать 

предоставления полагающегося ему вида социального обеспечения 

(правомочный субъект), а другой субъект обязан его предоставить (обязанный 

субъект). И хотя оба субъекта имеют в правоотношениях и права и 

обязанности, но право по обеспечению – на стороне гражданина, а 

обязанности по его предоставлению – у органа социального обеспечения. 

Субъекты права социального обеспечения – это участники правоотношений, 

т.е. лица, которые могут быть носителями юридических прав и обязанностей. 

Субъект правоотношения по социальному обеспечению – это субъект права, 

который реализовал свою правосубъектность и стал участником конкретного 

правоотношения по социальному обеспечению. 

Без волеизъявления нуждающегося, по собственной инициативе орган 

социального обеспечения не становится субъектом конкретного 

правоотношения, за исключением некоторых случаев (принудительное 

лечение). Особенностью правосубъектности органов социального обеспечения 

является то, что она всегда специальная, т.е. орган социального обеспечения 

управомочен осуществлять только такие действия, которые в отношении него 

непосредственно определены законодательством. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как можно охарактеризовать правоотношения по социальному 

обслуживанию населения в РФ? 

2. Между какими субъектами возникают правоотношения по поводу 

реализации гражданами права на тот или иной вид социального обеспечения? 
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Укажите объект данного правоотношения. 

3. Раскройте содержание процедурных правоотношений в праве 

социального обеспечения, каковы субъекты этих правоотношений? 

4. Каковы особенности процедурных правоотношений по установлению 

юридических фактов в праве социального обеспечения? 

5. В чем заключаются особенности юридических фактов, порождающих, 

изменяющих и прекращающих правоотношения по социальному 

обеспечению? 

 

Задача 1 

В марте 2021 г. шестилетний Леша Крылов получил тяжелую травму, а в 

августе 2021 г. ему была установлена категория «ребенок-инвалид». Его мать 

уволилась с работы для ухода за сыном и обратилась в органы социальной 

защиты за получением социальной пенсии на сына, компенсацией в связи с 

тем, что она не работает, а также за социальным пособием на ребенка до 16 

лет. 

В какие правоотношения по социальному обеспечению вступила Крылова? 

В случае назначения социальной пенсии и пособия будет ли Леша Крылов 

субъектом правоотношений по социальному обеспечению? 

Задача 2 

Антонов в результате несчастного случая, происшедшего при исполнении 

им трудовых обязанностей, получил трудовое увечье. После пятимесячного 

курса лечения он обратился в службу медико-социальной экспертизы с 

заявлением об установлении ему степени ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Какие правоотношения должны возникнуть на основании данного 

юридического факта? 

Задача 3 

Инвалид 2-й группы Астраханский обратился в органы социальной защиты 

за заменой протеза в связи с истечением срока годности старого. Его 

положили в стационар протезно-ортопедического предприятия. 

В каких правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? 

Определите их объект и содержание. 

Задача 4 

Веснин обратился в органы социальной защиты за социальной помощью и 

представил документы о составе семьи, доходах и имуществе на праве 

собственности всех членов семьи. Орган социальной защиты установил 30-

дневный срок для проведения комиссионной проверки имущественного 

положения семьи Лисицына. 

Какие правоотношения возникли у Лисицына с органом социальной 

защиты? Определите их объект и содержание. 
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Задача 5 

Супруга сотрудника правоохранительных органов, погибшего при 

исполнении своих служебных обязанностей, обратилась за установлением 

пенсии по случаю потери кормильца. 

Какие юридические факты необходимы для возникновения правоотношений 

по пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца? 

 

Задача 6 

Определите отраслевую принадлежность и вид правоотношений, 

возникающих в следующих случаях: 

– гражданин Сомов обратился в суд с заявлением о признании незаконным 

отказа в назначении ему пенсии по инвалидности; 

– государственный служащий получает пособие по временной 

нетрудоспособности; 

– гражданка Петрова обратилась к юристу за консультацией по вопросам 

назначения пособия по уходу за ребенком; 

– Пенсионный фонд РФ отказал в зачислении некоторых периодов работы 

гражданина Шанина на основании нечетких записей в его трудовой книжке; 

– одинокая мать обратилась в ПФР с заявлением об использовании части 

средств материнского капитала; 

– пенсионер обратился в территориальный орган ПФР с заявлением об 

изменении способа доставки ему пенсии. 
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Особенная часть права социального обеспечения 

 

Тема 4. Стаж в праве социального обеспечения 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие стажа и место института стажа в праве социального 

обеспечения. Способы исчисления (подсчета) стажа: календарный и 

льготный (кратный). 

2. Стаж в пенсионном обеспечении: виды, значение, правила исчисления. 

2.1. Общий трудовой стаж: значение и периоды, включаемые в общий 

трудовой. 

2.2. Общий страховой стаж: значение и периоды, включаемые в общий 

страховой стаж. 

2.3. Специальный стаж: понятие, значение, правила исчисления: 

а) специальный страховой стаж; 

б) выслуга лет военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан; 

в) стаж государственной службы; г) стаж судейской деятельности. 

3. Способы и порядок подтверждения стажа. Основные документы, 

подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по 

свидетельским показаниям 

 

Методические указания 

Стаж – это суммарная продолжительность периодов трудовой и (или) иной 

общественно полезной деятельности (поведения), а также иных периодов, с 

которыми нормы права социального обеспечения связывают определенные 

последствия в отношении конкретных социально-обеспечительных 

предоставлений. Трудовой стаж имеет количественную и качественную 

характеристики. Количественной характеристикой трудового стажа является 

его продолжительность, качественная характеристика отражает характер и 

условия, в которых протекает трудовая деятельность (вредность, тяжесть, 

опасность и пр.). 

Стаж в праве социального обеспечения рассматривается в нескольких 

аспектах: 

– как правовой институт, т.е. совокупность норм, сгруппированных по 

определенным признакам и призванных регламентировать порядок и условия 

исчисления и подтверждения периодов трудовой или иной общественно 

полезной деятельности (поведения) для определения права на конкретные 

виды социального обеспечения и (или) их объема; 

как юридический факт, т.е. как правило, один из элементов сложного 

юридического состава, на основе которого возникает социально-



 

 

 

– обеспечительное правоотношение. 

Студентам необходимо знать виды трудового стажа, признаки, по которым 

выделяются виды стажа. Следует внимательно изучить нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок исчисления стажа и включения в 

него тех или иных периодов времени, а также порядок подтверждения стажа. 

Рассматривая вопрос о доказательствах трудового стажа, следует знать, что 

основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому 

договору до регистрации в качестве застрахованного лица, является трудовая 

книжка. При ее отсутствии, а также в случаях, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные и неточные записи либо не содержится записи об 

отдельных периодах работы, в подтверждение стажа принимаются другие 

документы. При отсутствии документов и невозможности их получения 

трудовой стаж может устанавливаться на основании показаний двух или более 

свидетелей, знающих гражданина по совместной работе у одного 

работодателя, если документы утрачены в связи со стихийными бедствиями и 

восстановить их невозможно. При утрате документов и невозможности их 

получения вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и 

других подобных причин не по вине работника периоды работы 

устанавливаются на основании показаний двух или более свидетелей, 

знающих этого работника по совместной работе у одного работодателя и 

располагающих документами о своей работе за время, в отношении которого 

они подтверждают работу гражданина. Таким образом, порядок 

подтверждения стажа свидетельскими показаниями зависит от причины 

несохранности документов. 

Трудовой стаж после регистрации застрахованного лица в системе 

государственного пенсионного страхования подтверждается только на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова юридическая природа и значение стажа в праве соци- ального 

обеспечения? 

2. Какие разновидности стажа в праве социального обеспечения вы можете 

назвать? Что включает в себя понятие общего трудового стажа? 

3. Чем отличается страховой стаж от трудового стажа? 

4. Какие правовые последствия связаны с различными видами трудового 

стажа? 

5. Каковы условия зачета в страховой стаж иных периодов? 

6. Засчитывается ли в стаж период инвалидности? 

7. Осуществление каких видов профессиональной деятельности 

предоставляет право досрочного назначения пенсии по возрасту? 



 

 

8. Каково значение страхового стажа при обеспечении пособиями по 

обязательному социальному страхованию работающих граждан? 

9. Каковы правила исчисления периодов специального стажа? 

10. Каковы правила подсчета стажа при осуществлении различных видов 

профессиональной деятельности (смешанный стаж)? 

11. В чем отличие выслуги от иных видов стажа? 

12. В чем заключаются особенности исчисления выслуги лет 

военнослужащих по призыву и приравненных к ним категорий? 

13. Каковы правила льготного определения выслуги лет военнослужащим? 

14. Включается ли в стаж работы в качестве судьи, дающего право на 

отставку и получение всех видов выплат и льгот, время работы адвокатом? 

15. Для каких видов стажа может применяться подтверждение стажа 

свидетельскими показаниями? В каком объеме допустимо такое 

подтверждение? 

16. Какие требования предъявляются к документам при подтверждении 

страхового и иных видов стажа? 

 

Задача 1 

После окончания железнодорожного техникума в 2001 г. Ефимов был 

призван на воинскую службу, после которой в течение 3 лет работал 

электромонтером контактной сети магистральных путей сообщения ОАО 

РЖД России. 

Затем Ефимов уволился и в качестве индивидуального предпринимателя 1,5 

года осуществлял деятельность в сфере торговли электрооборудованием. 

Однако в последующем вернулся на работу в ОАО РЖД России и проработал 

там 12 лет, из них 5 лет помощником машиниста электропоезда и 7 лет 

машинистом. 

Определите продолжительность страхового и специального стажа Ефимова. 

Задача 2 

Седов отбывал наказание в местах лишения свободы в общей сложности 6 

лет. Из них 4 года работал на производстве ИК ФСИН газосварщиком, 

остальное время был задействован на швейном производстве, что 

подтверждается справкой об учете времени осужденного в период отбывания 

им наказания в виде лишения свободы, зачисляемого в общий трудовой стаж. 

До осуждения к лишению свободы Седов отработал 8 сезонов на 

лесозаготовках в качестве вальщика леса. 

Определите виды стажа Седова и их продолжительность. 

 

Задача 3 

Сидорова в период обучения в среднем специальном учебном заведении в 

марте 2002 г. родила ребенка и ухаживала за ним 3 года. После этого она в 



 

 

течение двух лет проходила службу в ОВД, затем занималась уходом за своей 

бабушкой – инвалидом II группы, в течение 2 лет. В дальнейшем, не сумев 

трудоустроиться, она обратилась в службу занятости и 4 месяца получала 

пособие по безработице. Затем Сидорова поступила в вуз, закончила его, 

родила еще одного ребенка. Когда ребенку исполнилось 2 года, она нашла 

работу, работала 4 года. В дальнейшем нигде не работала, находясь на 

содержании мужа. 

Определите продолжительность страхового стажа Сидоровой. 

 

Задача 4 

Петрова обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении ей 

досрочной страховой пенсии по старости, поскольку ее специальный 

педагогический стаж составляет 25 лет. 

Однако решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан ей было отказано. Отказ был мотивирован тем, что 

в специальный педагогический стаж Петровой не могут быть включены 

периоды ее работы в должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе на 0,5 ставки и по совместительству учителем химии. 

Оспаривая законность принятого пенсионным органом решения, Петрова 

обратилась с исковым заявлением в суд. 

Подлежат ли исковые требования Петровой удовлетворению? Периоды 

какой деятельности могут быть включены в специальный педагогический 

стаж? 

 

Задача 5 

Романова – военнослужащая, прапорщик. До поступления на службу 12 

июня 2002 г. она закончила дневной факультет университета (военной 

кафедры не было). С 12 июня 2003 г. по 2 июня 2006 г. находилась в отпуске 

по уходу ребенком, после чего три года была сотрудником налоговой 

полиции. Затем работала в таможенных органах. 

Засчитываются ли в выслугу лет указанные периоды? Какова 

продолжительность выслуги лет у Романовой на 1 марта 2022 г.? Каким 

нормативным правовым актом урегулирован данный вопрос? 

 

Задача 6 

Полковник полиции Маслов служил по призыву в армии в течение 2 лет; 

после демобилизации окончил политехнический университет, где проучился 6 

лет; затем поступил на службу в органы внутренних дел, где на разных 

должностях прослужил 15 лет, в том числе в течение 2 лет находился в 

Афганистане, участвуя там в боевых действиях. В последующем Маслов был 

избран депутатом законодательного (представительного) органа 



 

 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Какова выслуга лет полковника Маслова? 

 

Задача 7 

Камов обратился в пенсионный орган с заявлением о назначении ему 

досрочной страховой пенсии по старости в связи с наличием у него 

специального стажа – периоды работы в качестве каменщика строительной 

части артели «Подгорная». Однако Камову было отказано в назначении ему 

пенсии по причине отсутствия документального подтверждения его занятости 

в бригаде каменщиков – запись в трудовой книжке не содержала конкретную 

должность, на которую был устроен Камов в хозяйственной артели 

«Подгорная». В связи с прекращением производственной деятельности 

артели возможность представить в пенсионный орган дополнительные 

документальные доказательства, подтверждающие работу с тяжелыми 

условиями труда, Камов не имеет, однако подтвердить факт его работы в 

спорный период каменщиком строительной части могут свидетели, 

работавшие каменщиками вместе с ним. 

Какими доказательствами может подтверждаться наличие специального 

стажа? Дайте правовую оценку ситуации. 

 

рых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 

исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное  

пенсионное обеспечение». 

 

Тема 5. Пенсионная система России 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие и виды страховых пенсий. 

2. Субъекты права на страховые пенсии, статус застрахованного 

лица. Страховой риск и страховой случай в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

3. Страховые пенсии по старости: понятие, классификация. 

Досрочные пенсии по старости. 

4. Пенсии по инвалидности. 

5. Пенсии по случаю потери кормильца. 

6. Порядок и способы исчисления страховых пенсий. 

Стимулирующие и компенсационные выплаты к пенсиям. 

7. Порядок назначения, приостановления и прекращения выплаты 

пенсии. 



 

 

8. Перерасчет и индексация пенсии. 

9. Понятие и условия назначения накопительной пенсии. 

10. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, 

виды. 

11. Пенсия за выслугу лет государственным служащим. 

12. Пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

13. Пенсия по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

14. Государственные пенсии по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. 

15. Социальные пенсии. 

 

Методические указания 

В структуре отрасли права социального обеспечения выделяют очень 

крупное структурное образование – подотрасль – пенсионное право. 

Пенсионное право – система правовых норм, регулирующих материальные и 

процедурные пенсионные отношения, а также иные тесно связанные с ними 

отношения по аккумулированию, распределению и управлению средствами 

фондов пенсионного обеспечения. 

Для рассмотрения данной темы студентам необходимо изучить большое 

количество нормативных правовых актов разного уровня: международные 

акты и договоры, Конституцию РФ, Федеральные законы, Указы Президента, 

акты Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 

Конституционного Суда. Кроме того, следует ознакомиться со Стратегией 

долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 г., утвержденной 

Правительством РФ 25 декабря 2012 г. 

Пенсия – это основной, ведущий и наиболее значимый вид социально-

обеспечительных предоставлений. Это ежемесячная денежная выплата, 

которая предоставляется государством гражданину с целью его содержания и 

удовлетворения алиментарных потребностей по основаниям, на условиях, в 

порядке и в размерах, предусмотренных действующим законодательством. 

Основания пенсионного обеспечения: достижение определенного возраста; 

признание лица инвалидом; смерть кормильца; служение государственным 

интересам на протяжении определенного периода времени. 

Пенсионер – физическое лицо, которое на основании представленных им 

доказательств обосновало свое правопритязание и которому официально 

выдано удостоверение установленной формы. 

Студентам необходимо знать основания классификации пенсий: в 

зависимости от основания назначения; в зависимости от организационно-

правовой формы; в зависимости от источников финансирования и др. 

Необходимо изучить особенности пенсионных правоотношений, которые 



 

 

проявляются в субъектном составе, в основаниях их возникновения, 

изменения, прекращения. 

В зависимости от организационно-правовой формы пенсии подразделяются: 

а) на страховые пенсии (назначаются при наличии обязательного условия 

уплаты страховых взносов во внебюджетный государственный Пенсионный 

фонд России); 

б) пенсии по государственному пенсионному обеспечению (назначаемые 

независимо от факта и продолжительности уплаты обязательных платежей в 

соответствующие фонды, а, как правило, в зависимости от характера работы 

(службы) или предшествующего статуса). 

Основанием для возникновения субъективного права на страховую пенсию 

по старости является достижение установленного законом возраста. 

Специальным условием чаще всего является страховой стаж определенной 

продолжительности и его конкретный вид (общий страховой, специальный). 

На формирование льготного (досрочного) пенсионного статуса влияют 

следующие факторы: 

а) производственно-профессиональный; 

б) природно-климатический; 

в) медико-биологический; 

г) социально-функциональный (демографический); 

д) в силу действия специальных нормативных правовых актов. Пенсия по 

инвалидности – это ежемесячная алиментарная де- 

нежная выплата нуждающемуся, имеющему стойкое расстройство функций 

организма, с целью его содержания на условиях, в порядке и размерах, 

установленных законодательством. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Большинство разновидностей пенсий по инвалидности исчисляется в 

зависимости от следующих обстоятельств: причины инвалидности; группы 

инвалидности; характера деятельности до при- знания инвалидом; наличия и 

количества иждивенцев, которые находятся на содержании инвалида; способа 

привлечения к исполнению военной службы (по призыву, по контракту); 

характера заболевания (лучевая болезнь, инвалидность вследствие катастрофы 

на ЧАЭС); разновидности пенсии по инвалидности (социальные пенсии и 

пенсии госслужащим); возраста (ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет). 



 

 

Для военнослужащих учитываются: 

1) статус служащего (служба по призыву или по контракту); 

2) причины инвалидности (военная травма или заболевание, 

полученное в период службы); 

3) группа инвалидности. 

Пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная денежная выплата 

алиментарного характера, назначаемая с целью содержания членов семьи, 

утративших средства к существованию в связи со смертью кормильца, на 

условиях, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством. 

Для возникновения права на пенсию наряду с установлением факта смерти 

гражданина требуется обосновать следующие факты: 

1) получатель относится к категории членов семьи умершего; 

2) умерший при жизни выступал кормильцем в отношении этого 

лица, а тот являлся его иждивенцем; 

3) члены семьи умершего являются нетрудоспособными (за 

исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлек-

шее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке). 

Пенсия за выслугу лет – государственная ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая гражданам, длительное время состоявшим на службе и 

уволенным с нее по установленным законодательством причинам, 

которая назначается на основании, условиях, в размерах и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Основанием права на пенсию за выслугу лет является факт службы 

установленной продолжительности общегосударственным интересам для 

определенной законодательно категории граждан. 

Условия, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, 

подразделяются на общие и специальные. Студентам необходимо изучить эти 

условия. 

Социальные пенсии – это государственная гарантия материального 

обеспечения нетрудоспособных граждан, не имеющих права на страховую 

пенсию, при наступлении социально значимых обстоятельств (достижение 

определенного возраста, инвалидность, 

потеря кормильца). Категории лиц, имеющих право на социальную пенсию, 

и размеры пенсий установлены Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ». 

Студентам необходимо хорошо знать порядок исчисления и назначения 

пенсий, а также порядок их перерасчета и индексации. 

Исчисление пенсии – элемент процедурной деятельности пенсионного 

органа при ее назначении или перерасчете, направленной на определение 

персонального размера пенсии в связи с возникновением, изменением или 

прекращением обстоятельств, имеющих юридическое значение. 



 

 

Нормы, определяющие правила исчисления пенсий, устанавливают: способ 

определения размера пенсий; влияние стажа на размер пенсий; максимальные 

и минимальные уровни пенсионного обеспечения; учет местности 

проживания; дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты к 

пенсиям. 

Студенты должны изучить способы определения размера пенсий: 

а) абсолютный – закрепление размера пенсий в фиксированных денежных 

суммах (в абсолютных цифрах), установленных непосредственно в 

законодательстве, – социальная пенсия; 

б) относительный – исчисление размера пенсии, как правило, в процентном 

или кратном отношении к определенному законодателем показателю 

(социальная пенсия, денежное довольствие); 

в) комбинированный – более сложный способ – это сочетание абсолютного 

и относительного способов и применяется для определения размера страховых 

пенсий. 

Следует также учитывать дополнительные выплаты к пенсиям 

стимулирующего или компенсационного характера: дополнительное 

денежное обеспечение пенсионеров, имеющих особые заслуги или 

достижения перед обществом или государством, в связи с дополнительными 

затратами на уход за пенсионером, на иждивенцев. 

Лицам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий 

различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. В случаях, 

предусмотренных законодательством, допускается одновременное получение 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. 

Перерасчет пенсии – способ изменения ранее исчисленного размера 

пенсии. Основанием для перерасчета служит изменение фактических 

обстоятельств, с которыми закон связывает право на пенсию и которые 

влияют на ее величину. 

Перерасчет следует отличать от индексации пенсии. Индексация – это 

увеличение денежных доходов граждан в связи с ростом потребительских цен, 

целью которого является поддержание покупательной способности денежных 

доходов граждан. 

Изучение вопроса о накопительных пенсиях следует начать с изучения 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ 

«О накопительной пенсии». Необходимо знать понятие накопительной 

пенсии, круг лиц, имеющих право на накопительную пенсию. Кроме того, 

необходимо знать, что понимается под средствами пенсионных накоплений, 

изучить механизм формирования и инвестирования пенсионных накоплений 

граждан. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем особенности места пенсионного права в структуре права 



 

 

социального обеспечения? Какова структура пенсионного права? 

2. Назовите основания и условия права на страховые пенсии по возрасту. 

3. Что такое инвалидность и каковые ее причины? 

4. Назовите основания и условия права на страховые пенсии по 

инвалидности. 

5. Какие вы можете назвать общие основание и условия права на пенсию 

по случаю потери кормильца? 

6. Укажите специальные условия права на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца. 

7. Какие элементы включает в себя институт исчисления пенсий? 

8. Какие органы назначают государственные и страховые пенсии в РФ? 

9. Общие правила обращения за пенсией, основные этапы назначения 

страховых пенсий. 

10. Какие предусмотрены основания для приостановления и прекращения 

выплаты пенсий в соответствии с законодательством? 

11. Индексация и корректировка размеров страховых пенсий. 

12. Порядок выплаты пенсий гражданам, выезжающим за пределы РФ на 

постоянное место жительства. 

 

Задача 1 

Алексеева, родившаяся 01.07.1965, обратилась за назначением пенсии. Она 

после окончания школы работала на заводе в течение 7 лет, затем родила 

двойню и находилась в отпуске по уходу за детьми до достижения ими 2 лет, 

после чего вышла на работу в библиотеку и, проработав 5 лет, уволилась в 

связи с необходимостью осуществления ухода за бабушкой в возрасте 79 лет. 

Бабушка проживала вместе с Алексеевой в течение 4,5 лет, а затем переехала 

в другой город. После переезда бабушки Алексеева больше не работала. 

Будет ли назначена пенсия Алексеевой? По какому основанию? Как 

изменится решение, если Алексеева после переезда бабушки вновь вышла на 

работу на завод и трудилась там в течение 

20 лет – до 01.06.2021. 

 

Задача 2 

Сергеев, которому исполнилось 57 лет, обратился за назначением пенсии в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона 

«О страховых пенсиях», представив документы, согласно которым у него 

имеется стаж работ с тяжелыми условиями труда (6 лет) и стаж 

работы в качестве машиниста электровоза (2 года), а всего специальный 

стаж составляет 8 лет, что, по мнению Сергеева, позволяет назначить ему 

досрочную пенсию с 57 лет. 

Какое решение примет орган пенсионного обеспечения? При ответе 



 

 

используйте подзаконные нормативные правовые акты. 

 

Задача 3 

Петров 1966 г. р. отработал 2 года по Списку № 1 в г. Томске, 7 лет 10 

месяцев в г. Воркуте и 5 лет 6 месяцев 20 дней в г. Братске. 

В каком возрасте он приобретет право на пенсию по старости? 

 

Задача 4 

Ковалев отработал в плавсоставе в районах Крайнего Севера с января 2001 

г. по июнь 2015 г. Льготный стаж работы в плавсоставе Ковалева (с учетом 

исчисления стажа работы до 01.01.2002 г. в полуторном размере, так как 

работа протекала в районах Крайнего Севера) составил 15 лет. 

Имеет ли Ковалев право на «двойное снижение» возраста выхода на пенсию 

за северный стаж и стаж работы в плавсоставе? 

 

Задача 5 

Тарасова, являющаяся матерью двоих детей, обратилась за назначением 

досрочной страховой пенсии по старости по п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». На день обращения за назначением досрочной 

страховой пенсии по старости ее страховой стаж составлял 28 лет 7 месяцев, 

стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, – 13 лет, 

а стаж работы в районах Крайнего Севера – 8 лет 7 месяцев. 

Будет ли назначена Тарасовой досрочная страховая пенсия? 

Задача 6 

Матвеева – мать троих детей, воспитывающая двоих детей своего мужа, 

рожденных в другом браке, 10 и 9 лет (пасынков) – обратилась за назначением 

пенсии по возрасту. До рождения первого ребенка она работала в течение 5 

лет, затем в течение 5 лет занималась уходом за родившимися детьми, после 

рождения третьего ребенка работала еще 8 лет с неполным рабочим днем. На 

момент обращения за пенсией Матвеевой исполнилось 50 лет. 

При каком/каких условиях может быть назначена пенсия Матвеевой? По 

какому основанию? 

Изменится ли решение, если пасынкам 10 и 7 лет? 

Изменится ли решение, если Матвеева лишена родительских прав в 

отношении первого ребенка? 

Задача 7 

Афанасьева 3 года работала медсестрой в школе, затем 27,5 лет (по июнь 

2021 г.) – медицинской сестрой в городской больнице, из них: 6 лет (с 2010 по 

2015 г.) – медицинской сестрой палатного отделения реанимации и 

интенсивной терапии, с 27 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г. – медицинской 



 

 

сестрой палатной инфекционного отделения для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией. 

Возникло ли у Афанасьевой право на пенсию по старости? 

Задача 8 

26-летняя Иваненко попала в ДТП, в результате которого получила травму и 

была признана инвалидом II группы. Иваненко окончила институт, затем 

вышла замуж, родила ребенка и ухаживала за ним до ДТП в течение двух лет. 

Будет ли Иваненко назначена пенсия по инвалидности? Изменится ли 

решение, если Иваненко до ДТП вышла на работу по трудовому договору и 

отработала один день, при этом ДТП произошло по ее вине. 

Задача 9 

Полковник Рогов и военнослужащий по призыву Свиридов при выполнении 

боевого задания получили травмы. Рогов был признан инвалидом II группы, 

Свиридов – инвалидом III группы. 

Как должен решаться вопрос об их пенсионном обеспечении? 

На основании каких нормативно-правовых актов? 

Задача 10 

В результате гибели Алексеева от несчастного случая, произошедшего во 

время ежегодного оплачиваемого отпуска, без кормильца осталась его семья: 

жена в возрасте 23 лет (студентка дневного отделения вуза); дочь 1,5 года, 

фактический уход за которой осуществляет мать жены; сын от первого брака в 

возрасте 19 лет (курсант военного учебного заведения по очной форме). 

Кому из членов семьи умершего кормильца может быть назначена пенсия? 

Задача 11 

Федорова, 56 лет, состояла в зарегистрированном браке с военнослужащим 

Министерства обороны Российской Федерации, который был сбит 

автомобилем на территории части в служебное время и через несколько 

месяцев скончался от полученных травм. На момент смерти мужа Федорова 

являлась инвалидом III группы, за назначением пенсии по инвалидности не 

обращалась. 

Решите вопрос о пенсионном обеспечении Федоровой. Может ли она быть 

получателем нескольких пенсий? 

 

Задача 12 

За назначением пенсии за выслугу лет обратился Федоров, проработавший с 

01.01.1991 по 31.01.2014 на должностях федеральной государственной 

службы в налоговом органе. 31.01.2014 Федоров был уволен со службы по 

своей инициативе. Затем с 01.02.2014 по 31.01.2015 он работал бухгалтером у 

индивидуального предпринимателя. С 01.02.2015 по 31.12.2015 проходил 

государственную гражданскую службу в должности главного специалиста в 

Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 



 

 

власти, уволен в связи с истечением срока действия служебного контракта. 

После увольнения со службы вновь вернулся на работу к индивидуальному 

предпринимателю. В декабре 2020 года Федорову была назначена страховая 

пенсия по возрасту. 

Будет ли назначена Федорову пенсия за выслугу лет? 

 

Задача 13 

Суров с 2005 по 2017 г. проходил службу в органах прокуратуры и 

Следственного комитета. Приказом от 31.12.2017 он был уволен в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, в соответствии с которыми был 

сокращен ряд должностей следственного управления. Решением суда данный 

приказ в части расторжения с Суровым трудового договора признан 

незаконным, Суров был восстановлен в должности. 01.06.2018 Сурову было 

вручено уведомление, в котором сообщалось, что его должность сокращена и 

ему предлагаются вакантные должности, имеющиеся в следственном 

управлении. По заявлению Сурова он был назначен на должность 

следователя-криминалиста на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. В связи с досрочным выходом из отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с 01.08.2020 Суров был 

освобожден от должности и уволен в связи с выходом на работу 

отсутствующего работника на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Считая, что на момент увольнения по сокращению 

штатов в возрасте 48 лет он имел 13 лет специального стажа из 27 лет общего 

трудового стажа, Суров обратился с заявлением о назначении пенсии за 

выслугу лет. Будет ли назначена Сурову пенсия за выслугу лет? 

Задача 14 

Судья Иванов в январе 2013 г. в возрасте 45 лет ушел в отставку. Иванов до 

назначения на должность судьи работал в течение 10 лет в университете в 

качестве преподавателя юридических дисциплин по профессиональным 

образовательным программам, его стаж работы судьей составил 11 лет. 

Будет ли назначено Иванову ежемесячное пожизненное содержание? При 

каком/каких условиях? В каком размере? Возможен ли перерасчет 

назначенного пожизненного денежного содержания при достижении 

Ивановым 60 лет при условии продолжения работы в университете до этого 

возраста? 

Изменится ли решение, если Иванов после удаления в отставку стал 

работать охранником? 

Задача 15 

Киреев, получающий страховую пенсию по возрасту с января 2010 г., узнав 

в январе 2021 г. от сотрудников ПФР, что с 2012 г. ему как лауреату 

Государственной премии РСФСР причитается дополнительное ежемесячное 



 

 

материальное обеспечение, 15.01.2021 обратился в орган пенсионного 

обеспечения с заявлением о назначении ему дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения и выплате задолженности с 2012 по 2020 г. по 

дополнительному ежемесячному материальному обеспечению за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в связи с 

наличием звания лауреата Государственной премии РСФСР. 

Какое решение должен принять орган пенсионного обеспечения? Какой 

нормативный акт регулирует вопросы назначения дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией? 

 

 

Тема 6. Пособия по системе социального обеспечения 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие и классификация пособий в праве социального обеспечения. 

Отличие пособий от других видов предоставлений по системе социального 

обеспечения. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности (круг лиц, случаи 

обеспечения). 

3. Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности. Размер 

пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Основания для снижения размера пособия и для отказа в его назначении. 

5. Пособия гражданам, имеющим детей: субъекты-получатели, основания, 

условия назначения и размер пособий. 

6. Пособие по безработице: субъекты-получатели; основания, условия 

назначения и размер пособия. 

7. Пособие на погребение: субъекты-получатели; основания, условия 

назначения и размер пособия. 

8. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении 

трудовых обязанностей: круг лиц, виды обеспечения. 

9. Иные виды пособий. 

Методические указания 

Изучение данной темы следует начинать с определения пособия. 

Пособие – это денежная выплата алиментарного характера, предоставляемая 

в целях оказания помощи нуждающемуся лицу по основаниям, на условиях, в 

размерах и в порядке, определенных законодательством. 

Пособия – наиболее оперативный способ реагирования на все возрастающее 

число причин нуждаемости (предназначены для оказания помощи, поддержки 

нуждающимся, в отличие от пенсии, направленной на содержание лица, 

предоставление ему постоянного и основного источника средств к 



 

 

существованию). Необходимо выделить признаки, отличающие пособия, в 

частности, обратить внимание на то, что пособия могут быть ежемесячными, 

периодическими и единовременными; право на их получение может быть 

связано с трудовой деятельностью (пособие по временной 

нетрудоспособности) либо не зависит от этого обстоятельства (пособия на 

детей, на погребение); в одних случаях пособие предоставляется с целью 

возмещения утраченного заработка соизмеряется с этим заработком, в других 

– выполняет роль дополнительной материальной поддержки и 

устанавливается в твердом размере. 

Студентам следует знать классификацию пособий по различным 

основаниям. 

1. По функциональному назначению: 

а) замещающие; б) восполняющие; 

в) компенсирующие. 

2. По характеру общественно-полезной деятельности: 

а) связанные с трудовой (служебной) деятельностью – трудовые; 

б) связанные с осуществлением семейных обязанностей – семейные. 

3. По источнику финансирования: 

а) за счет бюджетов всех уровней; б) за счет внебюджетных фондов; в) за 

счет средств работодателя. 

4. По способу определения размера пособия: 

а) в твердой денежной сумме; 

б) исчисленные из среднего заработка (дохода); 

в) исчисленные из суммы понесенных расходов. 

5. По числу субъектов-получателей: 

а) индивидуальные; б) групповые. 

6. По распределению во времени: 

а) единовременные; б) периодические. 

Необходимо знать общую характеристику замещающих пособий. Следует 

уяснить понятие, виды и основания предоставления пособий по временной 

нетрудоспособности, отличие временной нетрудоспособности от 

инвалидности, правила выдачи и учета листка временной 

нетрудоспособности, а также круг лиц, имеющих право на пособие по 

временной нетрудоспособности, общие правила исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности. Студенты должны учитывать особенности 

регулирования отдельных видов пособий по временной нетрудоспособности: 

при заболевании, по уходу за больным членом семьи, на санаторно- курортное 

лечение, при карантине и другие, особенности обеспечения пособием по 

временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания. Необходимо изучить 

порядок назначения и выплаты пособий, лишения права на пособия по 



 

 

временной нетрудоспособности. Пособия на период социальных отпусков (по 

беременности и родам, при усыновлении, по уходу за ребенком). Общие 

правила определения размера. 

Студентам следует изучить   виды   восполняющих   пособий. В первую 

очередь исследовать виды пособий гражданам, имеющим детей: круг лиц, 

имеющих право на пособия гражданам, имеющим детей; общие условия 

назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей; перечень 

документов, необходимых для подтверждения права на пособие. Необходимо 

знать характеристику отдельных видов пособий на детей: единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 

единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска 

по уходу за ребенком до 1,5 лет и др. Следует уяснить общие правила 

определения размеров пособий, финансовые источники выплаты пособий 

гражданам, имеющим детей. 

Кроме того, студенты должны изучить понятие, размер, порядок назначения 

и выплаты пособия по безработице, пособия на погребение, иные виды 

восполняющих пособий, а также общую характеристику компенсирующих 

пособий. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение социально-обеспечительному пособию. Как данное 

явление следует соотносить с пособиями в трудовом и административном 

праве? 

2. Какие общие черты характеризуют замещающие пособия? 

3. Какие виды замещающих пособий вы можете назвать? В чем 

особенности исчисления их размера? 

4. Какие виды пособий по временной нетрудоспособности предусмотрены 

законодательством в настоящее время? 

5. Дайте общую характеристику восполняющих пособий. 

6. Какие виды восполняющих пособий вы знаете? Как предусмотрены 

правила определения их размера? 

7. Назовите виды пособий гражданам, имеющим детей. 

8. Кому и на каком основании назначается пособие на погребение? Какие 

виды пособий на погребение предусмотрены законодательством? 

В чем особенности компенсирующих пособий? Назовите их виды.  

 

Задача 1 

Иванова, имеющая статус индивидуального предпринимателя и являющаяся 

при этом работником ООО «Синергия» и ОАО «Лама», обратилась за 

пособием по беременности и родам к работодателям и к ФСС РФ. ООО 

«Синергия» выплатило пособие исходя из заработной платы, указанной в 



 

 

договоре (20 тыс. руб.), хотя фактически Иванова ежемесячно в течение двух 

лет получала 25 тыс. руб. Взносы во все внебюджетные фонды ООО 

«Синергия» производило, исчисляя их из 9 тыс. руб. ОАО «Лама» отказалось 

выплатить пособие, пояснив, что у них она работает по совместительству и 

что пособие ей должно быть выплачено по основному месту работы. ФСС 

также отказал, пояснив, что она как предприниматель отчисляла взносы в 

ФСС только в течение 5 месяцев. 

Кто из указанных субъектов нарушил нормы законодательства? 

 

Задача 2 

В феврале этого года в автокатастрофе погиб Сергеев вместе с женой. Их 

полугодовалого сына взяла на воспитание незамужняя родная сестра Сергеева. 

Она обратилась к работодателю с просьбой предоставить ей отпуск по уходу 

за ребенком в возрасте до полутора лет. 

Имеет ли она право на предоставление отпуска и назначение пособия на 

период отпуска? Какие еще пособия должны быть назначены в этом случае? 

Каков порядок их назначения и выплаты? 

Задача 3 

В соответствии с трудовым договором и изданным на его основе приказом 

руководителя организации Смирнов должен был приступить к работе в 

качестве начальника   отдела   маркетинга   с 1 февраля. Однако в указанный 

срок он к работе не приступил в связи с болезнью. Смирнов пришел на 

работу 12 февраля и предъявил больничный листок для выплаты ему пособия 

по временной нетрудоспособности. 

Имеет ли Смирнов право на данное пособие? Как изменится решение, если 

Смирнов вышел на работу 1 февраля, а 2 февраля, когда готовил завтрак, 

опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой и получил ожог? 

 

Задача 4 

С заявлением о назначении ежемесячного пособия на детей обратилась 

медсестра Завьялова. Она имеет двоих детей – одного в возрасте 15 лет, 

который работает на фабрике, и второго в возрасте 17 лет, который является 

инвалидом с детства и учится в общеобразовательной школе. 

Какие пособия должны быть назначены Завьяловой? 

 

Задача 5 

За пособием по безработице обратились: 

а) ранее не работавший Гусев в возрасте 15 лет; 

б) студентка дневного отделения ТГПУ Сальникова; 

в) инвалид III группы Гуляев, не работавший до этого 2 года; г) Сазонов, 

уволенный по п. 5 ст. 81 ТК РФ; 



 

 

д) Лукашина, уволившаяся по собственному желанию (среднемесячный 

заработок составлял 15 тыс. руб.); 

е) Куц, являющийся учредителем общественной организации по защите прав 

автовладельцев. 

 

 

 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие по 

безработице и укажите его размер. Какие документы должны быть 

представлены каждым из них? 

 

Задача 6 

При переводе военнослужащего Егорова в другую местность вынуждена 

была уволится и переехать с ним его беременная супруга. По приезде она не 

смогла найти работу, а через 7 месяцев у нее родился сын. 

На получение каких пособий может рассчитывать семья Егоровых? Каков 

порядок и размер назначения этих пособий? 

 

Задача 7 

Возвращаясь домой с работы, директор Борзов зашел в магазин купить 

продуктов. При выходе из магазина он поскользнулся и упал. Впоследствии 

он был направлен на медико-социальную экспертизу, где ему была 

установлена инвалидность II группы с трудовой рекомендацией. 

В каком размере должно быть назначено пособие по временной 

нетрудоспособности Борзову, если его оклад – 70 тыс. руб. в месяц? 

Какие еще выплаты полагаются Борзову в связи с инвалидностью? 

 

Задача 8 

Маркетолог ООО «Строй-сервис» Руденко находилась в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В этот период ООО 

«Строй-сервис» было ликвидировано. 

Изменится ли размер и порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет? 

 

Задача 9 

Волченков получил трудовое увечье в результате несчастного случая на 

производстве. Пять месяцев он пролежал в больнице, ему была установлена 

утрата профессиональной трудоспособности на 70%, средний заработок 

составил 28 тыс. руб. По заключению МСЭК Волченков нуждается в 

санаторно-курортном лечении, лекарственном обеспечении. 

Какие виды страхового возмещения и в каком размере будут выплачиваться 



 

 

Волченкову? 

 

 

Тема 7. Система обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь и лечение 

План семинарских занятий 

1. Понятие и принципы охраны здоровья граждан. 

2. Права граждан в области охраны здоровья. 

3. Правовые основы обязательного медицинского страхования. 

4. Субъекты и участники правоотношений в системе обязательного 

медицинского страхования. 

5. Виды медико-социальной помощи. 

6. Договоры в системе обязательного медицинского страхования. 

7. Санаторно-курортное лечение. 

 

Методические указания 

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации 

«каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». 

 

Предоставление гражданам медицинской помощи и лечения 

регламентируется целым рядом федеральных законов, законами субъектов 

Федерации. Среди этих нормативных правовых актов особо следует выделить 

федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». Студентам необходимо изучить основные принципы охраны 

здоровья граждан, закрепленные законодательством, основные виды медико- 

социальной помощи, права граждан и обязанности медицинских организаций 

в области охраны здоровья. 

Студентам следует изучить основные понятия, сформулированные в 

законодательстве, правовые, экономические и организационные основы 

обязательного медицинского страхования, права и обязанности субъектов и 

участников обязательного медицинского страхования, виды и особенности 

договоров, заключаемых в системе медицинского страхования. Кроме того, 

студентам необходимо ознакомиться с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая 

принимается Правительством РФ и определяет виды, условия оказания 

медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, подушевые 

нормативы финансового обеспечения, структуру тарифов на медицинскую 



 

 

помощь, а также критерии качества и доступности бесплатной медицинской 

помощи. 

Студентам также необходимо иметь представление об источниках 

финансирования медицинской помощи и конкретных видах медицинской 

помощи, предоставляемых за счет различных источников финансирования. 

Следует уделить внимание лекарственной помощи, правам и льготам 

отдельных категорий граждан в области охраны здоровья (семьи, беременные 

женщины и матери, несовершеннолетние, военнослужащие по призыву, 

инвалиды и др.). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каков порядок формирования и использования средств Федерального 

фонда ОМС? 

2. Какие дополнительные права предусмотрены для отдельных категорий 

граждан в области охраны здоровья (семья, беременные женщины и матери, 

несовершеннолетние, военнослужащие, инвалиды и др.)? 

3. Какие виды услуг могут получать нуждающиеся по системе 

обязательного медицинского страхования? 

4. Каков порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами? 

5. Кому санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно? 

 

Задача 1 

Врачи областной больницы настоятельно рекомендовали Терентьеву 

сделать операцию по удалению желчного пузыря. Терентьев обратился по 

поводу операции к главному врачу больницы, который проинформировал 

Терентьева, что стоимость операции составляет 30 тыс. руб. В связи с 

отсутствием таких средств Терентьев обратился за помощью в отдел 

социальной защиты населения. 

Правомерно ли предложение главного врача об оплате операции? 

 

Задача 2 

Студент Иванов приобрел путевку на горнолыжный курорт. Через 

несколько дней после прибытия на место отдыха у Иванова обострилось 

хроническое заболевание. Имея на руках паспорт и полис ОМС, Иванов 

решил обратиться за медицинской помощью в ближайшую поликлинику. В 

регистратуре поликлиники Иванову в записи на прием к врачу отказали, 

мотивируя это тем, что полис ОМС выдан в другом субъекте Российской 

Федерации. 

Правомерен ли отказ? В чем заключается недопустимость отказа от 

медицинской помощи? 

 



 

 

Задача 3 

Смирнов обратился в суд с иском к районной больнице о взыскании 

компенсации морального вреда и судебных расходов. В обоснование 

заявленных требований он ссылался на то, что вследствие допущенных 

районной больницей дефектов оказания медицинской помощи произошла 

смерть его супруги Смирновой. По мнению истца, медицинские услуги его 

супруге, страдающей артериальной гипертензией, были оказаны 

несвоевременно, неквалифицированно, не в полном объеме, что привело к 

ухудшению состояния ее здоровья и последующей смерти. В результате 

действий ответчика, повлекших смерть Смирновой, истцу были причинены 

нравственные и физические страдания. 

Дайте определение понятию «качество медицинской помощи». Какие 

нормативно-правовые акты содержат требования к качеству медицинской 

помощи? 

На ком лежит бремя доказывания причинно-следственной связи между 

допущенными дефектами оказания медицинской помощи и смертью 

пациентки, а также моральным вредом, причиненным ее супругу? 

 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие социальной помощи.  Законодательство о государственной 

социальной помощи. 

2. Круг лиц, имеющих право на социальную помощь. 

3. Виды социальной помощи. 

4. Условия и порядок назначения государственной социальной помощи. 

 

Методические указания 

Статьей 7 Конституции Российская Федерация провозглашена социальным 

государством, т.е. государством, «политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную 

 

жизнь и свободное развитие человека». Таким образом, основная задача 

такого государства – забота о социальной защищенности, благополучии 

граждан. Если граждане в силу различных социально значимых причин не 

могут обеспечить себе и своей семье прожиточный минимум, то они вправе 

претендовать на помощь государства и общества. Федеральным законом от 17 

июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в целях поддержания 

уровня жизни предусматривается предоставление адресной помощи 



 

 

определенным категориям граждан в виде социальных пособий, социальных 

доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 

товаров. 

Студентам необходимо знать круг лиц, имеющих право на социальную 

помощь, ознакомиться с набором социальных услуг, предоставляемым за счет 

средств федерального бюджета, за счет средств субъектов РФ. Следует 

учитывать, что лицо, которому предоставлено право на получение набора 

социальных услуг, вправе отказаться от него полностью или частично в 

пользу денежного эквивалента (ЕДВ – единая денежная выплата). Кроме того, 

необходимо изучить порядок расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи, а также порядок 

назначения государственной социальной помощи или отказа в ее назначении. 

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение социальных 

услуг, а также для обеспечения качественного и эффективного расходования 

средств, направляемых на их предоставление, ведется федеральный регистр 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каких формах может быть предоставлена государственная социальная 

помощь? 

 

2. Как определяется доход малоимущих граждан для целей предоставления 

государственной социальной помощи? 

3. Что такое социальный контракт? 

4. Какие категории лиц имеют право на государственную социальную 

помощь в связи с монетизацией льгот? 

5. Какова структура набора социальных услуг? 

6. Каков размер ежемесячных денежных выплат? 

 

Задача 1 

Изотова, потерявшая мужа в результате аварии, воспитывает троих детей – 

4, 7 и 10 лет. В связи с ликвидацией организации, в которой она работала, 

осталась безработной. По совету родственников она обратилась в 

территориальный орган социальной защиты населения своего района. 

На какую помощь может рассчитывать семья Изотовой? 

 

Задача 2 

Соседи обратились к социальному работнику с просьбой разъяснить, 

почему 10-летнюю внучку, потерявшую родителей и проживающую с 

бабушкой, определили в детский дом без согласия бабушки. Бабушка страдает 



 

 

психическим заболеванием. 

Какие нормативные акты регламентируют решение данных вопросов? 

Решение какого органа необходимо для помещения несовершеннолетнего 

ребенка в детский дом? 

В каких случаях социальное (медицинское) обслуживание осуществляется 

без согласия гражданина? 

В каких случаях возможна госпитализация человека в психо-

неврологический стационар в недобровольном порядке? 

 

Задача 3 

54-летний Трофимов, имеющий I группу инвалидности, обратился в 

территориальный орган социальной защиты населения с просьбой разъяснить, 

на какие меры социальной поддержки он может рассчитывать. 

Какими нормативными актами регламентируется указанный вопрос? 

Полагается ли ЕДВ для данной категории населения? 

Объясните, что включает в себя «социальный пакет», каков его денежный 

номинал. 

Имеет ли право данный клиент на субсидии для оплаты жилищно-

коммунальных услуг? Если да, то в каком размере? 

 

Задача 4 

Гражданка Суворова 1950 г. р. была доставлена в больницу с инфарктом. 

Она прошла курс лечения в кардиологическом отделении больницы. После 

выписки из стационара Суворова оформила инвалидность II группы. В 

индивидуальной программе реабилитации было указано на необходимость 

прохождение реабилитации в санатории кардиологического профиля. 

Имеет ли право гр. Игнатьева на бесплатное санаторно- курортное лечение? 

Если имеет, то куда следует обратиться? 

На основании каких нормативно-правовых документов предоставляется 

бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ? 

Какие категории граждан имеют право на бесплатное санаторно-курортное 

лечение? 

 

Задача 5 

Лукашина 1940 г. р. является одиноким пенсионером. В связи с возрастом и 

наличием заболеваний, она не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. 

Лукашина обратилась в орган социальной защиты населения с вопросом об 

обслуживании ее на дому. 

Какие нормативно-правовые документы регулируют право граждан на 

социальное обслуживание? 

Имеет ли Лукашина право на предоставление ей социальных услуг на дому, 



 

 

если да, то на каком основании? 

Какие документы необходимо предоставить для признания ее нуждающейся 

в социальном обслуживании на дому? 

Какие виды социальных услуг ей могут предоставляться? 

Задача 6 

В отдел социальной защиты одного из районов города обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, 

имеющие троих детей 8, 12 и 18 лет, злоупотребляют алкоголем, нигде не 

работают. Семья живет на средства, которые зарабатывает старшая дочь. 

Кроме того, дети испытывают физическое и психическое насилие со стороны 

отца. 

Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 

Какова законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае? 

Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

Предложите Ваш вариант оказания помощи семье работниками социальной 

службы.

Тема 9. Социальное обслуживание населения 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 

2. Система социального обслуживания. Финансирование социального 

обслуживания. 

3. Формы социального обслуживания. Виды социальных услуг. 

4. Порядок предоставления и оплаты социальных услуг. 

5. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

 

Методические указания 

Понятие и основные принципы социального обслуживания определяет 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Кроме того, указанный закон устанавливает 

правовые, экономические и организационные основы социального 

обслуживания граждан, полномочия различных органов государственной 

власти и управления в сфере социального обслуживания, права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг. Социальное обслуживание 

основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства 

личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и 

достоинства человека. 

Студентам следует внимательно изучить вопросы социального 

сопровождения граждан при предоставлении социальных услуг, а также 

нормы об осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 



 

 

обслуживания. 

Студентам следует изучить и другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие особенности социального обслуживания отдельных 

категорий граждан (детей, инвалидов, детей-сирот и др.). Студентам 

необходимо иметь четкое представление о системе социального обслуживания 

в Российской Федерации, его формах и видах, о порядке предоставления 

социальных услуг, о порядке и источниках финансирования и оплаты 

социальных услуг. Необходимо иметь в виду, что социальное обслуживание 

основывается на заявительном принципе с учетом волеизъявления получателя 

услуг на основании соответствующего договора с учетом индивидуальной 

программы. Индивидуальная программа является документом, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что следует понимать под социальным обслуживанием? 

2. Кто является субъектами социального обслуживания? 

3. Назовите принципы института социальных услуг. 

4. Назовите виды социальных услуг. 

5. Кто имеет право на социальное обслуживание на дому? 

6. Кто имеет право на стационарное социальное обслуживание? 

7. Каков порядок предоставления срочных социальных услуг? 

 

Задача 1 

Соседи пенсионера инвалида II группы Кузнецова обратились в органы 

социальной защиты, чтобы его поместили в интернат для инвалидов. Соседи 

утверждали, что Кузнецов не имеет родных, ухаживать за ним некому, он не 

может самостоятельно себя обслуживать и содержать квартиру в надлежащем 

состоянии. Кузнецов отказался от помещения в дом-интернат и пояснил, что 

соседи хотят занять его квартиру, поэтому говорят неправду, а он вполне 

справляется самостоятельно. Орган социальной защиты отказал соседям в их 

просьбе, тогда они обратились в полицию и Кузнецов был помещен в 

интернат в принудительном порядке. 

Кузнецов неоднократно обращался к администрации интерната с 

заявлением об отказе от услуг этого учреждения. Его выпустили, только когда 

приехала дочь Кузнецова и забрала его из интерната. К тому времени он 

находился в интернате для инвалидов уже 4 месяца. Когда Кузнецов 

попытался снова занять свою квартиру, где он ранее проживал, соседи 

отказались его впускать, поскольку его жилье они уже заняли, а Кузнецов 



 

 

потерял право на жилплощадь. Кузнецов обратился в районную 

администрацию с жалобой. 

Допущены ли в отношении Кузнецова нарушения законодательства? В 

каких случаях граждане могут отказаться от услуг дома-интерната? Каков 

будет ответ по жалобе? 

 

Задача 2 

Муж и жена Фроловы – оба инвалиды II группы – по их просьбе были 

помещены в дом-интернат. Спустя месяц супруги Фроловы написали жалобу в 

орган социальной защиты и попросили перевести их в другой дом-интернат в 

связи с нижеследующим: 

1) администрация поместила супругов в разные корпуса интерната, 

несмотря на просьбу поместить их вместе, мотивируя это тем, что расселять 

проживающих по мужским и женским корпусам более удобно для 

обслуживания; 

2) супругам разрешили встречаться в определенные дни и часы и в течение 

месяца запретили свидания с родственниками; 

3) на содержание инвалидов из их пенсии администрация удерживала 50%; 

4) когда Фролов потребовал пригласить адвоката, чтобы 

проконсультироваться с ним, его изолировали на 5 дней в специальном 

помещении, а после этого направили работать в мастерскую, хотя Фролов 

возражал, поскольку плохо себя чувствовал. 

Оцените доводы жалобы. Правомерны ли действия администрации дома-

интерната? 

 

Задача 3 

Гражданин Республики Беларусь, выйдя на пенсию, решил все лето 

провести у своего сына М., проживающего с семьей в городе Томске. М. 

давно не видел отца и заметил, что его поведение и характер сильно 

изменились. Было принято решение обратиться к частному психиатру, 

который подтвердил опасения М.: у его отца выявили прогрессирующую 

деменцию. М. решил, что возвращение отца в Беларусь больше невозможно, 

поскольку проблемы с психическим здоровьем не позволяют ему жить 

одному, ему требуется круглосуточный присмотр и уход. Работа М. не 

позволяет ему ухаживать за отцом. 

Приведите примеры организаций социального обслуживания, действующих 

на территории Томской области (не менее 10). Имеет ли право частный 

пансионат взять на попечение иностранного гражданина? Составьте проект 

договора на оказание услуг частным пансионатом. 

 

Задача 4 



 

 

В центр социального обслуживания обратились жильцы дома с просьбой 

решить вопрос о помещении в дом-интернат бомжа, который уже несколько 

месяцев живет около их дома. Участковым милиции было выяснено, что бомж 

Черепанов 1949 г. р. до 1988 г. проживал в этом доме вместе с матерью, в 1989 

г. они уехали на Украину, где вскоре его мать умерла. В 2000 г. он вернулся 

обратно, но в муниципальной квартире уже проживали другие жильцы. В 2002 

г. документы у него были украдены, в том числе и паспорт. С 2002 г. 

Черепанов живет на улице, потерял зрение. По ходатайству директора центра 

социального обслуживания Черепанов направлен на стационарное лечение, 

после чего он будет зачислен на временное проживание в Центр социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства. 

Какие виды социальных услуг имеет право получать Черепанов в Центре 

социальной адаптации лиц без определенного места жительства и в течение 

какого срока? Возможно ли его дальнейшее помещение для проживания в 

дом-интернат? В каких случаях права граждан при оказании им социальных 

услуг подлежат ограничению? 

 

 

Тема 10. Льготы и меры социальной поддержки 

 

План семинарских занятий 

1. Понятие и признаки правовых льгот. 

2. Основные функции и цели льгот. 

 

3. Виды льгот по системе социального обеспечения. 

4. Субъекты – получатели льгот. 

5. Порядок финансирования льгот. 

 

Методические указания 

Определение понятия льгот следует начать с изучения присущих им 

признаков: 

1) это исключения из общих правил, отклонения от единых требований 

нормативного характера, способ юридической дифференциации; 

2) это правомерные исключения, законные изъятия, установленные 

компетентными органами в нормативных актах в соответствии с 

установленными процедурами правотворчества; 

3) они сопровождаются более полным удовлетворением интересов 

субъектов, облегчением условий их жизнедеятельности, что обязательно 

должно осуществляться в рамках общественных интересов; 

4) социально-обеспечительные льготы служат вспомогательным 

механизмом распределения доходов и благ по отношению к основным видам 



 

 

социального обеспечения. 

Льгота с семантических позиций определяется как преимущественное 

право, облегчение, предоставляемое кому-нибудь, как исключение из общих 

правил, как предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение 

от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий 

их выполнения. 

Правовые льготы следует рассматривать в широком и узком (специальном) 

смысле этого слова. В широком (общем) смысле слова под правовой льготой 

следует понимать улучшение правового положения субъекта по сравнению со 

стандартным как посредством наделения его дополнительными 

правомочиями, так и путем освобождения от исполнения некоторых 

обязанностей. В узком (специальном) понимании льгота – это закрепленное 

юридическими нормами освобождение субъекта от бремени исполнения части 

обязанностей, которые он должен был бы выполнять, если бы для него не 

было сделано исключение из общего правила. 

Студентам следует уметь отграничивать льготы от смежных правовых 

категорий, таких как «привилегия», «гарантия», «иммунитет», знать 

классификацию льгот по различным основаниям (содержанию, 

направленности, кругу субъектов, целям, форме предоставления, источникам 

финансирования, социально-правовым основаниям). Необходимо знать 

основные виды социальных льгот (в области транспортных, медицинских, 

жилищно-коммунальных услуг и т.п). Кроме того, студентам следует 

помнить, что в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 22 августа 

2004 г. многие льготы заменены денежными выплатами («монетизация 

льгот») и само понятие «льготы» заменяется термином «меры социальной 

поддержки», что не изменяет юридической природы этого вида социального 

обеспечения. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте понятие и назовите основные признаки льгот. 

2. Назовите материальные и нематериальные льготы. 

3. В чем заключается отличие льгот от привилегий и других смежных 

юридических понятий (гарантии, иммунитеты). 

4. Назовите основные льготы для ветеранов и инвалидов войны. 

Задача 1 

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Егоров, имеющий 

стаж непрерывной работы 5 лет, заболел и был нетрудоспособен в течение 2 

месяцев. По медицинским показаниям Егоров был переведен на другую 

(менее оплачиваемую) работу сроком на 

3 месяца. Кроме того, ему было рекомендовано санаторно- курортное 

лечение. Егоров обратился в профсоюзный комитет организации с просьбой 

предоставить ему путевку на санаторно- курортное лечение, однако ему 



 

 

отказали в предоставлении путевки, поскольку по графику отпуск у Егорова – 

только через 4 месяца. 

 

Егоров также просил предоставить его четырехлетнему сыну место в 

детском саду организации, но ему отказали в этом, так как существует очередь 

на места в детском саду. 

В каком размере будет выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности? Какая оплата труда будет при переводе на другую 

работу? Правомерны ли действия профсоюзного комитета? 

 

Задача 2 

Ветеран труда Павлова обратилась в суд с иском к Департаменту 

социальной защиты населения о возложении обязанности возобновить 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. В обоснование заявленных требований Павлова указала, 

что уполномоченным органом ей приостановлена выплата ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

ввиду наличия у нее задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Какое решение примет суд? Известна ли Вам судебная практика по данному 

вопросу? 

 

Задача 3 

10 октября инвалид Тимофеев обратился к своему лечащему врачу с 

просьбой выписать рецепты на получение бесплатно лекарств, необходимых 

ему по медицинским показаниям. 21 октября Тимофеев обратился в аптеку за 

лекарствами, где ему сказали, что срок действия рецептов истек, кроме того, 

ему могли отпустить лекарства бесплатно только по одному рецепту, а не по 

трем, выписанным врачом, поскольку отпуск лекарств бесплатно строго 

ограничен. Тимофеева предупредили, что при получении бесплатных 

лекарственных средств он должен представлять в аптеку, кроме рецепта врача, 

паспорт и удостоверение об инвалидности. 

Правомерны ли действия администрации аптеки? 

 

Задача 4 

Гражданин Попов направил обращение в Департамент здравоохранения 

Томской области. В своем обращении он указал, что за последние 17 лет 

безвозмездно сдал кровь 40 раз, плазму крови – 5 раз, за что награжден 

нагрудным знаком «Почетный донор России». Попов просит дать разъяснения 

действующего законодательства в части льгот, которые полагаются ему как 

почетному донору. 

Подготовьте ответ на обращение. Назовите условия для признания 



 

 

гражданина почетным донором. 

 

Задача 5 

Во время Великой Отечественной войны Истомин в возрасте 10 лет был 

помещен в концентрационный лагерь на территории Польши и находился там 

4 года. В лагере над ним проводились медицинские эксперименты, которые 

привели   к инвалидности II группы. 

В каком размере ему будет выплачена компенсация как лицу, 

подвергшемуся нацистским преследованиям? Каков порядок назначения и 

выплаты компенсаций таким лицам? 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки. 

2. Понятие и причины инвалидности. Значение и содержание группы 

инвалидности. Степень ограничения профессиональной трудоспособности. 

3. Правила признания лица инвалидом. Порядок установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности. 

4. Понятие малообеспеченности. Прожиточный минимум и его виды. 

5. Нуждаемость как основание социального обеспечения. 

6. Предмет и метод права социального обеспечения. 

7. Право социального обеспечения как отрасль, наука и законодательство, 

его соотношение с другими отраслями права. 

8. Принципы права социального обеспечения: межотраслевые, отраслевые, 

институциональные. 

9. Система и структура права социального обеспечения. Особенности норм 

права социального обеспечения. 

10. Источники права социального обеспечения и их особенности. 

11. Субъекты права социального обеспечения: понятие, классификация, 

особенности правосубъектности (компетенции). 

12. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, структура 

и особенности. 

13. Организационная и финансовая система (организационно- 

правовые формы) социального обеспечения. 

14. Субъекты обязательного социального страхования (пенсионного, 

медицинского страхования и страхования работающих граждан) и их 

правовой статус. 



 

 

 

15. Понятие, виды и общая характеристика социальных страховых рисков. 

Страховые случаи. 

16. Понятие, признаки и классификация пенсий. 

17. Понятие, классификация и место пособий в системе права социального 

обеспечения. 

18. Льготы как вид социального обеспечения. 

19. Обеспечение предметами первой необходимости. Компенсации в праве 

социального обеспечения. 

20. Социальные и медицинские услуги как виды социального обеспечения. 

21. Понятие, содержание, юридическое значение и виды стажа в праве 

социального обеспечения. 

22. Страховой стаж в обязательном пенсионном страховании: понятие, 

значение и правила исчисления. 

23. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по контракту 

и приравненных к ним категорий граждан. 

24. Стаж государственной гражданской службы и стаж судейской 

деятельности (понятие, значение и правила исчисления, периоды, включаемые 

в этот вид стажа). 

25. Страховой стаж при обеспечении пособиями по обязательному 

социальному страхованию работающих граждан (понятие, значение и правила 

исчисления, периоды, включаемые в этот вид стажа). 

26. Понятие и способы подтверждения стажа. Установление стажа по 

свидетельским показаниям. 

27. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его 

структура. Основные понятия и категории пенсионного права. 

28. Общие правила исчисления пенсий. 

29. Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. Характеристика 

основания и условий назначения. 

30. Льготные (досрочные) страховые пенсии по возрасту по 

профессиональному и природно-климатическому критериям. 

31. Льготные (досрочные) страховые пенсии по возрасту по социально-

функциональному, медико-биологическому критериям и в силу специальных 

нормативных правовых актов. 

32. Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф: категории пострадавших, основание 

и условия обеспечения. 

33. Страховые пенсии по инвалидности на общих основаниях: характеристика 

основания и условий назначения. 



 

 

34. Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием: характеристика основания и условий 

назначения, правила определения размера, порядок назначения и выплаты. 

35. Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту). 

36. Характеристика основания и общих условий назначения пенсий по случаю 

потери кормильца. 

37. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основание, субъекты и 

специальные условия назначения. 

38. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по 

контракту) в связи со смертью кормильца. 

39. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, 

служащих субъектов РФ и муниципальных служащих. 

40. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ. 

41. Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет 

военнослужащим по контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном 

обеспечении. 

42. Государственные социальные пенсии (по возрасту, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца): основания и условия назначения, субъекты-

получатели. 

43. Особенности структуры страховых пенсий. Накопительная пенсия: 

финансовое обеспечение и условия назначения. 

44. Особенности исчисления государственных пенсий. 

45. Перерасчет, корректировка, индексация страховых и государственных 

пенсий. 

46. Виды и статус органов, осуществляющих назначение страховых и 

государственных пенсий. Правила обращения за пенсией. 

47. Сроки назначения, основания приостановления и прекращения выплаты 

пенсии. Перевод с одной пенсии на другую. Порядок доставки пенсии. 

48. Общая характеристика замещающих пособий: понятие и виды. 

49. Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за больным 

членом семьи. 

50. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно- курортном 

лечении. 

51. Порядок исчисления размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. Исчисление средней заработной платы для определения 

размера страховых пособий. 

52. Порядок назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия и отказа в его 

назначении. 



 

 

53. Страховые пособия по беременности и родам: субъекты- получатели, 

порядок назначения и выплаты. 

54. Восполняющие пособия: понятие и классификации. 

55. Государственные пособия по беременности и родам: субъекты-

получатели, порядок назначения и выплаты. 

56. Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за 

пособиями. 

57. Страховые и государственные пособия по уходу за ребенком в 

соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями. 

58. Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным. 

Категории безработных. 

59. Виды социального обеспечения безработных. 

60. Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, 

правила определения размера, порядок назначения и выплаты. 

61. Ритуальные услуги и пособие на погребение (общие и специальные 

правила). 

62. Понятие и виды компенсирующих пособий. 

63. Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания. Виды 

социальных услуг. 

64. Понятие, особенности и субъекты медицинского обслуживания. Виды 

медицинских услуг. 

65. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, страховой 

риск, страховой случай и обеспечение по страхованию. 

66. Медицинское обслуживание за счет бюджетных средств. Значение и 

содержание программы государственных гарантий оказания бесплатных 

медицинских усдуг. 


