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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМА  

ТЕРМИНОЛОГИИ И ГАРАНТИЙ

Рассматриваются концептуальные подходы к праву социального обеспечения как 
отрасли права, отмечаются имеющиеся пробелы в правовом регулировании в данной 
области. Цель работы – исследование доктринальных подходов к праву социального 
обеспечения как отрасли права. Анализируются юридические гарантии реализации 
указанного права. Результаты данного исследования могут быть использованы в пра-
вотворческой деятельности и при преподавании.

This article discusses conceptual approaches to social security law as a branch of law. 
The author also draws attention to the gaps in the legal regulation in this area. The aim of 
this work is to study the doctrinal approaches to social security law as a branch of law. The 
author analyzes the legal guarantee of the right to social security. The results of this study 
can be used in law-making and in teaching.
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Введение. В сокращении масштабов бедности как глобальной проблеме 
социальной политики особое место принадлежит социальному обеспечению. 
Социальное обеспечение – это «форма выражения социальной политики 
государства, направленная на материальное обеспечение определенных ка-
тегорий граждан в случае наступления событий, признаваемых государством 
на данном этапе своего развития социально значимыми» [1, с. 11].

В последние годы в мире наблюдается тенденция по снижению зна чи-
мости общественного института социального обеспечения. Несмотря на при-
знание во всем мире потребности в социальном обеспечении, оно остается 
нереализованным для подавляющего большинства населения мира. В Докладе 
о социальной защите в мире 2014–2015 гг. отмечается, что лишь 27 % населения 
земного шара имеет доступ к комплексным системам социального обеспечения, 
в то время как 73 % охвачено ими частично или не охвачено вовсе [2].

В настоящее время теоретически обосновывается необходимость пе ре-
именования или объединения отрасли права социального обеспечения с не-
которыми другими отраслями права. Так, в научной среде Российской Фе-
дерации активно обсуждается вопрос об объединении всего массива правовых 
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норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения, в составе 
одной комплексной отрасли – отрасли «социальная защита», или отрасли 
«социальное право» [3–8]. Необходимость решения такой теоретической 
проблемы, как сохранение права социального обеспечения как отрасли права, 
назрела и в Республике Беларусь.

Основная часть. Согласно суждениям ряда ученых и специалистов фор- 
мирование отрасли социального права необходимо в связи с тем, что пра-
во социального обеспечения не в состоянии урегулировать многие вновь 
нарождающиеся отношения в сфере социального обеспечения. Боль шин-
ство авторов рассматривает социальное право как отрасль права – либо в ка- 
честве самостоятельной, либо в качестве комплексной отрасли. Так, широкое 
распространение получила разработанная С. А. Ивановым и И. А. Лядех 
концепция социального права как комплексного правового образования, 
объ единяющего различные отрасли и институты российского права (ад ми-
ни стративного, гражданского, трудового, экологического, права со ци аль-
ного обеспечения и др.). Общее назначение такого социального права – это 
социальная защита населения [3, с. 15–36]. М. И. Лепихов определяет со-
циальное право как комплексную отрасль, представляющую совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возника-
ют в связи и по поводу организации и осуществления социальной защиты 
на селения в целях смягчения социальной напряженности в обществе. При 
этом право социального обеспечения он считает подотраслью социального 
права [4, с. 9–11].

По мнению О. А. Парягиной, социальное право может быть надотраслью 
[5, с. 58]. Развивая данное направление, М. В. Филиппова склонна считать, что 
предмет этой «надотрасли» составляют отношения, складывающиеся в связи 
с осуществлением государством социальной политики в целях социального 
развития. Социальное право занимает в системе права более высокий уровень, 
нежели отрасль права, объединяя нормы различной отраслевой принадлежно-
сти [6, с. 500]. М. Ю. Федорова отмечает, что право социального обеспечения 
является ядром формирования социального права. «Социальное право – это 
система правоотношений и соответствующих правовых норм, в рамках которых 
определяется содержание и реализуется социальная политика, т. е. регулятивная 
деятельность государства и иных социальных образований, выступающих 
в качестве публичных агентов, выражающаяся, по преимуществу, в оказании 
социальных услуг и направленная на социальное развитие» [7, с. 254].

Т. К. Миронова в систему социального права предлагает включать об-
разовательное и медицинское право [8, с. 244]. В обоснование необходимости 
изменения наименования отрасли в современных условиях она приводит два 
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основных аргумента. Во-первых, в последние годы произошла значительная 
трансформация отрасли права социального обеспечения: расширился круг 
субъектов (негосударственные пенсионные фонды, организации медицинского 
страхования и др.); изменился характер правоотношений; появились новые 
виды и формы социального обеспечения, в том числе частные; идет станов-
ле ние различных уровней правового регулирования (нормативного и дого-
ворно го) и т. д. Вовторых, термин «социальное обеспечение» – порождение 
пре валировавшего ранее государственного начала социального обеспе че-
ния, в условиях рыночной экономики и гражданского общества проявляется 
все большая дифференциация между социальным обеспечением и социаль- 
ным страхованием.

Как полагает Т. К. Миронова, сохранение самостоятельности отрасли не 
самоцель и не формальное требование. Принципиально важным является 
сохранение адекватности правового регулирования, базирующегося на от-
раслевой специфике используемого правового инструментария. Свое влияние 
на корректировку научных представлений в праве социального обеспечения 
оказывает взаимосвязь понятий «социальная защита» и «социальные права». 
Указанные процессы формируют основу для обновления нормативной пра-
вовой базы отрасли. Вопросы, касающиеся социального права, затрагивают 
теоретические основы права социального обеспечения. Широта охвата пра-
вовым регулированием свидетельствует о том, что оно выходит за пределы 
отрасли права социального обеспечения [9].

По мнению М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова, «столь многоплановое, 
выражающееся в различных аспектах понятие социального обеспечения вряд 
ли может стать тем ядром, вокруг которого группируются институты права 
социального обеспечения. Скорее перечисленные определения социального 
обеспечения должны рассматриваться в ключе социального назначения 
и функ ций отрасли права социального обеспечения» [10, с. 344]. Они пред-
ла гают ввести вместо понятия «социальное обеспечение» понятие «со-
ци ально-обеспечительное обязательство». «Социально-обеспечительное 
обя зательство» – это конструкция, которая характеризует природу социально-
обес печительных отношений, объединяет под общим началом и социально-
стра ховые, и отношения по государственному социальному обеспечению 
государственной социальной помощи и обслуживанию населения.

Как нами отмечалось в ряде работ, социальное право образует европейскую 
социальную модель [11]. Европейская социальная модель – это основанный 
на рыночных свободах конкурентно-ориентированный правопорядок, который 
включает общественное (публичное) социальное обеспечение и социальную 
помощь для того, чтобы в рыночной жизни могло участвовать то население, 
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которое не в состоянии материально обеспечить себя собственными сила- 
ми [12]. Согласно терминологии, принятой в праве Европейского союза, 
пра во социального обеспечения и социальной помощи определяются как 
«со циальная защита» [13].

В науке права социального обеспечения в отношении понятия «социальная 
защита» в настоящее время появилось несколько направлений. Первое на-
правление заключается в проявлении интереса исследователей к правовым 
вопросам социальной защиты. Как правило, в таких работах исследуются 
отдельные направления социальной защиты с точки зрения их правового 
регулирования [14]. Второе направление характерно тем, что специалисты 
в области права социального обеспечения не акцентируют своего внимания 
на понятии социальной защиты. Оценка учеными перспектив развития отрасли 
права социального обеспечения остается традиционной, т. е. сохранение 
самостоятельности отрасли, и не предусматривает введения в нее всех эле-
ментов правового регулирования отношений в связи с развитием сферы со-
циальной защиты [15, с. 10].

Исходя из того, что социальная защита является неотъемлемой частью 
общего комплекса прав человека, включающего гражданские и политические 
права, эффективное осуществление которых также необходимо для реа
лизации права на социальную защиту, полагаем, что право на социальную 
защиту является не более чем сочетанием права на социальное обеспечение 
и права на достаточный жизненный уровень.

Активное развитие и консолидация отраслей социального законодательства, 
в том числе за счет принятия комплексных нормативных актов, дает от-
дель ным авторам повод распространять эту тенденцию на систему права. 
Ю. А. Тихомиров отмечает, что подобное отождествление упрощает и вуль-
гаризирует представление о праве и законе [15, с. 10]. Ю. В. Васильева [16] 
считает, что сближение отраслей российского законодательства социального 
блока, объективно необходимое для достижения целей социального го су-
дарства, не означает «размывания» границ предметов регулирования от рас- 
лей законодательства, формирующих эту правовую категорию и утрату ими 
отраслевой автономии. «Социальное законодательство» во многом име ет 
условный, «собирательный» смысл. Если рассматривать социальное за ко- 
нодательство как интегрированную правовую категорию, в него до пу сти мо 
включать и законодательство о социальном обеспечении – как са мосто-
ятель ную отрасль. Все иные подходы, подразумевающие транс фор ма цию 
законодательства о социальном обеспечении в социальное зако но дательство 
или поглощение его социальным правом, недопустимы. Они принижают 
значение данной самостоятельной отрасли законодательства, теоретически 
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и методологически ошибочны, поскольку ведут к нарушению системности 
российского законодательства, опирающейся в первую очередь на отрасле- 
вую структуру.

Учитывая мировой опыт, считаем недопустимым и реформирование 
со циального обеспечения путем снижения бюджетных расходов. Мировая 
практика свидетельствует, что, несмотря на острую необходимость го су-
дарственной поддержки незащищенных групп населения, правительства 
многих стран перешли к бюджетной консолидации и преждевременному 
сокра ще нию расходов. В 2014 г. значительно усилились корректировки государ-
ствен ных расходов. Меры бюджетной консолидации и бюджетные корректи-
ров ки снизили в ряде стран эффективность систем социального обеспечения. 
Страны, осуществляющие бюджетную консолидацию, реформируют свои 
пенсионные системы в целях экономии средств, в том числе путем повышения 
пенсионного возраста, сокращения размера пенсий и увеличения размера 
страховых взно сов. Эти коррективы снижают ответственность государства 
за обеспечение га рантированных доходов в старости и перекладывают зна-
чительную часть экономических рисков, связанных с пенсионным обес пе-
чением, на физических лиц, тем самым подрывая достаточность пен си онных 
систем и уменьшая их способность предотвращать бедность с на ступлением 
старости. Будущие пенсионеры получат меньшие по размеру пен сии как 
минимум в 14 странах Европы. Страны с высокими уровнями доходов ог ра-
ничили круг социальных выплат и доступ к качественным го сударственным 
услугам. Эти меры спо собствовали росту масштабов бедности и социальной 
изоляции, от которых в настоящее время страдает 123 млн жителей стран 
Европейского союза, т. е. 24 % населения, многие из которых – дети, женщины, 
престарелые и инвалиды. Достижения европейской соци альной модели, вы-
разившиеся в резком со кращении масштабов бедности и росте благосостояния 
в период после Второй мировой войны, нивелировались краткосрочными 
корректирующими реформами [2].

В Рекомендации МОТ 2012 г. о минимальных уровнях социальной за-
щиты (Рекомендация 202) [17] отмечается, что государства-члены должны 
формировать и осуществлять национальные стратегии расширения сферы 
охвата социальным обеспечением, основываясь на национальных консульта-
циях и действенном социальном диалоге и трехстороннем участии. Нацио-
наль ные стратегии должны:

в приоритетном порядке предусматривать реализацию национальных 
минимальных уровней социального обеспечения как отправной точки для 
стран, не обеспечивающих минимального уровня социальных гарантий, и как 
кардинального элемента своих национальных систем социального обеспечения;
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быть ориентированы на обеспечение более высоких уровней со ци ального 
обеспечения для максимально широких слоев населения с уче том эко но-
мических и финансовых возможностей государств-членов и в максимально 
сжатые сроки.

Для этого государства-члены должны последовательно формировать и под-
держивать всеобъемлющие и адекватные системы социального обеспе че-
ния, согласующиеся с целями национальной политики, и стремиться к ко-
ординации политических мер в области социального обеспечения с други ми 
направлениями государственной политики.

Государства-члены должны устанавливать цели, отражающие националь-
ные приоритеты; выявлять пробелы и препятствия с точки зрения защиты; 
стремиться к заполнению пробелов с точки зрения защиты посредством 
над лежащих и эффективно координируемых систем, построенных как на 
страховых взносах, так и без таковых, в том числе за счет распространения 
существующих систем взносов на всех заинтересованных лиц, имеющих 
возможность выплачивать взносы; более широко информировать о своих 
минимальных уровнях социальной защиты и стратегиях расширения сферы 
охвата социального обеспечения, а также осуществлять информационные 
программы, в том числе посредством социального диалога.

Стратегии расширения сферы охвата социального обеспечения должны 
обеспечивать поддержку незащищенных групп населения и лиц с особыми 
потребностями.

При формировании систем социального обеспечения, отражающих на-
циональные цели и приоритеты, экономические и финансовые возможности, 
государства должны ориентироваться на обеспечение такого диапазона и уров- 
ня социальных выплат, которые установлены в Конвенции 1952 г. о мини маль-
ных нормах социального обеспечения (Конвенция 102) или в других кон вен- 
циях и рекомендациях МОТ по социальному обеспечению, предусматри-
вающих более высокие нормы.

Глобальный финансово-экономический кризис наглядно свидетельствует 
о последствиях снижения уровня социального обеспечения. Социальное обес-
печение – это экономическая и социальная необходимость, о чем заявлено 
в Рекомендации МОТ 2012 г. о минимальных уровнях социальной защиты 
(Рекомендация 202) [17]. В связи с этим возникает необходимость теоретически 
обосновать решение проблемы гарантий и превентивной защиты социально-
обеспечительных прав.

Общая проблема эффективности социального обеспечения тесно связана 
с гарантиями законности в реализации прав граждан. В праве социального 
обес печения Республики Беларусь принцип социального государства ос но-
вы вается исключительно на нормах законодательной и административной 
компетенции.
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Конституционные гарантии реализации прав и обязанностей граждан 
как субъектов правоотношений, возникающих между ними и органами, осу-
ществляющими социальное обеспечение, выступают дополнительными к ма-
териально-правовым нормам. Одни из гарантий направлены на достижение 
ре зультата правовой нормы наиболее удобным и выгодным для сторон спо-
собом, а также оперативным путем, другие – на гарантирование объемов пре-
доставления, охрану уровня обеспечения, третьи – на устранение пре пятствий 
и нарушений с целью восстановления, нормализации прав и обязанностей.

В правовой науке под юридическими гарантиями прав и свобод граждан 
понимается совокупность специальных правовых средств и способов, при 
помощи которых реализуются, охраняются и защищаются права и свободы, 
пресекаются их нарушения, восстанавливаются нарушенные права [18]. «Юри-
дические гарантии всегда выражаются в сфере правовых норм, которые либо 
способствуют максимальной свободе действий (волеизъявлению) субъекта 
по реализации своего права, либо воздействуют на обязанных лиц путем 
установления необходимости повиноваться требованиям субъекта права» 
[19, с. 163–164].

К юридическим гарантиям реализации права на социальное обеспечение 
относятся закрепленные правовыми нормами пределы их осуществления, 
способы конкретизации; юридические факты, связанные с их обеспечением; 
процессуальные формы их осуществления; меры поощрения и льготы для 
стимулирования правомерной их реализации.

Так, М. П. Капыльский отмечает: «Юридическими гарантиями права 
на социальное обеспечение является определенный комплекс юридических 
норм, обеспечивающих реализацию права на пенсию, пособие, социальное 
обслуживание, предоставление льгот и преимуществ, а также защиту прав 
в этой сфере» [20, с. 258].

Конституция Республики Беларусь устанавливает общие принципы юри - 
дических гарантий. Общими юридическими гарантиями являются по ло же- 
ния раздела 1 Основного Закона «Основы конституционного строя», ко то- 
рые закрепляют систему юридических гарантий, обеспечивающих ин диви ду 
беспрепятственное осуществление его прав. К числу важнейших конс ти-
туционных гарантий положения раздела ІІ «Личность, общество, государство» 
относят: обязанность государства защищать права и свободы человека, в том 
числе и судебной защиты его прав; право каждого защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом; право на защиту по-
тер певших от преступлений и злоупотреблений властью, обеспечение им 
до ступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба; право каждого 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
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(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 
лиц; гарантии в области правосудия. Право на социальное обеспечение га-
рантировано в ст. 47 Конституции: «Гражданам Республики Беларусь га-
рантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других слу-
чаях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о ве-
теранах войны и труда, а также лицах, утративших здоровье при защите 
государственных и общественных интересов» [21].

Гарантии в социальном обеспечении подразделяются:
на материально-правовые, которые устанавливают порядок осуществления 

социально-обеспечительных прав;
процедурно-правовые, способствующие реализации социально-обес пе-

чительных прав при обращении за назначением, рассмотрении документов 
и представлений о назначении;

процессуальные, направленные на предупреждение нарушений со стороны 
Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты и других 
компетентных органов в сфере социальной защиты при решении во проса 
о праве на определенный вид социального обеспечения, а также вос становле-
нии пра ва в случае его нарушения, установлении возможности воз мещения 
при чиненного вреда.

Юридические гарантии охраны субъективных прав включают меры пра-
вовой ответственности, порядок восстановления нарушенных прав, рас смот-
рения спора, а также меры контроля и надзора.

В научной правовой литературе вопрос о понятии и системе юридических 
гарантий рассматривается с разных точек зрения. Так, В. М. Чхиквадзе под 
юридическими гарантиями понимает развернутую систему институтов и норм 
материального и процессуального права [18]. Более широко к содержанию 
юридических гарантий подходит П. М. Рабинович, который полагает, что 
правильнее было бы относить к ним и определенные нормы права, и ос-
нованную на них правоприменительную деятельность, и индивидуальные 
юридические акты, в которых эта деятельность фиксируется [22].

Система юридических гарантий будет эффективнее, если нормативные, 
институциональные, процессуальные, организационные элементы этой сис- 
темы будут основываться и функционировать на принципе «гарантия га-
ран тиям». Так, B. C. Нерсесянц утверждает, что юридические гарантии во-
площают идею согласованного действия права и государства, одни формы, 
направления и функции государственно-правовой регуляции и деятельности 
служат одновременно защитным механизмом для других, и наоборот. Именно 
в контексте взаимной поддержки и согласованности различных частей и ас-
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пектов всего государственно-правового комплекса отдельные специальные 
формы и конструкции юридических гарантий прав и свобод личности могут 
реально осуществить свою защитную роль [23, с. 532].

Юридические гарантии защиты прав человека подразделяют на внут-
ригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека 
и гражданина [24, с. 60–61]. Эффективность и действенность юридических 
гарантий зависит прежде всего от высокого уровня правовой культуры всех 
звеньев государственного аппарата, качества работы нормотворческих и пра-
воприменительных органов, их должностных лиц.

Защита социально-обеспечительных прав должна осуществляться в пер-
вую очередь на уровне национального законодательства. Степень их гаран-
тированности зависит от уровня развития механизмов и разработанности 
процедур, используемых при защите данных прав.

Главная задача внутригосударственных институтов – гарантировать за-
щиту социально-обеспечительных прав человека. К ним относятся: судебная 
власть (конституционные суды, общие суды, административные суды), право 
индивидуальной конституционной жалобы.

Юридические механизмы защиты прав человека и гражданина действуют 
в контексте политических, экономических и социальных условий. Без вы-
сокого уровня материального благосостояния населения, без социальной 
защищенности народа невозможно обеспечить эффективную работу юри-
дических институтов по защите прав человека.

Одной из важнейших сторон реализации гражданами субъективных прав 
в области социального обеспечения является решение проблемы их пре-
вентивной охраны. Под превенцией понимается «комплекс взаимосвязанных 
мероприятий политического, социально-экономического, организационного 
и правового характера, предупреждающих нарушение реализации прав граж-
дан в социальном обеспечении и устраняющих причины, их вызывающие. 
Превенция заключается в применении опосредованных правом, прежде все-
го правом социального обеспечения, организационных мероприятий, спо-
собствующих оптимальному решению рассматриваемой проблемы» [25]. 
В Конституции Республики Беларусь предусмотрено положение о недо пус-
тимости ограничения прав субъектов правовых отношений, что предполагает 
возможность их защиты. В законодательстве по социальному обеспечению 
указано на право защищать свои субъективные права в административном 
и судебном порядке (ст. 79 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 
«О пенсионном обеспечении»; ст. 22 Закона Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2012 г. «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; 
статьи 25 и 33 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. «О социальном 
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обслуживании»; ст. 13 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
социального страхования»).

При организации социального обеспечения в процессе его практического 
осуществления возникают наряду с отношениями по социальному обес пе-
чению и административно-правовые отношения, которые обусловлены на-
личием государственных органов управления социальным обеспечением. 
Управленческие отношения составляют предмет административного права, что 
не противоречит существованию отношений по социальному обеспечению и не 
дает оснований для включения последних в предмет административного пра- 
ва [26]. Право социального обеспечения является преимущественно публичным 
правом, а именно административным правом. Учреждения по социальному 
страхованию ответственны за исполнение законодательства о социальном 
обеспечении, являются юридическими лицами публичного права и облада-
ют государственной властью. Административные действия осуществляются 
в правовых формах публичного права, т. е. в форме приказов (распоряжений) 
и решений.

Для отнесения к публичному праву имеет также значение и то, что раз-
решение правовых споров в области социального обеспечения относится 
к компетенции административных органов, а контроль законности решений 
должен осуществлять суд. Большую часть споров в сфере социального обес-
печения разрешают суды, а не административные органы, которые связаны 
руководящими указаниями.

Системность – важнейший признак права социального обеспечения. Это 
качество не только должно характеризовать право в его отраслевом разрезе, 
но и связывать разные отрасли права. Взаимосвязь и взаимозависимость норм 
разной отраслевой принадлежности не должна восприниматься как показатель 
несамостоятельности отрасли и свидетельствовать о ее неспособности ре-
гулировать известную сферу отношений, выходящих за пределы правового 
регулирования одной отрасли.

Заключение. На современном этапе развития правовой науки нет до-
статочных оснований для кардинального изменения системы отраслей права 
в части, касающейся правового регулирования общественных отношений, 
связанных с осуществлением социального обеспечения. Ни одна комплексная 
отрасль права не в состоянии вобрать в себя и удерживать в более или менее 
структурированном виде близкие по содержанию, субъектному составу, иным 
параметрам нормы практически из всех отраслей отечественного права. Бе зус- 
ловно, останутся нормы, не входящие в комплексную отрасль социального 
пра ва или социальной защиты. Если право социального обеспечения будет 
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рассматриваться как составная часть комплексной отрасли социального права, 
роль самостоятельной отрасли социального обеспечения будет существенно 
принижена. Она растворится в огромном массиве правовых норм отраслей 
разного характера. На данный исторический период право социального обес-
печения является основной организационно-правовой отраслью. Основание 
для такого вывода – положения Европейской социальной хартии от 18 октября 
1961 г. и пересмотренной Европейской социальной хартии от 3 мая 1996 г., 
Европейского кодекса социального обеспечения, Конвенции МОТ № 102 
«О минимальных нормах социального обеспечения».

Основные социально-обеспечительные гарантии должны устанавливаться 
законодательным порядком. В нормативных правовых актах по социальному 
обеспечению должны оговариваться диапазон, условия, дающие право на 
социальные выплаты и льготы, и их размеры, предопределяющие реа ли-
зацию этих гарантий, а также устанавливаться объективные, прозрачные, 
эффективные, простые в применении, быстрые, доступные и недорогостоящие 
процедуры подачи и рассмотрения жалоб и апелляций. Доступ к процедурам 
рассмотрения жалоб и апелляций должен быть бесплатным для заявителя. 
Должны действовать системы, обеспечивающие соблюдение законодательных 
основ социального обеспечения. При определении социально-обеспечительных 
гарантий необходимо в должной мере учитывать следующие факторы:

основные гарантированные доходы должны обеспечивать людям достой-
ную жизнь. Национально установленные минимальные уровни доходов могут 
соответствовать стоимости в денежном выражении набора необходимых то-
варов и услуг, национальному прожиточному минимуму, пределам доходов 
для получения социальной помощи или другим сопоставимым пределам, 
установленным национальным законодательством или практикой, и могут 
учитывать региональные различия;

уровни основных социальных гарантий должны регулярно пере смат ривать-
ся в рамках прозрачных процедур, установленных в зависимости от обстоя-
тельств национальными законодательством, нормативными правовыми актами 
или практикой. В установлении и пересмотре уровней этих гарантий сле дует 
обеспечить трехстороннее участие с привлечением представительных органи-
заций работодателей и работников и проведением консультаций с дру ги ми со-
ответствующими и представительными организациями заинте ресованных лиц.

Полагаем, что проблема упорядочения правовых норм, регулирующих 
отношения в сфере права социального обеспечения, объективно существует. 
Однако право социального обеспечения не должно трансформироваться в со-
циальное право с безграничным, не определенным собственным предметом 
и ме тодом правового регулирования. Размывание этой общепризнанной отрас-
ли пра ва приведет к снижению эффективности ее правового регулирования.
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