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актуальные проблемы 
права социального 

обеспечения

И.Р. Маматказин* 

Юридические конструкции 
компенсАционных 
прАвоотношений
Аннотация: при отсутствии легального и научного понятия «компенсационная выплата» сфор-
мулированы признаки, позволяющие отграничить компенсационные выплаты от других видов со-
циального обеспечения в денежной форме, а также от компенсаций, предусмотренных иными от-
раслями права. Сделан вывод о том, что для возникновения компенсационного правоотношения 
необходимо существование «первичного» материального правоотношения, в рамках которого 
имеется то, на что направлено компенсационное воздействие, т.е. «объект» компенсации. Коли-
чественная характеристика компенсационной выплаты подразумевает определение компенсиру-
емой величины объекта компенсации. Отмечается, что признак компенсационности заключается 
и в том, что размер компенсационной выплаты должен быть процедурно исчислен из суммы объек-
та компенсации. Выявлена связь между компенсационным правоотношением и «первичным» мате-
риальным правоотношением, в рамках которого существует «объект» компенсации. Связь между 
правоотношениями является настолько существенной, что позволяет говорить о существовании 
юридической конструкции правоотношений. В роли «первичного» правоотношения может высту-
пать как социально-обеспечительное правоотношение, так и правоотношение, не являющееся 
социально-обеспечительным. В первом случае оба правоотношения будут являться публичными,  
во втором случае одно правоотношение будет публичным, другое – частным правоотношением. 
Последний вариант взаимодействия правоотношений, возможно, является одним из проявлений 
межотраслевой интеграции. 
Ключевые слова: компенсационное правоотношение, юридическая конструкция правоотноше-
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Компенсационные выплаты как понятие, 
как юридическая категория использу-
ются не только в праве социального 

обеспечения. Думается, что данная категория 
в какои� -то степени является универсальнои� , 
поскольку широко применяется и в других от-
раслях россии� ского права. Например, в трудо-

вом праве имеются такие виды компенсации� , 
как: «компенсационные выплаты при уволь-
нении», «компенсация за неиспользованныи�  
отпуск» и др. Гражданское право использует 
понятия «компенсация ущерба», «компенсация 
морального вреда» и др. Следует отметить, что 
во всех случаях компенсационные выплаты 
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носят восстановительныи�  характер, являются 
одним из способов восстановления имущест-
венного положения. 

В настоящее время в праве социального 
обеспечения существует настолько широ-
кии�  круг компенсационных выплат, что ста-
новится достаточно трудно дать им единое 
определение, каким-то образом классифи-
цировать. Как правило, в круг компенсаци-
онных выплат традиционно включаются 
такие как: компенсационные выплаты тру-
доспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными; компенсационные 
выплаты лицам, осуществляющим уход за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, 
а также компенсационные выплаты иным ка-
тегориям граждан, предусмотренные Указом 
Президента РФ от 30.05.1994 г1. Кроме того, 
отдельные группы представляют собои�  ком-
пенсационные выплаты, предоставляемые: 
(1) лицам, проживающим в раи� онах Краи� -
него Севера и приравненным к ним местно-
стям; (2) лицам, пострадавшим в результате 
радиационного воздеи� ствия и техногенных 
катастроф; (3) лицам, репрессированным и 
впоследствии реабилитированным. Некото-
рая обособленность указанных выше групп 
связана не только с особым субъектным со-
ставом, но и с особыми основаниями предо-
ставления компенсационных выплат и по-
рядком их расчета.

Реформа россии� ского законодательства в 
системе предоставления льгот породила но-
вые виды выплат, именуемые компенсаци-
онными: ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ), ежемесячные компенсационные вы-
платы. Существенным является то, что, как 
правило, ежемесячные денежные выплаты 
рассматриваются вместе со льготами, име-
нуемыми «набор социальных услуг» (НСУ). В 
какои� -то степени это оправдано, поскольку 
между ЕДВ и НСУ имеется взаимосвязь, ко-
торая проявляется в виде законодательно 
закрепленнои�  возможности замены набора 
социальных услуг ежемесячными денежными 
выплатами. Кроме этого, правовое регулиро-
вание льгот и правовое регулирование ком-
пенсации�  во многом схожи. 

В праве социального обеспечения на сегод-
няшнии�  день отсутствует как легальное, так 
и научное определение понятия «компенса-
ция», «компенсационная выплата», также от-
сутствует определенность в отношении того, 
что собои�  представляет механизм компенса-

1 Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О раз-
мере компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 6. 
Ст. 589.

ционности с точки зрения права социального 
обеспечения. В связи с этим возникает вопрос: 
является ли признак компенсационности на-
столько существенным, чтобы дать основание 
рассматривать компенсационные выплаты в 
качестве самостоятельного вида социального 
обеспечения? Или же данныи�  признак являет-
ся не существенным, факультативным и слу-
жит дополнительным элементом каких-либо 
иных видов социального обеспечения: пенсии� , 
пособии� , льгот2. 

Трудность в решение проблемы добавляет 
то, что и нормативное и научное определение 
пенсии в настоящее время также содержит 
признак компенсационности. В статье 2 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в России� -
скои�  Федерации» трудовая пенсия определяет-
ся как денежная выплата в целях компенсации 
заработнои�  платы и иного дохода3. Ю.В. Васи-
льева, анализируя понятие «пенсия», также от-
мечает наличие признака компенсационности 
в научнои�  дефиниции данного понятия4.

Очертить круг компенсационных выплат, 
имеющих социально-обеспечительную приро-
ду, и отделить их от компенсации� , предусмо-
тренных иными отраслями права, можно на 
основании признаков, определяющих круг от-
ношении� , входящих в предмет права социаль-
ного обеспечения: особые источники финанси-
рования, круг лиц, подлежащих обеспечению, 
условия предоставления обеспечения и др5. 
Выделить существенные признаки компенса-
ционных выплат, позволяющие характеризо-
вать их как самостоятельныи�  вид социального 
обеспечения, достаточно сложно. 

Необходимо согласиться с мнением, что воз-
мещение затрат, возмещение определенных 
расходов является ключевым в понимании 
правовои�  природы социально-обеспечитель-
ных компенсационных выплат и именно этим 

2 См., например: Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право 
социального обеспечения России: Учебник. М., 2004.  
С. 447; Право социального обеспечения: Учебник / Под 
ред. В.Ш. Шайхатдинова. М., 2012. С. 304; Пыхно Н.А. 
Льготы как регулирующий механизм права социаль-
ного обеспечения /Материалы Международной науч-
но-практической конференции «Гарантии реализации 
прав граждан в сфере труда и социального обеспече-
ния. Практика применения трудового законодательст-
ва и законодательства о социальном обеспечении. М., 
2006. С. 633.
3 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). ст. 4920.
4 Васильева Ю.В. Пенсионное право Российской Феде-
рации. Пермь.2006. С. 19-31.
5 См., например: Право социального обеспечения Рос-
сии: Учебник / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2009. 
С. 8-10. 

И.Р. МАМАТКАЗИН
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компенсационные выплаты отличаются от 
иных видов социального обеспечения6. В пра-
ве социального обеспечения компенсацион-
ная выплата призвана возместить стоимость 
непредоставленных социально-обеспечитель-
ных услуг, сумм заработнои�  платы или иных 
доходов, а также возместить социально значи-
мые расходы. 

Полагаю, что механизм компенсационно-
сти заключается в следующем. Общеи�  чертои�  
компенсационных выплат, их характернои�  осо-
бенностью является то, что они являются не 
просто денежными выплатами, а именно ком-
пенсациями чего-то. Это что-то можно услов-
но назвать «объектом компенсации». «Объект 
компенсации» находится вне компенсационно-
го правоотношения. Более того, представляет-
ся, что «объект компенсации» является частью 
иного правоотношения. 

Исходя из этого следует, что для возникно-
вения компенсационного правоотношения 
изначально должно существовать какое-либо 
иное материальное правоотношение7, которое 
условно можно именовать как «первичное» 
по отношению к компенсационному правоот-
ношению. В рамках данного правоотношения 
должны существовать обязательства, в соот-
ветствии с которыми лицо или имеет доход, 
или производит определенные расходы. Не-
полученныи�  доход и существующие расходы и 
являются «объектами компенсации». При этом 
«первичные» правоотношения продолжают 
существовать, несмотря на воздеи� ствие, осу-
ществляемое со стороны компенсационного 
правоотношения.

Примером правоотношения, в рамках кото-
рого лицо имеет доходы, может служить тру-
довое правоотношение, одним из элементов 
которого является обязательство работода-
теля по выплате заработнои�  платы. В случае 
наступления временнои�  нетрудоспособности, 
работник определенное время не выполняет 
трудовую функцию и утрачивает доход в виде 
заработнои�  платы. «Объектом компенсации» в 
данном случае является неполученныи�  доход 
по причине временнои�  нетрудоспособности.

В качестве примера «первичного» право-
отношения, в котором лицо несет определен-
ные расходы, является, например, жилищное 

6 Гусева Т.С. Правовая природа компенсационных вы-
плат в праве социального обеспечения //Социальное и 
пенсионное право. 2011. N 3. С. 11 – 13.
7 Понятие «материальное правоотношение» исполь-
зуется в том смысле, что данное правоотношение яв-
ляется результатом реализации материальной нормы. 
Думается, что процедурные и процессуальные правоот-
ношения не могут служить основанием для компенса-
ционного правоотношения.

правоотношение. Согласно ст. 153 ЖК РФ8 
граждане, собственники и наниматели жилых 
помещении�  имеют обязательство по своевре-
меннои�  и полнои�  оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Статья 159 ЖК РФ 
предоставляет право гражданам обратить-
ся за субсидиеи�  в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера реги-
онального стандарта нормативнои�  площади 
жилого помещения, используемои�  для расче-
та субсидии� , и размера регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимои�  доле расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи. Полагаю, что субсидия на оплату жилого 
помещения, так как она определена в ст. 159 
ЖК РФ, является по своеи�  сути компенсаци-
оннои�  выплатои� , компенсирующеи�  расходы 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. В случае если указанные расходы 
превышают максимально допустимую долю 
расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, они, в силу закона, 
признаются социально-значимыми и являют-
ся «объектом компенсации». 

«Объект компенсации» может быть компен-
сирован полностью или в части, и это требует 
определения компенсируемои�  величины «объ-
екта компенсации».

Кроме этого, признак компенсационности 
означает и то, что компенсационная выплата 
должна быть не просто сопоставима с «объ-
ектом компенсации» (например, с прежним 
заработком, доходом лица), но и сам размер 
компенсационнои�  выплаты должен быть 
процедурно исчислен из суммы объекта ком-
пенсации в каждом случае назначения ком-
пенсации. Для этои�  цели или нормативно 
должна быть установлена компенсируемая 
величина объекта компенсации, или должен 
быть определен алгоритм определения ком-
пенсируемои�  величины. 

Возвращаясь к примеру, связанному с посо-
бием по временнои�  нетрудоспособности, ви-
дим следующее. Федеральным законом «Об 
обязательном социальном страховании на слу-
чаи�  временнои�  нетрудоспособности и в связи с 
материнством» от 29 декабря 2006 г. предусмо-
трена процедура исчисления размера пособия 
из суммы среднеи�  заработнои�  платы работни-
ка за два года, предшествующих году наступ-
ления страхового случая, в данном случае – 

8 Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.

АКТУАЛьНыЕ ПРОБЛЕМы ПРАВА СОцИАЛьНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя
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временнои�  нетрудоспособности. Объектом ком-
пенсации, как указывалось выше, будет являться 
неполученныи�  доход в виде заработнои�  платы в 
рамках трудовых правоотношении� , компенсиру-
емая величина устанавливается в размере 60%, 
80%, 100% заработнои�  платы в зависимости от 
страхового стажа9. 

Применительно к компенсационным выпла-
там в виде субсидии�  на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг следует отметить, 
что порядок определения размера субсидии, 
т.е. алгоритм определения компенсируемои�  
величины, установлен положениями ст. 159 
ЖК РФ и Постановлением Правительства РФ 
«О предоставлении субсидии�  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»10. 

Компенсационная выплата не должна содер-
жать каких-либо иных элементов (надбавок, 
повышении�  и др.), поскольку данные доплаты 
нивелируют признак компенсационности. 

В результате мы имеем достаточно сложное 
соединение двух правоотношении� , связанных 
между собои�  посредством компенсируемого 
обязательства. Наличие компенсируемого обя-
зательства в «первичном» правоотношении 
является одним из условии�  существования 
компенсационного правоотношения.

Считаю, что в данном случае может идти 
речь о существовании юридическои�  конструк-
ции, образуемои�  «первичным» правоотноше-
нием и компенсационным правоотношением11. 
Компенсационное правоотношение существу-
ет до тех пор, пока существуют обязательство в 
«первичном» правоотношении, сумма компен-
сации исчисляется от размера компенсируемо-
го обязательства. В этом смысле можно утвер-
ждать, что компенсационное правоотношение 
носит производныи� , вторичныи�  характер по 
отношению к «первичному» правоотноше-
нию. Следует отметить, что схожая ситуация 
описана в юридическои�  литературе по праву 
социального обеспечения профессором М.О. 
Буяновои�  применительно к правоотношени-
ям по предоставлению льгот12. Но, рассма-

9 Статья 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» // Собрание законодательства РФ.2007, 
№ 1 (1 ч.), Ст. 18.
10 Постановление Правительства РФ от 14 декабря 
2005 г. № 761«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 51. Ст. 5547.
11 Полагаю возможным использовать в данном случае 
понятие «конструкция», характеризующее структурное 
взаимодействие и объединение в одно целое несколь-
ких элементов.
12 Право социального обеспечения России: Учебник / 
Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2009. С. 560-561.

тривая правоотношения по предоставлению 
льгот, автором делается вывод о несамосто-
ятельности данных правоотношении� . Пола-
гаю, что компенсационные правоотношения 
являются полностью самостоятельными пра-
воотношениями, им присущи все свои� ства 
правоотношении� , но обязательным условием 
их возникновения является наличие «первич-
ного» правоотношения.

Кроме этого, обязательство, связанное с 
получением дохода в «первичном» правоот-
ношении, должно быть приостановлено или 
прекращено, если речь идет о компенсации 
утраченного дохода, и «заменено» на компен-
сационное правоотношение. Обязательство, 
связанное с несением расходов, должно обя-
зательно продолжать существовать. Только 
в этом случае можно говорить, что компенса-
ционная выплата компенсирует, то есть вос-
станавливает полностью или в части имуще-
ственное положение лица, существовавшее до 
наступления труднои�  жизненнои�  ситуации. 

Необходимо принимать во внимание, что 
в роли «первичного» правоотношения может 
выступать как социально-обеспечительное 
правоотношение, так и правоотношение, не 
являющееся социально-обеспечительным, на-
пример, трудовое правоотношение, жилищное 
правоотношение (в случае компенсации рас-
ходов по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги).

Полагаю, что указанные выше признаки 
характеризуют компенсационные выплаты 
как самостоятельныи�  вид социального обес-
печения. 

 Таким образом, признак компенсацион-
ности заключается в определеннои�  зависи-
мости компенсационного правоотношения 
от «первичного» материального правоотно-
шения, и в обязательном исчислении ком-
пенсационнои�  выплаты из суммы объекта 
компенсации с целью восстановления иму-
щественного положения гражданина. Счи-
таю, что данные признаки не свои� ственны 
иным денежным видам социального обеспе-
чения. Например, размеры пособии�  устанав-
ливаются государством, как правило, исходя 
из значимости юридического факта, являю-
щегося основанием для назначения пособия. 
Пенсия является сложнои�  по своеи�  структуре 
денежнои�  выплатои� , предусматривающеи�  на-
личие надбавок, увеличении� , повышении�  по 
различным основаниям. И хотя и пособия, и 
пенсии в целом восполняют возможныи�  не-
полученныи�  доход, они, по своеи�  сути, не яв-
ляются компенсационными выплатами. 

Однои�  из основных целеи�  социального обес-
печения является выравнивание, восстанов-
ление материального положения отдельных 

И.Р. МАМАТКАЗИН
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категории�  граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, до уровня ранее существо-
вавшего материального благосостояния. Ком-
пенсационные выплаты, как самостоятельныи�  
вид денежного социального обеспечения, 
предусматривает механизм исчисления вы-
платы, полностью совпадающии�  с даннои�  це-
лью социального обеспечения. Это является, с 
однои�  стороны, обоснованием существования 
компенсационных выплат как самостоятель-
ного вида социального обеспечения и, с другои�  
стороны, подчеркивает их значимость в праве 
социального обеспечения. 

Признание компенсационных выплат само-
стоятельным видом социального обеспечения, 
с учетом указанных выше признаков, влечет 
за собои�  уточнение понятии�  «пенсия», «посо-
бие» (с исключением из определении�  призна-
ка компенсационности). При этом необходимо 
будет признать, что многие компенсационные 
выплаты, хотя и названные законодателем 
компенсационными, таковыми не являются. 
И наоборот, некоторые виды пособии�  по своеи�  
сути являются не пособиями, а именно компен-
сационными выплатами.

Также считаю, что при изучении компен-
сационных правоотношении�  в дальнеи� шем 
будем сталкиваться с явлением, достаточно 
новым для права социального обеспечения – 
конструкциеи�  правоотношении� , представля-
ющеи�  собои�  соединение двух взаимодеи� ству-
ющих между собои�  правовых отношении� . При 
этом возможны случаи, когда оба взаимодеи� ст-
вующих правоотношения являются социально-
обеспечительными, а возможны случаи, когда 
одно из правоотношении�  не будет являться 
социально-обеспечительным. В первом случае 
оба правоотношения будут публичными, в дру-
гом случае в юридическои�  конструкции будут 
взаимодеи� ствовать публичное и частное пра-
воотношение, при этом публичное правоотно-
шение будет зависимым от частного. 

Современное понимание юридическои�  кон-
струкции постепенно позволяет отои� ти от уз-
кого понимания конструкции как специфиче-
ского построения нормативного материала13. 
Профессор С.С. Алексеев определил юридиче-
скую конструкцию как модельное построение 

13 Определения понятия «юридическая конструкция» 
см., например:< http://slovari.yandex.ru/> (последнее по-
сещение 15.07.2013 г.)

прав и обязанностеи� , ответственности, их ти-
повые схемы, в которые облекается «юриди-
ческии�  материал»14. Под «юридическим мате-
риалом» известныи�  ученыи�  понимает самые 
разнообразные элементы права, логически 
связанные между собои� , объединенные в еди-
ную структуру. Например, совокупность юри-
дических фактов, образующих юридическии�  
состав, необходимыи�  для возникновения пен-
сионного правоотношения, является юридиче-
скои�  конструкциеи� 15. Правоотношение также 
представляет собои�  юридическую конструк-
цию, элементами которои�  являются: участни-
ки (субъекты) правоотношении� , содержание 
правоотношении� , объект правоотношении� . 
Признак конструктивности в целом можно 
определить, как объединение в единое целое 
определенного множества однопорядковых 
элементов, с более тесными внутренними свя-
зями, чем в комплексе. 

М. В. Лушникова и А. М. Лушников, обосно-
вывая в качестве базовои�  конструкции права 
социального обеспечения конструкцию «со-
циально-обеспечительного обязательства», 
указывают на наличие в праве межотраслевых 
и отраслевых конструкции� 16. Следовательно, 
существующие положения теории права и те-
ории права социального обеспечения позво-
ляют говорить о наличии юридических кон-
струкции�  правоотношении� , объединяющих 
как правоотношения однои�  отрасли права, так 
и правоотношения различных отраслеи� . 

Также следует отметить, что если отра-
слевая принадлежность компенсационного 
правоотношения, возникшего на основе соци-
ально-обеспечительного правоотношения, не 
вызывает сомнении� , то вопрос об отраслевои�  
принадлежности компенсационных правоот-
ношении� , возникших на основе правоотноше-
нии�  частноправового характера требует тща-
тельного изучения. Возможно, это есть одно из 
проявлении�  межотраслевого взаимодеи� ствия 
или межотраслевои�  интеграции в социальнои�  
сфере, но, если это и так, то, тем не менее, воз-
никает вопрос об отраслевои�  принадлежности 
компенсационных правоотношении� , существу-
ющих в юридических конструкциях, включаю-
щих в себя частные правоотношения.

14 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: 
Опыт комплексного исследования. М. 1999. С. 108-109.
15 Алексеев С.С. Указ соч. С. 108.
16 Курс права социального обеспечения / М. В. Лушни-
кова, А.М. Лушников. М., 2009. С. 461-463.
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