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Денежное довольствие как форма социального обеспечения военнослужащих в РФ 

 

Основные задачи российской армии в мирное время в Российской Федерации 

подразделяются на три вида: обеспечение сохранения военно-политических интересов страны, 

поддержание экономических интересов России и проведение военных операций, направленных 

на обеспечение мира. 

Отношение россиян к военной службе улучшается не только за счет модернизации армии и 

значительного улучшения условий службы, но и за счет усиления милитаризации российского 

общества. На это существенно повлияла широко освещаемая в государственных СМИ сирийская 

кампания, а до этого война на Донбассе. 

Социальное обеспечение — организованная государством форма помощи для 

утверждённого круга лиц, оказываемая при наступлении определённых юридических фактов, в 

установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального положения граждан. 

Социальное обеспечение представляет собой институт, при помощи которого происходит 

удовлетворение жизненных потребностей людей, нуждающихся в помощи и поддержке.[1] 

Социальное обеспечение военнослужащих включает в себя следующие виды: материальное 

обеспечение, включая денежное довольствие; охрана жизни и здоровья; обеспечение жильём и 

пенсионное обеспечение. Так как материальное благополучие является основой удовлетворения 

жизнью любого человека, то имеет смысл остановиться на нём подробно.  

Денежное довольствие является основным средством материального обеспечения и 

мотивации к выполнению служебных обязанностей. Она состоит из месячного оклада в 

соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой 

воинской должностью, которые составляют оклад ежемесячного денежного содержания 

военнослужащих, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат. С 1 октября 2020 года 

оклады по воинским званиям и оклады по воинским должностям индексируются на 1,03%. Так, 

минимальные и максимальные оклады по воинскому званию варьируются от 5587 рублей для 

рядового и до 33 519 рублей для маршала. Оклады по воинской должности достигли 11174 

рублей у стрелка и 50278 рублей у первого заместителя Министра обороны Российской 

Федерации. [2] Эти суммы являются лишь основанием, к которому добавляются ежемесячные и 

иные дополнительные выплаты денежного довольствия: 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет от 10% оклада денежного содержания при выслуге 2 

года, до 40% - при выслуге 25 лет и более; 

- ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию) от 5% 

оклада по воинской должности за третий класс, до 30% - за класс мастера; 

- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - 

до 25% оклада по воинской должности; 

- ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (в экипажах надводных 

кораблей, штатной боевой техники, на воинских должностях связанных с выполнением прыжков 

с парашютом, за командование подразделениями и т.д.) - до 100% оклада по воинской 

должности; 

- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для 

жизни и здоровья в мирное время (за выполнение водолазных работ, за разминирование, за 

участие в учениях и других мероприятиях вне пункта постоянной дислокации воинской части и 

т.д.) - до 100% оклада по воинской должности; 

- ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (за квалификационный уровень 

физической подготовленности, при награждении медалями Министерства обороны, 



Секция 14. Правовое регулирование различных сфер жизни общества 

 456 

занимающим воинские должности водителей (старших водителей), занимающим воинские 

должности, для которых штатом воинской части предусмотрены с 1 по 4 тарифные разряды и 

т.д.) – до 100% оклада по воинской должности; 

- премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей – до 25% 

оклада денежного содержания в месяц; 

- ежегодная материальная помощь – в размере 1-месячного оклада денежного содержания; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе в отдаленных местностях, в 

высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, денежное довольствие 

выплачивается с учетом коэффициентов от 10% до 100%; 

- военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, выплачивается 

процентная надбавка к денежному довольствию в зависимости от периодов военной службы в 

указанных районах (местностях) от 30% до 100%. 

Вопрос о денежном довольствии на данный момент на первом месте в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. Во время Валдайского форума 20 октября 2020г.  Президента спросили 

об инициативе Минфина оптимизировать расходы на армию и силовой блок. Чиновники 

ведомства предложили сократить примерно 100 тысяч военных должностей, чья деятельность не 

связана с выполнением боевых задач: преподавателей, юристов, финансистов и тыловиков. 

Одновременно минимальный срок выслуги для выхода на пенсию рекомендовали поднять с 20 

до 25 лет, исключив из него период учебы. Однако Владимир Владимирович прокомментировал 

данное предложение: «Министерство финансов предлагает это постоянно. Есть кризис, нет 

кризиса – Министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы. 

Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения 

каких-то сроков чего-то. Это просто одно из предложений Министерства финансов». [3] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что военнослужащие имеют большое количество 

различных выплат. Все эти выплаты направлены на улучшение материального положения, 

повышение престижа военной службы, обеспечение притока кадров для прохождения военной 

службы. Выплаты военнослужащим являются одной из наиболее реалистичных мер, 

направленных на повышение престижа военной службы и как следствие — укрепление 

государственной мощи. 
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Социальная защита инвалидов: организационный аспект 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения инвалидность – это понятие, 

означающее наличие у индивида нарушения, ограничения активности и полноценного участия 

в жизни общества. Эти нарушения касаются функций или структуры организма человека. Под 

ограничениями активности подразумеваются трудности, которые испытывает человек при 

выполнении каких-либо действий. Человек не может полноценно быть вовлеченным в 

жизненную ситуацию, как и при ограничении участия в жизни общества [1]. Согласно 

Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» «Инвалид – 

это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в 

связи с заболеваниями, дефектами или последствиями травм, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2]. 

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями представляет собой систему 

гарантированных государством различных мер (экономических, социальных, правовых, 

медицинских), обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества. Решение вопросов, связанных с социальной защитой 

лиц с ограниченными возможностями, входят в компетенцию многих организационных 

структур. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

Так, ПФР предоставляет определенный перечень выплат, среди которых выплаты по уходу 

за нетрудоспособными гражданами, страховая, государственная, социальная пенсии по 

инвалидности, выплата двух пенсий одновременно, социальные выплаты детям-инвалидам и 

инвалидам с детства 1 группы, ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и 

пособий [3]. 

Отделы социальной защиты в городах и районах непосредственно отвечают за 

предоставление мер социальной поддержки для лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, к которым относятся: компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты, компенсация уплаченной 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств инвалидам Великой Отечественной войны 1 группы по 

зрению или без обеих рук. 

Центры занятости населения также оказывают помощь инвалидам в трудоустройстве. Так, 

в структуре ГКУ ВО «ЦЗН города Мурома» имеется отдел поддержки граждан с 

ограниченными возможностями. Фонд социального страхования обеспечивает отдельные 

категории граждан, в том числе инвалидов, путевками на санаторно-курортное лечение за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи». В 2019 году во Владимирской области санаторно-

курортными путевками были обеспечены 1432 человека, в том числе 1254 путевки выдано для 

граждан льготных категорий (из них 116 детям-инвалидам) и 178 путевок для сопровождающих 

лиц [4]. 
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Правовые проблемы социальной поддержке малоимущих семей в РФ 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению правовых проблем социальной поддержке 

малоимущих семей в России и поиск путей решения этой проблемы. 

Ключевые слова: социальное государство, малоимущая семья, социальная защита. 

Согласно 1Конституции, Россия – это социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни и свободное 

развитие человека (статья 7 Конституции Российской Федерации). Следовательно, социальная 

защищенность малоимущих семей нашей страны входит в состав показателей, определяющих 

уровень социальной стабильности общества. Социальная защита является частью 

многогранной социальной политики. Формами социальной защиты выступают пенсии, 

пособия, выплаты, налоговые вычеты и льготы и прочие компенсации малоимущим семьям, 

нуждающимся в социальной помощи. 

В нашей стране вопрос о социальной поддержке малоимущих семей регулируется НПА, 

как: 2Федеральный закон “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи”, 3Федеральный закон “О государственной социальной 

помощи”. 

Исходя из упомянутых мной законов, малоимущая семья в России может получать 

единовременные и ежемесячные денежные выплаты, натуральную помощь — топливом, 

продуктами, одеждой, обувью, лекарствами или путевками и другие льготы вроде скидок и 

компенсаций на оплату ЖКУ и питания детей в детском саду или школе. Размер 

единовременной денежной выплаты на ребенка:  

1. одинокой матери – 200 рублей; 

2. военнослужащего по призыву – 150 рублей; 

3. родители которого уклоняются от алиментов – 150 рублей; 

4. инвалида из многодетной семьи – 1000 рублей; 

5. инвалида одинокой матери – 1000 рублей. 

Теперь пособия будут назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного 

минимума на ребенка. При назначении пособия будут учитываться доходы и имущество семьи. 

При этом в составе семьи также будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте 

до 23 лет, если они обучаются по очной форме.  

Но для большинства малоимущих семей сумма выплаты, скорее всего так и останется в 

50% прожиточного минимума на ребенка.  На мой взгляд, этих выплат и пособий недостаточно, 

потому что на эту сумму не обеспечить семью, не оплатить услуги. 

 
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
 
2 Федеральный закон “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи” от 05.04.2003 N 44-ФЗ  

 
3 Федеральный закон “О государственной социальной помощи” от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
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Узнав о размере выплат малоимущим семьям, нужно сказать то, кто является членами 

семьи.  На основании статьи 31 «Права и обязанности граждан, проживающих совместно с 

собственником в принадлежащем ему жилом помещении» 4ЖК РФ  к членами семьи относится: 

«… проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника…». Также, исходя из 

положений ст. 2 5Семейного кодекса РФ, к членам семьи гражданина относятся: «… его супруг 

(супруга), родители (в том числе усыновители) и дети (в том числе усыновленные)…». 

По моему мнению, членами семьи являются те граждане, которые были указаны в 

семейном кодексе РФ. 

Пособие предназначено для малоимущих семей. При оценке нуждаемости учитываются 

доходы и имущество заявителей. В частности, выплату могут получать семьи со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом 

и сбережениями: 

• одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на 

каждого члена семьи – менее 24 кв.м; 

• одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого 

члена семьи – меньше 40 кв.м.; 

• одной дачей; 

• одним гаражом, машиноместом или двумя; 

• земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или 

не более 1 га; 

• одним нежилым помещением; 

• одним автомобилем, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет 

инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки; 

• одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет 

инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки; 

• одной единицей самоходной техники младше 5; 

• одним катером или моторной лодкой младше 5 лет; 

• сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на 

сумму — порядка 250 тыс. рублей). 

Вывод о том, что какие доходы нужно учитывать, для получения статуса малоимущей 

семьи: доходы, которые учитываются до вычета налогов и сборов, доходы каждого члена 

семьи, а также, чтобы расчет проводился за три последних календарных месяца. 

В заключении можно сказать, что малоимущие семьи - это те, в которых сумма на одного 

человека является меньшей, чем сумма установленного в России прожиточного минимума. На 

сегодняшний день во Владимирской области более 23000 семей с детьми от 3 до 7 лет 

считаются малообеспеченными. Итак, современные малообеспеченные семьи переживают 

сложный период развития. Проблемы различного рода неблагоприятно влияют на членов 

семей. Все эти проблемы оставляют особенно негативный отпечаток на детях, которые из-за 

еще плохо сформированной психики болезненно воспринимают семейное неблагополучие. Для 

того, чтобы это предотвратить, необходимо разрабатывать меры по предотвращению тяжелых 

ситуаций в семьях и направлять их на путь реабилитации и восстановления. 
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Помощь несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации 

 

Трудная жизненная ситуация - это обстоятельство, когда ухудшается положение человека, 

результат которого он не сможет побороть самостоятельно. Примерами трудных жизненных 

ситуаций у несовершеннолетних детей могут быть: беспризорность детей; жестокое обращение 

родителей с детьми (психическое насилие, унижение достоинства), употребление 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества) несовершеннолетними или их 

родителями; низкий уровень дохода семьи; разногласия между несовершеннолетними и 

родителями или другими  родственниками 1. Для помощи таким детям существуют 

различные социальные организации. В Муроме эти функции выполняют несколько 

учреждений. Так, «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» предоставляет данной категории социально-бытовые;  

социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-

трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения их интегрированности в общество. 

По данным за 2020 год учреждением всего обслужено 769 детей, из них в полустационарной 

форме 370 детей, в рамках оказания срочных социальных услуг 399 детей, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Владимирской области [4]. 

Еще одной организацией, оказывающей помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, является «Муромский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Основные задачи центра включают профилактику безнадзорности и 

беспризорности, обеспечение временного проживания, оказание социальной помощи и 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети и 

подростки содержатся в центре на полном государственном обеспечении, обслуживаются в  

течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

«Отдел социальной защиты населения по городу Муром и Муромскому району»  

предоставляет материальную помощь детям, попавшим трудную жизненную ситуацию, 

обеспечивает льготные условия для пребывания в санаториях 3. Отделом предоставляется 

адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Численность граждан, получивших 

данную выплату,  в 2019 году составила 1054 человека, в 2018 году – 830 человек 3. 

В работу по оказанию помощи детям включается и «Отдел опеки и попечительства 

Управления образования администрации округа Муром». Одним из направлений его 

деятельности является: осуществление совместно с органами и учреждениями образования, 

здравоохранения, внутренних дел, социальной защиты  мероприятий по выявлению детей, 

оставшихся без попечения родителей; обеспечение временного содержания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; осуществление реабилитационных 

задач в досуговой деятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках 

индивидуальных планов реабилитации 2. 
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Психология общения сотрудников МВД с правонарушителями  

 

Девиация является одной из сторон общего понятия изменчивости, которая свойственна 

окружающему миру, противоречивому процессу развития, свойственному ему, а так же 

непрерывного стремления к таким понятиям как сохранение и изменение. Так как 

изменчивость связана с деятельностью человека, она носит социально значимый характер и 

поэтому находит реализацию в поведении людей. 

Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – это поведение с отклонением от 

правовых или нравственных норм и правил, которые приняты в обществе. В зависимости от 

способа взаимодействия с реальным миром и нарушением общественных норм выделяют 

следующие виды девиантного поведения: делинквентное, аддиктивное, 

патохарактерологическое, психопатологическое, на базе гиперспособностей. В рамках данного 

исследования имеет смысл более подробно остановиться именно на деленквентном поведении. 

В широком смысле, делинквентное поведение – это поведение, которое нарушает 

социальные и правовые нормы, установленные в обществе, а в узком – антиобщественное 

противоправное поведение человека, воплощённое в его проступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие или 

бездействие физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Статистика о состоянии преступности в Российской Федерации в январе 2021 года 

показывает снижение числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем 2020 

года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью – на 12,4%. Усилия МВД России направлены на повышение эффективности работы 

по борьбе с преступностью. Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами 

продолжаются мероприятия по обеспечению общественного порядка во всех регионах страны. 

В 2019 году количество гражданских и административных дел, принятых к производству 

мировыми судьями, по сравнению с 2018 годом возросло на 17,5 % (с 18 млн 230 тыс. до 21 

млн 422 тыс. дел). Число оконченных производством дел также увеличилось на 17,6 % с 18 млн 

226 тыс. до почти 21 млн 434 тыс. Структура результатов рассмотрения гражданских и 

административных дел мировыми судьями в 2019 году представлена следующими 

показателями. На 17,8 % увеличилось число рассмотренных мировыми судьями дел с 

вынесением решения (судебного приказа). В 2019 году с вынесением решения или судебного 

приказа рассмотрено 21 млн. 149 тыс. дел (98,7 % от всех оконченных производством дел 

мировыми судьями), из них с вынесением судебного приказа 93,5 % (в 2018 году – почти 18 

млн. дел (98,5 % от всех оконченных производством дел мировыми судьями), из них с 

вынесением судебного приказа 92,0 %). На 3,8 % уменьшилось число дел, оставленных 

мировыми судьями без рассмотрения – 38,4 тыс. дел, или 0,2 % от общего числа оконченных 

производством дел мировыми судьями (в 2018 году – 39,9 тыс. дел, или 0,2 %). Количество 

прекращенных гражданских и административных дел в 2019 году составило 161,9 тыс. дел (0,8 

%), что по абсолютным показателям превышает уровень 2018 года на 1,0 % (160,3 тыс. дел, или 

0,9 %). Количество гражданских и административных дел, переданных по подсудности, в 2019 

году составило 84,5 тыс. (0,4 %), что по абсолютным показателям выше уровня 2018 года на 

18,3 % (71,4 тыс. дел, или 0,4 %). 

В связи с тем, что количество правонарушений, т. е. демонстрация делинквентного 

поведения год от года увеличивается, то целью данного исследования является изучение 
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психологии общения сотрудников МВД с правонарушителями, поэтому остановимся более 

подробно на этом аспекте. 

Когда происходит непосредственный контакт с правонарушителем характерной чертой 

прямого взаимодействия сотрудника полиции с правонарушителем является решительность, но 

при этом должны присутствовать выдержка и высокий уровень тактичности в общении. 

Доминирующая позиция при обращении сотрудника полиции к правонарушителю позволяет 

правоохранителю быстро принимать квалифицированное решение, чтобы в дальнейшем 

осуществить реализацию исходных диагностических задач. 

Выявляя противоправные действия, сотрудник должен: 

- объяснить правонарушителю, в тактичной и убедительной форме; 

- отдавать распоряжения кратко и ясно; 

- сохранять выдержку и достоинство; 

- проявлять эмоционально-психологическую устойчивость; 

- принимать все меры для установления психологического контакта с очевидцами и 

свидетелями; 

- давать разъяснения правонарушителю о неправомерности его действий без нравоучений, 

убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие требования нормативных правовых актов; 

- воздерживаться от жёстких действий и резких высказываний по отношению к 

правонарушителю. 

Если необходимо прибегать к убеждению или принуждению, то можно использовать 

следующие практические приемы. 

Психологические приёмы убеждения и принуждения, которые препятствуют наступлению 

желаемого противоправного результата относительно действий правонарушителя, требуют 

определенного времени, которое необходимо для введения правонарушителя в правомерное 

состояние. Одним из таких тактических приёмов пресечения правонарушения является подбор 

ситуации, при которой чётко высказанные и предъявленные сотрудником полиции требования 

должны быть произведены в момент снижения напряжённости при общении с 

правонарушителем. 

Приемы психологического воздействия на правонарушителя можно разделить на 

несколько групп: 

- информационно-психологические приемы воздействия; 

- приемы переговоров и достижения согласия; 

- приемы косвенного и директивного воздействия с целью изменения поведения 

правонарушителей; 

- приемы вселения неуверенности и дезориентирования противника. 
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Проблемы назначения пенсии по потере кормильца  

 

Пенсия по потере кормильца является одной из видов социальной пенсии и направлена на 

социальную защиту граждан, лишившегося кормильца. Чаще всего ее получают дети до своего 

совершеннолетия, либо до окончания получения профессионального образования. Условия 

получения данной пенсии, в силу ее широкого распространения, усложняются, что, в свою 

очередь, приводит к чрезмерному ожиданию денежных выплат и определенным трудностям в 

решении этого вопроса.  

На данный момент пенсию по потере кормильца получают около 5 млн. человек, из них 61 

% составляют дети. Именно этой категории посвящено данное исследование.  

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в случае смерти лица, являющегося 

основным бенефициаром семьи, то есть лицо, являющееся основным добытчиком. 

Нетрудоспособные члены семьи умершего или без вести пропавшего кормильца, находившиеся 

на его иждивении, имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Члены 

семьи умершего кормильца признаются зависимыми от него, и получают определенный 

социальный статус, если они находились на его полном содержании до момента потери или 

получали от него любую помощь, которая была для них постоянным и основным источником 

средств к существованию.  

Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне и со своими 

родителями, а усыновленные дети - наравне со своими собственными детьми. 

Несовершеннолетние дети, имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 

также сохраняют это право при усыновлении[3]. 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца относится к государственной 

поддержке членов «собственной семьи», то есть особо важных категорий граждан, проявивших 

себя особенно, к таким относят военнослужащих, космонавтов и т. д.  

Страховая пенсия по случаю потери кормильца означает передачу ее части страховой 

пенсии по случаю потери кормильца после его смерти нетрудоспособным членам его 

собственной семьи в определенной ее части поэтому, государство, ставя приоритетом 

образование детей, разрешается учиться на дневной форме обучения до 23 лет и получать 

пенсию. По состоянию на 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по случаю потери кормильца составлял 3022 рубля 24 копейки на каждого 

нетрудоспособного члена семьи.[2] 

На практике довольно часто возникают определенные проблемы, связанные с назначением 

пенсии по случаю потери кормильца. Одной из таких частых проблем является отказ мужчины 

признать ребенка в случае его рождения в незарегистрированных отношениях.  

Сущность проблемы заключается в невозможности доказать необходимый факт отцовства 

после его смерти. В связи с этим, ребенок рискует остаться без государственной финансовой 

поддержки в виде пенсии, потеряв одного из родителей. Кроме того, пенсию по потере 

кормильца должны получать все члены семьи, однако, если родители не были расписаны, то 

пенсию получают только дети. [1] 

Еще одной из проблем является обязательное условие получения пенсии - проживание на 

территории РФ лица, получающего выплаты, то есть, если гражданин РФ живет за границей, 

денежная помощь ему не положена, что является не справедливым. 

Таким образом, следует отметить, что пенсия по случаю потери кормильца занимает 

особое место в пенсионной системе Российской Федерации. Однако это не мешает 
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возникновению на практике различных проблем, связанных с назначением данного вида пенсии 

как необходимой к выплате данным категориям граждан. 
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Материнский (семейный) капитал как форма социальной поддержки семей с детьми 

 

По данным переписи населения в 2002 году зафиксирован существенный уровень 

снижения численности населения с одной стороны и преобладающее большинство однодетных 

семей — с другой. В связи с этим Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному 

Собранию дал поручение разработать программы стимулирования рождаемости. Таким 

образом в 2007 году появилась программа материнского капитала. С введением материнского 

капитала рождаемость увеличилась, начиная с 2008 по 2020 года ежегодный прирост населения 

составляет около 1 750 000 человек [4]. 

Материнский (семейный) капитал - это мера государственной поддержки семей, которая 

регулируется Федеральным законом N 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».  

Существуют два вида материнского капитала:  

- федеральный материнский (семейный) капитал - выплачивается семьям, в которых в 

период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года родился или был усыновлен второй 

(третий и последующий) ребенок; либо начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) 

первый ребенок; 

- региональный материнский капитал - мера поддержки многодетных семей, 

финансируемая за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Если федеральный материнский капитал регулируется федеральным законом, то 

региональный - нормативными актами субъектов регионов. Региональные программы 

материнского капитала распространяются на женщин, родивших (усыновивших) третьего 

ребенка или последующих детей, более чем в 80 субъектах РФ, в том числе во Владимирской 

области, за исключением субъектов с высокими показателями рождаемости. Способы 

использования материнского капитала в регионах - приобретение жилья и улучшение 

жилищных условий, образование и лечение детей [3]. 

В соответствии с законом материнский капитал до 2019 года можно было направить на 

улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и пенсионное накопление 

мамы [1]. Однако, как показала практика, эта мера поддержки не всем была доступна. Так, 

например, чтобы воспользоваться материнским капиталом на приобретение жилья с помощью 

ипотечного кредита, мать должна быть владелицей самого сертификата, а также лицом, 

взявшим кредит в банке. Но, женщина, находящаяся в декретном отпуске или по уходу за 

ребёнком, не работающая, не имеет возможности оплачивать проценты по ипотеке. Конечно 

же, эта обязанность ложится на отца семейства. Кроме того, ограниченность возможностей 

использования материнского капитала не позволяла решить многие насущные проблемы семьи, 

имеющей детей-инвалидов, а также малоимущих семей, что подтолкнуло правительство внести 

изменения в законодательство, расширяющее возможности данной меры поддержки.  

Таким образом, с 2019 года было решено расширить перечень направлений материнского 

капитала.  Данные изменения были внесены для улучшения жизни в семьях, где есть дети-

инвалиды, а также в семьях, которые нуждаются в материальной поддержке. Теперь средства 

материнского капитала можно направить на реабилитацию и социальную адаптацию детей-

инвалидов, а именно, получить компенсацию расходов на приобретение допущенных к 

обращению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации, разработанной учреждением медико-социальной 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/05edbad81f77a600e81b79c7d25b8acc3c8206f2/
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экспертизы и ежемесячную  выплату семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, 

если ежемесячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. 

Более того, стране необходимо выбраться из демографической ловушки и к середине 

наступившего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения 

страны. Данная программа должна была закончиться в 2017 году, однако, оценив такой 

ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, 

приходящихся на одну женщину, который составил 1,5, Правительство РФ приняло решение 

продлить её с целью стимулирования демографической ситуации до конца 2026 года [2].  

Главная цель программы – помочь семьям, принимающим решение о рождении ребёнка. 

 

Литература  

1. Федеральный закон N 256-ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ 

(дата обращения 01.04.2021 г.) 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582  (дата обращения 01.04.2021 г.) 

3. Сведения о материнском (семейном) капитала. Режим доступа: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/  (дата обращения 29.03.2021г.) 

4. Рождаемость по данным Росстата. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 

(дата обращения 01.04.2021 г.) 

 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/
https://rosstat.gov.ru/folder/12781


Секция 14. Правовое регулирование различных сфер жизни общества 

 470 

Курникова П.А. 

Научный руководитель - ст. преподаватель Е.В. Зеленова 

Муромский институт (филиал) федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23 

Email:kurnikowa.polina2001@yandex.ru 
 

Реализация права на жилье детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей 

 

На начало 2021 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сократилось на 6,6%, по сравнению с 2019 годом и составила 406 128 человек. 

Почти 365 тыс. из них находятся на воспитании в замещающих семьях. Все остальные, не 

состоящие в семьи, находятся на полном государственном обеспечении и находятся в 

специализированных организациях. И те и другие имеют право на содержание, воспитание, 

образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, защиту их прав и 

законных интересов; причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты; сохранение имущественных прав или права пользования жилым помещением либо на 

его получение в соответствии с жилищным законодательством[1].  

Для получения жилья необходимо встать на учет. Обязанность постановки возложена на 

законных представителей с момента исполнения ребенку-сироте или оставшемуся без 

попечения родителей 14-лет. В случае, если в течение трех месяцев после исполнения 

подопечному 14-лет законные представители не обращаются — на органы опеки. С 18-ти лет 

сирота может обратиться с заявлением лично для постановки на учет. По заявлению в 

письменной форме жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 

организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Гражданин обеспечивается жилым 

помещением по договору найма. Данный документ имеет ограниченный срок действия - пять 

лет. По истечении срока договор найма может быть заключен на пятилетний срок снова 

неограниченное количество раз. По окончании срока договора и при отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации, жилье передается в бессрочное пользование владельца. В течение пяти лет жилое 

помещение нельзя продать, но гражданин может в нем жить и несет за него ответственность, то 

есть обязан платить за коммунальные услуги. По истечении этого срока с гражданином будет 

заключен договор социального найма. После этого жилое помещение можно будет 

приватизировать и оно станет собственностью. 

Рассмотрев возможность своевременного предоставления детям-сиротам жилья после 

выпуска из интернатных учреждений, можно сделать вывод, что процедура оформления 

договоров найма в муниципалитетах занимает много время. Этот факт не только усугубляет 

ситуацию с реализацией права на жилье детей-сирот, но и влечет за собой дополнительные 

расходы местных бюджетов на оплату коммунальных услуг жилых домов, находящихся в 

муниципальной собственности.  

Сравнительный анализ региональных практик заключения договоров найма и других мер 

по обеспечению детей-сирот жильем, показал, что общие подходы в определении критериев, 

связанных с правом детей-сирот на получение жилых помещений, на сегодняшний день в 

регионах отсутствует. Кроме того, анализ проблем реализации прав на жилище выпускников 

детских домов в Российской Федерации показал наличие ряда нарушений в работе 

региональных и муниципальных органов власти в части создания условий для осуществления 

прав детей-сирот на жилище.  

В частности, на процедурном уровне включения жилого помещения в 

специализированный жилищный фонд для детей-сирот имеет место несоответствие жилых 

помещений вторичного рынка жилья конкурсной документации, локализация жилищного 
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фонда в отдалении от социальной инфраструктуры. На уровне составления списков детей-

сирот, постановки их в очередь на получение жилища имеют место фальсификация статуса 

ребенка-сироты, нарушение сроков предоставления жилища. На уровне реализации сиротой 

права владения жилым помещением отмечаются нарушения санитарного состояния жилого 

помещения, неудовлетворительная адаптация сироты к самостоятельной жизни. 

Существуют проблемы правового регулирования при предоставлении детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей жилых помещений по договорам найма, которые 

так и остаются неразрешенными. Современные экономические показатели не могут 

гарантировать защиту прав, в том числе жилищных [2].  В настоящее время как судебная 

практика, так и правоохранительных деятельность подчеркивают актуальность 

рассматриваемого вопроса.  

Существуют пробелы в действующем законодательстве, которые препятствуют 

осуществлению жилищной гарантии в полном объеме. Основной причиной невыполнения 

обязательств государства по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, является отсутствие адекватного финансирования. 
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доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43106780 

http://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43106780
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Правовое регулирование единовременной выплаты при рождении ребенка 

 

Политика нашего государства направлена на увеличение рождаемости. В связи с этим 

предпринимаются различные попытки повысить рождаемость в стране с помощью различных 

выплат и пособий, таких как: материнский капитал, пособие по беременности и родам, 

ежемесячное пособие по ухожу за ребенком до 1,5 лет и т.д. Но одним из основных пособий 

является – единовременная выплата при рождении ребенка.  

Выплата данного пособия регулируется такими НПА как:  

1) Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ; 

2) Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668 "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";  

3) Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19.05.1995 N 81-ФЗ. 

Единовременная выплата при рождении ребенка назначается по месту работы одного из 

родителей. Но если работает только один член семьи (мать или отец), то пособие выплатят 

тому, у кого есть официальная работа или служебный контракт. 

Размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается каждый год, таким 

образом, исходя из статистики с 2018 по 2021 год, можно увидеть, что в 2018 году размер 

данного пособия составлял – 16 759 Р, в 2019 году – 17 479 Р, в 2020 размер пособия достиг – 

18 004 Р, а в 2021 – 18 886 Р. Таким образом, можно сделать вывод о том, что пособие 

значительно выросло с 2018 года и продолжает повышаться в 2021, а количество семей в 

России только растет. 

Целью пособия при рождении ребенка является – обеспечение ребенка всеми 

необходимыми вещами. 

Давайте посмотрим, на сколько данное пособие отражает уровень реальных цен на товары 

для ребенка. Обратившись к сайту детского мира, и исходя из уровня средних цен, автор 

понимает, что семье необходимо минимум 30 000 тысяч рублей на коляску, кроватку, 

памперсы и другие вещи и средства гигиены по уходу за ребенком. 

То есть, можно сделать вывод о том, что единовременное пособие при рождении ребенка 

не отвечает реальности. 

 
1 Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ // ред. от 22.12.2020; 
2  Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668 "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61741) // ред. от 15.02.2021; 
3 Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19.05.1995 N 81-ФЗ // ред. от 08.06.2020. 

 

Поэтому автор предлагает увеличить размер единовременного пособия при рождении 

ребенка до такого, чтобы этот размер соответствовал реальным затратам семьи на покупку 

необходимых вещей для ребенка. 

Литература. 

1. Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
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Правовые проблемы использования материнского капитала на улучшение жилищных 

условий 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения в 

России сокращается. Очевидно, что основная причина такой тенденции кроется в старении 

населения на фоне сокращения рождаемости.  

В условиях сложившейся социально-экономической ситуации государством было принято 

решение использовать в качестве инструмента решения демографической проблемы меры, 

направленные на удовлетворение материальных проблем семей, имеющих детей. Ведь, 

зачастую молодые семьи не решаются на рождение детей из-за отсутствия уверенности и 

возможности обеспечить им достойные жилищные условия, дать хорошее образование. 

Впервые идея введения данной программы была оглашена в Послании Президента РФ к 

Федеральному собранию РФ 10 мая 2006 года, в котором одной из ведущих мер решения 

демографических проблем было названо стимулирование рождаемости. В частности, введение 

дополнительных мер государственной поддержки молодых семей, которые хотят родить 

второго и последующих детей.  

Стоит отметить, что и понятие «материнский (семейный) капитал» появилось в 

Российском законодательстве после принятия Федерального закона от 29.12.2006 г. 78 № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее 

Федеральный закон № 256-ФЗ). 

Социальная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства должна гарантировать 

надлежащий уровень материального обеспечения и способствовать созданию реальных 

условий для достойной жизни семей с детьми. Принцип государственной защиты семьи, 

материнства и детства закреплен в ст. 38 Конституции Российской Федерации, реализация 

которого обеспечивается средствами государственной поддержки.  

Целью предоставления материнского капитала является в первую очередь создание 

условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь. Материнский 

(семейный) капитал можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-

инвалидов, будущую (накопительную) пенсию матери, а также на ежемесячные выплаты для 

семей с доходами ниже прожиточного уровня. Очень частое использование государственной 

поддержки - улучшение жилищных условий: оплата ипотечного кредита, первоначальный 

взнос по ипотеке или строительство дома. 

По общему правилу, распоряжаться средствами материнского капитала возможно только 

по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) ребенка.  

Заявление о распоряжении средствами (или частью средств) из материнского капитала 

можно подать в любое время по истечении 3 лет с момента рождения того ребенка, после 

появления которого у вас возникло право на получение материнского капитала. 

Это правило касается всех направлений использования материнского капитала, кроме:  

• уплаты первоначального взноса и/или погашения основного долга и уплаты процентов 

по кредитам или займам на приобретение или строительство жилого помещения, включая 

ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), 

заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; 

• приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов; 

• оплаты платных образовательных услуг по реализации программ дошкольного 

образования, на оплаты иных связанных с получением дошкольного образования расходов;  
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• получения ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В этих случаях 

заявление о распоряжении материнским капиталом может быть подано в любое время, 

независимо от срока, прошедшего с момента появления ребенка. 

 

Думаю, что закон не удовлетворяет потребности семьи, так как при рождении ребенка 

необходимость улучшить жилищные условия или приобрести новую квартиру появляется 

сразу. Но за время того, как ребенок достигнет 3-летнего возраста, цены на квартиры сильно 

возрастут. В период с 2011 по 2020 г. цены на квартиры выросли на 33%. То есть в среднем, 

недвижимость дорожала примерно на 3.5% в год, а индексации материнского капитала 

практически не происходило.  

В 2016 году сумма материнского капитала была зафиксирована на уровне 453026 рублей, и 

в течение четырех последующих лет не менялась. И вот в 2020 году впервые за долгое время 

сумма увеличилась теперь семейные пары с двумя и более детьми могут рассчитывать на 

получение 466 617 рублей, размер материнского капитала, таким образом, увеличился на 13,5 

тысяч рублей, а стоимость квартир за год увеличивается в среднем на 34,5 - 50 тысяч рублей. 

И семьи, которые хотели бы использовать материнский капитал на улучшение жилищных 

условий, оформляют ипотеку и расходуют семейный бюджет на: 

• оценку квартиры, чтобы определить рыночную стоимость квартиры для получения 

ипотечного кредита, примерная стоимость — от 5 000 рублей;  

• страховку, так как для получения ипотеки необходимо застраховать недвижимость, на 

покупку которой банк выдает кредит, в среднем, стоимость страховки - 0,3-0,5% от стоимости 

недвижимости; 

• регистрацию сделки, так как после подписания кредитных документов необходимо 

зарегистрировать сделку, размер госпошлины за регистрацию от 2 000 рублей. 

Альтернативным решением может стать возможность использования материнского капитала на 

улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.  

Таким образом, чтобы купить квартиру или дом на средства материнского капитала, не 

нужно будет ждать исполнения ребенку трех лет. 
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Социальные гарантии при сокращении штата и численности работников 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной в настоящее время теме о социальных гарантиях 

при сокращении штата и численности работников. Целью статьи является изучение одного из 

оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и предусмотренные 

социальные гарантии для работников. В ходе изучения материала выявлено неоднозначное 

разрешение спорных ситуаций, которые связаны с пробелами в трудовом законодательстве. 

 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации право на труд защищается и 

гарантируется как одно из основных прав человека и гражданина. Именно поэтому в 

российском законодательстве большое внимание уделяется защите прав, свобод и законных 

интересов работников в случаях увольнения. 

Одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

является сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работодатель освобождается от доказывания 

объективных причин, вызвавших необходимость сокращения, но при этом главной его целью 

является обеспечение дальнейшего трудоустройства работников. 

Согласно ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ. Причем работодатель обязан предложить только 

ту работу, которая соответствует квалификации работника, а также любую нижеоплачиваемую 

работу, которую он может выполнить с учетом своей квалификации и состояния здоровья. Если 

же сотрудник отказывается подписывать предупреждение об увольнении в связи с 

сокращением, то он имеет право остаться на предприятии.  

Установление дополнительных гарантий при сокращении численности или штата 

соответствует интересам государства и общества. Целью сокращения работников является 

выход из тяжелого материального состояния на предприятии, работодателю уже придется 

меньше тратить денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам. Но при этом 

после увольнения работника в связи с сокращением, работодатель должен выплачивать ему 

средний месячный заработок в течении 2 месяцев. Таким образом, например, если работодатель 

сократил большое количество работников, то он должен выплачивать каждому средний 

месячный заработок в течении 2 месяцев, что, следовательно, повлечет за собой много затрат, а 

так как работодатель сократил численность работников в связи с недостаточным количеством 

средств, то он может так же просто обанкротиться. Поэтому есть вариант попросить помощи у 

государства и разделить предвиденные расходы. Так, у работодателя будет возможность выйти 

из тяжелого материального состояния на предприятии.  
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Приоритеты государственной миграционной политики РФ 

 

В настоящее время миграция населения занимает важное место в Российской Федерации, 

поскольку это один из важнейших процессов демографического развития регионов всей 

страны. Указанное подтверждается статистическими данными за последние три года. В 2018 

году число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства 

Российской Федерации, составило 269 362 человека, в 2019 году данный показатель увеличился 

и составил 497 817 человек, в 2020 году также наблюдается увеличение числа лиц, в отношении 

которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации. Данный 

показатель в 2020 году составил 656 347 человек [5].   

Для того чтобы процесс миграции не нарушал социальное, политическое и экономическое 

благополучие населения, государство выстраивает миграционную политику. Под 

миграционной политикой следует понимать совокупность законодательных актов по 

регулированию миграционных потоков для противодействия факторам, вызывающим 

нежелательную миграцию. Приоритеты государственной миграционной политики 

раскрываются в ее целях и задачах. Основные цели государственной миграционной политики 

Российской Федерации состоят в следующем: 

– обеспечение национальной безопасности, максимальной защищенности, комфортности и 

благополучия населения Российской Федерации; 

– стабилизация и увеличение численности населения Российской Федерации; 

– обеспечение потребности российской экономики в рабочей силе, модернизации, 

инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. 

К задачам миграционной политики Российской Федерации можно отнести следующие: 

– создание условий и стимулов для переселения в Россию на постоянное место жительства 

соотечественников, которые проживают за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий 

иностранных граждан; 

– разработка механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы; 

– содействие развитию внутренней миграции; 

– содействие образовательной миграции; 

– содействие адаптации мигрантов, формирование взаимодействия между мигрантами и 

гражданами России; 

– противодействие незаконной миграции [2]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что цели и задачи миграционной 

политики реализуются по следующим направлениям:  

– совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих 

порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания (проживания) на ее территории 

иностранных граждан, а также процесс добровольного переселения в Российскую Федерацию 

соотечественников; 

– создание условий для адаптации иностранных граждан; 

– создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач 

пространственного развития Российской Федерации; 

– совершенствование механизмов профилактики, предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и 

коррупционных нарушений в сфере миграции; 

– оказание помощи иностранным гражданам и т.д. [2] 

Указанные направления реализуются компетентными органами посредством правовых, 

информационных, финансово-экономических, организационных и иных инструментов.  
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Важным вопросом в рамках темы исследования является содействие развитию внутренней 

миграции. Для внутренней миграции, актуальна проблема, связанная с так называемой 

«урбанистической» миграцией высококвалифицированных специалистов, когда происходит их 

отток из сельских поселений в города. Прежде всего, это связано с тем, что город 

предоставляет больше возможностей для самореализации, более комфортные условия для 

проживания, лучшую оплату труда и медицинскую помощь, возможности для дальнейшего 

получения образования. Следствием такой миграции выступает дефицит квалифицированных 

кадров в селе и в малых городах. Одним из способов содействия внутренней миграции 

выступает регулирование занятости, которое осуществляется посредством содействия 

гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства [4].  В качестве примера 

следует привести Программу повышения мобильности трудовых ресурсов при переезде на 

Дальний восток.  

Следует отметить, что при реализации миграционной политики Управления по вопросам 

миграции МВД РФ сталкивается с рядом проблем. Среди указанных проблем можно выделить 

следующие:  

– фиктивный брак. Указанное обстоятельство дает возможность приобретения гражданства 

в упрощенном порядке. Однако установление факта фиктивности является почти 

недоказуемым;   

– предоставление гражданства лицам, именуемых «носителями русского языка». Среди 

оснований предоставления гражданства в данном аспекте является наличие родственников, 

которые проживали или проживают на территории ранее существовавшего СССР или 

Российской Империи [1]. Однако можно сделать вывод о некорректности данной 

формулировки, поскольку носителем языка должно признаваться лицо, владеющее 

соответствующим уровнем знания русского язык. Представляется ошибочным думать, что 

наличие родственных отношений связано с уровнем владения языка; 

– следующая проблема тесно связана с предыдущей. В данном случае не ясен тот факт, 

каким образом может быть установлено наличие связей при условии, что во время Великой 

Отечественной войны большое количество архивов на оккупированных территориях были 

утеряны или просто уничтожены. 

На основании изложенного материала, можно отметить следующее. Вопросы, связанные с 

гражданством, которые приходится решать Главному управлению, многочисленны. Во многом 

они обусловлены несовершенством действующего законодательства о гражданстве. От 

решения указанных вопросов на законодательном уровне будет зависеть эффективность работы 

Главного управления [3]. 

Таким образом, главный приоритет государства в аспекте миграционной политики – 

создание из Российской Федерации страны, которая будет иметь высокий уровень 

привлекательности для мигрантов с высоким уровнем знаний.  
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Проблема безнадзорности несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

В Конституции Российской Федерации [1] закреплено, что дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России. Положение детей в государстве является 

показателем нравственной стороны общества.  

Дети, являющиеся безнадзорными находятся в наиболее затруднительном положении, по-

скольку лица, которые лишились жилья, не могут полностью реализовать свои права. Улица 

дурно влияет на несформировавшуюся психику, здоровье и мировоззрение, поэтому безнадзор-

ные и беспризорные несовершеннолетние нуждаются в особой социальной защите с целью 

возвращения их к жизни в обществе как полноправных его членов. Актуальными остаются 

вопросы совершенствования нормативных и законодательных актов по профилактике 

беспризорности и безнадзорности, в том числе по организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, развития 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей [2]. 

В последнее время развивается беспризорность и безнадзорность  детей, 

это явление преследует общество на протяжении всего его существования,  особенно широко 

распространяется в периоды социальных потрясений и стихийных бедствий: войн, голода, 

наводнений, землетрясений. По данным сайта МВД  за 2020 г. было выявлено 33575 тыс. 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. Причинами этого являются: кризис в 

семье, социальная напряженность в обществе, высокий криминогенный фон общественной 

жизни. Дети, с риском самовольных уходов очень восприимчивы к неблагоприятным 

обстоятельствам жизни, поэтому уход — это очень сильная эмоциональная реакция на 

ситуацию, которая им может показаться безвыходной [3]. Часто происходит так, что ребенок 

растет в неблагополучной семье и его воспитание осуществляет «улица».  

Конечно, не всегда бывает так, что безнадзорный ребенок вырос в неблагополучной семье. 

Иногда просто возникают такие ситуации, когда родители не могут в полной мере 

осуществлять надзор за детьми. Например, гражданка К. воспитывает ребенка одна, 

следовательно, средств к существованию не хватает. Она решила отправиться на заработки в 

Москву и отправить своего сына Б. на воспитание к бабушке в деревню, пока не вернется. Та 

бабушка является инвалидом I группы и не может уследить за ребенком. Несложно догадаться, 

что ребенок связался с плохой компанией и очень мало времени стал проводить дома, 

появлялся крайне редко и не ночевал. Позже он перестал приходить вовсе и прекратил связи с 

семьей. Вскоре он совершил такое правонарушение, как кража в магазине.  

Не смотря на то, что ребенок является безнадзорным, ответственность за него все равно 

лежит на официальных представителях (родителях, опекунах). В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Чаще всего, конечно, случаи безнадзорности детей происходят в неблагополучной семье. 

Недавно произошла такая ситуация, во Владимирской области специалисты структур 

профилактики приехали с проверкой в семью Н., поскольку от соседей неоднократно 

поступали жалобы, что родители не осуществляют воспитательные функции. Как оказалось, 

супруги страдают от алкогольной зависимости, а дети предоставлены сами себе.  

Как показывает практика прокурорского надзора, применяемые санкции в большинстве 

случаев не имеют результата, что говорит о слабой эффективности данной меры 

ответственности, поскольку некоторые родители повторно привлекаются к административной 
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ответственности до 10 - 12 раз, при этом продолжая вести аморальный образ жизни. Так отец 

17-летнего подростка, проживающего в Смоленской области, в течении года привлекался 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ в виде предупреждения и административного штрафа, иные меры воздействия к нему 

не применялись. Только после того как ребенок совершил тяжкое преступление, отца лишили 

родительских прав.  

Таким образом, можно сказать, что проблема безнадзорности не теряет своей 

актуальности. Безнадзорность становиться основным фактором роста числа правонарушений. 

Отсутствие должного ухода, пренебрежение к интересам и потребностям развивающейся 

личности в семье создают реальную угрозу психическому, соматическому и нравственному 

здоровью подрастающего поколения, порождают увеличение масштабов безнадзорности и 

беспризорности, что впоследствии может нанести ущерб здоровью общества в целом. 
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Проблемы обеспечения прав ребенка  

 

Одной из наиболее важный проблем в сфере защиты прав ребенка является то, что при 

лишении родителей родительских прав ребенка могут отправить в приют даже при наличии 

бабушки и дедушки, которые выражают желание заботиться о нем. Согласно Семейному 

кодексу, ребенок признается безнадзорным  при отсутствии  родителей. На практике это 

правило применяется  даже в случаях, если ребенок проживает с бабушкой и дедушкой. 

Чтобы восполнить этот пробел, группа депутатов Государственной думы выступила с 

инициативой законопроекта, согласно которому ребенок сможет  с согласия родителей 

находиться с бабушкой, дедушкой, родными сестрами и братьями.  

Соответствующий законопроект № 1030390-7 «О внесении изменений в статью 55 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» (в части временного пребывания детей у дедушек, бабушек, 

совершеннолетних братьев, сестёр и других близких родственников) внесен в Госдуму в 

октябре 2020 года [2]. 

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Наталья Костенко отмечает, что ей 

нередко поступают жалобы от избирателей ее избирательного округа.  В жалобах описываются 

ситуации, когда ребенок, проживавший с бабушкой во время нахождении матери в больнице, 

был изъят органами опеки.   

Согласно законопроекту ребенок, оставшийся без попечения родителей в результате их 

смерти или лишения прав, может оставаться у бабушки, дедушки  или иного другого 

родственника до установления постоянной опеки. 

Поправки, предлагаемые законопроектом, поддерживают правозащитники. Руководитель 

автономной некоммерческой организации «Центр правовой помощи «Мама в праве» Виктория 

Рашина отмечает, что к ней за помощью часто обращаются родственники детей, которые, 

лишившись родителей, были направлены в приют [1].  

По мнению авторов законопроекта, в соответствии с действующим законодательством, 

временное пребывание ребенка с бабушкой, дедушкой или иными близкими родственниками 

аналогично пребыванию ребенка с чужими людьми. 

«Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять 

и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители, - 

сказала «РГ» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Таким образом, порой 

бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для 

своих внуков». [1] 

Также авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время в случае краткосрочного 

отсутствия родителей нахождение ребенка с бабушкой или дедушкой остается вне правового 

поля. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «в случае болезни, длительного 

отсутствия и в иных случаях отсутствия родительского попечения защита прав и интересов 

несовершеннолетних возлагается на органы опеки и попечительства. На практике для 

разрешения этой ситуации родители вынуждены оформлять доверенность, которая позволит 

бабушке и дедушке находиться с внуком и защищать его интересы [2]. 

Предлагается дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети вправе с согласия 

родителей пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других 

родственников. 
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«В России бабушки, дедушки и иные близкие родственники нередко фактически 

выполняют функции родителей. Происходить это может по ряду причин - болезнь родителей, 

длительные командировки, многие бабушки, например, заменяют детям детский сад и нянь», - 

говорит адвокат Виктория Данильченко [1]. 

На наш взгляд, упрощенная процедура передачи прав бабушкам и дедушкам на воспитание 

будет полезным законодательным внедрением, а также будет соответствовать принципу 

семейного воспитания детей и поможет защитить права ребенка. 
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Сравнительный анализ социального обеспечения семей с детьми в Российской Федерации 

и в зарубежных странах 

 

Благополучное функционирование современной семьи невозможно без реализации 

государственной семейной политики, направленной не только на оказание необходимой помощи 

конкретным семьям, но и на поддержание условий жизнедеятельности социального института 

семьи. От результативности проводимой государством семейной политики зависит состояние 

большинства сфер общественной жизни, решение проблем воспроизводства населения и 

формирования человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность экономики и, 

в конечном счете, обеспечение перспективы развития современного российского общества. В 

свою очередь, достижение высокого уровня и качества жизни российских граждан невозможно 

без учета интересов семьи как основной ячейки общества. 

Семьи в процессе жизнедеятельности могут сталкиваться как с проблемами общего 

характера, связанными с развитием систем здравоохранения, занятости, образования, культуры, 

обеспечением жильем и функционированием государственных структур, так и с проблемами 

специфического характера. В Российской Федерации для улучшения института семьи 

принимаются меры по решению типичных проблем современных семей, связанных с 

безработицей или невозможностью устроиться на работу; с критическим финансовым 

положением семьи, ввергая её в бедность, тем самым создавая неблагоприятные условия для 

воспитания и развития детей; с обеспечением жилья и уровня благоприятности проживания 

семьи; с поддержкой здорового образа жизни членов семьи, направленного на улучшение 

здоровья и отказ от вредных привычек, влекущие за собой заболевания, снижение иммунитета и 

развития девиатного поведения; с предоставлением условий для определенных категорий детей 

(дети-инвалиды, дети-сироты, беспризорники) и т.д. Государство проводит политику, 

направленную на снижение уровня неблагополучности семей, начиная с защиты прав и 

интересов семьи на законодательном уровне и заканчивая созданием специальных организаций 

и учреждений. Например, отделы социальной защиты населения, предоставляющие меры 

социальной поддержки; реабилитационные центры для семей с детьми; частные организации, 

осуществляющие социальное обслуживание и т.д. Помимо этого, организации системы 

социального страхования предоставляют семьям с детьми положенные им социальные выплаты.  

В Европейских странах  также функционирует система социального обеспечения семей с 

детьми, которая отличается российского. Например, пособия на рождение ребенка 

выплачиваются в ряде зарубежных стран не только в денежной форме. Так в Финляндии 

родители в качестве единовременного пособия могут получить либо определенную сумму денег, 

либо комплект приданого, в который входят детская одежда, обувь, предметы, необходимые для 
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ухода за ребенком на первом году его жизни. Опыт финской системы свидетельствует, что 

большинство родителей предпочитают не деньги, а приданое. На их выбор оказывает влияние то 

обстоятельство, что предметы ухода за ребенком в денежном выражении превышают размер 

единовременного пособия. Кроме разовых выплат, за рубежом существует система регулярных 

ежемесячных пособий на содержание детей по достижении ими определенного возраста. Как 

правило, выплата ежемесячных детских пособий прекращается после того, как возраст ребенка 

превышает 16 лет или же после получения им образования. Размеры выплат в большинстве 

случаев зависят от уровня экономического развития той или иной страны.  Система защиты 

детства за рубежом не ограничивается лишь выплатами пособий. Она также включает в себя 

многообразные льготы — дешевые билеты для пользования общественным транспортом, талоны 

на питание, бесплатные или со скидкой школьные завтраки и т.д.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что социальное обеспечение семей, имеющих детей 

хорошо развито как в России, так и в зарубежных странах. Но одна и та же система обеспечения 

в каждой стране развита по-разному. Это зависит от организации семейной политики, 

демографии внутри страны, законодательства и др. факторов.  

Литература 

1. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / А. 

А. Акмалова, В. М. Капицын. — М.: Инфра-М, 2016. — 288 с. 

2. Социальная работа с семьей и детьми: учеб пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — М.: КноРус, 

2019. — 290 с. 

3. Шульга А. А. Социально-правовая и законодательная основы соци-альной работы с 

семьей и детьми: организация защиты детей: учеб. пособие для СПО / А. А. Шульга. — 2-е изд. 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. 

 

 



Секция 14. Правовое регулирование различных сфер жизни общества 

 489 

Щелчкова О.Ф. 

Научный руководитель – к.и.н., заведующий каф. ПМК М.Е. Гусарова  

Научный руководитель – к.и.н., зав. каф. ПМК М.Е. Гусарова  

602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23 

Email: schelchkova.o.@yandex.ru 
 

Социальная пенсия: история и современность  

 

В настоящее время, в условиях сложной социально-экономической ситуации в России воз-

никают новые обстоятельства, из-за которых  граждане могут потерять источники своего дохо-

да и  попасть в трудные жизненные обстоятельства или понести дополнительные расходы. В 

таких случаях им предоставляется социальная помощь от государства в виде денежных выплат 

(пенсии, пособия, компенсации), а также  бесплатные или частично платные услуги. Одним из 

таких видов является социальная пенсия. Социальная пенсия - это денежные выплаты от госу-

дарства, которые носят регулярный характер. Социальные пенсии выплачиваются гражданам 

при достижении установленного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового 

стажа или недостаточного для достижения страховой пенсии, а также инвалидам, детям, поте-

рявшим кормильца или детям, родители которых неизвестны. 

Первые попытки введения пенсионных выплат относят к 1918 году. Советом Народных 

Комиссаров РСФСР был подписан декрет «Положение о социальном обеспечение трудящих-

ся»[1], в котором закреплялись выплаты пенсий отдельным категориям населения. К такой ка-

тегории относились граждане, которые временно потеряли средства к существования из-за не-

трудоспособности или безработицы, происшедшей не по вине безработного. На следующем 

этапе в 1929 году было принято постановление ЦИК СНК СССР «Об обеспечении в порядке 

социального страхования по случаю старости»[2]. В документе были отражены категории 

граждан, которые были связаны с деятельностью на горной, металлической и текстильной про-

мышленности,  железнодорожного и водного транспорта. До середины 1950 годов изменений в 

сфере пенсионного обеспечение не было, однако под выплаты уже попадали все граждане ко-

торые работали в отраслях промышленности, а также являлись государственными служащими. 

В итоге под пенсионное обеспечение попадали только трудящиеся или инвалиды.  В 1956 году 

был принят единый закон СССР «О государственных пенсиях»[3]. В нем было закреплено пра-

во граждан на получение пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. В 

последующие 30 лет существенных изменений проведено не было.  

В 1990 году был принят Закон «О пенсионном обеспечении граждан СССР»[6], согласно 

которому социальные пенсии назначались и выплачивались неработающим гражданам (кроме 

инвалидов с детства) при отсутствии права на страховую  пенсию: инвалидам  1 и 2 групп, в 

том числе инвалидам с детства, а также инвалидам 3 группы; лицам, достигшим определенного 

возраста (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет); детям в случае потери кормильца; детям - ин-

валидам в возрасте до 16 лет.  

В  декабре 2001 г. принимается  федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»[4], в соответствии с которым круг лиц, имеющих право 

на социальные пенсии, расширяется. Получать социальные  пенсии имеют право инвалиды 1, 2 

и 3 группы, не имеющие ни дня страхового стажа; дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети-сироты, а также дети-инвалиды; коренные и малочисленные народы районов Крайнего 

Севера; граждане, достигшие определенного возраста, не имеющие право на получение другого 

пенсионного обеспечения.  Социальная пенсия индексируется в зависимости от роста прожи-

точного минимума пенсионера. В последние 10 лет индексация пенсий сильно менялась в зави-

симости от экономической ситуации в стране. В 2010 году индексация составила 12,51%, в 

2011-10,27%, в 2012-14,1%, в 2013-1,81%, в 2014-17,1%, в 2015-10,3%, в 2016-4%, в 2017-1,5%, 

в 2018-2,9%, в 2019-2%, в 2020-6,1%. Индексация социальных пенсий в 2021 году составит 

3,4%[5]. 
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