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Общественные отношения в области социально-правовой защиты 

работников органов внутренних дел, которые представляют собой сложное 

правовое явление обусловлены специфическими особенностями. 

В данной работе рассмотрено действующее законодательство и 

правоприменительная практика в области обеспечения безопасности работников 

органов внутренних дел и проблемы, существующие в этой области, а также пути 

их решения. 

Исходя из этого нами были определены следующие задачи:  

1) Определить правовой и социальный статус сотрудника органов 

внутренних дел;  

2) Изучить законодательно закрепленное социальное обеспечение 

сотрудников органов внутренних дел;  

3) Рассмотреть современное состояние социальной и правовой 

защищенности сотрудников органов внутренних дел;  

4)   Выявить проблемы социальной защищенности и  меры по развитиию 

реализации прав  сотрудников полиции на социальную защиту. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Социальная защита человека и 

гражданина, а также проблемы, связанные с ней, в современный период 

становления российской государственности важны сейчас и имеют очень 

актуальное значение.  

Поэтому формирование и совершенствование соответственного 

законодательного механизма реализации  права на социальную 

защиту разных категорий граждан являются объективно необходимыми и играет 

важную роль в жизни общества. 

Несмотря на это, существует достаточное множество проблем на пути 

создания и реализации методов и средств социальной защиты граждан, в решении 

которых у государства возникают те или иные трудности. Работа полиции в 

Российской Федерации зачастую сопровождается достаточно сложными 

обстоятельствами, а так же глубокими социальными проблемами и 

противоречиями в российском обществе. 

Данные проблемы и противоречия зачастую отражаются на деятельности 

полиции России, а также и на работе других органов государственной власти и 

управления. Несмотря на все трудности и обстоятельства, с которыми 

сталкивается российское общество, полиция России обязана осуществлять свои 

функции и задачи строго на основе действующего законодательства и 

Конституции России.  

Соблюдение данных принципов, закрепленных в Российском 

законодательстве и Конституции Российской Федерации может придать 

необходимую стабильность в работе полиции России. Обеспечение и охрана прав 

и свобод граждан а так же человека и гражданина, а также создание необходимого 

правопорядка и уровня законности в Российской Федерации является главной 

задачей в работе полиции. Реформа органов внутренних дел Российской 

Федерации позволяет полиции реализовать и использовать все необходимые 
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возможности и перспективы в этих направлениях. Так как была переработана и 

дополнена нормативная правовая база полиции Российской Федерации, и в 

некоторой степени улучшены основы социального материального и обеспечения 

сотрудников полиции. 

 За последние несколько лет было проделано множество работы по 

переоснащению полиции в техническом плане, по дополнению и некоторой 

переработке нормативно правовой базы, а так же  повышены необходимые 

требования к кандидатам на службу в органы внутренних дел Рοссийской 

Федерации. Все этο должнο полοжительно и качественно сказаться на работе 

полиции России по самому широкому спектру прοблем, осοбенно принципиально 

должна улучшиться работа полиции в деле обеспечения прав и свобод граждан. 

Как уже неоднократно говорилось ранее, своего рода индикатором обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина может явиться положительное изменение 

соответствующей работы именно в административной сфере деятельности 

полиции России. По охвату отношений, которые складываются в сфере 

внутренних дел, именно данное направление деятельности является самым 

содержательным, и тем самым он показателен применительно к 

рассматриваемому вопросу.  

В Рοссии, как в  правοвом и демοкратическом гοсударстве работа пοлиции 

не мοжет прохοдить вне права, именно пοэтому правовοе центральное место в 

механизме обеспечения прав и свοбод граждан занимает регулирование 

административной деятельности пοлиции. В связи с этим нужнο тщательнο 

рассмотреть основополагающие положения и нормативные правовые акты, 

которые регулируют деятельность полиции в рассматриваемοй сфере. Как уже 

говорилось ранее, рассуждая о деятельности полиции и ее правовых основах в 

административной сфере οбеспечения прав и свобοд граждан, необходимо 

учитывать положения закрепленные в Конституции России. Конституция 

Российской Федерации определяет основы правового статуса личности, человека 

и гражданина, который носит безусловный характер, в т.ч. и в полицейской 
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деятельности. Ее положения являются основополагающими и обладают высшей 

юридической силой. 

Среди субъектов обеспечения правом на социальную защиту  сотрудники 

полиции Российской Федерации занимают особое место, что обусловлено 

сложными и противоречивыми обстоятельствами, а так же глубокими 

социальными проблемами и противоречиями, а так же характером выполняемых 

ими задач и функций. В связи с этим Российское государство определяет 

специальные меры социальной защиты и поддержки для сотрудников полиции. 

Однако утверждать что правовое обеспечение  социальной защитой, а так же 

право на социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел работает 

эффективно, а меры социальной защиты достигают своей цели в полной мере, 

пока невозможно. По этому можно только приветствовать события по 

рассмотрению данного вопроса и начавшийся в нашей стране процесс разработки 

и дополнительного рассмотрения законодательства о социальной защите 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Перечисленные 

обстоятельства обусловили важность и  актуальность темы настоящего 

исследования, которое было бы невозможно без изучения работ ученых и 

специалистов-практиков, которые в той или иной степени исследовали проблемы 

социальной защиты сотрудников полиции Российской Федерации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

складываются в процессе регулирования социальной защиты сотрудников 

полиции.  

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

порядок социальной защиты сотрудников полиции. 

Цели и задачи исследования. Основной целью является комплексное 

изучение правового регулирования права на социальную защиту сотрудников 

полиции.  

Поставленной целью определяется постановка следующих задач: 
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1 Сформулировать понятие, предмет и метод права социального 

обеспечения и его основные функции; 

2 Определить правовое регулирование социальной защиты сотрудников 

полиции  в Российской Федерации 

3 На основе рассмотренных проблемы практической реализации прав 

сотрудников полиции на социальное обеспечение, сформулировать меры для 

реализации прав сотрудников полиции на социальную защиту. 

Методологическая основа. В процессе исследования применялись 

теоретический, правовые методы (формально-логический), методы, используемые 

в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки 

и др.).  

Теоретической основой исследования  в представленной работе 

выступили научные труды авторов в области исследования социальной политики 

при социальной поддержке сотрудников полиции и представлены трудами таких 

учёных как В.Н. Бобков, Е.В. Белкин, Б.М. Генкин, Н.А. Волгин, Д.К. Захаров, 

Б.Г. Збышко, А.Ф. Зубкова, С.В. Калашников, Ю.П. Кокин, О.И. Меньшикова, 

Е.А. Митрофанова, Е.Д. Катульский, Н.П. Пашин, А. Похвощев, А.А. Разумов, 

В.Д. Роик, В.Д. Ракоти, А.Л. Сафонов, В.Н.Свистунов, Р.А. Яковлев, Р.П. 

Колосова, Н. Костин, В.В. Куликов, Е.Г. Антосенков, Т.Ю. Базаров. 

Значительный вклад в анализ проблемы предоставления мер социальной 

поддержки связанной с деятельностью в системе органов внутренних дел, внесли 

авторы: Е.В. Горгола, А.В. Кудашкин, В.М. Корякин, А.Д. Бурыкин, A.A. 

Венедиктов. 

Проблемы развития системы денежного довольствия сотрудников 

полиции, мотивации и стимулирования их труда, а также социальных гарантий в 

той или иной мере исследовали учёные-экономисты: В.Н. Батун, Ю.В. Быковская, 

В.Ф. Гапоненко, Е.Ю. Грачёва, А.П. Егоршин, И.Ю. Капустин, A.В. Клименко, 

А.П. Козлова, А.П. Опальский, П.П. Сергун, Н.А. Смирнова, B.А. Столярова, В.А.  
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Практическая значимость. В данной работе определены приоритетные 

направления развития социальной защиты сотрудников полиции. В работе дано 

понятие и специфические направления социальной защиты сотрудников полиции 

Российской Федерации. Раскрыты основные положения и содержание социальной 

защиты сотрудников полиции, а так же особенности обеспечения правом на 

социальную защищенность сотрудников полиции в России и организация 

правового механизма социальной защиты сотрудников полиции. 

Положения которые были сформулированные в ходе исследования, могут 

быть использованы при подготовке предложений, в нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность и  организацию социальной работы с членами 

семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

и сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие травм, полученных при 

несении службы.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, семи 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО      

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие,предмет и метод права социального обеспечения 

 

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 

сформировалось в общей системе права относительно недавно. 

Нормы системы социальной защиты населения служат индикатором 

социальной политики государства. Они призваны своевременно и адекватно 

реагировать на все социальные риски, неизбежно связанные с переходом страны к 

рыночной экономике. Это обусловливает их чрезвычайную динамичность. 

В 2003 году было реформировано законодательство о государственном 

пенсионном обеспечении. В частности, реформа коснулась порядка и условий 

назначения и выплаты пенсий за выслугу лет. 

С одной стороны, реформирование должно нести положительные черты, 

так как совершенствуются ранее действующие нормы, но, с другой стороны, есть 

и определенные отрицательные моменты: как теоретики, так и практики, 

зачастую, не успевают за сменой законодательства, а отсюда возникают ошибки 

на практике. 

Конституция Российской Федерации закрепляет гарантированное 

государством право каждого гражданина на социальное обеспечение в 

Российской Федерации.
1
 

В статье 7 Конституции Российской Федерации закреплено положение о 

том, что Россия является социальным государством. В части 2 данной статьи 

говорится о праве граждан на социальное и пенсионное обеспечение. 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (в ред. от 2 июля 2013 года) 

устанавливаются правовые основы пенсионного обеспечения. 

                                                           
1
 Снежко, О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан [Текст]: учебник / О.А. 

Снежко.,  М.: Изд-во: «Юрлитинформ»,  2017－ С. 174. 
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Социальное обеспечение всегда играет ведущую роль в жизни общества и 

занимает одно из ключевых, определяющих мест в жизни государства. Оно имеет 

непосредственную зависимость от развития экономики и теснейшим образом 

связано с политикой и социальным благополучием работающих и неработающих 

слоев населения. 

По мере развития самой системы социального обеспечения в нашем 

государстве формировалось содержание понятия социального обеспечения и его 

параметры. 

Концепция социального обеспечения в экономической и юридической 

науке трактуется не однозначно. В общем смысле социальное обеспечение 

означает «обеспечение общества достаточными материальными средствами для 

кого-либо». Другими словами, различные формы социальной помощи своим 

членам в этом определении интерпретируются как социальное обеспечение. Тем 

не менее, формы и виды социального обеспечения имеют много типов. Исходя из 

этого, в науке существуют два основных понятия содержания этого понятия - 

экономическое и юридическое.
1
 

Согласно экономической концепции, социальная помощь включала в себя 

все виды помощи членам общества через общественные фонды потребления 

(бесплатное среднее, среднее специальное и высшее образование, бесплатное 

жилье или субсидии на жилье, содержание учреждений культуры, бесплатное 

физическое воспитание и спорт, все виды пенсий, пособий, медицинского 

обслуживания и лечения, социальных услуг, а также различных пособий для 

определенных категорий граждан). 

Правовая концепция основывалась на экономических и субъектных 

критериях. Согласно ей, положение должно касаться только определенных 

граждан, пользующихся особой защитой от государства, а не всех членов 

общества. Среди субъектов, которые пользовались особой заботой общества на 

определенных этапах его развития, были различные категории граждан (в царской 

                                                           
1
 Снежко, О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан [Текст]: учебник / О.А. 

Снежко.,  М.: Изд-во: «Юрлитинформ»,  2017－ С. 182. 
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России сначала только чиновники и военнослужащие, затем наемные работники 

тяжелой промышленности и члены их семей). 

В периоды советской власти социальное обеспечение изначально 

распространялось на всех лиц наемного труда (рабочих и служащих), а затем на 

многодетные семьи, членов колхоза, детей, одиноких матерей. Действующее 

законодательство о социальном обеспечении в России распространяется уже и 

лиц, которые не имеют права на трудовую пенсию, безработных, вынужденных 

переселенцев и беженцев. 

В начальный период советской власти сформировалась теория так 

называемых социальных рисков, в соответствии с которой социальное 

обеспечение —  это предоставление благ при перераспределении коллективного 

продукта членам общества, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

признаваемой обществом уважительной. Представителями этой теории явились В. 

М. Догадов, Н. А. Семашко, Н. А. Вигдорчик. Однако ее сторонники к числу 

социальных рисков относили и обеспечение из средств общественных 

организаций, из средств касс ( товариществ) взаимопомощи, социально-

культурное обслуживание. В связи с этим социальное обеспечение 

распространяется, по их мнению, на все население страны, а не только на 

нетрудоспособных.
1
 

В. Дурденевский предложил ограничить пределы социального обеспечения 

строгой целевой направленностью. По его мнению, такой целью должна быть 

помощь общества в «развитии и охранении человека». 

Введение функционального (целевого) критерия в дополнение к 

экономическому и субъектному явилось в дальнейшем основополагающим 

фактором в формировании научной мысли по вопросу о понятии социального 

обеспечения. 

Развивая позицию В. Дурденевского, В.С. Андреев указывал, что 

социальное обеспечение — это «совокупность определенных социально-

                                                           
1
 Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]:  учебник / Е.Е.  Мачульская. - М.: 

Юрайт, 2016. – С. 124 
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экономических мероприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и при 

нетрудоспособности, с заботой о матери и детях, с медицинским обслуживанием 

и лечением как важнейшими средствами оздоровления, профилактики и 

восстановления трудоспособности». 

Однако позиция В. С. Андреева не была однозначно принята учеными, 

занимающимися проблемами права социального обеспечения. Их мнения 

разделились. Появились представители « широкой» и « узкой» сфер социального 

обеспечения. Более того, между представителями каждой из указанных сфер тоже 

не было единства. Так, сторонники «широкой» сферы предлагали включить в 

понятие социального обеспечения отношения по « медицинскому обслуживанию 

и лечению» (В.С. Андреев), но не включали отношения по санаторно-курортному 

лечению и обслуживанию. Другие представители « широкой» сферы (К.С. 

Батыгин и др.), напротив, считали, что медицинская помощь не должна 

включаться в социальное обеспечение, а санаторно-курортное обеспечение может 

и должно входить в это понятие. Не было единогласия и по поводу бесплатного 

образования (среднего, среднего специального и высшего).  

В.С. Андреев, Р.И. Иванова и В.А. Тарасова считали, что оно должно 

включаться в социальное обеспечение. Т.М. Кузьмина относит к социальному 

обеспечению не собственно предоставление образования, а лишь выплату 

стипендий в учебных заведениях. 

Представители « узкой» сферы социального обеспечения (в частности, В. 

Ш. Шайхатдинов) предлагают ограничить сферу социального обеспечения только 

выплатой пенсий, пособий и социальным обслуживанием. В праве социального 

обеспечения некоторыми учеными под «узкой» сферой социального обеспечения 

понимается также предоставление обеспечения за счет прямых ассигнований из 

государственного бюджета. 

Своеобразный подход к данному вопросу предлагает Е.Е. Мачульская. По 

ее мнению, социальное обеспечение предоставляется только лицам, 

подвергшимся воздействию социального риска на безвозмездно-неэквивалентных 
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или бесплатных началах. Поэтому санаторно-курортное обслуживание и 

образование не следует включать, по ее мнению, в понятие социального 

обеспечения. 

Учитывая имеющиеся точки зрения по вопросу о понятии социального 

обеспечения, следует вместе с тем выявить основные современные его критерии ( 

признаки), в соответствии с которыми тот или иной вид обеспечения следует 

называть социальным. 

Таковыми, на наш взгляд, являются: 

1) Источники финансирования. 

Практически все ученые единодушны в том, что социальное обеспечение 

должно предоставляться за счет специальных фондов, образуемых государством. 

В период существования СССР таковыми являлись общественные фонды 

потребления (фонды обеспечения для нетрудоспособных). В настоящее время 

финансирование социального обеспечения происходит за счет специальных 

внебюджетных фондов: социального страхования, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Государственного фонда занятости 

населения РФ, а также средств государственного бюджета, республиканского и 

территориальных фондов социальной поддержки населения;
1
 

2) Круг лиц, подлежащих обеспечению. 

В настоящее время финансирование социального обеспечения происходит 

за счет специальных социальных фондов, средств республиканского и 

территориальных фондов социальной поддержки населения. 

С юридических позиций общепринято, что обеспечение за счет общества 

должно осуществляться не для всех граждан, а лишь для определенных их 

категорий, установленных в законе.
2
 

На сегодняшний день таковыми являются: 

                                                           
1
 Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]:  учебник / Е.Е.  Мачульская. - М.: 

Юрайт, 2016. – С. 132. 
2
 Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]:  учебник / Е.Е.  Мачульская. - М.: 

Юрайт, 2016. – С. 145. 
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- нетрудоспособные (по старости, инвалидности, выслуге лет); 

- лица, потерявшие кормильца; 

- беременные женщины; 

- дети; 

- семьи, имеющие детей; 

- безработные; 

- лица, имеющие статус беженцев и вынужденных переселенцев; 

- ветераны войны и труда; 

- лица, пострадавшие от воздействия радиации; 

- лица, награжденные орденами боевой и трудовой славы; 

- Герои Советского Союза и России; 

- жители блокадного Ленинграда; 

- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; 

- бывшие узники концлагерей, гетто; 

- лица, подвергшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные. 

Круг этих лиц устанавливается применительно к конкретным видам 

обеспечения; 

3) Условия предоставления обеспечения. 

Право на тот или иной вид обеспечения устанавливается для определенных 

групп из вышеперечисленных граждан только при наступлении определенных 

обстоятельств, указанных в законе. К данным обстоятельствам относятся события 

такие как: достижение определенного возраста, инвалидность, смерть, рождение 

гражданина и др. Данные обстоятельства в большинстве случаев связаны с 

трудными ситуациями в жизни человека, и в этих ситуациях  он оказался по не 

зависящим от него причинам и когда помощь общества является крайне 

необходимой; 

4) Цель предоставления обеспечения. 
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Финансирование социального обеспечения происходит за счет 

специальных фондов, средств государственного бюджета, республиканского и 

территориальных фондов социальной поддержки населения. 

Предоставляя гражданам тот или иной вид обеспечения, государство 

преследует определенные цели. Их можно условно подразделить на 3 категории: 

ближайшие, промежуточные, конечные. Так, при обеспечении женщины 

пособием по беременности и родам ближайшей целью является материальная 

поддержка женщины в тот период, когда она освобождается от работы перед или 

после родов. Промежуточной целью является забота о здоровье матери и ребенка. 

Конечной целью является воспитание здорового поколения и рост 

численности населения. Однако, основной целью каждого вида обеспечения 

является выравнивание социального положения отдельных категорий граждан с 

другими членами общества. Действительно, жизненные ситуации, в которых 

оказывается гражданин, требуют от него, как правило, повышенных 

материальных затрат либо дополнительных физических, психических, 

нравственных усилий по сравнению с другими членами общества. 

При формировании понятия социального обеспечения необходимо 

учитывать также, что оно является выражением социальной политики государства 

на данном этапе его развития. Изменение социальных приоритетов неизбежно 

влечет за собой и изменения в содержании понятия социального обеспечения. 
1
 

Так, например, социальная политика СССР 70-80-х годов была направлена 

на неуклонный рост народонаселения. Поэтому социальное обеспечение в тот 

период предусматривало выплату пособий многодетным матерям. 

Социальная политика современного Российского государства должна быть 

направлена на социальное обеспечение такого уровня, который закреплен в 

международных актах, ратифицированных нашей страной. СССР 

(правопреемником которого является Россия) ратифицировал Всеобщую 

декларацию прав и свобод человека и гражданина 1948 г., а также 

                                                           
1
Алексеев, С.С. Проблемы теории права. Собрание сочинений: В 10 томах [Текст]:  Курс 

лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. – С. 231. 
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (18 сентября 1973 г.). В соответствии с этими актами 

каждый член общества имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного 

развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях 

в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень ( включая предметы первой 

необходимости, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание), который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспечение 

на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости 

или иного обстоятельства утраты средств к существованию по не зависящим от 

него причинам.
1
 

Процесс формирования современной российской государственной системы 

социального обеспечения происходит на основе учета указанных основных 

положений международных норм. В 1993 г. с принятием новой Конституции, 

Россия была провозглашена социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Согласно этой политике охраняются труд и здоровье людей, 

осуществляется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

Предметом каждой самостоятельной отрасли права составляют 

обособленные группы общественных отношений, характеризующиеся 

определенным внутренним единством, которые наряду со специальными 

                                                           
1
Алексеев, С.С. Проблемы теории права. Собрание сочинений: В 10 томах [Текст]:  Курс 

лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. – С.235. 
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методами регулирования позволяют отграничить данную отрасль права от других 

отраслей.
1
 

Право социального обеспечения выделилось в самостоятельную отрасль 

сравнительно недавно ( в середине 70- х годов). До этого времени отношения по 

социальному обеспечению рассматривались в рамках административного, 

гражданского, трудового, а также колхозного права. 

В период образования СССР (1922 г.) и позднее (в 30- х годах) социальное 

обеспечение считалось составной частью права социальной культуры и входило в 

отрасль административного права. 

В 50-х годах с появлением нового пенсионного законодательства 

социальное обеспечение рабочих и служащих стало рассматриваться в рамках 

предмета трудового права, а социальное обеспечение колхозников — в рамках 

предмета колхозного права. 

Впервые вопрос о самостоятельности права социального обеспечения был 

поднят и обсужден на международном симпозиуме в Праге в 1966 г. 

Чехословацкие ученые-юристы Я. Клоушек, К. Пинц, И. Томеш и В. Вергайнер в 

своем докладе обратили внимание на специфику отношений по социальному 

обеспечению, на особенности приемов и способов их регулирования и пришли к 

выводу о самостоятельности этой отрасли права. Позиция чешских юристов была 

поддержана B.C. Андреевым, В. В. Караваевым и А. В. Левшиным. 

Основоположником советского права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли права стал заслуженный деятель науки профессор В. С. 

Андреев. Он впервые в нашей стране разработал учение о предмете и методе этой 

правовой отрасли, обосновал систему ее норм, сформулировал принципы 

социального обеспечения. Большой вклад в развитие науки права социального 

обеспечения внесли Е. Астрахан, В. Ачаркан, Е. Азарова, К. Батыгин, И. Гущин, 

А. Зайкин, М. Захаров, Р. Иванова, П. Маргиев, В. Тарасова, Э.Тучкова, Я.Фогель, 

В.Шайхатдинов и др. 
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Проспект, 2016. – С.154. 



 

21 

 

Понятие предмета права социального обеспечения неразрывно связано с 

сущностью самого понятия социального обеспечения, его емким содержанием.
1
 

Таким образом, предмет права социального обеспечения составляют на 

сегодняшний день несколько групп общественных отношений: 

1) отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме 

(пенсии, пособия, компенсационные выплаты); 

2) отношения по предоставлению различных социальных услуг 

(социальное обслуживание престарелых, инвалидов, детей, семей с детьми, 

беженцев и вынужденных переселенцев, медицинское обслуживание, льготы для 

отдельных категорий граждан); 

3) процедурные и процессуальные отношения, связанные с установлением 

юридических фактов, а также реализацией и защитой права на тот или иной вид 

социального обеспечения. Указанные отношения, как правило, предшествуют 

(процедурные), сопутствуют ( процедурные и процессуальные) либо вытекают 

(процессуальные) из отношений, входящих в первые две группы. 

Отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме и по 

предоставлению различных социальных услуг составляют «ядро» предмета права 

социального обеспечения. Процедурные и процессуальные отношения являются 

производными от них и самостоятельно существовать не могут. 

В систему пенсионных отношений в настоящее время включаются 

следующие виды пенсий: 

- по старости, 

- по инвалидности, 

- по случаю потери кормильца, 

- за выслугу лет, 

- социальные пенсии. 

В системе отношений по обеспечению пособиями выделяют пособия: 

- по временной нетрудоспособности, 
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- по беременности и родам; 

- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

- по случаю рождения ребенка; 

- по уходу за ребенком до полутора лет; 

- на детей до 16 лет; 

- по безработице; 

- на погребение; 

- женам военнослужащих, а также иные виды пособий. 

Система отношений по обеспечению компенсационными выплатами 

включает: 

- компенсации лицам, осуществляющим уход за малолетним ребенком до 

достижения им возраста 3 лет; 

- компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за лицом, 

достигшим 80-летнего возраста, инвалидом I группы, престарелым, 

нуждающимся по заключению врача в постоянном постороннем уходе; 

- компенсационные выплаты неработающим женам (мужьям) 

военнослужащих, проживающим вместе с супругом (супругой) в местностях, где 

они не могут трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства; 

- компенсационные выплаты на питание детей, обучающихся в 

государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

- компенсационные выплаты студентам и аспирантам, находящимся в 

академических отпусках по медицинским показаниям; 

- компенсационные выплаты беженцам и вынужденным переселенцам; 

- компенсационные выплаты лицам, находящимся в вынужденных 

отпусках без сохранения заработной платы; 

- компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и 

попечительством в приемной семье. 
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В систему отношений, связанных с предоставлением гражданам различных 

социальных услуг, входят: 

- отношения по социальному обслуживанию престарелых и инвалидов 

(стационарное и полустационарное, срочное социальное обслуживание, 

обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, реабилитационные 

услуги для инвалидов). 

- отношения по социальному обслуживанию семей, имеющих детей, 

включают содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в специальных детских учреждениях (детских домах, домах-интернатах и т. д.), 

обслуживание детей-инвалидов в домах-интернатах для детей-инвалидов, 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

- самостоятельным видом социального обеспечения является 

профессиональная реабилитация инвалидов, которая включает отношения по 

предоставлению услуг по бесплатному профессиональному обучению или 

переобучению инвалидов в учебных заведениях как общего, так и специального 

типа. 

- отношения, связанные с транспортным обеспечением инвалидов, а также 

с обеспечением их специальными транспортными средствами (в том числе 

гужевым транспортом), включаются в социальное обслуживание в качестве 

самостоятельного вида. 

- отношения по предоставлению инвалидам протезно-ортопедической 

помощи (также входящие в систему социальных услуг) являются завершающими 

в процессе социальной реабилитации инвалидов; таким образом, они также 

включаются в систему правоотношений по социальному обслуживанию. 

К отношениям по предоставлению социальных услуг следует отнести и 

систему льгот, предусмотренных для различных категорий граждан (Герои 

России, Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы, лица, подвергшиеся 

воздействию радиации, жертвы политических репрессий, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
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содержания, созданных фашистами, Герои соц.труда, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы, ветераны различных категорий, граждане, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

многодетные семьи, дети первых двух лет жизни).
1
 

Самостоятельной подгруппой отношений по социальному обслуживанию 

являются медицинская помощь и лечение, включающая профилактическую, 

лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и 

зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за 

больными. 

Отношения по санаторно-курортному обслуживанию и лечению являются 

самостоятельной подгруппой отношений по социальному обслуживанию. Они 

предполагают обеспечение граждан путевками для санаторно-курортного лечения 

бесплатно либо на льготных основаниях (со скидкой). 

Наконец, в систему отношений по социальному обслуживанию включается 

также лекарственная помощь, предоставляемая бесплатно либо со скидкой для 

отдельных категорий граждан. 

Процедурные отношения включают две самостоятельные подгруппы: 

1) отношения по установлению юридических фактов, наличие которых 

необходимо для возникновения материальных отношений (в денежной форме 

либо по предоставлению услуг). К таковым относятся: факт инвалидности, факт 

признания гражданина безвестно отсутствующим, факт участия в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.; 

2) отношения, связанные с представлением гражданина к какому-либо 

видутсоциального обеспечения либо с принятием компетентным органом 

решения о применении правовой нормы (предоставлении протезно-

ортопедических изделий, назначении пенсии, пособия и т. д.). 
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Процессуальные отношения возникают в связи с защитой гражданином 

своего права на тот или иной вид социального обеспечения (например, в случае 

отказа в назначении каких-либо пенсии, пособия, социальной услуги). 

Предмет науки права социального обеспечения (как и любой правовой 

науки) шире предмета отрасли, поскольку включает знания о предмете, методе, 

принципах правового регулирования, о правоотношениях, истории развития 

отрасли, путях ее дальнейшего совершенствования и развития; изучает развитие 

права социального обеспечения в других странах мира и т.д.
1
 

Метод правового регулирования общественных отношений является 

важнейшим дифференцирующим критерием разграничения отраслей права. Право 

социального обеспечения как самостоятельная отрасль в общей системе права 

сформировалось недавно. Вопрос о сущности и содержании ее метода является 

одним из сложных в силу неоднозначности взглядов ученых на эту проблему и 

находится на стадии научных дискуссий. 

В соответствии с положениями общей теории права под методом 

правового регулирования понимается совокупность приемов и способов, 

используемых законодателем для наиболее эффективного регулирования 

определенного комплекса общественных отношений. 

Всякий отраслевой метод правового регулирования общественных 

отношений характеризуется не одним каким-либо признаком, а представляет 

собой целый комплекс средств и способов воздействия на общественные 

отношения, регулируемые нормами данной отрасли права. Метод не является 

застывшей правовой категорией, с изменением общественных отношений 

меняется и содержание метода. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации закрепляет, что вопросы 

социального обеспечения находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. В соответствии с этим регулирование отношений в 

сфере социального обеспечения осуществляется как в централизованном порядке 
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посредством принятия федеральных законов, а также направленных на их 

реализацию иных правовых актов центральных органов государственной власти, 

так и на региональном (локальном) уровне путем издания соответствующих 

нормативных актов субъектов Федерации. При этом на федеральном уровне в 

настоящее время закрепляется определенный минимальный социальный стандарт 

по социальному обеспечению, который не может быть понижен ни при каких 

условиях субъектами Федерации, ибо предоставление такого стандарта 

гарантируется средствами федеральных финансовых источников. 

Регулирование    пенсионного   обеспечения   в    централизованном   

порядке осуществляется Законом РФ «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации» от 20 ноября 1990 г., Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. и 

другими актами, связанными с предоставлением пособий, компенсационных 

выплат и других видов социальных услуг). 

Субъекты Федерации за счет собственных источников и при наличии 

возможностей вправе устанавливать дополнительные меры социальной защиты: 

надбавки к пенсиям, пособиям и т.д. Регулирование в области социального 

обеспечения возможно на муниципальном уровне, а также в рамках конкретного 

предприятия. Оно выражается в том, что на основе нормативных актов, 

принимаемых собственником соответствующих финансовых источников, в 

нецентрализованном порядке предусматриваются дополнительные виды 

социального обеспечения с целью повышения степени социальной защищенности 

человека.
1
 

Методу права социального обеспечения присущи специфические способы 

определения содержания правоотношений. 

Права и обязанности субъектов в этой отрасли могут устанавливаться не 

только нормативным, но и договорным путем. Так, например, договорное 
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регулирование отношений в области социального обеспечения возможно в рамках 

конкретного предприятия. Во-первых, в коллективном договоре могут быть 

предусмотрены более льготные условия по сравнению с действующим 

законодательством (надбавки к пенсиям, досрочный уход на пенсию и т. п.), во-

вторых, закрепление гарантий социальной защищенности возможно в 

индивидуальном трудовом договоре (контракте), стороны которого могут 

установить дополнительные виды, условия, повышенные размеры обеспечения по 

сравнению с предусмотренными нормами права (оказание материальной помощи 

в случае ухода в отпуск, бесплатное ежегодное санаторно-курортное лечение, 

бесплатное лекарственное обеспечение в случае болезни и т.д.) 

Условия, достигнутые при договорном регулировании, не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством, в противном 

случае они признаются недействительными. Если же речь идет о более льготном 

обеспечении, то здесь допускается полная свобода усмотрения. 

Таким образом, под социальным обеспечением в настоящее время следует 

понимать форму выражения социальной политики государства, направленной на 

материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств 

госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае 

наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего 

развития социально значимыми, с целью выравнивания социального положения 

этих граждан по сравнению с остальными членами общества. 

Исходя из этого определения к системе социального обеспечения 

современной России следует относить все виды пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь и 

лечение, а также различные льготы для отдельных категорий граждан. В понятие 

социального обеспечения не включается право на бесплатное образование и 

обеспечение жильем — по причине отсутствия события как одного из 

необходимых факторов, с которым связывается социальное обеспечение. 
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А правом социального обеспечения является отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность норм и правовых институтов, 

регулирующих отношения по материальному обеспечению из государственных 

целевых внебюджетных фондов социального назначения или за счет средств 

государственного бюджета лиц, застрахованных по обязательному 

государственному страхованию или нуждающихся в государственной социальной 

помощи и обслуживании.
1
 

Понятие предмета права социального обеспечения неразрывно связано с 

сущностью самого понятия социального обеспечения, его емким содержанием. 

Таким образом, предмет права социального обеспечения составляют на 

сегодняшний день несколько групп общественных отношений: отношения по 

социальному обеспечению граждан в денежной форме ( пенсии, пособия, 

компенсационные выплаты); отношения по предоставлению различных 

социальных услуг ( социальное обслуживание престарелых, инвалидов, детей, 

семей с детьми, беженцев и вынужденных переселенцев, медицинское 

обслуживание, льготы для отдельных категорий граждан); процедурные и 

процессуальные отношения, связанные с установлением юридических фактов, а 

также реализацией и защитой права на тот или иной вид социального 

обеспечения. Указанные отношения, как правило, предшествуют (процедурные), 

сопутствуют ( процедурные и процессуальные) либо вытекают (процессуальные) 

из отношений, входящих в первые две группы.  

В соответствии с положениями общей теории права под методом 

правового регулирования понимается совокупность приемов и способов, 

используемых законодателем для наиболее эффективного регулирования 

определенного комплекса общественных отношений. 
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1.2 Основные функции права социального обеспечения и их 

характеристика 

Сущность социального обеспечения проявляется в его функциях: 

- экономической; 

- политической; 

- демографической; 

- социально-реабилитационной; 

- профилактической. 

Экономическая функция заключается: 

- в частичном возмещении заработка или иного трудового дохода, 

утраченного в связи с безработицей, нетрудоспособностью, а также 

внутрисемейного содержания в связи с потерей кормильца;  

- в компенсации дополнительных расходов, вызванных наступлением 

определенных жизненных обстоятельств (например, наличием детей); 

в оказании минимальной денежной, натуральной и иной помощи безработным, 

малоимущим лицам и семьям; 

- в предоставлении бесплатных для потребителя медицинских и 

социальных услуг в пределах государственных минимальных стандартов 

(например, лекарственной помощи). 

Источниками финансирования социального обеспечения служат единый 

социальный налог (ЕСН), средства бюджетов различных уровней, страховые 

взносы, а также иные установленные законом поступления. Часть ЕСН 

перечисляется в виде страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный 

фонд РФ (ПФР), Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования РФ (ФСС). 

Средства фондов являются федеральной собственностью. 

Политическая функция социального обеспечения способствует 

ослаблению социальной напряженности в обществе, порождаемой чрезмерными 

различиями в уровне жизни различных слоев населения. 
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Демографическая функция призвана стимулировать воспроизводство 

населения, необходимое для нормального развития страны. 

Социально-реабилитационная функция направлена на восстановление 

общественного статуса инвалидов и других социально слабых групп населения, 

позволяющего им ощущать себя полноценными членами общества. 

Профилактическая функция заключается в предотвращении возникновения 

социально-рисковых ситуаций (например, несчастных случаев на производстве). 

Таким образом функции права социального обеспечения - это правовые 

характеристики назначения этой отрасли права в жизни общества и главных 

направлений воздействия его норм на поведение людей с целью реализации целей 

и задач государства в сфере социального обеспечения населения. 
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ       

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Социальные льготы, гарантии и компенсации сотрудников полиции и 

их правовое закрепление 

 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел» устанавливает 

три обязательных признака сотрудника органов внутренних дел: обладание 

гражданством Российской Федерации; на должностях рядового или 

начальствующего состава; наличие специального звания рядового или 

начальствующего состава органов внутренних дел. Федеральный закон «О службе 

в органах внутренних дел», также изменил и саму концепцию определения 

понятия «сотрудник органов внутренних дел».  

Так, если раньше смыслообразующее содержание рассматриваемого 

понятия строилось посредством привязки к таким ключевым элементам, как: 

нахождение на должности рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, в том числе, нахождение в кадрах МВД России и наличие 

специального звания рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, то в соответствии с этим Законом в данное понятие добавился еще один 

элемент – взятие гражданином на себя обязательства по прохождению 

федеральной государственной службы в органах внутренних дел: «Сотрудник 

органов внутренних дел – гражданин, который взял на себя обязательства по 

прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в 

должности рядового или начальствующего состава и которому в установленном 

Федеральным законом порядке присвоено специальное звание рядового или 

начальствующего состава». 

 Впервые на уровне закона специально закрепляются основы правового 

регулирования статуса сотрудника органов внутренних дел, включающие в себя: 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних»; федеральные законы, 

регулирующие особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 
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Анализ федеральных законодательных актов показывает разнообразие 

подходов к определению смыслового наполнения понятия «социальная защита». 

Содержание категории «социальная защита» продолжает дискутироваться в 

научной литературе. 

 Так, О.А. Снежко, основываясь на легальной дефиниции социальной 

защиты инвалидов, дает следующее определение социальной защиты: «...под 

социальной защитой понимается система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, реализуемая путем деятельности 

соответствующих органов и граждан, уполномоченных государством на создание 

надлежащих условий, обеспечивающих материальную и иную поддержку в 

установленных законом случаях, с целью обеспечения достойной жизни и 

свободного развития граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»
1
 . 

 Т.К. Миронова полагает, что социальная защита - это «деятельность 

государственных и негосударственных органов и организаций по осуществлению 

мер экономического, правового, организационного характера, которые 

направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для 

человека и его семьи при наступлении определенных социально значимых 

обстоятельств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение 

приемлемого уровня их материального и социального благополучия». Из 

вышесказанного следует, что составляющей социальной защиты являются 

различные меры экономического, правового и организационного характера
2
 . 

Думается, понятие «социальная защита» должно рассматриваться 

достаточно широко. Она включает в свое содержание не только основные 

положения права социального обеспечения, но и часть проблем трудового права 

(безработица, занятость, социальные гарантии в сфере труда), семейного права 

(государственная поддержка институтов семьи и брака), гражданского права   

                                                           
1
 Снежко О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан [Текст] учебник / Снежко 

О.А Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 7. 
2
 Миронова Т.К. К вопросу об определении понятия «социальная защита» (правовой аспект) // 

Законность. 2016. № 5. С. 23. 
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(охрана и защита частной собственности). Социальная защита должна 

осуществляться не только тогда, когда гражданин попал в категорию граждан, 

имеющих право на социальную защиту, но и в случае заинтересованности 

государства в проведении превентивной работы, направленной на снижение 

категорий граждан, которые нуждаются в социальной помощи.  

Проблемы социальной политики в отношении сотрудников органов 

внутренних дел находят свое отражение в уровне их социальной защищенности. 

Законодательством установлен определенный объем льгот и компенсаций, 

формирующих правовые основы для осуществления государственных гарантий 

по защите прав и интересов персонала органов внутренних дел, чья деятельность 

в значительной степени связана с риском для жизни и здоровья.  

Очень часто они становятся объектом посягательства со стороны 

преступников. В этой связи социальная защищенность сотрудников предполагает 

создание необходимых условий для их нормальной профессиональной 

деятельности. Дополнительные меры социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел обусловлены рядом обстоятельств объективного характера, 

связанных с режимом служебной деятельности. Как отмечает Н.Ш. Сулейманов, 

система социальной защиты сотрудников органов внутренних дел МВД России 

предполагает существование определенных компенсационных мер за 

ограничения, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, 

сложность и напряженность службы, риск для жизни и здоровья
1
.  

Анализ нормативных правовых актов позволяет констатировать, что 

основные льготы, гарантии и компенсации установлены сотрудникам органов 

внутренних дел. К социальным гарантиям, предоставляемым сотрудникам 

органов внутренних дел, можно отнести: использование при оплате труда 

системы премиальных выплат; установление вещевого довольствия и 

продовольственного пайка или его денежного эквивалента; медицинское 

обслуживание и обеспечение лекарственными препаратами; государственное 

                                                           
1
 Сулейманов Н.Ш. Совершенствование системы социально-правовой защиты сотрудников 

органов внутренних дел // Экономический вестник МВД России. 2015. № 4. С. 6. 
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страхование на случай причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу, 

связанного с исполнением служебных обязанностей, а также на случай 

заболевания или потери трудоспособности, наступивших в период прохождения 

службы; пенсионное обеспечение за выслугу лет и право для членов семьи на 

получение пенсий по случаю потери кормильца.  

По содержанию объектов социальную защищенность сотрудников органов 

внутренних дел можно разделить на четыре группы: материальное обеспечение, 

включающее в себя денежное, вещевое и продовольственное обеспечение, а также 

денежные доплаты и компенсации; медицинское и санаторно-курортное 

обеспечение; государственное страхование; пенсионное обеспечение. 

 Следует отметить, что Правительство России устанавливает виды и 

размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел. Оно 

включает в себя должностные оклады, процентные надбавки за выслугу лет, 

оклады по специальным званиям, другие надбавки и доплаты. Выплаты 

денежного довольствия обеспечивают Министерство внутренних дел РФ, 

финансовоэкономические службы министерств и управлений внутренних дел 

субъектов Федерации, бухгалтерии органов, подразделений и учреждений 

внутренних дел
1
 .  

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются вещевым 

довольствием бесплатно, за исключением отдельных предметов, которые 

отпускаются за плату по нормам снабжения. Право на получение довольствия 

наступает при назначении сотрудника на штатную должность и со дня 

присвоения специального звания. Последующая выдача производится по 

окончании срока носки выданных предметов. Сотрудникам, выполняющим 

служебные обязанности в гражданской одежде, а также другим работникам по 

                                                           
1
Федорова, М.Ю. Об оценке социальных рисков на различных этапах существования 

обязательств по социальному обеспечению дел [Текст] Учебник / М.Ю. Федорова. - Российский 

юридический журнал, 2014. – С. 314. 
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решению руководителя органа внутренних дел выплачивается денежная 

компенсация за предметы обмундирования, положенные по нормам
1
.   

Прежде всего изменена структура денежного довольствия. Значительно 

повышены размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям. 

Это позволило существенно повысить размеры денежного довольствия. 

Сокращено количество дополнительных выплат в составе денежного довольствия, 

снижены в процентном отношении размеры оставшихся и введенных 

дополнительных выплат вместо действовавших ранее, отдельные дополнительные 

выплаты и компенсации переведены в форму должностного оклада. Внесены 

изменения в законодательство о социальном, жилищном и пенсионном 

обеспечении сотрудников ОВД. 

 Изменены размеры пособий и других денежных выплат в связи с 

прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы из 

органов внутренних дел, отменены отдельные компенсации, увеличена сумма 

выплачиваемых пенсий, введена единовременная социальная выплата для 

приобретения или строительства жилого помещения и определены условия и 

правила для ее предоставления. Таким образом, сегодня можно говорить о 

существенных подвижках в совершенствовании системы социальных гарантий 

сотрудников ОВД.  

Вместе с тем, в части законодательства существует еще много пробелов и 

противоречий.  

Во-первых, согласно законодательству одним из видов дополнительных 

выплат сотрудникам органов внутренних дел является премия за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей. Порядок выплаты указанной премии 

установлен приказом МВД России от 19 декабря 2011 года № 1257.  

Хотелось бы обратить внимание на перечень обстоятельств, при которых 

данная премия сотрудникам органов внутренних дел не выплачивается.  

                                                           
1
Касюлин, В.В. Государственная служба в органах внутренних дел: монография [Текст] 

Учебник / В.В.  Касюлин. – М.: Норма, 2012. – С. 462. 
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Это происходит в следующих случаях: нахождение сотрудника в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; временное отстранение 

сотрудника от выполнения им служебных обязанностей по одному из 

установленных федеральным законодательством оснований; наличие у 

сотрудника такого дисциплинарного взысканий как «строгий выговор», 

«предупреждение о неполном служебном соответствии» или «перевод на 

нижестоящую должность в органах внутренних дел».  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что если, у сотрудника 

имеется дисциплинарное взыскание, например, в виде выговора, то ему в 

соответствии с отмеченным приказом будет выплачиваться премия за 

добросовестное исполнение служебных обязанностей.  

Думается, это не вполне укладывается в рамки понятий «премия» и 

«добросовестное исполнение служебных обязанностей». 

 Во-вторых, вопросы, связанные с предоставлением сотрудникам органов 

внутренних дел единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения, регулируются Федеральным законом от 19 

июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст. 4 и 7) и Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1223 «О предоставлении 

единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации».  

Обозначенный выше федеральный закон прописывает условия, при 

которых единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику, 

определяет перечень лиц, являющихся членами семьи сотрудника, а также 

устанавливает нормы предоставления площади жилого помещения, исходя из 

которых, определяется размер единовременной социальной выплаты.  
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Указанное постановление Правительства РФ определяет порядок и 

условия предоставления данной выплаты.
1
 

В рамках исследования условий и порядка предоставления сотрудникам 

органов внутренних дел единовременной социальной выплаты на приобретение  

или строительство жилого помещения мне бы хотелось остановиться на трех 

моментах.  

1) В соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 

вопросы социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел, одними из 

членов семьи сотрудников являются «лица, находящиеся (находившиеся) на 

полном содержании сотрудника (гражданина Российской Федерации, уволенного 

со службы в органах внутренних дел) или получающие (получавшие) от него 

помощь, которая является (являлась) для них постоянным и основным 

источником средств к существованию, а также иные лица, признанные 

иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации».  

Признание лица иждивенцем осуществляется органами социального 

обеспечения или судом. В рамках судебного порядка признания лица 

иждивенцем, по моему мнению, существует объективная возможность, когда суд, 

опираясь на предоставленные доказательства со стороны сотрудника органов 

внутренних дел, по формальным признакам может вынести решение о признании 

юридического факта нахождения лица на иждивении сотрудника.  

2) Сотрудник органов внутренних дел, который с намерением 

приобретения права состоять на учете в качестве имеющего право на получение 

единовременной социальной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение 

жилищных условий, принимается на учет в качестве имеющего право на 

получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет со 

дня совершения указанных намеренных действий. Установленный срок пять лет 

соответствует нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, но, тем не 

                                                           
1
Социальная защита сотрудников органов внутренних дел [Текст] Учебник /Михайлюк, П.А.- 

Административное и муниципальное право, 2015. – С. 314. 
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менее, при таких условиях объективно существует возможность у сотрудников 

намерено ухудшить свои жилищные условия с одной лишь целью – в недалеком 

будущем обратно их улучшить, но уже полностью за счет государственных 

средств.  

3) Сотрудники органов внутренних дел, имеющие ученые степени или 

ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения 

размером 20 квадратных метров, а при определении размера единовременной 32 

социальной выплаты данным сотрудникам учитывается дополнительная площадь 

жилого помещения размером 15 квадратных метров. 

 Из смысла данной нормы можно предположить, что наличие права у 

указанных сотрудников на дополнительную площадь может быть обусловлено их 

профессиональной деятельностью, связанной с научной или педагогической 

работой (например, необходимость отдельной комнаты под кабинет или 

библиотеку). 
1
 

Однако вполне возможны случаи когда сотрудник к примеру защищает 

диссертацию, но по роду своей служебной деятельности далек от педагогического 

процесса или научных изысканий. Тем не менее, с защитой диссертации у него 

появляется право на дополнительную площадь. Это может послужить поводом 

для написания и защиты диссертационной работы по вполне корыстным мотивам 

– получение повышенной единовременной социальной выплаты.  

Еще одним направлением для улучшения жилищных условий является 

предоставление служебного жилья участковым уполномоченным полиции и 

сотрудникам, прибывшим к новому месту службы из других регионов. В 2013 и 

2014 гг. для данной категории сотрудников было приобретено 943 служебные 

квартиры.  

Таким образом, благодаря наличию специализированного жилищного 

фонда сокращается текучесть кадров, а сотрудник имеет возможность жить в 

комфортных условиях. 

                                                           
1
Филиппова, М.В.  Право социального обеспечения [Текст] Учебник / Под ред. М.В. 

Филипповой. – М.: Юрайт, 2016. – С. 265. 
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Отсюда следует вывод, что система организации социальной работы 

предусматривает организацию и координацию деятельности всех субъектов, 

осуществляющих социальную работу в МВД России, других государственных 

органов и общественных объединений, проведение первоочередных мероприятий 

социальной работы: социальной реабилитации и адаптации сотрудников органов 

внутренних дел, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и 

членов семей погибших, медицинского обеспечения, организации учета, а также 

проведения мониторинга их социально-экономического и правового положения. 

Реализуя эти приоритеты, МВД России способно обеспечить достаточную 

социальную защищенность членов семей сотрудников, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и инвалидов вследствие военной травмы, превратив их 

в стабильную социальную группу.  

Основными функциями оказания социальной помощи и поддержки со 

стороны руководителей органов внутренних дел, руководителей образовательных, 

научно-исследовательских, медицинских и иных учреждений системы МВД 

России являются: обеспечение реализации социальных гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством и создание условий для 

предоставления дополнительной социальной помощи органами государственной 

власти, местного самоуправления, общественными и благотворительными 

объединениями. Целесообразно проводить заседание комиссии по социальным 

вопросам не реже двух раз в квартал.  

При организации социальной помощи особое внимание должно быть 

уделено одиноким престарелым родителям, детям-сиротам, детям-инвалидам, 

родителям-инвалидам, нетрудоспособным вдовам сотрудников и 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей 

(военной службы), инвалидам вследствие травмы I, II групп и их детям.  

Для реализации социальной помощи сотрудникам органов внутренних дел, 

членам их семей необходимо, чтобы руководители органов внутренних дел: знали 

порядок совершения первоначальных действий по оказанию социальной помощи 



 

40 

 

семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также 

сотрудникам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; умели оказывать 

и оказывали действенную помощь в применении мер социальной реабилитации и 

адаптации членов семей погибших и инвалидов вследствие военной травмы; 

умели эффективно применять законодательство, ведомственные нормативные 

акты, регламентирующие социальную помощь семьям сотрудников, погибших 

при исполнении служебных обязанностей, а также сотрудникам, ставшим 

инвалидами вследствие увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, 

полученных при исполнении служебных обязанностей; умели создавать условия 

членам семей погибших и инвалидам вследствие военной травмы для 

самообслуживания и независимого существования, восстановления разрушенных 

или утраченных ресурсов жизнедеятельности, социальных связей и отношений, 

вхождения в новую социальную среду; умели организовывать дополнительную 

социальную помощь со стороны органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций и благотворительных 

фондов. 

 Совершенствование механизмов социальной защиты обусловлено тем, что 

"...система социальной защиты призвана поднять уровень удовлетворения 

материальных и духовных интересов сотрудников органов внутренних дел, 

обеспечить реализацию правовых норм, регламентирующих их права, свободы, 

обязанности и ответственность. 
1
 

Она должна строиться с учетом особенностей российской 

государственности, текущего состояния процесса развития и становления 

общества, хода реформы органов внутренних дел, практического опыта органов 

управления, реальных возможностей по ее обеспечению".  

В процессе разработки структуры социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел необходимо учитывать следующее: структура 

социальной защиты должна отражать основное содержание и направления 

                                                           
1
Михайлюк, П.А. Социальная защита сотрудников органов внутренних дел // 

Административное и муниципальное право. 2015. № 7. – С. 31. 
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социальной политики, проводимой органами государственной власти и 

управления; структура социальной защиты должна отражать особенности 

текущего переходного периода в развитии российского общества, учитывать его 

специфику и особенности становления новых экономических отношений, в том 

числе и в региональном аспекте. 

 

2.2 Правовое регулирование медицинского обеспечения сотрудников 

полиции 

 

Сотрудники органов внутренних дел имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение лекарствами в 

медицинских учреждениях системы Министерства внутренних дел РФ, на 

санаторно-курортное обеспечение, ежегодную выплату денежной компенсации в 

размере средней стоимости путевки, а члены семей (муж, жена, 

несовершеннолетние дети) - на компенсацию в размере 50% средней стоимости 

путевки. Серьезные государственные гарантии предоставляются семьям в случае 

гибели сотрудника, связанной с осуществлением служебной деятельности, либо 

его смерти до истечения одного года после увольнения со службы вследствие 

ранения или заболевания, полученных в период прохождения службы. В этом 

случае семье и иждивенцам сотрудника в равных долях выплачивается 

единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания. 
1
 

В качестве дополнительных гарантий по защите жизни и здоровья 

осуществляется обязательное государственное личное страхование сотрудников. 

Организация обязательного государственного личного страхования, вопросы 

возмещения ущерба в случае гибели или увечья сотрудника органов внутренних 

дел, а также порядок и условия выплаты единовременных пособий и страховых 

                                                           
1
 Миклошевич, К.С. Медицинское обеспечение сотрудников органов внутренних дел [Текст]: 

учебник  / К.С.  Миклошевич. - Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2015. – 
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сумм сотрудникам и их семьям регулируются и определяются в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.  

Среди них Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции».  

Дополнительное социальное страхование, возмещение ущерба в случае 

гибели или увечья сотрудника органов внутренних дел вследствие катастроф, а 

также при защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах 29 осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ1 . В целом, 

хотелось бы отметить, что новая нормативная правовая база охватывает все 

направления социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

Право сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на 

бесплатную медицинскую помощь относится к самым важным социальным 

гарантиям, предоставляемым государством. Именно на реализацию этого права 

направлена деятельность всех медицинских учреждений МВД России. 

Обеспечение прав сотрудников ОВД РФ на оказание им медицинской 

помощи и порядок их реализации регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы Российской Федерации; 

- нормативные акты Правительства Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

                                                           
1
Шпаковский, Ю.Г. Социальная защита государственных служащих в современной России // 
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- нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Вступивший в силу с 1 января 2012 года Федеральный закон от 19 июля 

2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации» статьей 11 закрепил право сотрудников ОВД РФ на 

получение бесплатной помощи в медицинских организациях системы МВД 

России. 

Пунктом 2 данной статьи впервые было установлено законодательное 

право сотрудников ОВД на получение медицинской помощи в организациях 

муниципальной или государственной системы здравоохранения. Данное право 

может быть реализовано при следующих условиях: 

- отсутствие  по месту жительства, по месту службы иному месту 

нахождения сотрудника ОВД медицинских организаций федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

- отсутствие отделений соответствующего профиля, специалистов или 

специального медицинского оборудования. 

При этом в соответствии с 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

военнослужащие, наряду с приравненными к ним лицами, в том числе сотрудники 

ОВД, не уплачивают страховые взносы и не подлежат страхованию в системе 

обязательного медицинского страхования. 

Во исполнение № 247-ФЗ постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1232 "О порядке оказания сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации, отдельным категориям граждан 

Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, и 

членам их семей медицинской помощи и их санаторно-курортного обеспечения" 

утверждены «Правила оказания медицинской помощи сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации в организациях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, за исключением медицинских 
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организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, и возмещения 

расходов указанным организациям».  

Правилами определены порядок оказания медицинской помощи в 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения (в 

том числе порядок направления сотрудника ОВД), порядок возмещения расходов 

медицинским организациям территориальным органом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на региональном уровне, перечень случаев оказания 

медицинской помощи сотрудникам ОВД, при которых возмещение расходов 

медицинской организации не производится.
1
 

Анализ основных положений Правил наглядно показывает 

целесообразность уточнения норм федерального законодательства с целью 

обеспечения прав сотрудников ОВД на медицинское обеспечение в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 

расходов в целях повышения качества и доступности медицинского обеспечения 

сотрудников ОВД. Так, на заседании Совета по социальной защите 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, 

состоявшемся 25.05.2017г. в Совете Федерации, было озвучено, что в настоящее 

время законодательного решения требует ряд проблем, связанных с оказанием 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 

муниципальной системы здравоохранения и возмещением расходов на ее 

оказание».  

Таким образом право сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации на бесплатную медицинскую помощь относится к самым важным 

социальным гарантиям, предоставляемым государством. Именно на реализацию 

этого права направлена деятельность всех медицинских учреждений МВД России. 
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Обеспечение прав сотрудников ОВД РФ на оказание им медицинской 

помощи и порядок их реализации регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы Российской Федерации; 

- нормативные акты Правительства Российской Федерации; 

-  нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Вступивший в силу с 1 января 2012 года Федеральный закон от 19 июля 

2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации» статьей 11 закрепил право сотрудников ОВД РФ на 

получение бесплатной помощи в медицинских организациях системы МВД 

России. 

Пунктом 2 данной статьи впервые было установлено законодательное 

право сотрудников ОВД на получение медицинской помощи в организациях 

муниципальной или государственной системы здравоохранения. 

 

2.3 Правовые основы пенсионного обеспечения сотрудников полиции 

 

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в органах внутренних 

дел, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»[22], Федеральным законом от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» а также Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

Порядок организации работы по пенсионному обеспечению лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации 

утвержден Приказом МВД РФ от 27.05.2005 № 418 «Об утверждении Инструкции 

об организации работы по пенсионному обеспечению в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

Данные лица приобретают право на следующие виды пенсии: 

- за выслугу лет, если они имеют предусмотренную выслугу на военной 

службе, и (или) на службе в органах внутренних дел, и (или) на службе в 

Государственной противопожарной службе, и (или) на службе в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) на 

службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

- по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях, 

предусмотренных Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1. 

- по случаю потери кормильца в случае гибели или смерти сотрудника 

ОВД (приобретают право на данную пенсию родственники независимо от 

продолжительности службы). 

Пенсионерам при поступлении их на службу в органы внутренних дел 

выплата назначенных пенсий на время службы приостанавливается. 

Лицам, имеющим одновременно право на различные государственные 

пенсии, назначается одна пенсия по их выбору. 

Лицам, уволенным со службы, пенсионерам-инвалидам из числа этих лиц 

и членам семей умерших пенсионеров выплачиваются пособия в порядке и 

размерах, определяемых законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Правительства Российской Федерации. 

Пенсии уволенным со службы военнослужащим, лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел исчисляются из суммы их 
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денежного довольствия, т. е. оклада по последней штатной должности, оклада по 

специальному званию, процентной надбавки за выслугу лет[26]. 

Пенсионерам, проживающим в местностях, где к заработной плате 

рабочих и служащих устанавливаются районные коэффициенты, на период 

проживания их в этих местностях пенсии, надбавки к этим пенсиям и повышения 

исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, 

установленного в данной местности для рабочих и служащих 

непроизводственных отраслей. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

- лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу 20 лет и более; 

- лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста 

пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, 

имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 

12 лет шести месяцев составляет служба в органах внутренних дел.
1
 

Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

- лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет – 50 

процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 

43 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1; за каждый год выслуги свыше 20 лет – 3 

процента указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 85 процентов 

этих сумм; 

- лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из 

которых не менее 12 лет шести месяцев составляет служба в органах внутренних 

дел: за общий трудовой стаж 25 лет – 50 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 

4468-1; за каждый год стажа свыше 25 лет – 1 процент указанных сумм денежного 

довольствия. 
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В случае повторного определения на службу в органы внутренних дел, при 

последующем увольнении их со службы выплата им пенсии возобновляется 

исходя из выслуги и трудового стажа на день последнего увольнения. 

Пенсия за выслугу лет не может быть ниже установленного 

законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по 

старости. 

Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам, являющимся инвалидами, 

увеличиваются: 

- лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, на: I группы – 

300 процентов, II группы – 250 процентов, III группы – 175 процентов 

установленного законодательством Российской Федерации минимального размера 

пенсии по старости; 

- лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий): I и II групп – 130 процентов, III группы 

– 100 процентов установленного законодательством Российской Федерации 

минимального размера пенсии по старости 

- пенсионерам, являющимся инвалидами I группы либо достигшим 80-

летнего возраста, – на уход за пенсионером в размере 100 процентов 

установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости, 

а пенсионерам, которые по состоянию здоровья в соответствии с заключением 

лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре), но не достигли 80-летнего возраста, – двух третей минимального 

размера пенсии по старости;
1
 

-неработающим пенсионерам, достигшим 55-летнего возраста либо 

являющимся инвалидами, имеющими на своем иждивении нетрудоспособных 

членов семьи – на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере двух третей, 

а на нетрудоспособного члена семьи, являющегося инвалидом III группы, – 
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половины установленного законодательством Российской Федерации 

минимального размера пенсии по старости. Надбавка начисляется только на тех 

членов семьи, которые не получают трудовой или социальной пенсии. 

Инвалиды в зависимости от причины инвалидности подразделяются на 

следующие категории: 

- инвалиды вследствие военной травмы; 

- инвалиды вследствие заболевания, полученного в период службы, 

ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в результате несчастного 

случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей). 

Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи увечья 

или заболевания с исполнением обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) лежит на военно-врачебных комиссиях, заключения которых могут 

быть обжалованы в суд.
1
 

Пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах: 

- инвалидам вследствие военной травмы I и II групп – 85 процентов, III 

группы – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, 

предусмотренного ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1; 

- инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы, I и II групп – 75 процентов, III группы – 30 процентов соответствующих 

сумм денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 

№ 4468-1. 

Лицам, указанным в ст. 1 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1, признанным 

инвалидами I группы либо достигшим 80-летнего возраста или нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с заключением 

лечебного учреждения, а также неработающим инвалидам I и II групп, имеющим 

на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, к назначаемой им пенсии 
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по инвалидности (в том числе к исчисленной в минимальном размере) 

начисляются надбавки в ранее указанном порядке и размерах. 

Пенсия по инвалидности назначается на время инвалидности, 

установленной ВТЭК, а инвалидам-мужчинам старше 60 лет и инвалидам-

женщинам старше 55 лет – пожизненно с переосвидетельствованием этих 

инвалидов только по их заявлению. 

В случае признания пенсионера трудоспособным пенсия выплачивается 

ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но не долее чем до 

дня, до которого установлена инвалидность. 

При пересмотре группы инвалидности соответственно изменяется и размер 

пенсии. 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям сотрудников, назначается, 

если кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех 

месяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения 

службы, а семьям пенсионеров из числа этих лиц - если кормилец умер в период 

получения пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему 

пенсии. При этом семьи сотрудников, умерших во время пребывания в плену, и 

семьи пропавших без вести в период военных действий приравниваются к семьям 

погибших на фронте. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены семьи умерших (погибших) лиц, состоявшие на их иждивении. 

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: 

нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу, если они 

после смерти кормильца утратили источник средств к существованию; 

нетрудоспособным родителям и супругам умерших. 

Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого 

возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие 
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обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме 

учебных заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной 

службе или на службе в органах внутренних дел), – до окончания обучения, но не 

долее чем до достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют 

право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей; 

- отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины – 60 лет, 

женщины – 55 лет, либо являются инвалидами; 

- супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра 

независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 

14-летнего возраста, и не работает; 

- дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их 

содержать. 

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если 

они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Членам семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и 

основным источником средств к существованию, но которые сами получали 

какую-либо пенсию, может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца. 

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу умершего, 

сохраняется и при вступлении супруга в новый брак. 

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих 

размерах: 

- семьям лиц, умерших вследствие военных травм или ранений, – 40 

процентов соответствующих сумм денежного довольствия кормильца, 

предусмотренного ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1, на каждого 

нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме устанавливается пенсия, 

независимо от причины смерти кормильца, семьям умерших пенсионеров, 
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являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной травмы, на детей, 

потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери; 

- семьям лиц, умерших от заболевания, полученного в связи с исполнением 

служебных обязанностей, – 30 процентов соответствующих сумм денежного 

довольствия кормильца, предусмотренного ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 

4468-1, на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение 

которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, а членам семьи, 

достигшим возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, – пожизненно. 

По заявлению члена семьи причитающаяся ему доля пенсии по случаю 

потери кормильца выделяется и выплачивается отдельно. 

Таким образом, несмотря на сложившуюся систему социальных гарантий 

сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних войск, обеспечивающий 

достойный уровень жизни, социальное обеспечение требует дальнейшего 

совершенствования.
1
 

В настоящее время отсутствует единый нормативный правовой акт, 

который бы предусматривал порядок планирования, распределения, выделения и 

движения денежных средств на пенсионное обеспечение. Правовые основы 

осуществления данного направления финансовой деятельности МВД России 

закреплены различными нормативными правовыми актами. Условия и порядок 

финансирования расходов на пенсионное обеспечение сотрудников и 

военнослужащих регулируются Законом РФ от 12.02.1993 года N 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", 

Бюджетным кодексом РФ, законами о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год, Приказом МВД России от 27.05.2005года N 418, Соглашением 
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МВД России со Сбербанком России о порядке выплаты пенсий, пособий и 

компенсаций пенсионерам Министерства внутренних дел РФ и членам их семей и 

другими нормативными правовыми актами. 

В условиях реформирования МВД, наблюдается тенденция к увеличению 

пенсионного обеспечения, а также к созданию новых социальных гарантий и 

реализации существующих. Так, например издание Федерального закона от 19 

июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» является огромным шагом к 

систематизации всех социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам ОВД. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ 

ЗАЩИТУ 

3.1 Проблемы социальной защищенности сотрудников полиции в условиях 

реформирования. пути их разрешения 

 

Продолжающиеся процессы реформирования государства и общества 

обусловили коренные изменения в общественно - политической, социально - 

экономической, духовно - нравственной и других сферах жизни страны. 

Эти изменения сопровождаются нарастанием кризисных тенденций, ростом 

коррупции и преступности, резким осложнением криминогенной ситуации в 

стране.
1
 

Произошли резкое имущественное расслоение и поляризация Российского 

общества, что вызывает социальное напряжение, сопряженное нередко с 

жестокими преступлениями против личности, рост имущественных и финансово - 

экономических преступлений. 

Развитие России как демократического правового государства связано с 

реформированием системы ее правоохранительных органов, прежде всего 

органов внутренних дел. По их практической работе можно оценить степень 

признания государством незыблемости прав человека, а так же определить 

серьезность его обеспокоенности проблемой личной безопасности граждан. 

Сотрудники правоохранительных органов государства ежедневно 

вступают в противодействие с криминально - активной, агрессивной частью 

населения. В составе правоохранительных органов именно органы внутренних 

дел несут наибольшую нагрузку в борьбе с преступностью, охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности. Вызывает тревогу рост 
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количества противоправных деяний, совершаемых в отношении сотрудников, 

фактов сопротивления им. 

В этой ситуации значительно усложняется правоохранительная 

деятельность сотрудников полиции, возрастают требования к организации 

службы, к сотрудникам, ведущим борьбу с негативными явлениями. 

Задачи, решаемые сотрудниками органов внутренних дел в мирное время, 

сопряжены с риском для жизни и здоровья. Специфика деятельности сотрудников 

органов внутренних дел заключается в том, что, обладая широким кругом 

полномочий в сфере обеспечения прав и свобод граждан от преступных и иных 

посягательств, сотрудники этих органов нередко сами остаются незащищенными. 

Кроме того, служба в полиции налагает ряд существенных ограничений на 

правовой статус сотрудников.
1
 

Особенно важно отметить, что в условиях рыночной экономики сотрудник 

органов внутренних дел не имеет права заниматься предпринимательской и иной 

оплачиваемой деятельностью по извлечению доходов, за исключением 

педагогической, научной и иной творческой деятельности. 

Отток наиболее квалифицированных кадров приводит к ощутимому 

размыванию профессионального кадрового ядра, ухудшению морально-

психологического состояния кадров, снижению престижа службы в органах 

внутренних дел и их боеготовности в целом. 

Анализ кадровой ситуации в органах внутренних дел свидетельствует о 

высокой текучести кадров: доля сотрудников, проходящих на службу менее трех 

лет, составила за период 2013 года - 2014 года около 26%. Наиболее серьезная 

обстановка сложилась в основных службах: в уголовном розыске сотрудники, 

проходящие службу менее трех лет, составляют 20%, в следственных аппаратах - 

30%, в службе участковых уполномоченных полиции - 40%, в подразделениях по 

борьбе с экономическими преступлениями - 20%. 
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Такое положение можно объяснить многими причинами, в частности 

недостаточной социальной защитой личного состава, крайне неэффективной 

реализацией социальных гарантий, что, в свою очередь, обусловлено отсутствием 

четкого механизма защиты данной категории граждан и несовершенством 

законодательства, закрепляющего гарантии социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел. 

Существуют различные подходы к трактовке содержания понятия 

«социальная защита сотрудников органов внутренних дел». 

Во-первых, она рассматривается как составная часть реализации 

социальной политики Российской Федерации, призванной обеспечить один из 

основных принципов демократического правового государства социальную 

справедливость. В содержательном плане социальная защита сотрудников 

органов внутренних дел представляет собой систему социальных гарантий 

конституционных прав и свобод, обеспечивающих удовлетворенность 

материальными и духовными потребностями в соответствии с тем правовым 

статусом, который они занимают в обществе.
1
 

Во-вторых, социальная защита сотрудников органов внутренних дел 

рассматривается как совокупность правовых норм, определяющих виды 

социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, механизм их 

реализации. В данной совокупности правовых норм, образующих комплексный 

правовой институт, основное место занимают нормы административного права. 

Соответственно, социальная защищенность сотрудников органов 

внутренних дел - это интегрированный показатель наличия объективно созданных 

институтом социальной защиты условий для реализации в отношении 

конкретного сотрудника гарантий соблюдения его прав, поддержания высокого 

уровня жизни и престижности его службы в сочетании с компетентностью 

данного сотрудника относительно защиты своих прав и личного достоинства. 

                                                           
1
 Тучкова, Э.Г. Проблемы Общей части права социального обеспечения [Текст]:  монография / 

Э.Г. Тучкова. – М.: Проспект, 2017. – С. 109. 

 



 

57 

 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - один из 

существенных факторов эффективного функционирования этой 

правоохранительной структуры. 

Социальная защищенность сотрудников полиции, конституционно и 

законодательно обеспечивая весь комплекс их прав и свобод, является 

результатом социальной защиты и определяется как достижение такого уровня 

благоденствия гражданина, который дает ему возможность для благоприятного 

индивидуального развития и выражается в устойчивом благополучии личности, 

обеспечивающем реализацию ее творческих возможностей. 

Касаясь проведения оперативных мероприятий, которые ставят сотрудника 

полиции в ситуацию риска, можно говорить как об одном из негативных влияний 

на морально психологическое состояние сотрудников органов внутренних дел. 

Если проанализировать некоторые из форм риска, то можно выделить 

основные, такие как: 

- нарушения законности, прав и законных интересов граждан при 

проведении оперативной работы (к примеру, во время проведения поисковых 

мероприятий с целью выявления очевидцев преступления, а также лиц, 

подозреваемых в его совершении могут быть ошибочно задержаны граждане, не 

имеющие отношения к делу, но по ряду внешних признаков - следы на одежде, 

поведение, приметы - похожих на разыскиваемых лиц); 

- при процессе применения оружия - множество ситуаций 

профессиональной деятельности, связанной с возникающей возможностью 

превышения пределов необходимой обороны, когда наступает ответственность за 

правомерность таких действий сотрудников; 

- необъективная, а порой, ошибочной оценки информации, принятия 

неправильных решений - огромное количество «мертвых» версий, искусно 

преподносимой преступниками дезинформации и т.п. ставит под угрозу не только 

сам факт раскрытия преступления, но и престиж органов дознания; 
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- в применении методов борьбы с теми видами преступности, которые еще 

не нашли отражение в законодательных актах - проведение динамичных, 

«острых» действий в условиях нестандартных по нейтрализации экстремальных 

ситуаций чревато опасностью нарушения закон, а потому важно, чтобы 

примененный риск был оправдан, то есть точно рассчитан, хорошо обеспечен и 

организован. 

К изменениям, обусловленным негативными событиями последнего 

времени, можно отнести норму о приостановлении выплаты денежного 

довольствия сотруднику, обвиняемому или подозреваемому в совершении 

преступления. Зарплата таким полицейским будет выплачена, только при 

вынесении оправдательного приговора или прекращении уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям. Ранее подследственные сотрудники продолжали 

получать зарплату вплоть до момента увольнения из органов. 

Этим и многим другим факторам влияющих на самочувствие и морально - 

психологического состояния сотрудника полиции, определяет как одну из 

проблем связанных со служебной деятельностью. 

Исследуя получения такой социальной формы защиты, как приобретение 

жилищной площади, описанной в федеральном законе «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

показывает - что основной формой для получения жилища или для строительства 

жилого помещения будет предоставляться сотрудникам органов внутренних дел, 

у которых стаж службы в органах внутренних дел составляет не менее 10 лет с 

момента поступления на службу в календарном исчислении, в том числе и на 

улучшение жилищных условий которых требуют улучшения. 

Так, единовременная социальная выплата будет предоставляться по 

решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной 
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власти, в котором проходит службу сотрудник, при условии, что данный 

сотрудник: 

- не является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 

жилого помещения; 

- является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 

жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее 15 квадратных метров; 

- проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого 

помещения; 

- является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 

жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 

формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого 

по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. 

Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным  

равительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- проживает в коммунальной квартире независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения; 

- проживает в общежитии; 

- проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной 

квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого 
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жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно 

проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства 

совершеннолетние дети, состоящие в браке. 

В данном законодательстве есть проблема в получении отдельного жилого 

помещения сотрудникам полиции не имеющих определенного трудового стажа. 

Следует констатировать, что право сотрудников органов внутренних дел 

на обеспечение жильем практически не реализуется. В целом по стране на учете в 

качестве нуждающихся в получении жилья состоят более 20 тысяч сотрудников 

органов внутренних дел, из них более 10 тысяч сотрудников, имеющих 

безусловное преимущественное право на получение жилья: участковые 

уполномоченные полиции, инвалиды и участники боевых действий в регионах 

Северного Кавказа, заслуженные работники МВД России. В среднем по России 

неудовлетворенны своими жилищными условиями 70% сотрудников, при этом не 

удовлетворены полностью 46%, удовлетворены частично - 24%.  

Обеспечение вещевым имуществом так же является неотъемлемой частью 

проблемы в данной сфере. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации «О форменной одежде, знаках различия и нормах 

снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации» каждому сотруднику полиции предоставляется 

форменное обмундирование соответствующее требованиям министерства 

внутренних дел с подведомственными приказами. В получении соответствующего 

вида социальной услуги, такой как пошив формы нового образца, осуществляется 

в медленных темпах, а зачастую не соответствующую размерам требуемым для 

сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, сотрудникам зачастую 

выплачивается денежная компенсация для приобретения форменного 

обмундирования, в последствии сопряженного с трудностью его приобретения. 

Таким образом, перечисленные проблемы объясняют обстоятельства как 

правового, так и социально - экономического характера. В связи с этим 

приоритетной задачей в настоящее время является совершенствование 
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социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел как составной 

части социальной защиты населения в Российской Федерации. Представляющая 

собой комплексное исследование проблем социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел являющаяся на сегодняшний день актуальным 

направлением. 

 

3.2 Совершенствование в сфере реализации  прав сотрудников полиции на 

социальную защиту 

 

Следует отметить не проработанность вопроса в части, касающейся таких 

сотрудников, которые приобрели жилье в ипотечное кредитование.  

Так, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» государственная регистрация 

ипотеки осуществляется одновременно с государственной  регистрацией права 

собственности лица, чьи права обременяются ипотекой. Соответственно, если 

сотрудник приобрел жилье в ипотечное кредитование общей площадью более 15 

кв. м на одного члена семьи, то данная площадь оформлена ему в собственность с 

обременением и, тем самым, он лишается возможности постановки на учет для 

получения ЕСВ.  

Для устранения выявленных ранее проблем в действующее 

законодательство должны быть внесены следующие изменения:  

1) Такая выплата как премия должна реализовываться именно тогда, когда 

сотрудник не просто выполнил свои должностные обязанности, а добился каких-

либо конкретных полезных результатов, либо проявил себя как добросовестный и 

образцовый сотрудник.  

2) Было бы целесообразно в правоприменительной деятельности, 

связанной с предоставлением сотрудникам выплаты на приобретение жилья, 

предусмотреть определенный комплекс мероприятий, направленный на 

выявление действительного факта нахождения лица на иждивении сотрудника. 
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Указанные мероприятия позволили бы достоверно выяснить получает ли лицо, 

признанное в установленном порядке иждивенцем, от сотрудника помощь, 

являющуюся для него постоянным и основным источником средств к 

существованию, или факт признания его иждивенцем является формальным и 

обусловлен желанием сотрудника получить выплату в повышенном объеме. 

Так как в ведении Министерства внутренних дел имеется  Для того чтобы 

не допустить случаев намеренного ухудшения сотрудниками своих жилищных 

условий, нужно каждый такой случай рассматривать более подробно с 

выяснением конкретных мотивов сотрудника по ухудшению своих жилищных 

условий. Кроме этого было бы целесообразным ст. 4 Федерального закона от 19 

июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» дополнить ч. 8 следующего 

содержания: «Преимущество при получении единовременной социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения имеют 

сотрудники, не ухудшавшие свои жилищные условия, по сравнению с 

сотрудниками, намеренно их ухудшившими».  

4) Следует ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» изложить в следующей редакции: «Сотрудники, имеющие 

специальное звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, 

и граждане Российской Федерации, указанные в ч. 1 ст. 6 настоящего 

Федерального закона, уволенные со службы в органах внутренних дел в этих 

специальных званиях, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые 

звания, при условии, что они занимают должности 

профессорскопреподавательского состава или научных работников в учебных и 

научноисследовательских заведениях системы МВД России, имеют право на 

дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров». 
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Однако, реформирование системы социальных гарантий сотрудников не 

должно ограничиваться только преобразованиями и изменениями, вносимыми в 

нормативную правовую базу с целью повышения уровня и качества жизни 

сотрудников. Важными являются методы и механизмы управления ходом 

реформы, эффективностью ее дальнейшей практической реализации.  

Социальная политика, проводимая в органах внутренних дел, должна быть 

адекватной жизни современного общества, способной воздействовать на мотивы 

и стимулы к повышению эффективности служебной деятельности. В ней должны 

использоваться возможности современной медицины, современных систем 

социального страхования, быть созданы необходимые социальные условия для 

достойного пенсионного обеспечения.  

В связи с этим при проведении социальной политики в органах внутренних 

дел большое значение должно отводиться систематизации 

теоретикометодологических подходов и обоснований социальных реформ. Это 

позволит использовать положительный опыт уже существующих методов и 

механизмов реализации социальной политики в ОВД и выработать новые, 

которые будут отвечать современному этапу развития экономики, специфике 

службы в ОВД, ее целям и задачам, связанным с повышенной ответственностью 

со стороны сотрудников, высоким уровнем образования, профессионализмом, 

физической подготовленностью.
1
 Усилия по совершенствованию системы 

социального обслуживания должны быть направлены на расширение внутренней 

инфраструктуры центров социального обслуживания, с тем чтобы обеспечить 

индивидуальность подхода, качество и состав социальных услуг.  

В перспективе улучшение положения клиентов социальных служб должно 

опираться на комплексный гуманизированный подход к социальному 

обслуживанию, что подразумевает: введение гарантированного государством 

минимума предоставляемых социальных услуг; обеспечение нуждающимся 

                                                           
1
 Тучкова, Э.Г. Проблемы Общей части права социального обеспечения [Текст]:  монография / 

Э.Г. Тучкова. – М.: Проспект, 2017. – С. 164.. 
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благоприятных условий для реализации их прав и законных интересов, 

ограждение зависимых граждан от недобросовестных или противоправных 

действий в сфере социальной помощи и обслуживания; недопущение отказа со 

стороны государственных социальных служб в предоставлении социальной 

помощи и обслуживания; уважение выбора граждан и предоставление 

возможностей для реализации клиентом права на альтернативное решение, т.е. 

выбор государственного или частного учреждения, получение услуг на 

постоянной или временной основе, бесплатно или за плату, выбор социального 

работника; учет национально-культурных различий, ценностных ориентаций и 

религиозных убеждений клиентов социальных служб .  

Что касается права на медецинское обеспечение сотрудников полции, то  

Правилами предусмотрено, что оказание плановой медицинской помощи 

сотрудникам ОВД в организациях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения проводится только по направлениям, выданным медицинской 

организацией Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющей медицинское обеспечение прикрепленных к ней сотрудников. 

Возмещение расходов медицинской организации проводится на основании 

договора, заключенного до оказания плановой медицинской помощи. Договор 

также заключается на основании наличия направления. Таким образом, решение 

вопроса о необходимости оказания медицинской помощи в организациях за 

пределами ведомственной системы здравоохранения находится исключительно в 

компетенции медицинских организаций системы МВД России, к которой 

прикреплен сотрудник. Иногда такая ситуация ограничивает права сотрудника на 

получение медицинской помощи надлежащего качества. В системе МВД были 

проведены исследования, которые наглядно продемонстрировали 

неудовлетворенность сотрудников уровнем оказания медицинской помощи в 

учреждениях, к которым они прикреплены. 

Возмещение расходов при оказании экстренной медицинской помощи 

сотруднику ОВД должно проводиться медицинским организациям вне 
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зависимости от наличия предварительно заключенного договора (п. 6 Правил). Но 

в этом случае зачастую возникает вопрос об обоснованности оказания 

медицинской помощи, и отнесение ее к экстренной.  

При возникновении таких случаев обращения сотрудников ОВД, 

территориальные органы МВД РФ на региональном уровне ссылаются на пункт 2 

этих Правил и отказываются возмещать расходы, а медицинская организация, не 

имея соответствующего договора и гарантий оплаты, отказывает в оказании 

сотрудникам бесплатной медицинской помощи. 

На наш взгляд решение проблем с оказанием и оплатой медицинской 

помощи сотрудникам МВД в медицинских организациях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения заключается в окончательном переходе 

на оказание медицинской помощи базирующейся на принципах стандартизации, в 

основу которых заложены требования стандартов оказания медицинской помощи 

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том 

числе с целью оптимизации расходования материальных ресурсов в условиях их 

дефицита. 

Именно недостаточное внедрение в практику четких стандартов оказания 

медицинской помощи оставляет на усмотрение руководства медицинской 

организации МВД решение вопроса об «…отсутствии отделений 

соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского 

оборудования». 

 Соответственно, окончательное введение в повседневную практику 

работы единых для всей системы здравоохранения стандартов оказания 

медицинской помощи, равно как и дальнейшее совершенствование системы 

контроля их исполнения может повысить социальную защищенность сотрудников 

ОВД в части оказания им медицинской помощи надлежащего уровня и качества. 

Таким образом для разрешения сложившихся проблем, а так же для 

улучшения деятельности полиции России и практики применения права на 

социальную защищенность, необходим комплексный подход к решению данных 
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вопросов. Так же большую роль в последнее время играет кадровая нехватка, 

ставшая итогом нескольких последних лет деятельности и  реформирования 

полиции и кадровой политики в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под социальным обеспечением в настоящее время следует понимать 

форму выражения социальной политики государства, направленной на 

материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств 

госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае 

наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего 

развития социально значимыми, с целью выравнивания социального положения 

этих граждан по сравнению с остальными членами общества. 

Исходя из этого определения к системе социального обеспечения 

современной России следует относить все виды пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь и 

лечение, а также различные льготы для отдельных категорий граждан. В понятие 

социального обеспечения не включается право на бесплатное образование и 

обеспечение жильем — по причине отсутствия события как одного из 

необходимых факторов, с которым связывается социальное обеспечение. 

А правом социального обеспечения является отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность норм и правовых институтов, 

регулирующих отношения по материальному обеспечению из государственных 

целевых внебюджетных фондов социального назначения или за счет средств 

государственного бюджета лиц, застрахованных по обязательному 

государственному страхованию или нуждающихся в государственной социальной 

помощи и обслуживании. 

Понятие предмета права социального обеспечения неразрывно связано с 

сущностью самого понятия социального обеспечения, его емким содержанием. 

Таким образом, предмет права социального обеспечения составляют на 

сегодняшний день несколько групп общественных отношений: отношения по 

социальному обеспечению граждан в денежной форме ( пенсии, пособия, 

компенсационные выплаты); отношения по предоставлению различных 
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социальных услуг ( социальное обслуживание престарелых, инвалидов, детей, 

семей с детьми, беженцев и вынужденных переселенцев, медицинское 

обслуживание, льготы для отдельных категорий граждан); процедурные и 

процессуальные отношения, связанные с установлением юридических фактов, а 

также реализацией и защитой права на тот или иной вид социального 

обеспечения. Указанные отношения, как правило, предшествуют (процедурные), 

сопутствуют ( процедурные и процессуальные) либо вытекают (процессуальные) 

из отношений, входящих в первые две группы.  

Под методом правового регулирования понимается совокупность приемов 

и способов, используемых законодателем для наиболее эффективного 

регулирования определенного комплекса общественных отношений. 

Функции права социального обеспечения - это правовые характеристики 

назначения этой отрасли права в жизни общества и главных направлений 

воздействия его норм на поведение людей с целью реализации целей и задач 

государства в сфере социального обеспечения населения. 

система организации социальной работы предусматривает организацию и 

координацию деятельности всех субъектов, осуществляющих социальную работу 

в МВД России, других государственных органов и общественных объединений, 

проведение первоочередных мероприятий социальной работы: социальной 

реабилитации и адаптации сотрудников органов внутренних дел, пострадавших 

при исполнении служебных обязанностей, и членов семей погибших, 

медицинского обеспечения, организации учета, а также проведения мониторинга 

их социально-экономического и правового положения. 

Реализуя эти приоритеты, МВД России способно обеспечить достаточную 

социальную защищенность членов семей сотрудников, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и инвалидов вследствие военной травмы, превратив их 

в стабильную социальную группу.  

Право сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на 

бесплатную медицинскую помощь относится к самым важным социальным 
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гарантиям, предоставляемым государством. Именно на реализацию этого права 

направлена деятельность всех медицинских учреждений МВД России. 

Обеспечение прав сотрудников ОВД РФ на оказание им медицинской 

помощи и порядок их реализации регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы Российской Федерации; 

- нормативные акты Правительства Российской Федерации; 

-  нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Вступивший в силу с 1 января 2012 года Федеральный закон от 19 июля 

2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации» статьей 11 закрепил право сотрудников ОВД РФ на 

получение бесплатной помощи в медицинских организациях системы МВД 

России. 

Пунктом 2 данной статьи впервые было установлено законодательное 

право сотрудников ОВД на получение медицинской помощи в организациях 

муниципальной или государственной системы здравоохранения. 

В условиях реформирования МВД, наблюдается тенденция к увеличению 

пенсионного обеспечения, а также к созданию новых социальных гарантий и 

реализации существующих. Так, например издание Федерального закона от 19 

июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» является огромным шагом к 

систематизации всех социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам ОВД. 

Перечисленные проблемы объясняют обстоятельства как правового, так и 

социально - экономического характера. В связи с этим приоритетной задачей в 
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настоящее время является совершенствование социальной защищенности 

сотрудников органов внутренних дел как составной части социальной защиты 

населения в Российской Федерации. Представляющая собой комплексное 

исследование проблем социальной защиты сотрудников органов внутренних дел 

являющаяся на сегодняшний день актуальным направлением. 
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