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ВВЕДЕНИЕ
Государство гарантирует денежное обеспечение лицам, которые признаны
нетрудоспособными в случае потери лица, у которого они находились на
иждивении, а также членам семей погибших военнослужащих.

При потере единственного кормильца семья испытывает сложные времена и
нуждается в помощи. Особенно страдают дети, когда умирает один из родителей и
растущие потребности ребенка не покрываются в полной мере. Государством
предусмотрена помощь таким семьям, в том числе материальная – через механизм
предоставления пенсий по потере кормильца, а также иных льгот.

Юридически само понятие «потеря кормильца» означает полное отсутствие по
причине смерти, признания пропавшим без вести человека, на содержании кото
рого находились близкие родственники. Для получения пособия требуется
документальное подтверждение факта смерти или отсутствия по неизвестным
причинам кормильца.

Объект исследования: общественные отношения в сфере установления причин при
назначении пенсии по потере кормильца.

Предмет исследования: нормы права, научная доктрина, судебная практика в сфе
ре определения юридического значения причин при назначении пенсии по потере
кормильца.

В работе использованы следующие источники: нормативно – правовые акты, научн
ая и учебная литература, материалы судебной практики. В нормативно – правовых
актах содержатся основные условия назначения пенсии по потере кормильца. Н
аучная и учебная литература содержит основные точки зрения на юридическое зн
ачение причин смерти кормильца при назначении пенсии по потере кормильца
Судебная практика отражает подход правоприменителей к исследуемому вопросу.

Цель работы: рассмотреть юридическое значение причины смерти кормильца.



Задачи работы:

1. Рассмотреть понятие и виды пенсии по случаю потери кормильца

2. Рассмотреть условия назначения пенсии по случаю потери кормильца

3. Раскрыть значение причины смерти при назначении пенсия по случаю потери ко
рмильца по государственному пенсионному обеспечению

4. Рассмотреть совершение лицом уголовного наказания, повлекшего смерть ко
рмильца

5. Раскрыть проблемы юридического значения причин установления смерти ко
рмильца

В ходе исследования были использованы следующие методы: диспозитивный,
императивный, логический, описательный, формально-логический.

Структура работы: введение, три главы, заключение, библиография.

1 Общая характеристика пенсии по случаю потери
кормильца

1.1. Понятие и виды пенсии по случаю потери ко
рмильца
Одним из видов пенсии, выплата которой производится государством, является
пенсия по случаю потери кормильца. Рассмотрим понятие, что является таким
видом пенсии. [22.]

Страховое обеспечение по случаю потери кормильца является одним из трех видов
страховой пенсии. Пенсия по случаю потери кормильца – это особый вид
пенсионных выплат, которые положены нетрудоспособным гражданам РФ, поте
рявшим кормильца, а также некоторым категориям трудоспособных граждан-
членов семьи умершего.

Основной целью данной выплаты является возмещение государством
нетрудоспособным членам семьи погибшего утраченных денежных средств, в виду



смерти содержащего их застрахованного лица.

В зависимости от оснований возникновения права на пенсии по случаю потери ко
рмильца бывают следующих видов:

страховая пенсия по случаю потери кормильца;
пенсия по случаю потери кормильца по государственному пенсионному
обеспечению;
социальная пенсия по случаю потери кормильца.

В зависимости от вида пенсии различаются и условия ее назначения. Далее ра
ссмотрим более подробно, в каких случаях можно претендовать на получение
каждого из вида пенсии по случаю потери кормильца. [24.]

Страховая пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная денежная
выплата в целях компенсации нетрудоспособным членам семьи застрахованных
лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в
связи со смертью этих застрахованных лиц.

Право на получение пенсии по случаю потери кормильца по государственному
пенсионному обеспечению установлено Федеральным законом N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". [4.]

Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет, а
также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным обр
азовательным программам в образовательных организациях до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, потерявшим одного
или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери.

Также социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается в случае
полного отсутствия у умершего страхового стажа либо совершения
нетрудоспособными членами его семьи уголовно наказуемого деяния, повлекшего
за собой его смерть.

Таким образом, по российским законам если человек умирает, то все, что работо
датель заплатил за него в бюджет в качестве пенсионных платежей, солидарно
делится между остальными застрахованными гражданами. После смерти ро
дственники имеют право только на ту часть пенсионных отчислений, что человек
копил из собственных средств.



Но что если смерть застрахованного в пенсионной системе гражданина оставила
без средств к существованию его родных и близких, в силу возраста или здоровья
не имеющих возможности трудиться и обеспечивать себя самостоятельно. Законом
№400 от 28.12.13 г. им устанавливается "пенсия по потере кормильца".[3.]

Как отмечают М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, пенсия по случаю потери кормильца -
своеобразная пенсия. Своеобразие состоит в том, что некоторые условия для ее
получения относятся к членам семьи, а другие - к самому кормильцу. Последнее
дает повод считать такую пенсию производной от пенсии по инвалидности самого
кормильца, если бы он стал инвалидом [22.].

Поскольку данная пенсия носит производный характер от пенсии по инвалидности,
на которую кормилец имел бы право в случае признания его инвалидом, то анализ
юридических фактов, необходимых для возникновения пенсионного пр
авоотношения по случаю потери кормильца необходимо начинать с фактов,
относящихся именно к кормильцу, а не к его семье.

Пенсия по потере кормильца – не единственный вид материальной поддержки со
стороны государства. Регионы устанавливают дополнительные меры, которые ка
саются, в основном, детей, потерявших кормильцев:

ежегодная компенсация на приобретение одежды;
молочные продукты и смеси (выдаются до достижения 2 лет ребенком);
до трехлетнего возраста выдаются бесплатные лекарства по рецепту врача;
для получающих пенсию по потере кормильца предусматривается бесплатный
проезд в общественном транспорте;
бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры до достижения
7 лет ребенком; льготные цены на посещение – для тех, кто старше 7 лет;
для детей школьного возраста предлагается бесплатное двухразовое питание,
а также бесплатная выдача учебников;
для учащихся ПТУ – бесплатное питание.

На региональном уровне к этому перечню добавляются и иные виды помощи. Н
апример, в Москве на детей полагается ежемесячная денежная выплата,
компенсация роста стоимости жизни и некоторые другие льготы.

Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная
государственная денежная выплата, которая предоставляется нетрудоспособным
гражданам в случае смерти их кормильцев.



1.2. Условия назначения пенсии по случаю потери
кормильца
Рассмотрим условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Одному из родителей, супругу или другим членам семьи указанная пенсия назн
ачается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего ко
рмильца.

В первую очередь право на такой вид страхового пенсионного обеспечения имеют
дети и другие ближайшие родственники. Так право на страховую пенсию по случаю
потери кормильца имеют все нетрудоспособные члены его семьи, которые
состояли на его обеспечении. Родственники признаются иждивенцами, если они н
аходились на полном содержании умершего и его помощь была их основным
источником дохода. Такая пенсия выплачивается все время пока лицо признано
нетрудоспособным, в некоторых случаях бессрочно. Безвестно отсутствующие лицо
приравнивается к умершему кормильцу, если документально подтверждено его
отсутствие. Как отмечено в решении Спасского районного суда Пензенской области
от 16.07.2015 г. по делу № 2-112/2015 г.: «условия и порядок назначения страховой
пенсии по случаю потери безвестно отсутствующего кормильца приравнены
законом к условиям и порядку назначения страховой пенсии по случаю потери уме
ршего кормильца» [14.]

Ст.10 закона «О страховых пенсиях» право на выплаты по случаю потери ко
рмильца имеют: Близкие родственники умершего (дети, братья, сестры, внуки) не
достигшие совершеннолетия, или дольше, если они обучаются в государственных
учреждениях средне-специального и высшего профессионального образования (но
не позднее 23 лет); Родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), или если они
являются инвалидами. То же самое условие действует и для бабушки с дедушкой.
Ближайшие родственники, достигшие 18 лет, которые осуществляют уход за
другими членами семьи, не достигшими возраста 14 лет, при этом сами они могут
не являться иждивенцами.

Для получения помощи от государства необходимо, чтобы под описанные критерии
подпадал как претендент, так и его отсутствующий содержатель. Отметим, что в
зарубежных странах имеются и другие основания для назначения пенсии по потере



кормильца, например в Германии. Этими основаниями являются не только близкое
родство, но и условие о взносе в страховой фонд не менее 5лет, а также
длительность брака к моменту смерти кормильца (в Германии длительность
составляет не менее года). И при этом не ставится получение пенсии в зависимость
от наличия работы. Считаем, что такие основания могли бы дополнить и
российское законодательство с целью предотвращения фактов мошенничества в
сфере назначения пенсии по потере кормильца [21.].

Члены семьи умершего кормильца признаются 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.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его
иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, если
они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник
средств к существованию.

Проблемным являет факт зависимости получения пенсии по потере кормильца от
наличия работы у иждивенца. Такие случаи нередки в судебной практике. Так, в о
дном из решений, суд указа, что исходя из материального положения истца гр
аждански М., которая работала как до, так и после, смерти своего отца, и в период
работы не обучалась в учебном заведении по очной форме, и ее отца Ф., который р
аботал до момента своей смерти, суд отказывает в удовлетворении требований
истца о признании за ней права на пенсию по случаю потери кормильца и назн
ачение данной пенсии. При этом, суд исходит из того, что истцом не представлено
достоверных, допустимых и достаточных доказательств того обстоятельства, что
она находилась на иждивении умершего отца и материальная помощь отца была
постоянным и основным источником средств к ее существованию. Таким образом,
суд приходит к обоснованному выводу о том, что истец не относится к числу лиц,
которым может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца. Из мате
риалов дела видно, что на момент смерти отца истице исполнилось 20 лет, она
являлась трудоспособным лицом, в учебных заведениях не обучалась.
Восстановление истца на очную форму обучения в колледже, спустя некоторое
время после смерти его отца, при отсутствии факта его нахождения на иждивении
граждански М. не имеет юридического значения для разрешения заявленных ею
требований. При таких обстоятельствах решение Управления Пенсионного фонда
РФ (государственное учреждение) об отказе в назначении граждански М. трудовой
пенсии по случаю потери кормильца является законным.[15.]



Таким образом, считаем, что такой зависимости быть не должно, поскольку тогда
возникает противоречие, которое заключается в том, что время обеспечения (возр
аст обеспечиваемого и его положение) кормильцем своих родных не имело бы огр
аничения в случае, если бы он остался жив.

Выплаты страхового обеспечения по потере кормильца имеют ряд особенностей:

Нетрудоспособные родители и супруги могут обратиться за пенсией в любое время.

Выплата сохраняется при вступлении в новый брак.

Дети погибшего до достижения 18 лет автоматически признаются иждивенцами.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца нар
авне с родителями, а усыновленные дети наравне с родными детьми. Несове
ршеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию по случаю потери ко
рмильца, сохраняют это право при их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца н
аравне с отцом и матерью при условии, что они воспитывали и содержали умерших
пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если
они находились на воспитании и содержании умершего отчима или умершей
мачехи.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от
продолжительности страхового стажа кормильца из числа застрахованных лиц, а
также от причины и времени наступления его смерти, за исключением следующего
случая.

В случае полного отсутствия у умершего застрахованного лица страхового стажа
либо в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца
уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца, устан
авливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Феде
ральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде
рации".[1.]

Нетрудоспособные члены семьи имеют право на государственную пенсию по
случаю потери кормильца в случае гибели (смерти):



военнослужащих в период прохождения военной службы по призыву в
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех месяцев
после увольнения со службы либо в случае наступления смерти позднее этого
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые
получены в период прохождения службы;
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных ката
строф;
космонавтов и кандидатов в космонавты при исполнении служебных
обязанностей, связанных с подготовкой или выполнением космического
полета.

Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет, а
также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным обр
азовательным программам в образовательных организациях до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, потерявшим одного
или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери.

Также социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается в случае
полного отсутствия у умершего страхового стажа либо совершения
нетрудоспособными членами его семьи уголовно наказуемого деяния, повлекшего
за собой его смерть.[22.]

Для оформления пенсии по случаю потери кормильца необходимо подготовить
следующие общие документы:

заявление о назначении пенсии;
документы, удостоверяющие личность гражданина, а также подтверждающие
его возраст и гражданство;
свидетельство о смерти кормильца;
документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, включаемые в
страховой стаж умершего кормильца, - для назначения страховой пенсии по
случаю потери кормильца;
документы, подтверждающие родственные отношения с кормильцем, -
свидетельства о рождении, усыновлении, заключении или расторжении брака;
документы, подтверждающие возраст умершего кормильца на дату смерти
(паспорт);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя (при обр
ащении в ПФР через представителя).



Кроме того, в зависимости от оснований возникновения права на пенсию
дополнительно представляются документы [22.]:

о том, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении умершего
кормильца;
о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим;
об отсутствии трудоспособных родителей;
об утрате источника средств к существованию (например, справка о доходах);

При оформлении пенсий по потере кормильца возможны разные спорные ситуации,
в том числе отказы в предоставлении – как обоснованные, так и необоснованные.

Согласно законодательству ребенок умершего родителя вправе получать пенсию
по потере кормильца, если на момент смерти кормильца фактически находился на
его иждивении. Есть случай, когда ребенку отказали в предоставлении пенсии,
поскольку он в момент смерти кормильца находился на армейской службе
(соответственно, на полном государственном обеспечении). Несмотря на то, что он
также числился в ВУЗе (был взят академический отпуск), в предоставлении пенсии
было отказано правомерно.

В другой ситуации Пенсионный фонд отказал в предоставлении пенсии по потере
кормильца (матери), поскольку не был доказан факт нахождения ребенка на
иждивении, а проживание было оформлено временной регистрацией. Юристы
рекомендуют в таком случае рекомендуют обжаловать решение в суде и привлечь
свидетелей совместного проживания ребенка с матерью. С отсутствием
постоянного места жительства также возможны проблемы, Пенсионный фонд
отказывает в пенсии тем, у кого нет регистрации. Отказ в таком случае правоме
рен, однако в редких случаях помогает обращение в суд и доказательства
проживания по одному адресу.

Среди спорных ситуаций встречаются отказы в назначении пенсии, если на момент
смерти одного из родителей они были в разводе. Если мать ребенка не подавала на
алименты, считается, что ребенок находился на иждивении отца. Отказ в таком
случае неправомерен.

Случаются и отказы по техническим причинам – например, если свидетельство о
рождении ребенка находится в ветхом состоянии и невозможно точно считать
фамилию отца. В этом случае нужно получить дубликат документа.



При назначении пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего
дополнительно представляются документы, подтверждающие:

факт и причину гибели (смерти) военнослужащего;
причинную связь его смерти с военной травмой или заболеванием,
полученными в период прохождения военной службы;
период прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин;
что вдова военнослужащего, погибшего в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы, не вступила в новый брак.

В результате исследования общей характеристике пенсии по случаю потери ко
рмильца, можно сделать следующие выводы: пенсия по случаю потери кормильца –
это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется
нетрудоспособным гражданам в случае смерти их кормильцев. Для назначения
пенсии необходимо обращаться в территориальное подразделение Пенсионного
фонда РФ, который рассматривает заявление о назначении пенсии в течение 10 р
абочих дней со дня приема заявления и всех необходимых документов.

2 Причины смерти кормильца, их юридическое зн
ачение

2.1. Значение причины смерти при назначении
пенсия по случаю потери кормильца по
государственному пенсионному обеспечению
В отношении семей погибших (умерших) военнослужащих объем социальных гар
антий дифференцируется в зависимости от причин смерти: связана она или не
связана с исполнением обязанностей военной службы.[22.]

По общему правилу, согласно действующему военно-социальному законо
дательству объем социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим,
получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, превышает размеры и объем таких гарантий,
предоставляемых военнослужащим, получивших повреждение здоровья при



обстоятельствах, не связанных с исполнением служебных обязанностей (например,
в быту, на отдыхе, в отпуске и т.п.). Аналогичным образом подходит законодатель
к определению размеров социального обеспечения семей погибших (умерших)
военнослужащих: семьям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением
обязанностей военной службы, гарантируются повышенный объем социальных гар
антий в сравнении с семьями военнослужащих, погибших (умерших) вследствие
причин, не связанных с исполнением ими служебных обязанностей.

Такой традиционно сложившийся подход к уровню социального обеспечения р
азличных категорий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей является вполне обоснованным и социально справедливым и, как
правило, не вызывает каких-либо возражений в обществе. На это неоднократно
указывал и Конституционный Суд Российской Федерации [9.], подчеркивая, что
установление специальных норм о социальном обеспечении лиц, пострадавших при
исполнении обязанностей военной службы, не является нарушением принципа р
авенства граждан перед законом и не может рассматриваться как умаление
достоинства других лиц; различие в уровне мер социальной защиты
свидетельствуют об особой государственной поддержке лиц, пострадавших при
участии в боевых действиях и иных случаях исполнения обязанностей военной
службы. Такие различия не могут рассматриваться как направленные на
противопоставление друг другу различных категорий граждан. Эта диффе
ренциация является социально оправданной.

Рассматриваемый принцип нашел свое отражение в различных законодательных
актах о социальных гарантиях и социальном обеспечении военнослужащих, гр
аждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Так, Закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в ст. 21 р
азделяет инвалидов из числа лиц, проходивших военную службу, на две категории
в зависимости от причин инвалидности:

а) инвалиды вследствие военной травмы — лица, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том
числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за гр
аницей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных
обязанностей военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие
военной травмы относятся также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их
пребывания в плену либо во время пребывания в действующей армии в качестве



воспитанников и юнг;

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы, —
лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в результате несча
стного 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-вр
ачебных комиссиях (ВВК), заключения которых могут быть обжалованы в суд.

Соответственно, указанным категориям инвалидов установлены различные разме
ры пенсии (ст. 22 Закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу) [5.]:

1) для инвалидов вследствие военной травмы I и II групп размер пенсии по
инвалидности составляет 85 процентов, а III группы — 50 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия, учитываемых при исчислении р
азмера военных пенсий;

2) для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I
и II групп размер пенсии по инвалидности составляет 75 процентов, III группы — 40
процентов соответствующих сумм денежного довольствия.

Как видно из приведенных норм, размеры пенсий в зависимости от причин
инвалидности (связано получение инвалидности с исполнением обязанностей
военной службы или нет) различаются на 10 процентов.

Аналогичный подход использован при определении размеров пенсии по случаю
потери кормильца. В соответствии со ст. 36 Закона о пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, пенсия выплачивается:

семьям лиц, умерших вследствие военной травмы, — в размере 50 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия кормильца на каждого
нетрудоспособного члена семьи;
семьям лиц, умерших вследствие причин, не связанных с исполнением
обязанностей военной службы, — в размере 40 процентов соответствующих
сумм денежного довольствия кормильца. [24.]



Различие в размерах пенсий по случаю потери кормильца в зависимости от причин
смерти кормильца также составляет 30 процентов.

Еще более выпукло рассматриваемый принцип права социального обеспечения —
принцип дифференциации объема социальных гарантий в зависимости от
обстоятельств и причин повреждения здоровья или смерти военнослужащего — н
ашел свое отражение в Федеральном законе от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
[4.]

Согласно ч. 8 ст. 3 указанного Федерального закона в случае гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей
при исполнении им обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им
при исполнении обязанностей военной службы (далее — военная травма), до
истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов), членам семьи погибшего (умершего)
военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, выплачивается в
равных долях единовременное пособие в размере 3 000 000 руб. [25.]

Кроме того, в соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» каждому
члену семьи военнослужащего, погибшего вследствие военной травмы,
выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной ч. 13 ст. 3
данного закона для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая
погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные
сборы).[4.]

Следует отметить, что указанные выплаты производятся исключительно только
семьям военнослужащих, погибших в связи с исполнением обязанностей военной
службы. Семьи военнослужащих, умерших (погибших) вследствие иных причин, пр
ава на данную выплату не имеют.

Соответствующие выплаты предусмотрены также и для военнослужащих,
получивших повреждение здоровья в связи с исполнением обязанностей военной
службы (ч. 12 — 13 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»):



а) при увольнении военнослужащего с военной службы или отчислении с военных
сборов гражданина, призванного на военные сборы, в связи с признанием его не
годным к военной службе вследствие военной травмы ему выплачивается
единовременное пособие

б) при установлении военнослужащему или гражданину, призванному на военные
сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после
увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов) инвалидности вследствие военной травмы ему выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного его здо
ровью

Следует также подчеркнуть, что указанные выплаты производятся исключительно
только военнослужащим, получившим повреждение здоровья в условиях,
сопряженных в связи с исполнением обязанностей военной службы.
Военнослужащие, пострадавшие вследствие иных причин, не связанных с
исполнением служебных обязанностей, права на получение данной выплаты не
имеют.

Как следует из приведенных правовых норм, ключевым понятием рассматриваемой
проблематики является термин «военная травма». Его содержание раскрыто в ч. 8
ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», из которой следует, что под военной тр
авмой понимается всякое увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание,
полученные при исполнении обязанностей военной службы. Никаких исключений в
зависимости от времени, места, и обстоятельств исполнения указанных
обязанностей, а также от формулировки, в которой связь заболевания с
исполнением указанных обязанностей выражена в заключении ВВК или
учреждения медико-социальной экспертизы, данная норма не содержит.

Вместе с тем, как указывается в пояснительной записке к законопроекту «О
внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"» [6.], внесенном 19
августа 2016 г. в Государственную Думу членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. С. Тимченко, на практике правоприменители, в
том числе суды, включая Верховный Суд Российской Федерации, толкуют эту норму
своеобразно, полагая, что речь в данной статье идет только о тех случаях, когда
связь заболевания с исполнением обязанностей военной службы зафиксирована в
заключении ВВК или учреждения медико-социальной экспертизы в формулировке



«военная травма». Если же эта связь зафиксирована в формулировке, например,
«заболевание, радиационно обусловленное, получено при исполнении
обязанностей военной службы в связи с непосредственным участием в действиях
подразделений особого риска», то, по их мнению это не является военной травмой
для целей данного закона, и на военнослужащих, исполнявших обязанности
военной службы в подразделениях особого риска, у которых имеется данная фо
рмулировка связи заболевания с исполнением обязанностей военной службы, а
также на членов их семей положения данной статьи не распространяются.

В то же время у Минобороны России и МЧС России другая точка зрения по данному
вопросу. Так, в приказе Министра обороны Российской Федерации от 6 мая 2012 г.
№ 1100 «О Порядке выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации
единовременных пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального
закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"» [7.] и в Приказе МЧС России от 6 августа
2013 г. № 518 «Об утверждении Порядка выплаты в Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий единовременных пособий,
предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г.
№ 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат"» [8.] сказано, что причинная связь увечья или заболевания с
исполнением обязанностей военной службы, а также причинная связь увечья или
заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, гражданина, уволенного с
военной службы, с исполнением обязанностей военной службы, определяется ВВК
в формулировках: «военная травма» или «заболевание, радиационно
обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС», либо «заболевание, радиационно обусловленное,
получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с
непосредственным участием в действиях подразделений особого риска», и все эти
формулировки согласно данным приказам дают право на получение выплат,
предусмотренных ч. 8 и 12 ст. 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ.
[4.]

Такое неоднозначное понимание термина «военная травма», использованного в
Федеральном законе «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», порой надуманное, приводит к
необоснованному нарушению законных прав семей некоторых категорий
военнослужащих, умерших вследствие заболевания, полученного при исполнении



обязанностей военной службы. В частности, членам семей военнослужащих, уме
рших вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной
службы в связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого
риска, незаконно отказывают в выплате ежемесячной компенсации на основании ч.
9 ст. 3 указанного Федерального закона, поскольку причина связи заболевания,
приведшего к смерти, с исполнением обязанностей военной службы записана в фо
рмулировке «заболевание радиационно обусловленное, получено при исполнении
обязанностей военной службы в связи с непосредственным участием в действиях
подразделений особого риска».

Как указывается в комментариях к рассматриваемому законопроекту, создается
парадоксальная ситуация: военнослужащие, исполнявшие обязанности военной
службы в чрезвычайных ситуациях, сопряженных с повышенным риском для здо
ровья и жизни, подвергаясь воздействию радиации, и члены их семей подве
ргаются дискриминации, лишаются тех прав, которые предоставляются
военнослужащим, исполнявшим обязанности военной службы в других ситуациях,
в том числе в обычных мирных условиях, и членам их семей.

Именно для того, чтобы исключить саму возможность такого различного
толкования нормы правоприменителями, которое приводит к необоснованному н
арушению законных прав вдов определенной части военнослужащих, получивших
повреждение здоровья (увечье или заболевание) при исполнении обязанностей
военной службы, например, в подразделениях особого риска, автором
законопроекта предлагается более однозначное определение понятия «военная тр
авма» в следующей формулировке: под военной травмой понимается всякое увечье
(ранение, травма, контузия) или заболевание, полученные при исполнении
обязанностей военной службы, независимо от времени, места и обстоятельств
исполнения указанных обязанностей, а также формулировки, в которой связь
увечья или заболевания с исполнением указанных обязанностей выражена в
заключении военно-врачебной комиссии или учреждения медико-социальной
экспертизы».

Безусловно поддерживая данную законодательную инициативу, следует, тем не
менее, отметить, что для более полного урегулирования данной проблемы и
обеспечения единообразия правового регулирования социальной защиты и
социального обеспечения военнослужащих и их семей, требуется также, чтобы
данная формулировка понятия «военная травма» фигурировала и в Законе о
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. В этих целях
предлагается внести соответствующее дополнение в ст. 21 данного законо



дательного акта.

2.2 Совершение лицом уголовного наказания,
повлекшего смерть кормильца
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О страховых
пенсиях" в ч. 1 ст. 10 закрепляет, что право на страховую пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно н
аказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в
судебном порядке).[3.]

Страховая пенсия не дается тому лицу, который убил кормильца. В таком случае
семья получает социальные вспомогательные выплаты. Так, хитрый план для
обеспечения пенсии своим детям придумала 37-летняя жительница города Анже
ро-Судженска [16.]. Горожанка развелась со своим мужем, от которого родила
шестерых детей. Однако, она подсчитала. Что пенсия по потере кормильца будет
гораздо больше, чем алименты.

Со своим новым мужем злоумышленница придумала убить бывшего супруга. Пара
пригласила экс-супруга к знакомым, якобы чтобы решить вопрос об алиментах.

Для того, чтобы осуществить свой план, преступники наняли двоих крепких
мужчин. Мужу подсыпали снотворное в жидкость и затем, когда он уснул, сделали
укол. Однако, дозу препарата рассчитали неправильно, и он проснулся. Тогда все
трое стали бить его ногами, кочергой и задушили.

Затем труп на детской коляске вывезли в лес и пытались сжечь. В суде обвиняемые
отрицали свои вину и говорили о случайном убийстве. Суд признал всех четырех
фигурантов дела виновными. Бывшая супруга приговорена к 11 годам тюрьмы, ее
муж получил 16 лет лишения свободы, Соучастники отправились в колонию на 13 и
14 лет.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от
продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени н
аступления его смерти. Однако при полном отсутствии у умершего кормильца стр
ахового стажа, а также в случае наступления его смерти вследствие совершения
им умышленного уголовно наказуемого деяния, которые установлены в судебном



порядке, устанавливается социальная пенсия в связи со смертью кормильца в
соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"[1.].

В качестве злоупотребления квалифицируются как сознательные действия гр
ажданина, так и умышленное его бездействие, имеющее целью необоснованное
получение социально-обеспечительных благ. В одинаковой степени противопр
авным и виновным будет признаваться не только намеренное предоставление
недостоверных сведений, но и ненадлежащее исполнение обязанности по
своевременному информированию пенсионных органов об изменившихся
обстоятельствах, влияющих на размер и право на получение пенсионного
обеспечения.

Однако законодатель разводит указанные случаи как основания для наступления
ответственности. Предоставление гражданином недостоверных сведений
(собственно злоупотребление правом) влечёт наступление ответственности на
основании ч. 3 ст. 28 Закона «О страховых пенсиях» [3.], если указанные
обстоятельства повлекли выплату излишних сумм страховой пенсии. В данном
случае реализация мер защиты нарушенных прав происходит только в судебном
порядке. При этом факт злоупотребления может быть установлен лишь на
основании соответствующего решения суда [11.].

Классическим примером злоупотребления правом является случай, произошедший
с гражданкой Морозовой. После смерти мужа, действуя через доверенное лицо, Мо
розова обратилась за назначением пенсии по потере кормильца. По истечении
нескольких лет с момента назначения ей соответствующего пенсионного
обеспечения в распоряжение управления Пенсионного фонда был предоставлен
приговор суда, согласно которому она была признана виновной в убийстве супруга.
Таким образом, Морозова, лишившая жизни мужа в ходе бытовой ссоры, не имела
права на получение пенсии по потере кормильца, однако намеренно скрыла факт
убийства кормильца с целью неосновательного получения пенсии [12.].

Таким образом, право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи, сумевшие доказать факт нахождения на
иждивении у умершего. Гражданину может быть отказано в назначении данной
выплаты в случае отсутствия таких доказательств или совершения им уголовного
преступления в отношении кормильца.



В результате исследования причин смерти кормильца, можно сделать следующие
выводы: по общему правилу, согласно действующему военно-социальному законо
дательству объем социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим,
получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, превышает размеры и объем таких гарантий,
предоставляемых военнослужащим, получивших повреждение здоровья при
обстоятельствах, не связанных с исполнением служебных обязанностей (например,
в быту, на отдыхе, в отпуске и т.п.). Аналогичным образом подходит законодатель
к определению размеров социального обеспечения семей погибших (умерших)
военнослужащих: семьям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением
обязанностей военной службы, гарантируются повышенный объем социальных гар
антий в сравнении с семьями военнослужащих, погибших (умерших) вследствие
причин, не связанных с исполнением ими служебных обязанностей. Гражданину
может быть отказано в назначении данной выплаты в случае отсутствия таких
доказательств или совершения им уголовного преступления в отношении ко
рмильца.

3. Проблемы установления причин установления
смерти кормильца
В основном проблемы возникают при выплате пенсии по потере кормильца семьям
военнослужащих.

Рассмотрим их более подробно. В 2003 году в воинской части в Челябинской обла
сти умер 24-летний старший лейтенант из Кемерово Чабанов. В выписке из приказа
командира части указано, что смерть произошла «от острого нарушения мозгового
кровообращения» во время боевого дежурства. Родители Чабанова получили от
военных документы со словами «умер» и «смерть» [17.].

Когда мать Чабанова обратилась за удостоверением, дающим право на льготы и
компенсации, в городскую администрацию, ей отказали — мотивировав это тем,
что в извещении о смерти должно было быть слово «погиб». В суд Чабанова обр
атилась только спустя десять лет — в 2013 году — и получила отказ на том
основании, что документ, который она оспаривает, устарел. Тогда Чабанова
запросила новый. В нем чиновники вновь указали на разночтения между «погиб» и
«умер».



На одно из заседаний Чабанова пришла со словарем Ожегова. Указав на
присутствующее в нем выражение «умереть за Родину», она пыталась доказать,
что слова «умер» и «погиб» синонимичны — поскольку в армии умирают именно что
за Родину.

В итоге суд постановил, что юридически значимым обстоятельством является
именно смерть на военной службе, а не обстоятельства этой смерти. В
апелляционной инстанции чиновники проиграли. Через некоторое время удостове
рение отказались выдать также отцу Чабанова — по тем же самым причинам.
Мужчина тоже подал в суд — и тоже выиграл.

Некоторые судьи прямо пишут в своих решениях, что никакой разницы между
двумя словами нет. Так, в 2012 году Верховный суд Калмыкии обратил внимание на
само название 21-й статьи закона о ветеранах, в котором слово «умерших» стоит в
скобках после «погибших»: в итоговом апелляционном определении сказано, что
закон эти понятия не различает.[10.]

Случаи, когда семьи погибших солдат проигрывали тяжбу, не так уж и редки. Один
из примеров — дело служащего Алексея Дуракова, умершего 20 лет назад в
воинской части в городе Вязьма Смоленской области. Его родители получили
удостоверения, необходимые для выплат, однако потом чиновники решили, что
совершили ошибку, — и стали возвращать документы через суд. [13.]

Грибановский районный суд Воронежской области согласился с тем, что смерть «не
связана с исполнением обязанностей военной службы». За день до дембеля Дур
аков, судя по документам, ушел в самоволку вместе с сослуживцем — поехал на
велосипеде в соседнюю деревню, чтобы проведать знакомых девушек. По дороге
их сбил автомобиль, Алексей погиб, о судьбе его товарища в вердикте не
сообщается. Мать убеждена, что сына убили, но на решение суда ее мнение не
повлияло. [18.]

Порой суды выносят противоречивые вердикты в схожих обстоятельствах. Так, в
2014 году мать военнослужащего из пермской Губахи сумела добиться выдачи
удостоверения через суд, а два года спустя родителям Андрея Шлычкова из
башкирского города Мелеуз суд в том же отказал. В обоих случаях речь шла о
самоубийстве — однако если пермский суд безоговорочно встал на сторону матери,
то башкирский зацепился за все те же слова.

В решении говорится: «Из буквального значения слов «погибший» и «умерший»
следует, что погибшим при исполнении обязанностей является лицо, смерть кото



рого наступила сразу в результате увечья». Андрей Шлычков прослужил в воо
руженных силах всего три месяца; 7 марта 2016 года его нашли повешенным на
дереве в воинской части в поселке Тоцкое Оренбургской области.[17.]

Разночтения между «умер» и «погиб» — не единственный стилистический момент,
который может влиять на размер или сам факт получения государственных
компенсаций. Пенсии по потере кормильца зависят от заключений военно-вр
ачебных комиссий и конкретно — от того, какая в них указана причина смерти.
[18.]

«Военная травма» и «заболевание, полученное в период военной службы» озн
ачают разные суммы пенсий.

Известны случаи, когда из-за отсутствия записи о военной травме родственникам
погибших солдат отказывали и в ежемесячной компенсации, положенной по
закону.

Именно заключения военно-врачебных комиссий, а не формулировки в
командирских приказах важны при назначении любых выплат.

Проблемы у родственников начинаются не с заключений военно-врачебных
комиссий, а с выписки из приказа командира воинской части об исключении
военнослужащего из списков личного состава. Приказ этот выпускается на основе
медицинского свидетельства о смерти солдата, которое составляют военные
судмедэксперты.

Раньше в форме выписки фигурировало именно слово «погибший». Типовую фразу
закрепил приказ министра обороны 1999 года, и звучала она так: «Рядового
Павлова Ивана Ефимовича, механика-водителя 2 танковой роты, погибшего ___
_________ 200__ г. в результате автомобильной катастрофы, исключить из списков
личного состава воинской части и всех видов обеспечения».

В 2009 году этот приказ отменили, и замены ему так и не появилось. При этом
шаблонный текст в официальных бумагах почти не изменился — кроме одного
обстоятельства: слово «погибшего» заменилось на «умершего».

Разница между понятиями «умер» и «погиб» есть, однако четких критериев их р
азличия никто предложить не смог.

«Умер» — это одна статья выплат, а «погиб при исполнении» — другая.



Семьи погибших военнослужащих получают выплаты не только от государства.
Две единоразовые выплаты — почти 4 миллиона рублей и более 2,5 миллионов —
по закону совершают страховые компании, для которых командиры воинских ча
стей готовят отдельные справки. Форму этих справок министерство обороны за
последние годы переутверждало несколько раз. Во всех вариантах есть фо
рмулировки «погиб (умер)» и «гибель (смерть)»: в этих случаях военные никакой р
азницы в словах не видят.

В результате исследования проблем установления причин смерти. можно сделать
следующие выводы: на практике проблемным является вопрос об установлении
причины смерти военнослужащего, в законодательстве нет четкого разграничения
между понятием «погиб» и «умер», поэтому практика по таким делам достаточно
не однозначна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать определенные выводы.

В результате исследования общей характеристике пенсии по случаю потери ко
рмильца, можно сделать следующие выводы: пенсия по случаю потери кормильца –
это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется
нетрудоспособным гражданам в случае смерти их кормильцев.

Для назначения пенсии необходимо обращаться в территориальное подразделение
Пенсионного фонда РФ, который рассматривает заявление о назначении пенсии в
течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых
документов.

В результате исследования причин смерти кормильца, можно сделать следующие
выводы: по общему правилу, согласно действующему военно-социальному законо
дательству объем социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим,
получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, превышает размеры и объем таких гарантий,
предоставляемых военнослужащим, получивших повреждение здоровья при
обстоятельствах, не связанных с исполнением служебных обязанностей (например,
в быту, на отдыхе, в отпуске и т.п.). Аналогичным образом подходит законодатель
к определению размеров социального обеспечения семей погибших (умерших)
военнослужащих: семьям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением



обязанностей военной службы, гарантируются повышенный объем социальных гар
антий в сравнении с семьями военнослужащих, погибших (умерших) вследствие
причин, не связанных с исполнением ими служебных обязанностей. Гражданину
может быть отказано в назначении данной выплаты в случае отсутствия таких
доказательств или совершения им уголовного преступления в отношении ко
рмильца.

В результате исследования проблем установления причин смерти. можно сделать
следующие выводы: на практике проблемным является вопрос об установлении
причины смерти военнослужащего, в законодательстве нет четкого разграничения
между понятием «погиб» и «умер», поэтому практика по таким делам достаточно
не однозначна.
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