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Категории людей с задержкой психического развития, умственной отсталостью, рас-

стройствами аутистического спектра принято объединять в укрупнённую категорию, которая 

называется ментальными нарушениями, под которыми в общем смысле понимается все, что  

связано с сознанием человека. Кроме указанных категорий это могут быть шизофрения, эпи-

лепсия, дефекты речи, генетические заболевания, органические поражения центральной 

нервной системы, деменция, клиническая депрессия и другие. Перечисленные патологии мо-

гут сопровождаться нарушениями опорно-двигательного аппарата, потерей зрения и слуха, 

что в свою очередь называют сложным нарушением [1]. В зависимости от конкретно постав-

ленного диагноза и тяжести протекания заболевания речь может идти о сохранности интел-

лекта или же о его нарушениях. Именно поэтому в правовых отношениях ментальная инва-

лидность стоит особняком по отношению к другим видам инвалидности, поскольку зачастую 

поднимается вопрос о частичном или полном ограничении дееспособности. 

Решение о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным 

принимается судом по результатам рассмотрения соответствующего дела в порядке особого 

производства при обязательном исследовании и оценке в совокупности с другими доказа-

тельствами заключения судебно-психиатрической экспертизы, которой определяется психи-

ческое состояние гражданина (п. 4 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ) [2]. При этом основанием ограниче-

ния дееспособности является не инвалидность, которая устанавливается медико-социальной 

экспертизой, а наличие психического расстройства (устанавливается психиатрами) и отсут-

ствие способности понимать значение своих действий или руководить ими либо способность 

делать это при помощи других лиц (устанавливается судом) [3].  

Признание человека с ментальными нарушениями ограниченно дееспособным – срав-

нительно новая норма в российском законодательстве, вносящая существенные изменения в 

вопросы дееспособности граждан. Нововведения были обусловлены признанием Конститу-

ционным Судом РФ некоторых положений ГК РФ неконституционными,  в связи с жалобой 

гражданки И.Б. Деловой [4]. Отныне, согласно п. 2. ст. 30 ГК РФ, гражданин, который вслед-

ствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить 

ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности. Кроме 

того, в соответствии с п. 3 ст. 29 ГК РФ, при развитии способности гражданина, который был 

признан недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц суд также может признать такого гражданина ограниченно дееспособ-

ным [5]. 

В качестве основания для признания гражданина недееспособным п. 1 ст. 29 ГК РФ 

называет наличие у него психического расстройства, вследствие которого такой гражданин 

не может понимать значения своих действий (интеллектуальный признак) или руководить 
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ими (волевой признак), т.е. установление недееспособности возможно как при наличии обо-

их признаков психического расстройства, так и при наличии одного из них. В отличие от 

ограниченной дееспособности, установленная судом недееспособность не позволяет гражда-

нину самостоятельно распоряжаться своим заработком, совершать мелкие бытовые сделки, 

нести имущественную ответственность. 

В вопросах признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в 

законе не уточняется, какие именно действия гражданин должен понимать и руководить ими. 

Однако признание гражданина недееспособным влечет утрату или ограничение прав во мно-

гих сферах отношений. Так, в юридическом научном сообществе отсутствует единая позиция 

по вопросу допустимости недееспособного гражданина вступать в трудовые отношения, не 

смотря на то, что у недееспособных граждан, как правило, сохраняется физическая способ-

ность к труду. Современное российское законодательство не содержит прямых указаний к 

допустимости или запрету недееспособным гражданам вступать в трудовые отношения. Ис-

ключение касается некоторых категорий должностей: судьи, государственные служащие, что 

установлено отдельными федеральными законами. Значит, только наличие прямых установ-

ленных противопоказаний может служить ограничением к занятию трудовой деятельностью 

гражданами с ментальными нарушениями. 

Конституция РФ относит трудовые права граждан к основным и неотчуждаемым пра-

вам человека, а значит, не допускает ограничений в реализации данного права [6]. Конвенция 

о правах инвалидов в ст. 27, в свою очередь, также содержит тезис о том, что инвалиды 

наравне с другими имеют право на труд, которое включает право на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он 

свободно согласился [7].  

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что от имени гражданина, признанного недее-

способным, сделки совершает его опекун. Однако о совершении действий по трудоустрой-

ству недееспособного гражданина в документе не сказано. Обратившись к положениям Тру-

дового кодекса РФ, можно заключить, что для работников документ устанавливает только 

возрастные ограничения для вступления в трудовые отношения. Ограничение по признаку 

недееспособности распространяется только на другую сторону трудовых отношений – рабо-

тодателя [8].  

На наш взгляд, такие пробелы в законодательстве обусловлены тем, что вопрос пол-

ноценной реализации прав инвалидов достаточно нов, и еще несколько лет назад не шло ре-

чи о привлечении к равноправному труду недееспособных граждан. Именно поэтому законо-

дательством такие нормы на сегодняшний день еще не предусмотрены. 
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Таким образом, постулат «разрешено все, что не запрещено законом» предполагает 

допустимость вступления недееспособных граждан в трудовые отношения. Данной позиции 

придерживается и Верховный Суд РФ, который в Определении от 23.04.2010 N 13-В10-2, 

указал на то, что «недееспособное лицо имеет право быть стороной трудовых правоотноше-

ний, особенности предусмотрены лишь для недееспособных лиц, выступающих работодате-

лями» [9]. 

Все рассмотренные выше положения нормативных правовых актов и изложенные 

суждения стоят на защите прав работников. Однако в сложившейся ситуации в незащищен-

ном положении оказывается и работодатель. 

Во-первых, в вопросах разного вида ответственности, возмещения вреда и причинен-

ного работником ущерба: следует ли по аналогии применять ст. 1076 ГК РФ, в которой гово-

рится о том, что вред, причиненный недееспособным гражданином, возмещают его опекун 

или организация, обязанная осуществлять за ним надзор? В случае с работником, являю-

щимся ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства: можно ли апел-

лировать к абз.5 п.2 ст. 30 ГК РФ, где говорится о том, что такой гражданин несет имуще-

ственную ответственность по сделкам и самостоятельно несет ответственность за причинен-

ный им вред? 

Во-вторых, в вопросах исчисления заработной платы в отношении работников, труд 

которых осуществляется со значительной помощью других лиц: труд работника оплачивает-

ся сдельно и оплата производится в соответствии с объемом выполненной работы, в соответ-

ствии со ст. 150 ТК РФ? Кроме того, перед работодателем стоит вопрос об оплате труда ра-

ботников, сопровождающих деятельность работников с недееспособностью, которые осу-

ществляют им значительную помощь. Должен ли такой работник обладать специальными 

знаниями и опытом и (или) иметь специальное образование для работы с человеком с мен-

тальными нарушениями? Также не ясно, что конкретно в данной ситуации понимается под 

«помощью других лиц»: должна ли помощь быть постоянной или периодической, касаться 

только юридических аспектов деятельности подопечного или охватывать бытовое обслужи-

вание, социально-психологическое и иное сопровождение [10]? 

Более углубленно рассматривается занятость людей с ментальными нарушениями в 

рамках социальной занятости. Под социальной занятостью инвалидов понимается занятость 

инвалидов трудоспособного возраста, способных к выполнению несложных (простых) видов 

трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедея-

тельности со значительной помощью других граждан [11]. Отличительной особенностью со-

циальной занятости от трудовой является ее социальная направленность и общественная по-

лезность, а также привлечение к такой занятости особых категорий граждан, например, ин-
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валидов. Социальная занятость – это некая мера, способствующая созданию особых условий 

труда, необходимых для людей с инвалидностью, в особенности тех, кому при выполнении 

своих трудовых функций требуется особая помощь. 

Социальная занятость инвалидов может рассматриваться в качестве элемента системы 

реабилитации инвалидов: ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

содержит норму о труде инвалидов в рамках программ реабилитации и абилитации [12]. Со-

циальную занятость инвалидов называют еще сопровождаемой занятостью, или сопровожда-

емым содействием занятости, она может осуществляться либо в специализированных инте-

грационных предприятиях или лечебно-производственных мастерских, либо в сфере откры-

того рынка труда [13]. С точки зрения понимания того, что занятость и так является одним из 

видов социальных отношений, на наш взгляд наиболее приемлемым и действительно отра-

жающим свою сущность будет понятие не «социальная занятость», а «сопровождаемая тру-

довая занятость». В 2017 году законодатель включил понятие «сопровождение» в отношении 

занятости инвалидов в Закон «О занятости населения в Российской Федерации» в целях тру-

доустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной адаптации и стабиль-

ной занятости. Под сопровождением в данном контексте законодатель понимает оказание 

индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий 

для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации 

на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно 

и по территории работодателя [14]. Однако полномочия по организации сопровождения за-

нятости инвалидов переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

На федеральном уровне также действует Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 30.06.2017 N 547 «Об утверждении Примерного положения об организациях, 

обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста», в рамках ко-

торого разработано примерное положение об организациях, обеспечивающих социальную 

занятость инвалидов трудоспособного возраста. Привлекать граждан к социальной занятости 

могут организации (юридические лица, включая некоммерческие организации, независимо 

от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели), заключившие до-

говор о создании производства (предприятия, цеха, участка, сектора, рабочих мест) с регио-

нальными властями для обеспечения социальной занятости инвалидов. В отличие от трудо-

вого законодательства, в данном документе приведены рекомендации по оборудованию ра-

бочих мест, обеспечению доступности производственных и непроизводственных помещений 

для людей с инвалидностью, указан размер «помощи других лиц» – от 50% до 95% от функ-

ций, которые должен выполнять инвалид, прописаны требования к наставникам. Отмечается, 
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что отношения, связанные с обеспечением социальной занятости инвалидов, регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации. Открытым остается вопрос установ-

ленного размера процентного соотношения самостоятельности инвалида в выполнении сво-

их трудовых функций и помощи наставника: в случае большей степени самостоятельности 

инвалида (более 50%), по-прежнему нуждающегося в сопровождении наставника, будет ли 

оказана ему такая услуга? 

Важно отметить, что рассматриваемое Положение носит рекомендательный характер, 

а значит, каждый субъект Российской Федерации вправе регламентировать социальную за-

нятость самостоятельно. Вопросы финансирования организации социальной занятости и 

оплаты труда инвалидов документом не раскрываются, этот факт рассматривается нами как 

одна из причин слабого распространения среди субъектов Российской Федерации норматив-

ного закрепления социальной занятости инвалидов. Представляется, что наиболее эффектив-

ным будет распространение социальной занятости на основе преобладания государственного 

финансирования. Очевидно, что работодателю экономически не выгодно оборудовать специ-

альное рабочее место, выплачивать работнику с инвалидностью МРОТ (при условии выпол-

нения им простых действий при помощи наставника), а также оплачивать услуги наставника. 

Обращаясь к опыту Санкт-Петербурга, где в 2018 г. был  утвержден «Порядок осуществле-

ния мероприятий по организации социальной занятости инвалидов трудоспособного возрас-

та» [15], можно выделить следующие значимые положения: 

- Участниками социальной занятости инвалидов могут быть граждане, зарегистриро-

ванные в Центре занятости населения в целях поиска подходящей работы. 

- Социальная занятость инвалидов осуществляется на основании договора, заключен-

ного Центром занятости населения с работодателем. 

- Работники принимаются на работу по трудовому договору. 

- Оплата труда участников социальной занятости, имеющих инвалидность, осуществ-

ляется из расчета минимальной заработной платы. 

- Работодателю компенсируются фактические затраты, связанные с проведением ме-

роприятий по организации социальной занятости инвалидов, в том числе компенсация зара-

ботной платы, выплаченной работнику-инвалиду и работнику, сопровождающего работника-

инвалида. 

Внедрение опыта Санкт-Петербурга на федеральном уровне и изменение рекоменда-

тельного характера организации социальной занятости на директивный способствовало бы 

решению сразу нескольких задач: социальная интеграция людей с инвалидностью, в частно-

сти с ментальными нарушениями, приобретение инвалидами мотивации к труду и трудовых 

навыков, получение дополнительного дохода людьми с инвалидностью.  
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«Люди с ментальными нарушениями чрезвычайно беззащитны, а их правовой статус 

характеризуется значительными ущемлениями. По этой причине такие люди требуют посто-

янного, пристального внимания к себе со стороны государства, так и правозащитных органи-

заций. Дабы исключить всякого рода злоупотребления их правами, требуется четкая законо-

дательно определенная социально-правовая модель» [3]. В целях предотвращения юридиче-

ских коллизий в сфере организации и реализации социальной и трудовой занятости людей с 

ментальными нарушениями необходимо внести ряд изменений и дополнений в действующее 

законодательство Российской Федерации: 

- указание в Гражданском и Трудовом кодексах на возможность подписания трудово-

го договора опекуном недееспособного гражданина, с его согласия и в его интересах, по ана-

логии со ст. 63 ТК РФ, где говорится о необходимости согласия родителя (опекуна) на за-

ключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет; 

- указание в Трудовом кодексе на возмещение вреда, который недееспособный работ-

ник может причинить работодателю в процессе выполнения работы, по аналогии со ст. 1076 

ГК РФ, где указано о возмещении вреда опекуном; 

- дополнение Раздела XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» Трудового кодекса главой «Особенности регулирования труда работников, при-

знанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными». В данной главе необхо-

димо предусмотреть: особый статус работника, признанного судом недееспособным или 

ограниченно недееспособным; особенности трудоустройства; порядок возмещения вреда, 

причиненного работодателю; особые условия режима рабочего времени и времени отдыха; 

работы, на которых ограничивается или запрещается труд; возможность сопровождения тру-

довой деятельности. 

- изменение рекомендательного характера организации социальной занятости на ди-

рективный. 

Таким образом, в результате анализа действующего законодательства Российской Фе-

дерации в отношении трудовой и социальной занятости людей с ментальными нарушениями 

установлено следующее: 

- гражданин частично или полностью лишенный судом дееспособности вправе всту-

пать в трудовые отношения, за исключением некоторых категорий должностей; 

- основанием ограничения дееспособности является не инвалидность, а наличие пси-

хического расстройства и отсутствие способности понимать значение своих действий или 

руководить ими либо способность делать это при помощи других лиц; 
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- социальная занятость инвалидов может рассматриваться в качестве элемента систе-

мы реабилитации инвалидов, а значит, она должна быть отдельно и четко установлена зако-

нодательно; 

- социальная занятость позволяет выделить в особую категорию работников людей, 

нуждающихся в помощи других лиц в процессе выполнения своих трудовых функций, что 

позволяет организовать особые условия труда и вознаграждения, систему сопровождения, 

подготовки и оплаты труда работников, сопровождающих инвалидов; 

- наиболее приемлемым и отражающим свою сущность является понятие не «соци-

альная занятость», а «сопровождаемая трудовая занятость»; 

- трудовое законодательство Российской Федерации нуждается в модернизации, поз-

воляющей людям с ментальными нарушениями реализовывать свои права на труд, установ-

ленные Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах инвалидов. 
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