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С началом социальных реформ в России и формированием концепции со-
временного права в юридической науке заметно возрос интерес к общим 
проблемам, связанным с источниками права, но особенно обострилась по-

требность в детальном, глубоком их изучении в праве социального обеспечения.
Известно, что источники права — одна из важнейших ключевых правовых 

категорий в юридической науке, которая была и остается предметом самого 
пристального внимания ученых как в общей теории права, так и в отраслевых 
научных дисциплинах. Несмотря на то что многое в теории источников права 
представляет собой аксиому юриспруденции, есть и появляются вопросы, кото-
рые требуют разработки с новых позиций, модификации, пересмотра.

Актуальность новых исследований предопределена особой социальной зна-
чимостью правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере со-
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циального обеспечения. Материальная защищенность в старости, при наступ-
лении инвалидности, при потере кормильца, рождении детей и в других случаях 
является одной из важнейших гарантий основного права человека — права на 
жизнь. Нормы права воспринимаются в обществе и соблюдаются людьми не как 
некая абстракция, изначальная запрограммированность человеческого бытия и не 
в виде набора духовных ценностей, системы обычаев и традиций, а посредством 
соответствующим образом оформленных источников права. За источниками пра-
ва стоит государство, обеспечивающее их реализацию своими возможностями 
и в первую очередь своей принудительной силой. «Можно по-разному понимать 
и трактовать право, придерживаться узконормативного или более широкого под-
хода к праву, включая в его определение в качестве исходных начал идеи сво-
боды, справедливости, гуманизма, но “на выходе” всегда человек соприкасается 
с тем или иным источником права»1.

Необходимость продолжения исследований источников права социального 
обеспечения объективно обусловлена также утверждением принципов правового, 
социального государства, обеспечением прав и свобод человека и гражданина, 
что на практике часто весьма проблематично. Для того чтобы сделать источ-
ники права совершенными и эффективными, необходимо добиться серьезных 
позитивных сдвигов как в правотворчестве, так и в правоприменении. В первую 
очередь речь идет о проблемах целостности и единства правового пространства 
России, правильного понимания соотношения источников права федерального 
уровня и субъектов Российской Федерации, системности развития источников 
права, их кодификации, применения объективных критериев дифференциа-
ции в правовом регулировании материальных отношений. В праве социального 
обеспечения прослеживается тенденция увеличения количества, многообра-
зия источников, появления новых видов: таких как общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры России, модельные 
законы, соглашения СНГ, нормативные правовые акты субъектов РФ, местного 
самоуправления, социально-партнерские соглашения, локальные акты. Ведется 
дискуссия о признании судебного прецедента источником права. Кроме того, про-
исходит изменение предмета права социального обеспечения за счет расшире-
ния регулируемых им общественных отношений в связи с модификацией видов 
социального обеспечения (пенсий, пособий, компенсаций, социальных услуг); 
усложняется регулирование социально-обеспечительных отношений, которые 
приобретают новые свойства и признаки, развиваются во все более изменяю-
щихся взаимосвязях с другими пограничными отношениями.

Недостатки в законодательстве, неверно прогнозируемые или вообще не про-
считанные социальные последствия применения тех или иных законов (о моне-
тизации льгот, лекарственном обеспечении, пенсионной реформе), оторванность 
от реальной социально-экономической ситуации в обществе, игнорирование за-
конодателем общественных ожиданий, традиций — все это создает негативный 
эффект для отдельного человека, общества в целом, государства, перспектив их 
развития, гармоничного сосуществования, противоречит закрепленной в Консти-

1 Топорнин Б. Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика 
как источник права : сборник / кол. авт. М. : Юристъ, 2000. С. 15. 
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туции страны и неоднократно продекларированной в программных выступлениях 
Президента РФ идеологии признания высшей ценностью человека, его жизни, 
прав, социальной защищенности.

Опыт правотворчества последних лет в сфере социального обеспечения по-
казывает, что спонтанные, кулуарные, не прошедшие научной независимой экс-
пертизы, не имеющие экономического обоснования источники права вызывают 
протест, правовой нигилизм, снижают эффективность правового регулирования, 
нарушают социальные права граждан.

Динамичность развития права социального обеспечения приводит, с одной 
стороны, к беспрецедентной «декодификации» законодательства, т.е. резкому 
увеличению количества законодательных и иных нормативных правовых актов, 
а с другой — к длительному отсутствию жизненно важных законов. Четко обо-
значившаяся на современном этапе тенденция игнорирования законодателем 
решений Конституционного Суда РФ, признающего отдельные нормы права со-
циального обеспечения противоречащими Конституции РФ, по существу, деваль-
вирует идею правового государства.

Сложность, запутанность юридического текста источников права социального 
обеспечения, использование в нем математических формул, большого количе-
ства отсылочных норм, отсутствие единства терминологии не дают возможности 
человеку узнать и правильно понять содержание своих прав и обязанностей, реа-
лизовать их своевременно и в полном объеме. В итоге все это сказывается на его 
социальном статусе, материальном положении, поскольку выплаты по системе 
социального обеспечения для большинства являются единственным источником 
средств существования в затруднительной жизненной ситуации.

В современных условиях следует отметить влияние на содержание источни-
ков права таких процессов, как интернационализация, унификация, гармонизация 
права. Указанные выше проблемы и многие другие требуют научного осмысле-
ния, теоретического и практического анализа, выработки конкретных предложе-
ний по совершенствованию правового механизма реализации права граждан на 
социальное обеспечение и закреплению их в источниках права.

Источники права социального обеспечения являются визитной карточкой 
отрасли, в них закладываются все достоинства и недостатки социально-обес-
печительных отношений. Качество нормативных правовых актов затрагивает 
интересы всего населения (пенсионные законы, о монетизации льгот, социаль-
ном обслуживании, медицинской помощи), поэтому должна быть установлена 
повышенная профессиональная ответственность за разработку, принятие, при-
менение законов, их действие во времени и пространстве, достижение целей 
и решение поставленных задач.

В настоящее время большинство принимаемых законов — это изменения 
в ранее принятые законы, что свидетельствует о низком уровне правотворчес-
кой деятельности, нарушении принципов сохранения стабильности правового 
пространства, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. 
Ускоренное законотворчество приводит к тому, что на практике широко использу-
ется тезис «давайте примем закон, а потом внесем в него изменение».

На наш взгляд, системообразующие источники права социального обеспече-
ния должны содержать цели и задачи вводимого правового регулирования, рас-
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крытие основополагающих понятий, обеспечение равенства социальных прав 
и возможностей, гарантированности определенного социального стандарта, пре-
доставление субъектам правоотношений возможности в течение разумного пере-
ходного периода адаптироваться к вносимым в законодательство изменениям.

Расширение предмета права социального обеспечения, появление новых 
видов социальных выплат, услуг увеличивает количество источников права, что 
обуславливает необходимость их системности, соподчиненности, непротиворе-
чивости, скоординированности, разработки единой научно обоснованной соци-
альной концепции, отвечающей международным стандартам, направленной на 
решение ключевых проблем в праве социального обеспечения и прежде всего 
на гарантии реализации права человека на жизнь с помощью норм социального 
обеспечения, на достойный ее уровень.

Право социального обеспечения, несмотря на огромный массив нормативных 
правовых актов в сфере социальной защиты человека, не должно трансформи-
роваться в социальное право с безграничным, неопределенным собственным 
предметом и методом правового регулирования. Размывание самостоятельной, 
общепризнанной отрасли права социального обеспечения приведет к снижению 
эффективности правового регулирования, хаосу и в конечном итоге к тому, что 
социальная система станет неуправляемой.

На современном этапе назрела крайняя необходимость и появились предпо-
сылки проведения кодификации в законодательстве о социальном обеспечении. 
Окончательное решение данной проблемы в ближайшее время затруднено из-
за ее сложности, бесконечных непродуманных, спонтанных, экспериментальных 
реформ, индифферентности, незаинтересованности законодательных органов. 
В этой связи целесообразна поэтапная систематизация источников по отдельным 
видам социального обеспечения, примеры чему уже имеются (законы о детских 
пособиях, об охране здоровья, о социальном обслуживании), обсуждение про-
екта Пенсионного кодекса РФ.

В условиях, когда социальная защищенность человека зависит от места его 
жительства, степени социально-экономического развития региона прожива-
ния, возможности бюджета и усиливающейся тенденции передачи на уровень 
субъектов РФ всё большего числа социальных выплат и услуг, представляется 
чрезвычайно важным принятие в первую очередь кодифицированного системо-
образующего источника на уровне Федерации в виде Основ законодательства 
о социальном обеспечении или иного акта, закрепляющих единый социальный 
стандарт по уровню, видам, условиям обеспечения, который не может быть по-
нижен в субъектах РФ ни при каких обстоятельствах, и разграничивающих ком-
петенцию в сфере правового регулирования социального обеспечения. Это по-
зволит снизить существующее научно не обоснованное расслоение в социальном 
обеспечении, избавиться от усмотренческого подхода и тем самым снять соци-
альную напряженность в обществе.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что процесс защиты человека в трудных 
жизненных ситуациях является многоуровневым, что находит непосредственное 
отражение в источниках права. Это уровень Федерации, региона, муниципалитета, 
социально-партнерских соглашений, коллективного договора, индивидуального 
трудового договора. Сочетание государственного регулирования с договорным 
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будет возрастать, при этом не должно быть подмены одного источника другим, 
всё, что ниже федерального стандарта, может рассматриваться лишь в качестве 
дополнительного обеспечения, направленного на повышение качества жизни, но 
не в качестве замены этого стандарта.

Эффективная система защиты прав человека на различных уровнях пред-
полагает внимание законодателя к закреплению финансовых обязательств по 
реализации передаваемых Российской Федерацией полномочий в сфере со-
циального обеспечения. С целью сохранения гарантированного социального 
стандарта, принципа равноправия граждан, проживающих в разных регионах, 
субъекты социально-обеспечительных отношений должны располагать доста-
точными финансовыми средствами.

Для повышения уровня гарантий социальных прав человека, создания рав-
ных возможностей в получении государственной помощи и поддержки первичные 
нормы по основным видам социального обеспечения должны содержаться пре-
жде всего в законах. Иные нормативные правовые акты могут закреплять лишь 
правовой механизм их реализации.

Разработка источников права социального обеспечения, отвечающих критериям 
социального государства, общепризнанным принципам и нормам международного 
права, в качестве основной цели предполагает не борьбу с бедностью, а пред-
упреждение обнищания, создание условий жизни, достойной человека как лич-
ности, а не на уровне прожиточного минимума (физиологических потребностей).

Исследование содержания источников права социального обеспечения по-
зволяет сделать вывод об отсутствии системности, эволюционности решения 
проблем в данной сфере. Так, например, вновь принимаемые законы, с одной 
стороны, направлены на повышение социальной защищенности семей с деть-
ми, они предусматривают расширение круга лиц, видов пособий, повышение 
их размеров, а с другой — существенно ограничивают сроки ухода за больным 
ребенком с выплатой пособия по временной нетрудоспособности по сравнению 
с ранее действовавшими2. Имеются противоречия между ст. 256 Трудового ко-
декса РФ и ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях». Представляется крайне важным проведение правовой, научной 
экспертизы проектов источников права на соответствие их общим принципам, 
целям, идеологии, концепции поставленной задачи, что позволит законодателю 
избежать взаимоисключающих положений и обеспечить бесконфликтное право-
вое регулирование отношений.

Требуется более углубленное, взаимопроникающее, заинтересованное со-
трудничество правотворческих органов с наукой, обладающей комплексным 
подходом к изучению не только российского, но и международного, зарубежного 
законодательства, имеющей теоретические и практические наработки по важ-
нейшим вопросам социального обеспечения, по разработке проектов законов, 
по перспективам развития отрасли. Законы должны быть наукоемкими.

2 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»; Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».
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Утрачивается традиция своевременного приведения в соответствие с вновь 
принятыми источниками права ранее действовавшего законодательства и своев-
ременной публикации перечня утративших силу нормативных правовых актов, что 
вызывает большие сложности в правоприменении3. Полагаем, что неукоснитель-
ное соблюдение соответствующих требований в процессе подготовки проектов 
нормативных актов крайне необходимо. При этом одновременно с вступлением 
закона в силу должен быть принят весь пакет подзаконных нормативных актов.

Практика применения законодательства показывает большие трудности, а в 
некоторых случаях и недоступность бесплатного получения различных видов 
социального обеспечения (жизненно необходимых лекарственных средств, ме-
дицинской помощи, санаторно-курортного лечения, технических средств реаби-
литации и др.), гарантированных государством. Представляется, что в законе 
следует предусмотреть возможность приобретения в исключительных случаях 
социальных услуг за собственные средства с последующей обязательной свое-
временной компенсацией по упрощенной процедуре. Данная норма позволит 
реально гарантировать соответствующее право.

Для настоящего времени крайне актуальна мысль, высказанная в юридиче-
ской литературе, о необходимости реализации в источниках права «обществен-
ных ожиданий», учета общественного мнения о желаемых правовых нормах, 
о желаемых законах4. Адекватное отражение общественных потребностей яв-
ляется основным показателем качества нормативного правового акта: только те 
законы, которые несут в себе идею защиты интересов человека, имеют право 
на существование. Отступление от этого принципа приводит к социальной на-
пряженности, нарушениям, противоправному поведению, правовому нигилизму. 
Существует проблема некачественных социальных законов, нарушающих пра-
ва человека, о чем свидетельствует возросшее количество решений Конститу-
ционного Суда РФ по различным видам социального обеспечения. Необходимо 
ввести ответственность законодательной, исполнительной власти за принятие 
не отвечающих общественным интересам источников.

Развитие правовой мысли России характеризуется поисками новых форм 
выражения права. Ученые стали проявлять все большую терпимость к идее 
расширения видов источников права за счет нетрадиционных форм, активно 
идет процесс анализа развития современного права, его освобождения от груза 
идеологических догм и предрассудков, обогащения на базе изучения мирового 
опыта, приведения в соответствие с новыми общественными условиями и по-

3 Например, Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» был принят 28 декабря 2013 г., а Федеральный закон № 358 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации”» — только 28 ноября 2015 г.

4 См.: Оболонский А. В. Государственное управление и общественные ожидания // Со-
ветское государство и право. 1985. № 1. С. 3—11 ; Поленина С. В. Социальные аспекты 
законодательной деятельности // Там же. 1981. № 11. С. 3—10 ; Лившиц Р. З. Теория 
права : учебник. 2-е изд. М. : БЕК, 2001 ; Иванюк О. А. Качество законов и проблемы 
юридической техники // Журнал российского права. 2008. № 2. С. 152.
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требностями. Растет количество достаточно аргументированных работ по дан-
ной проблеме5.

Появление новых источников не означает девальвации прежних, многие из 
них получили возможность полной реализации в новых условиях. Так, среди ис-
точников права социального обеспечения советского периода, несмотря на при-
знание закона главенствующим источником права, основные виды социального 
обеспечения регулировались, как правило, подзаконными нормативными актами, 
и только начиная с 1990-х гг. проявилась тенденция формирования российской 
системы социального обеспечения на базе законов.

В условиях необходимости расширения сферы социальной защиты человека 
при капитализме, появления новых видов страховых рисков, углубления контактов 
с другими странами все труднее становится обходиться прежним классическим 
набором источников права.

Современная юриспруденция расширяет перечень источников права за счет 
новых форм, имеющих как своих сторонников, так и противников. Речь идет о та-
ких категориях, как естественное право, принципы, правосознание, правовые 
позиции, право юридической экспертизы и др. Не претендуя на исчерпывающее 
описание всех нетрадиционных форм права, остановимся лишь на некоторых из 
них, которые наиболее ярко проявляют себя в отечественном праве.

«Право, — пишет М. В. Баглай, — вообще нельзя сводить только к писаной 
его части, к позитивному праву… Кроме позитивного правового регулирования, 
всегда подверженного опасности перегибов и соблазнам авторитарных решений, 
существуют общечеловеческие представления о свободе и справедливости, со-
ставляющие суть права. Эти представления относятся к вечным ценностям и слу-
жат главным критерием демократизма любой системы права»6.

Трудно не согласиться с утверждением автора, что сохранение демократии 
нуждается в постоянном напоминании государству о существовании опреде-
ленного минимума незыблемых прав человека, которые никогда не могут быть 
принесены в жертву целесообразности. Естественное право должно оставаться 
основой правосознания граждан, законодателей, чиновников, судей, постоянно 
присутствовать в процессе применения позитивного права. В плоть и кровь на-
родной жизни должна войти истина: если закон противоречит естественному 
праву, он ничтожен7.

Представляется, что, несмотря на то что Конституция РФ закрепляет широкий 
круг прав и свобод человека, являющихся естественными правами (на жизнь, на 

5 См.: Бошно С. В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал рос-
сийского права. 2003. № 1. С. 82—91 ; Васильев Г. А. Международные договоры и акты 
межгосударственных объединений как источник права // Вестник Межпарламентской 
Ассамблеи. 2000. № 2. С. 105—109 ; Белкин А. А. Обычаи и обыкновения в государ-
ственном праве // Правоведение. 1998. № 1. С. 34—39 ; Нешатаева Т. Н. К вопросу об 
источниках права — судебном прецеденте и доктрине // Вестник ВАС РФ. 2000. № 5. 
С. 106—111.

6 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2003. С. 18.
7 См.: Баглай М. В. Указ. соч. С. 19—20.
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социальное обеспечение и др.), придавая тем самым конституционному правопо-
ниманию естественный характер, в современных условиях естественное право 
можно рассматривать лишь как часть правового сознания, гарантию демократи-
ческих институтов, а не в качестве формального источника права.

В качестве доктринальных источников права в специальной литературе рас-
сматриваются принципы права. В советской юриспруденции принципы права 
традиционно не признавались формальными источниками права, хотя им посвя-
щалось значительное количество научных трудов. Г. Н. Манов пишет по этому 
поводу следующее: «Отмечая важную роль принципов права в правотворчестве 
и правоприменении, советская правовая доктрина вместе с тем не признавала 
за ними статуса источника права в формальном смысле. Это аргументировалось 
тем, что принципы права не имеют собственной формы выражения, а обладают 
формой того акта, составной частью которого они являются»8.

В настоящее время в процессе реформирования государственно-правового 
устройства России вопрос о принципах права как источниках правотворческой 
и правоприменительной деятельности субъектов права приобретает особую зна-
чимость. При этом следует уточнить, что в данном случае принципы-источники 
рассматриваются как то, что питает мысли нормотворца, а не как форма выра-
жения его деятельности.

Главным, на наш взгляд, должно стать стремление законодателя сформули-
ровать и закрепить принципы, на которых строится содержание нормативных 
правовых актов исходя из норм, принципов Конституции, имеющих общеобя-
зательную силу. Поэтому придание общеправовым принципам категории «ис-
точника» сегодня мало что изменит. Возможно, в отдаленной перспективе будут 
сформулированы принципы российского права в качестве самостоятельного ис-
точника права, лежащего в основе всей правовой системы, закреплены гарантии 
и процедура их реализации.

Наряду с принципами в юридической науке отдельными авторами высказы-
вается мнение, что «правосознание должно быть источником права»9.

Полная автономия правосознания, которое открыто выполняет роль источни-
ка права, — явление достаточно редкое. Такая метаморфоза может произойти 
в результате революций, реже — реформ, а также в связи с бездействием иных 
источников права по разным причинам. Наиболее очевидна революционная судь-
ба правосознания. Весьма характерным явлением первых лет советской власти 
было частичное использование старого законодательства, если оно не противо-
речило революционному правосознанию10.

Действующее законодательство не содержит отсылок к правосознанию, т.е. 
непосредственно этот термин не воспроизводится в текстах нормативных право-

8 Теория права и государства / отв. ред. Г. Н. Манов. М., 1995. С. 172.
9 Бошно С. В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права. Журнал россий-

ского права. 2003. № 1. С. 85.
10 См.: Астрахан Е. И. Развитие законодательства о пенсиях рабочим и служащим. М. : 

Юрид. лит., 1971. С. 18—19 ; Смирнова М. О. Источники права социального обеспече-
ния : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 31.
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вых актов. Однако широко используются слова, словосочетания, означающие 
элементы правосознания, — разумность, справедливость, общий смысл права 
и т.п. Таким образом, несмотря на отсутствие законодательного закрепления 
правосознания в качестве формы права, оно действует.

Соответствие источников права правосознанию — самое желаемое состо-
яние, т.к. подобная гармония содержит залог эффективности правовых норм. 
Резкое, а тем более полное несовпадение этих явлений может привести к от-
мене источников права.

Анализ некоторых доктринальных нетрадиционных форм права позволяет 
выявить их некоторые общие признаки, отмеченные в юридической литературе11.

Во-первых, они напрямую не связаны с творчеством органов государственной 
власти. Во-вторых, их письменное изложение может не отвечать требованиям 
законодательной техники. В-третьих, они могут не быть структурированы вообще 
или их строение сильно отличается от структуры нормативного правового акта. 
В-четвертых, они могут не иметь письменной оболочки, т.к. для них это обстоя-
тельство не имеет значения. В-пятых, их объединяет судьба непризнанных форм 
права. В-шестых, пользователи данных форм находятся в чрезвычайно сложном 
положении, ибо должны сами обнаружить это ускользающее право, формали-
зовать его для своих целей и затем сделать соответствующие выводы и оценки 
поведения субъектов. И еще важно: эти формы создаются при отсутствии про-
писанных правотворческих процедур. Нередко их возникновение, становление 
и совершенствование происходят в течение очень длительного периода времени 
и вне определенных стадий (процедур).

Представляется, что любая формальная система заранее установленных мас-
штабов поведения обладает специфической недостаточностью. Заранее втиснуть 
все многообразие социальной жизни, ее индивидуальные стороны в типовые рам-
ки трудно, а если учесть, что социальные процессы динамичны, то и невозможно. 
Какие-то стороны и черты социально значимого поведения людей, общественных 
потребностей и интересов всегда останутся вне общенормативного правового 
регулирования. Однако сама сущность права корректирует этот недочет системы 
общих норм, создает канал обратной связи норм права с общественными отно-
шениями, вызывает к жизни «встречный» правообразующий и постоянно действу-
ющий процесс, одним из проявлений которого является восполнение пробелов 
в действующих правовых системах. Практическое восполнение пробелов в праве 
так или иначе связывается с развитием доктринальных форм права.

Верховенство нормативных правовых актов в системе источников права не 
должно являться основанием для вытеснения других форм. Нестабильность 
правопорядка, отсутствие полноценного режима законности, ослабление дей-
ственности формально признанных форм права приводят к активизации других 
регуляторов. Эта закономерность в современных условиях получает новые до-
казательства.

Доктринальные источники права, в силу их концентрации на достижении по-
зитивных результатов действия права, сохранении общечеловеческих ценностей, 
содержат в себе предпосылки для принятия таких нормативных правовых актов, 

11 См.: Бошно С. В. Указ. соч. С. 83.
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которые способны эффективно, справедливо, гуманно регулировать распредели-
тельные отношения в государстве. В сфере социального обеспечения это очень 
важно, т.к. источник в виде акта рождается в результате осознания властью острой 
необходимости в законодательном решении проблемы, вызревает в обществе 
в виде объективной потребности.

Во многих доктринальных источниках права заложен существенный положи-
тельный потенциал. Если источники исследовать в двух аспектах: а) как то, что 
питает право; б) как форму выражения права — то доктринальные положения 
можно рассматривать как источники «питания» права в целях их более яркого, 
многогранного выражения.

Представляется, что механизм правового регулирования социально-обеспе-
чительных отношений должен функционировать в гармоничной, развивающейся 
системе источников права — как традиционных, так и зарождающихся. Главное, 
чтобы такие категории, как естественное право, принципы, правосознание, пра-
вовые позиции, способствовали более эффективному решению стоящих перед 
правом социального обеспечения задач по повышению социальной защищен-
ности человека, его права на достойную жизнь.
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