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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с особенностями правового регулирования и 

социальным обеспечением многодетных семей в Российской Федерации.           

В представленной работе исследованы: история становления и развития 

института социального обеспечения многодетных семей; теоретические 

аспекты социально-правового обеспечение многодетных семей и 

законодательство в сфере государственной поддержки многодетных семей. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что в России создана система социальной помощи многодетным 

семьям. Однако, действующее законодательство о социальном обеспечении 

семей, имеющих детей, остро нуждается в упорядочении.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является исследование теоретических и практических вопросов, 

связанных с социально-правовыми особенностями обеспечения многодетных 

семей. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее семейное, жилищное и социальное законодательство с целью 

его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Семья – это одна из систем социального функционирования человека, 

важнейший социальный институт общества, который меняется под влиянием 

социально-экономических и внутренних процессов. Семья очень быстро и 

чутко реагирует на все позитивные и негативные изменения происходящих в 

обществе процессов, оценивая разрушающие и созидающие для семьи 

процессы. 

Переход к рыночной экономике и связанные с ним процессы 

имущественного расслоения населения, кризис моральных ценностей, 

последовательного разрушения института семьи привели к упадку числа 

многодетных семей во всем мире. В России так же отмечается устойчивое 

снижение доли многодетных семей. В стране создана, но нечетко отлажена 

система социальной поддержки многодетных семей. Имеется негативное, и 

даже отрицательное отношение общества к многодетным семьям, особенно с 

увеличением порядкового номера рождения. Новая беременность свыше 

двух-трех детей в семье расценивается как что-то из ряда вон выходящее, как 

отклонение от общих правил. Многодетная семья в современном обществе 

имеет множество проблем, которые должны решаться на уровне 

правительства. 

В России создана система социальной помощи многодетным семьям.              

В эту систему входят разные службы и организации: служба занятости, 

органы народного образования, органы социальной защиты, органы 

здравоохранения, благотворительные организации, торговые организации, 

исполнительная городская власть. Многодетные семьи, у которых от трех и 

выше детей, довольно часто сталкиваются с проблемой оформления               

каких-либо документов или решения юридических вопросов. Это могут быть 

вопросы приобретения жилья, оформление льгот, медицинской страховки, 

правовая защита интересов семьи и многое другое. Такие семьи редко могут 
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себе позволить расходы на юридические консультации и остаются не 

защищенными. Государство путем юридического закрепления гарантий 

защиты прав и интересов материнства и детства стремится сделать их жизнь 

безопаснее, удобнее, спокойнее с учетом норм международного права и 

национальной специфики, выработка механизмов и их реализация, 

обеспечение социальной защиты материнства и детства есть и остается 

приоритетным для нашего государства. 

Актуальность исследования определяет то, что законодательство о 

социальном обеспечении семей, имеющих детей, остро нуждается в 

упорядочении. 

Всесторонний учет интересов и потребностей семьи должен быть в 

основе коренного изменения действующей системы отраслевого 

законодательства, проводимого в рамках правовой реформы. Повышение 

роли закона в сфере материального обеспечения и социальной защищенности 

семьи как гаранта от инфляции и роста цен в условиях рыночной экономики, 

занятости женщин и подростков в ходе структурных изменений народного 

хозяйства, защиты материнства и детства должно стать обязательным 

условием совершенствования правовых норм и повышения их 

эффективности. Если будущее нашей страны действительно становится 

объектом сегодняшних забот, то беспокойство за судьбу семьи и 

воспроизводство заселения должно выразиться в радикальной реформе – 

принятии правовых норм, в которых были бы закреплены правовые 

автономии семьи как самостоятельного субъекта социальных отношений. 

Принятие данных поправок, с одной стороны, будет способствовать 

повышению престижа семьи в обществе, а с другой, – пониманию того, что 

ориентация экономики на потребности семьи может послужить 

объединяющей всех людей в стране целью. 

Теоретической основой исследования послужили работы 

представителей науки семейного права: Т.А. Маслова, М.В. Лушникова и др. 

Проблемам материнского капитала и правам социального обеспечения 
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многодетных семей посвящен ряд монографий, научно-практических и 

учебных пособий. Научно-прикладные аспекты борьбы с преступными 

посягательствами на материнский капитал рассматривались в трудах               

Е.Г. Азаровой, М.В. Матвеевой, А.М. Нечаевой и др.  

Между тем упомянутые труды не содержат системного сравнительно-

правового анализа законодательной регламентации права социального 

обеспечения многодетных семей. 

Объектом исследования является семейная политика как механизм 

воздействия государства на многодетные семьи. 

Предметом исследования выступают нормы действующего 

законодательства РФ, регламентирующие механизм правового и социального 

регулирования обеспечения многодетных семей. 

Целью исследования является исследование теоретических и 

практических вопросов, связанных с социально-правовыми особенностями 

обеспечения многодетных семей, разработка и обоснование конкретных 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

части регулирования семей с детьми. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

основные исследовательские задачи: 

– изучить исторические аспекты становления понятия «многодетная 

семья» в современное и дореволюционное время; 

– охарактеризовать особенности социально-правового обеспечения 

многодетных семей и законодательство в сфере государственной поддержки 

многодетных семей; 

– выявить правовые проблемы обеспечения многодетных семей; 

– изучить проблемы организации правовой и социальной защиты 

многодетных семей; 

– привести примеры судебной практики по исследуемым вопросам; 

– выявить пробелы в действующем законодательстве и дать 

предложения к их устранению.  
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Исследование проводилось на основе диалектико-материалистической 

методологии, отражающей связь теории и практики, на основе которой 

применялись общенаучные методы: сравнение, анализ и обобщение, а так же 

частно-научные методы: исторический, сравнительно-правовой и системный. 

Научная значимость исследования определяется полученными автором 

данными, свидетельствующими о существенных недостатках российского 

семейного законодательства, регулирующего права «многодетных семей». 

Практическая значимость результатов исследования вытекает из 

необходимости дальнейшего совершенствования семейного 

законодательства. В работе определены главные, перспективные направления 

и первоочередные меры повышения эффективности ответственности за 

нарушение семейного законодательства в сфере материнского капитала.               

При этом основное внимание концентрируется не на предположениях, а на 

поисках конкретных законодательных решений. Результаты проведенного 

исследования, выводы и предложения могут быть использованы в учебном 

процессе в высших учебных заведениях при изучении студентами курсов по 

семейному праву. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. В первой главе изучено исторические аспекты 

становления понятия «многодетная семья» в современное и 

дореволюционное время. Охарактеризованы особенности социально-

правового обеспечения многодетных семей и законодательство в сфере 

государственной поддержки многодетных семей. Дано понятие «многодетная 

семья» и предложено его легальное написание в семейном праве. Во второй 

главе выявлены проблемы правового обеспечения, а так же изучены 

проблемы организации правовой и социальной защиты многодетных семей 

на примерах судебной практики. В заключении представлены основные 

выводы по проделанной работе, а так же разработаты четкие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ                               

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

 
 
 

§ 1.1 Исторические аспекты становления и развития института социального 

обеспечения многодетных семей 

 
 

Тля того, чтобы рассмотреть историю становления и развития 

института социального обеспечения многодетных семей необходимо 

рассмотреть понятие «семья», в том числе «многодетная семья». 

Во всех цивилизациях семья выступала важнейшим элементом 

глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее непреходящая 

ценность для жизни и развития человека и общества закреплена во многих 

международных нормативных актах. Основополагающее значение в этих 

документах придается укреплению и защите института семьи со стороны 

общества, разработке государственной национальной семейной политики. 

Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. История 

развития общества – это история развития семьи как социального института, 

который эволюционирует и претерпевает существенные изменения вместе с 

обществом. Сегодня семья – ведущий социально-культурный институт, 

призванный быть действенным инструментом гуманизации и консолидации 

общества, социализации личности, преодоления межнациональных 

конфликтов, достижения гражданского согласия, толерантного 

взаимодействия в поликультурном социуме. Семья является мощным 

транслятором ценностей от поколения к поколению, институт семьи имеет 

консолидирующее значение для общества, противостоит социальной 

напряженности. 
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В период серьезных изменений, происходящих в российском обществе, 

актуализируется важность изучения семьи как социальной системы, 

отношений семьи и государства, концептуальных и содержательных основ 

государственной семейной политики в условиях полиэтнического, 

поликультурного пространства России1. Институт многодетной семьи можно 

разделить на три основных этапа – до революции 1917 года, семья и 

семейное право в период советского государства и современного периода. 

Дореволюционному периоду (до революции 1917 года) характерен 

только церковный брак. В течение жизни можно было заключать не более 3-х 

браков, при этом для заключения брака необходимо было согласие 

родителей. Расторжение брака допускалось в случае обвинения одного из 

супругов в антигосударственной деятельности, при уходе в монастырь и при 

неспособности жены к рождению ребенка. 

В дореволюционный период люди жили большими семьями в сельской 

среде. В связи с этим, «самая энергоемкая часть дня современной 

многодетной мамы – прогулка  не представляла вообще для взрослых 

проблемы. Из-за того, что пространство не было замкнутым, меньше было и 

ссор между детьми»2. 

В дворянской семье конца XIX – начала XX вв. на одного ребенка 

приходилось по несколько человек, занимающихся его воспитанием. Он был 

окружен многочисленными родственниками, няньками и гувернантками. 

Абсолютно все дворяне получали образование, чего нельзя сказать о 

крестьянах, среди которых в люди «выбивались» единицы – наиболее 

талантливые и способные. Классовое деление общества, существовавшее в 

дореволюционное время, оказало большое влияние на становление 

внутрисемейных моральных установок. Жизненный уклад дворян и крестьян 

сильно различались. Необходимо отметить особенность, присущую 

                                                           
1 Борисенков В.П., Гукаленко О. В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, 
тенденции и перспективы // Журнал «Науковедение». 2014. № 5 (24). С. 5.  
2

 Сулейманова Г.В. Социальная поддержка семей с детьми: региональный аспект // Семейное и жилищное право. 
2013. № 6. С. 31. 
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дворянской культуре: аристократу «не подобало» быть профессионалом, как 

и иметь достижительских стремлений. «Решающая установка в воспитании 

дворянского ребенка состояла в том, что его ориентировали не на успех, а на 

идеал. Быть храбрым, честным, образованным ему следовало не для того, 

чтобы достичь чего бы то ни было, а потому что он дворянин...»3.                       

Имея гуманитарное образование и широкий кругозор, владея изящным 

литературным стилем, дворяне эти умения применяли в основном в светском 

общении. Крестьянский ребенок с самого раннего возраста приучался к 

тяжелому труду. Отец старался, чтобы сын освоил азы рабочей профессии с 

малых лет. Сыновья рассматривались в семье как будущие кормильцы. 

Таким образом, классовое расслоение оказало непосредственное 

влияние на методы воспитания детей в семьях. Роль женщины в многодетной 

дореволюционной семье сводилась к обязанностям по воспитанию детей и 

ведению домашнего хозяйства. При желании, она могла посвящать 

свободное время увлечениям и собственным интересам. Для женщин 

дворянского сословия было важно вести светскую жизнь: при наличии 

многочисленных слуг это было несложно. Современные многодетные матери 

нередко находят время для самореализации на работе, пытаясь состояться 

еще и как профессионал или обрести финансовую независимость от супруга. 

В дореволюционную эпоху такое положение дел было исключено. 

В конце XX – начале XXI вв. ответственность за семейное 

благополучие возлагалась на плечи мужчины. Хотя женщины имели равные 

права на наследование части имения и денежных средств старших 

родственников и на распоряжение этими средствами, но в данной семье их 

финансовая состоятельность считалась менее значимой, чем благосостояние 

мужчин, их братьев.  

Социально-экономические преобразования последних десятилетий 

привели к борьбе женщин за равные права с мужчинами. В условиях 

глобальной эмансипации общества для женщины стало важным проявить 
                                                           
3 Сулейманова Г.В. Указ. соч. С. 35. 
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себя как личность, обрести уважение в обществе, заниматься любимым 

делом, минимально обеспечивать себя самостоятельно. Роль исключительно 

жены и хозяйки ее не устраивает. Этот фактор вкупе с реальным положением 

дел, когда женщина в одиночку или при поддержке супруга взваливает на 

себя все обязанности по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, 

оказывает огромное влияние на трансформацию взглядов на многодетную 

семью. Дети воспринимаются многими молодыми людьми как обуза, как 

тяжелая ответственность, в дореволюционную эпоху рождение ребенка было 

даром от Бога и всегда воспринималось всеми членами семьи с радостью, вне 

зависимости от того, какое социальное положение семья занимала. 

В результате экспроприации поместья после Октябрьской революции, 

взгляды на многодетную семью резко изменились. С потерей поместья 

нарушилась межпоколенная непрерывность и в сфере обеспечения жизни 

семьи, и в стиле общения, и в самоидентификации. У наследников 

традиционного семейного стиля возникла необходимость выбора нового 

способа жизни, овладения новыми умениями. Возможность того или иного 

выбора (осознанного или неосознанного) дальнейшего способа 

существования дворянской семьи зависела от предшествующего 

индивидуального жизненного опыта каждого из ее членов, от наличия у всей 

семьи и у каждого в отдельности различных ресурсов и от специфики макро- 

и микро-социальных контекстов, сопровождавших изменения.  

Именно этот переломный период в истории Российского государства 

положил начало зарождению новых взглядов на многодетную семью в 

результате ломки прежних устоев и стереотипов. 

Начиная с 1920-х гг. все большее количество женщин стало 

вовлекаться в трудовую жизнь: этого требовали тяжелые обстоятельства 

жизни. Умение обслуживать постояльцев, которое до революции не являлось 

основным занятием женщин, их обязанностью и способом заработка, в               
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1920-е годы превратилось в их постоянную работу, стало для них 

возможностью приспособления к новой жизни»4. 

Таким образом, снижение рождаемости в первые послереволюционные 

годы было вызвано объективными причинами. И крестьянское, и дворянское 

сословия были разорены, оказались за чертой бедности. В условиях жесткой 

социальной напряженности люди были заняты борьбой за существование, 

мыслями о своем будущем, о том, как в дальнейшем сложится их судьба. 

Многие дворяне мигрировали в Европу. Очевидно, что в данной ситуации 

создание семей было делом проблематичным, как и решение о рождении 

каждого последующего ребенка в семье: родители опасались не только за 

свою судьбу, но и за судьбы своих детей. 

В годы советской власти мать-героиня пользовалась особым почетом и 

уважением, женщины, рожавшие от 5-и и более детей, получали награды от 

государства. Наряду с воспитанием детей, многодетная мать наравне с 

мужчиной трудилась на производстве. Однако, условия социального 

равенства всех граждан, имевшие место в ту эпоху, сказывались 

положительно на развитии многодетной семьи. Размер заработной платы по 

стране для одних категорий рабочих и служащих был равным, зарплаты 

разных специалистов различались несущественно. В стране был дефицит 

товаров, люди часто не имели возможности купить что-либо, имея 

достаточное количество денежных средств. Граждане, за исключением элиты 

общества, имели приблизительно равный материальный достаток, что 

сводило к минимуму проявления зависти. Поэтому низкий материальный 

достаток семьи, в отличие от нынешнего времени, не оказывал негативного 

влияния на психофизиологическое развитие ребенка. То же самое можно 

сказать о дореволюционной эпохе, когда крестьянские дети из многодетной 

семьи, не имея достаточного пропитания и одежды, вырастали 

высоконравственными и работящими людьми. 

                                                           
4 Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения: Учебное пособие. М., 2011. С. 71. 
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В советский период государство всемерно поддерживало многодетные 

семьи. В соответствии с Постановлением ЦИК СССР № 65, СНК СССР               

№ 1134 от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о 

некоторых изменениях в законодательстве о разводах»5 помимо прочих 

общих льгот для беременных и рожениц были определены пособия по 

многодетности: многосемейным матерям, имеющим 6 детей, при рождении 

каждого следующего ребенка в 2 тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет 

со дня рождения ребенка, а матерям, имеющим 10 детей, – единовременное 

государственное пособие при рождении каждого следующего ребенка в               

5 тысяч рублей и со второго года ежегодное пособие в 3 тысячи рублей, 

выдаваемое в течение следующих четырех лет со дня рождения ребенка. 

Поскольку запрещение абортов не дало существенного увеличения 

рождаемости, а в связи с огромными людскими потерями в годы войны 

потребность в приросте численности населения возросла, был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 года6 в соответствии 

с которым к многодетным матерям были отнесены матери, имеющие двух 

детей при рождении третьего и последующих. В Конституции СССР               

1936 года7 предусматривалась государственная помощь многодетным 

семьям, что связывалось с обеспечением женщине равных прав с мужчиной 

во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 

                                                           
5

 Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». URL: http://www.libussr.ru/ 
doc_ussr/ussr_4081.htm (дата обращения: 21.02.2017). 
6

 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» 
и медали «Медаль материнства» // Свод законов СССР. 1990. Т. 3. С. 138. 
7

 Конституции СССР 1936 года (утратила силу). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/ (дата 
обращения: 21.02.2017). 
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общественно-политической жизни8. Ярко-выраженным поворотом в сторону 

защиты многодетных матерей, а, следовательно, и их детей стал Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 года «Об увеличении 

государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 

слава» и медали «Медаль материнства»»9. За ним последовали указы 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1947 года «О размере 

государственного пособия многодетным и одиноким матерям»10, от               

19 мая 1949 года «Об улучшении дела государственной помощи 

многодетным и одиноким матерям и улучшении условий труда и быта 

женщин»11. Тем самым были заложены законодательные предпосылки 

материальной помощи многодетным семьям, а также ряд льгот по устройству 

детей из многодетных семей в детские учреждения. Однако одна из них, 

зафиксированная п. 4 Указа от 08 июля 1944 года, предусматривающая право 

одинокой матери, в том числе и многодетной, беспрепятственно поместить 

своего ребенка на содержание и воспитание в детское учреждение полностью 

за государственный счет, явно противоречила интересам 

несовершеннолетнего, лишавшегося семьи. Фактически это право 

продолжает существовать до сих пор, что сказывалось и сказывается на 

человеческой судьбе того, кто с детства семьи не знал12. 

                                                           
8

 Нечаева, А.М. Защита интересов ребенка в многодетной семье // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. 
С. 3. 
9

 Указ Президиума ВС СССР от 08 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства». URL: http://base.garant.ru/186976/ (дата обращения: 22.02.2017). 
10

 Указ Президиума ВС СССР от 25 ноября 1947 года «О размере государственного пособия многодетным и 
одиноким матерям» (утратил силу). URL: https://www.lawmix.ru/docs_cccp/4080 (дата обращения: 
22.02.2017). 
11

 Указ Президиума ВС СССР от 19 мая 1949 года «Об улучшении дела государственной помощи многодетным 
и одиноким матерям и улучшении условий труда и быта женщин» (утратил силу). URL: http://www.econo 
mics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16307.htm (дата обращения: 22.02.2017). 
12

 Нечаева А.М.Указ. соч. С. 7. 
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Идея всемерной помощи многодетным семьям нашла свое отражение и 

в ч. 3 ст. 53 Конституции СССР 1977 года13, где впервые в послеоктябрьский 

период упоминалась семья как объект государственной защиты. Но речь шла 

о предоставлении пособий и льгот многодетным семьям, где росли дети. 

Такими виделись конституционные предпосылки охраны их интересов, когда 

речь еще не шла о праве ребенка жить и воспитываться в семье.  

«Взлету» рождаемости в 80-х годах способствовало принятие 

беспрецедентного Постановления ЦК КПСС Совета министров СССР от               

22 января 1981 года № 235 «О мерах по усилению государственной помощи 

семьям, имеющим детей»14, которое не только предусматривало 

дополнительные гарантии для беременных и рожениц, молодоженов, семей, 

имеющих детей (частично оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком до 

года, дополнительный отпуск по уходу за ребенком без сохранения 

заработной платы до двух лет, дополнительный оплачиваемый трехдневный 

отпуск, развитие системы дошкольных учреждений и льготы по их оплате, 

льготы по оплате путевок в пионерские лагеря, расширение сферы 

обслуживания населения, жилищное строительство и т.п.), но впервые 

устанавливало пенсионные льготы многодетным матерям, воспитавшим пять 

и более детей. 

Что же касается Конституции Российской Федерации 1993 года15               

(далее – Конституция РФ), то в ст. 7, 38 в качестве объектов охраны 

фигурируют собирательные понятия – материнство и детство, имеющие свои 

отличительные признаки. 

Содержащиеся в Конституции РФ положения, так или иначе 

затрагивающие интересы ребенка в любой семье, нашли свое отражение в 

отраслевом законодательстве (административном, трудовом, семейном).               

                                                           
13

 Конституция СССР от 1977 года (утратила силу). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/ 
red_1977/5478732/ (дата обращения: 22.02.2017). 
14

 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 22 января 1981 года № 235 «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей» (утратило силу) // Свод законов СССР. 1990. Т. 2.                    
С. 678. 
15

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Российская 
газета. 1993. № 237. 
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В частности, в Семейном кодексе 1969 года16 говорилось о защите семьи 

государством, охране и поощрении материнства путем предоставления 

пособий и льгот как одиноким, так и многодетным матерям (ст. 5). В проекте 

закона СССР от 22 мая 1990 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, 

семьи и детства»17 предлагалась на этот счет более широкая редакция: 

«Материнство и детство в СССР охраняется и поощряется государством; 

женщинам создаются условия, позволяющие сочетать труд с материнством; 

обеспечиваются правовая защита, материальная и моральная поддержка 

материнства и детства; государство осуществляет защиту прав и интересов 

ребенка, обеспечивает право ребенка на условия жизни, необходимые для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития». Такая редакция уже ближе к интересам, правам ребенка в семье, в 

том числе и многодетной. Однако она не нашла своего отражения в 

Семейном кодексе Российской Федерации 1995 года18 (далее – СК РФ), 

который ограничился копированием конституционного положения: «Семья, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой государства» (п. 1 ст. 1 СК РФ). 

Что же касается специального федерального законодательства, 

нацеленного на оказание помощи многодетным семьям, то надо иметь ввиду 

Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»19. В отсутствие федерального закона Указ 

Президента № 431 выступает в определенном смысле эталоном уровня 

социальной защиты многодетной семьи, ибо содержит минимальный набор 

мер социальной защиты, который должен обеспечиваться в регионе: льготы 

                                                           
16

 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30 июля 1969 года) (утратил силу). URL: http://base.gara 
nt.ru/ 3961644/ (дата обращения: 22.02.2017). 
17

 Закон СССР от 22 мая 1990 года № 1501-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» // Ведомости СНД СССР 
и ВС СССР. 1990. № 23. Ст. 422. 
18 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
19

 Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 19. Ст. 1044. 
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по оплате коммунальных услуг (в размере не менее 30 % от установленной 

стоимости); первоочередной прием детей в дошкольные учреждения; 

бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений; бесплатный проезд на 

внутригородском транспорте; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых 

по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; бесплатное посещение 

музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок не менее одного раза в 

месяц; оказание необходимой помощи многодетным родителям, желающим 

организовать фермерские хозяйства, малые предприятия и другие 

коммерческие структуры; обеспечение первоочередного выделения для 

многодетных семей садово-огородных участков; содействие предоставлению 

многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на 

приобретение строительных материалов и строительство жилья; и ряд других 

мер. 

В развитие ч. 1 ст. 38, п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ социальная 

поддержка многодетных семей была передана в ведение субъектов 

Российской Федерации, подавляющее большинство которых приняло в               

2004 – 2009-х гг. свои законы о мерах социальной поддержки многодетных 

семей, реализующие рекомендации названного Указа и в части, касающейся 

перечня льгот и пособий многодетным семьям. В их числе: предоставление 

денежных выплат; право на бесплатное посещение детских садов; право на 

бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте; льготы по 

оплате жилья и др. 

Местные органы власти к тому же вправе определять и другие виды 

помощи многодетной семье, предоставляемые ей льготы. Их целевое 

назначение – помочь не только многодетной матери, но и ребенку из 

многодетной семьи. Выплата пособия, предоставление различных льгот 

многодетным семьям не относятся к единственным способам оказания им 

помощи со стороны государства. Еще одним шагом по оказанию поддержки 

многодетным семьям стал Федеральный закон от 29 декабря 2006 года               
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№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»20 (далее – Закон № 256-ФЗ), который адресован женщинам, 

родившим (усыновившим) второго, третьего и последующих детей. Само 

название этого Закона говорит, что поддержка семьи, матери предназначена 

и для ребенка, его защиты. Поэтому для теоретических споров относительно 

того, кому служат пособия и льготы по многодетности, нет оснований. 

Названный Закон дает исчерпывающий перечень условий для выдачи 

государственного сертификата на получение материнского капитала: его 

использование на улучшение жилищных условий, получение образования 

детьми, формирование накопительной трудовой пенсии для женщин. Каждое 

из этих условий так или иначе соответствует интересам ребенка, растущего в 

многодетной семье. Право многодетных семей на социальную защиту 

проистекает из конституционных принципов, обусловленных социальной 

природой Российского государства. Главные направления и механизмы 

реализации государственной семейной политики определены в Указе 

Президента РФ от 14 мая 1996 года № 712 «Об основных направлениях 

государственной семейной политики»21. 

В целом федеральное законодательство, устанавливающее социальные 

гарантии семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, насчитывает 

более 20 нормативных правовых актов. Однако из этого не следует, что в 

России имеется системный правовой комплекс обеспечения государством 

мер социальной защиты многодетных семей. Федеральное законодательство 

вообще не определяет, что такое современная российская семья, а тем более 

– неполная семья или многодетная семья. По сути, СК РФ признает только 

один тип семьи – состоящей из супругов, находящихся в зарегистрированном 

браке, независимо от того, есть ли у них дети и сколько их. Таким образом, 

                                                           
20

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» // Российская газета. 2006. № 297. 
21

 Указ Президента РФ от 14 мая 1996 года № 712 «Об Основных направлениях государственной семейной 
политики» // Российская газета. 1996. № 94. 
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на законодательном уровне становится невозможным дифференцированный 

подход к каждому типу семьи. 

В настоящее время Россия, впервые за всю многовековую историю, 

переживает кризис народонаселения, который не связан ни с войнами, ни с 

моровыми поветриями22. Условия, в которых существует современная 

многодетная семья, кардинально отличаются от тех, которые были 

характерны для аналогичных семей дореволюционного периода. Речь идет, 

прежде всего, о социально-экономической ситуации в стране. Если столетие 

назад Россия была преимущественно аграрной страной, то в настоящее 

время, в век индустриализации, большинство жителей – горожане. 

Жизненный уклад и социально-экономические реформы не могли не 

повлиять на мировоззрение людей, на их представления о многодетной 

семье. В современной России ситуация противоположная. Практически 

каждый автор публикации по семейной тематике констатирует плачевное 

состояние семьи в современном мире (высокий процент разводов, низкие 

показатели детности и рождаемости, депопуляция, одиночество, внебрачные 

дети и т.п.). 

В настоящее время статус и льготы многодетных семей определяются в 

региональных и местных нормативно-правовых актах. В одних субъектах РФ 

указанные нормы не кодифицированы, т.е. «разбросаны» в различных по 

юридической силе правовых актах. В других субъектах РФ нормы, 

определяющие льготы многодетным семьям, содержатся в специальных 

законах. В качестве таковых могут выступать акты: в которых определяется 

статус всех льготных категорий граждан на территории субъекта РФ; 

определяющие льготы для семей, имеющих детей; исключительно 

адресованные многодетным семьям. Последний способ правового 

регулирования многодетности представляется наиболее правильным, 

поскольку он удобен не только для правоприменителей, но и прозрачен для 

                                                           
22

 Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал российского права. 
2014. № 3. С. 63. 
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обычных граждан, являющихся получателем льгот23. А это является 

немаловажным фактором, ведь многие граждане слабо информированы о 

своих правах, в том числе из-за запутанности и сложности законодательства. 

Снижение уровня рождаемости тесно связано с отношением граждан к 

семейным ценностям. По мнению Гусева Т.С., для современного общества 

характерно «отчуждение родных людей, утрачивание непреходящей 

ценности детей, ориентацие на личность, а не на семью, эгоцентризм, 

индивидуализм»24. Претворение в жизнь условий получения многодетной 

семьей материнского капитала осложняется особенно тогда, когда речь идет 

об улучшении жилищных условий многодетной семьи из-за необходимости 

соблюдения ряда формальностей, тем более, если учитывать все требования 

постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 937 «О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»25.  

Таким образом, многодетная семья дореволюционного времени и 

современная – социальные институты с совершенно разными 

характеристиками. На наш взгляд, это закономерное явление, т.к. 

политические и социально-экономические изменения в государстве всегда 

оказывают влияние на мышление людей, их мировоззрение, взгляды на 

разные сферы жизни, в т.ч. и на семью. Высокая ценность семьи и 

деторождения для людей дореволюционной эпохи было обусловлено 

аграрным экономическим укладом страны, высокой ролью религии в жизни 

каждого человека, а так же наличием поддержки семьи со стороны церкви и 

государства. После революции все перечисленные факторы прекратили свое 

существование, с чем связано разрушение института многодетной семьи, 

которая сегодня стала синонимом неблагополучия. 

                                                           
23 Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, 
тенденции и перспективы // Журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 14. 
24

 Гусев Т.С. Российское законодательство о социальном обеспечении семьи, материнства, отцовства и 
детства: проблемы и перспективы развития // Российская юстиция. 2014. № 4. С. 26. 
25

 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 937 «О внесении изменений в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных                     

условий» // Российская газета. 2010. № 277. 
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§ 1.2 Социально-правовое обеспечение многодетных семей                               

и законодательство в сфере государственной поддержки многодетных семей 

 
 
Определение понятия «многодетная семья» закрепляется в законах 

субъектов РФ. Помимо этого, в каждом регионе имеются свои нормативные 

акты, предусматривающие меры поддержки граждан с несовершеннолетними 

детьми. Нередко многодетной семье присваивают статус малоимущей, 

которая также пользуется льготами. Малоимущей является семья, у которой 

среднедушевой доход меньше, чем прожиточный минимум.  

При определении статуса учитывается, насколько уважительны 

причины, по которым доход столь низкий. Семью не признают малоимущей, 

если родители являются трудоспособными, но не работают по причине 

алкоголизма или наркомании. 

Установление статуса «малоимущая семья» зависит от количества 

человек в семье и их дохода. Членами семьи являются супруг, дети, 

родители, братья и сестры, а также усыновители и усыновленные, бабушка и 

дедушка, внуки, отчим и мачеха, падчерица и пасынок, опекун и 

подопечный. Обязательное условие – это совместное проживание и ведение 

общего хозяйства. Рождение 3 детей не означает, что эта семья 

автоматически будет признана многодетной. Государство предоставляет 

такой статус только родителям, занимающимся воспитанием детей, 

заботящимся об их здоровье и нравственном развитии. 

Многодетным семьям порой приходится непросто в нынешних 

экономических условиях. В качестве социальной поддержки для семей, 

воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрен ряд 

программ, выплата пособий, а также дополнительные льготы. Полный 

перечень пособий и льгот определяется отдельно для каждого региона нашей 

страны. 
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В региональных законодательствах записано, что многодетной 

считается семья, в которой имеется минимум 3 ребенка. Однако бывают 

исключения. Возраст детей – это решающее обстоятельство. Семья не будет 

считаться многодетной, если старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. 

Однако есть исключение, если родители могут доказать, что дохода в 

поддержку семьи ребенок не приносит, если он учится в вузе, техникуме. 

Дети должны быть несовершеннолетними. Если ребенок проходит очное 

обучение, статус многодетной семьи может быть продлен до его 23-летия. 

Студенты очной формы обучения признаются членами многодетной семьи до 

23 лет.  

Статус многодетной семьи можно подтвердить удостоверением.               

Его выдает Управление социальной защиты населения того района или 

города, где проживает данная семья. Для этого необходимо обратиться в 

инстанцию с документами и заявлением. Статус может быть предоставлен 

обоим родителям, состоящим в браке, одинокому родителю либо тому из 

родителей, с которым проживают дети (если родители в разводе). 

При переезде на ПМЖ в другой субъект федерации семье потребуется 

заново оформлять статус многодетной, так как возможна ситуация, что по 

законодательству региона нового места жительства семья утратит этот 

статус. 

При решении вопроса о присвоении семье статуса многодетной не 

учитываются дети: 

– если родители в отношении них лишены родительских прав или 

ограничены в таких правах; 

– которые переданы под опеку другим гражданам по причине того, что 

родители уклоняются от их воспитания; 

– находящиеся на полном государственном обеспечении (например в 

интернате); 

– в иных случаях, предусмотренных региональными нормативными 

актами. 
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Преференции предоставляются в заявительном порядке. Самого по 

себе наличия оснований быть причисленными к льготной категории 

недостаточно. Только пройдя административную процедуру подтверждения 

статуса и получив на руки удостоверение многодетной семьи, можно 

добиться от государства реальной помощи. 

По логике вещей определение понятия «многодетная семья» могло 

быть установлено СК РФ либо социальным законодательством РФ. Но его 

там нет. Существует регуляторный акт главы государства «О мерах 

соцподдержки многодетных семей» от 05 мая 1992 года №43126, согласно 

которому органы власти регионов обязаны: определить категории семей, 

которые считаются многодетными исходя из демографической и 

экономической ситуации, а также местных национальных и культурных 

традиций и обеспечить предоставление таким семьям минимального набора 

льгот и преференций согласно перечню. 

От Минфина и Минсоцзащиты требуется возмещать расходы местных 

бюджетов на реализацию мер соцподдержки многодетных семей. 

Установление критериев отнесения семей к многодетным пребывает в 

компетенции региональных властей: правительств республик и 

территориальных органов исполнительной власти АО, краев, областей и 

населенных пунктов республиканского значения. Однако считать их 

свободными в принятии подобных решений неверно. Чиновники на местах 

ограничены субвенциями из федерального бюджета. 

И если наличие трех детей (общефедеральный критерий) для 

определенной местности является нормой, региональное правительство 

вынуждено поднимать планку многодетности, поскольку массово 

финансировать льготников оно не в силах. Произведя самостоятельный 

поиск, можно найти ложную информацию о существовании большого 

разброса в количестве детей, дающих основания претендовать на 

                                                           
26 Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 19. Ст. 1044. 
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многодетность. Сегодня статус многодетной семьи и связанные с ним 

выгоды положены парам и одиноким родителям, которые содержат хотя бы 

трех несовершеннолетних. 

Унификация затронула не только количественные показатели, но и 

другие основания предоставления статуса многодетной семьи (МС). Так, в 

силу ратифицированной РФ «Конвенцией о правах ребенка»27, а также               

СК РФ, детьми являются лица, не достигшие 18 лет. Однако для целей 

социального обеспечения региональными властями может быть выбран 

другой подход. В большинстве субъектов Российской Федерации 

многодетной считается семья, на содержании которой находятся три ребенка 

и более в возрасте до 18 лет. В связи с наличием большого количества 

проблем, многодетные в России характеризуются высокими социальными 

рисками, поэтому нуждаются в различных мерах государственной 

социальной поддержки, предоставляемых как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Таким образом, предлагается с СК РФ прописать понятие «многодетная 

семья», а именно в ст. 1 СК РФ дополнить п. 5 следующего содержания:              

«5. многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей 

в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных 

учреждениях и государственных образовательных учреждениях по очной 

форме обучения на бюджетной основе – до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет (далее – дети). Отнести момент 

определения категории «многодетная семья» к ведению субъектов 

Российской Федерации». 

Данное дополнение в законодательство на федеральном уровне 

закрепит понятие «многодетная семья» в главном семейном кодексе РФ, что 

представляется логичным, т.к. СК РФ является основным семейным законом 

и содержит норма регулирующие вопросы семьи. 
                                                           
27

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года). URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=9959&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.
42567682001614626#0 (дата обращения: 01.04.2017). 
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В Российской Федерации создана система социальной помощи 

многодетным семьям. В эту систему входят разные службы и организации: 

служба занятости, органы народного образования, органы социальной 

защиты, органы здравоохранения, благотворительные организации, торговые 

организации, исполнительная городская власть. Сегодня большая часть 

помощи многодетным семьям осуществляется государством, причем ее 

размеры сильно варьируют по регионам. На сегодняшний день помощь в 

решении проблем многодетных семей призваны оказывать различные 

властные структурные подразделения28. 

Служба занятости занимается первоочередным трудоустройством 

многодетных родителей; обеспечением, по возможности, гибкого графика 

работы; организацией обучения и переобучения родителей для получения 

другой специальности, привлечение к работе подростков из многодетных 

семей, получением ими статуса безработных, привлечением их к труду 

круглогодично. Специалисты Управления социальной защиты населения 

совместно со специалистами отделения по проблемам семьи, материнства, и 

детства ежегодно проводят перерегистрацию многодетных семей, в том 

числе с выделением категории нуждающихся семей, имеющих доходы ниже 

утвержденного прожиточного минимума29. 

Адресная социальная помощь оказывается семьям с душевыми 

доходами ниже регионального прожиточного минимума. Согласно 

действующему законодательству, право на получение государственной 

социальной помощи имеет семья, доход которой ниже прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Федерации30. 

Органы социальной защиты населения формирует базу 

персонифицированного учета получателей мер социальной поддержки и 

                                                           
28 Свадьбина Т.В. Семья в условиях трансформирующегося российского общества. Социально-философский 
анализ: Практическое пособие. М., 2014. С. 87. 
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 Синельникова А.Б. Современная семья и ее проблемы // Семья в России. 2012. № 6. С. 5. 
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 Челнокова Г.Б. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда – основные критерии 

определения бедности в социальном законодательстве России // Актуальные проблемы российского права. 
2013. № 11. С. 141. 
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выдают справку установленного образца для получения мер социального 

обеспечения и получения льготных проездных документов учащимися 

общеобразовательных школ. Юрист дает законодательное обоснование 

решения вопросов пособий, дотаций, касающихся жилья, организации 

собственного дела, выделения денежных ссуд, льготных кредитов.  

Специалисты из комиссии по делам несовершеннолетних 

разрабатывают и осуществляют комплекс мер по обеспечению 

общественного и социального патронажа неблагополучных многодетных 

семей, обратив особое внимание на оказание действенной помощи детям и 

подросткам из этих семей. Психолог помогает решать психологические 

проблемы семьи, в том числе используя телефон доверия для получения 

советов психолога, педагога в нужный момент.  

Органы здравоохранения представляют скидку на приобретение 

лекарств, организует выезд специалиста на дом, прием в медицинских 

учреждениях вне очереди, путевки в санаторий, лечебное 

витаминизированное питание, профилактику здоровья членов семьи. 

Торговые организации предпринимают распродажу товаров и 

продуктов питания по сниженным ценам, предоставляют льготные кредиты 

для приобретения предметов длительного пользования. 

Исполнительная городская власть обеспечивает своевременную выдачу 

зарплат и пособий на детей, предоставляет возможность улучшить жилье, 

создает условия для самообеспечения семей, оказывает помощь в 

организации ассоциации многодетных семей. 

Аналогичные семьи участвуют в создании Ассоциации многодетных 

семей, организации взаимопомощи (общение, одежда, обувь, игрушки и т.д.). 

Место работы родителей дает возможность улучшить жилье, получить 

материальную помощь, организовать для матери надомный труд, неполную 

рабочую неделю или дополнительный выходной день, гибкий график работы, 

возможность переквалификации. Ассоциация многодетных семей организует 

взаимопомощь многодетным семьям, которая производится поэтапно.               
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Она имеет территориальную структуру управления и проводит 

количественное и качественное изучение состояния всех многодетных семей. 

Родители избавляются от чувства безысходности, одиночества, чувствуют 

поддержку друг друга, расширяется круг общения, более осознанной 

становится организация внутрисемейной жизни, получают возможность 

педагогически грамотно формировать личность своих детей. 

Гарантии и привилегии, предоставляемые семьям с тремя детьми, 

содержатся в различных федеральных законах РФ (Жилищный кодекс 

Российской Федерации31 (далее – ЖК РФ), Трудовой кодекс Российской 

Федерации32 (далее – ТК РФ), закон «О страховых пенсиях»33 и т.д.), 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»34. До сих пор 

действует Указ Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431, который 

закрепляет ряд льгот для многодетных семей и возлагает обязанность по их 

предоставлению на руководство регионов, и излагает следующее: 

– определить категории семей, которые относятся к многодетным и 

нуждаются в дополнительной социальной поддержке с учетом национальных 

и культурных особенностей в социально-демографическом развитии региона; 

– установить многодетным семьям скидки на коммунальные услуги; 

– осуществлять бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по 

рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;  

– бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а 

так же в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных школ;  

– прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;  

                                                           
31

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // Российская газета. 2005. 
№ 1. 
32

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Российская газета. 2001.             
№ 256. 
33

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // 
Российская газета. 2013. № 296. 
34 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» // Российская газета. 2006. № 297. 
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– бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет 

средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и 

других внебюджетных отчислений; 

– бесплатное обеспечение в соответствии с установленными 

нормативами школьной формой, либо заменяющим ее комплектом детской 

одежды для посещения школьных занятий, а так же спортивной формой на 

весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств 

всеобуча, либо иных внебюджетных средств; 

– один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков 

культуры и отдыха, а так же выставок. 

Определение понятия «многодетная семья» закрепляется в законах 

субъектов РФ. Помимо этого, в каждом регионе имеются свои нормативные 

акты, предусматривающие меры поддержки граждан с несовершеннолетними 

детьми. Многие права предоставляются только родителям, официально 

оформившим статус многодетных. В то же время некоторые льготы 

адресованы гражданам, имеющих 3 и более детей, независимо от получения 

ими такого статуса. 

С каждым годом в Российской Федерации наблюдается тенденция 

увеличения выделения федеральных бюджетных средств на социальную 

помощь многодетным семьям. Социальная работа в многодетных семьях 

этична в своих исходных моментах и по своей сущности является 

проявлением высокого гуманизма и общественной нравственности. 

Абсолютизация подхода может привести к тому, что после выплаты пособий 

в худшем материальном положении окажутся семьи, не имеющие в своем 

составе установленных категорий лиц, которым требуется поддержка 

государства, но с аналогичным количественным и качественным составом 

работающих, что и получатели адресной поддержки. Социально-правовая 

защита многодетных семей этична в своей сущности и является проявлением 

высокого гуманизма. 
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Необходимо отметить, что социальные службы обязаны оказывать 

необходимую помощь многодетным родителям, желающим организовать 

крестьянские (фермерские) хозяйства, обеспечивать выделение для этих 

целей земельных участков, а так же предоставлять льготы по взиманию 

земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного 

освобождения от налога на определенный срок, либо понижения ставок 

налога. Они так же должны предоставлять безвозмездную материальную 

помощь либо беспроцентные ссуды для возмещения расходов на развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Учреждения социальной защиты 

должны обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей 

содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, 

беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и 

строительство жилья и др.35. 

При разработке региональных программ занятости учитывать 

необходимость трудоустройства многодетных родителей. Правительству РФ 

проводить регулярные обследования уровня жизни доходов 

малообеспеченных групп населения, включая многодетные семьи, с целью 

осуществления мероприятий по оказанию им необходимой социальной 

поддержки. Необходимо создавать равные получения социальных пособий 

для семей с одинаковым количеством и составом работающих и 

одинаковыми первичными доходами (зарплата, предпринимательский и 

другие доходы). При назначении таких пособий органы социальной защиты 

обязаны постоянно «оглядываться» на материальное положение семей с 

одинаковым количеством и составом работающих до и после выплаты 

пособий. Абсолютизация «категорийного» подхода к определению 

получателей государственной помощи может привести к тому, что после 

выплаты пособий в худшем материальном положении окажутся семьи, не 

имеющие в своем составе установленных категорий лиц, которым требуется 
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поддержка государства, но с аналогичным количественным и качественным 

составом работающих, что и получатели адресной поддержки. 

Для получения права на меры социального обеспечения многодетные 

семьи, один раз в год представляют в органы социальной защиты населения 

по месту жительства семьи, следующие документы: заявление, справку о 

составе семьи, справки о доходах членов семьи, справку об обучении ребенка 

в общеобразовательной школе. Управлением социальной защиты населения 

проводится работа с базой персонифицированного учета неблагополучных 

семей (федеральная программа). База данных по этой программе 

предназначена для накопления и хранения информации, используемой в 

процессе деятельности органов и учреждений социальной защиты. 

Проверка жилищно-бытовых условий многодетной семьи, беседы с 

соседями, родителями, учителями дает полную картину об образе жизни 

несовершеннолетнего, отношение родителей к его воспитанию. Специалисты 

изучают, проверяют каждый сигнал, поступивший из школы, больницы, 

инспекции по делам несовершеннолетних, от глав администраций разных 

уровней, чтобы оказать действенную помощь по правовому обеспечению 

многодетной семьи36. 

Министерство социального развития региона, области, на основании 

полученных заявок перечисляет необходимое количество финансовых 

средств на реализацию указанной льготы, осуществляет контроль в 

установленном порядке за целевым использованием выделенных средств в 

части предоставления льгот по бесплатному проезду, анализирует результаты 

работы и обеспечивает методическое руководство в части реализации 

социального обеспечения многодетных семей. 

Отдел образования, Управление защиты населения организует летний 

отдых для детей школьного возраста из многодетных семей, обеспечивает в 
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 Тарасенкова А.Н. Льготные категории граждан: социальная помощь: Практическое пособие. М., 2014.             
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первую очередь льготными путевками в лагеря отдыха, оздоровительные 

лагеря, санатории и детские площадки детей из многодетных семей. 

Определенная работа проводится по принятию дополнительных мер по 

преодолению беспризорности. Комиссия по делам несовершеннолетних 

координирует экстренные действия и органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так 

же экстренные меры по оказанию помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе детям из неблагополучных 

малообеспеченных многодетных семей. 

Работа с неблагополучными многодетными семьями проводится в 

постоянном взаимодействии с основными партнерами – комиссией по делам 

несовершеннолетних, центральной больницей, органом опеки и 

попечительства, отделом образования, отделом внутренних дел, 

администрациями (города, округа, и т.д.)37. 

Значительную финансовую помощь для реализации мероприятий по 

оказанию адресной социальной поддержки многодетным семьям оказывают 

промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, общества с 

ограниченной ответственностью, общественные организации. Льгота по 

оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям 

либо по месту регистрации, либо по месту фактического проживания по 

выбору получателя мер социальной поддержки. 

Трудоустройство для многодетных семей остается одной из самых 

сложных проблем. В наше время нередки случаи, когда многодетным 

матерям отказывают в предоставлении рабочих мест на различных 

предприятиях, опасаясь, видимо возможных проблем связанных с семьей.              

В частности, с детьми (частые отгулы, выход на больничный). Трудовое же 

законодательство запрещает отказывать многодетным матерям в приеме на 

работу или снижать заработную плату по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 
                                                           
37 Тарасенкова А.Н. Указ. соч. С. 61. 
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Одной из приоритетных программ семейной политики является 

совершенствование в подготовке специалистов по социальной работе и 

оказанию услуг, предоставляемых многодетной семье (в том числе и 

платных): развитие доступных услуг психологической поддержке семьи; 

кабинетов для индивидуальных консультаций у психологов; анонимных 

«телефонов доверия»38. 

Во всех регионах организуются социально-защитные акции, 

являющиеся одной из самых массовых форм социальной поддержки 

многодетной семьи. Виды и формы работы с многодетными семьями можно 

подразделить на экстренные, направленные на выживание семьи (экстренная 

помощь, срочная социальная помощь, немедленное удаление из семей детей, 

находящихся в опасности и т.п.); направленные на поддержание 

стабильности семьи, и на социальное развитие семьи и ее членов. Но в то же 

время можно сказать, что органы власти не достаточно оказывают внимание 

и в неполной мере реализуют социальную политику в отношении сельской 

многодетной семьи. Проблема многодетных семей, имеющая зачастую 

негативные последствия для развития личности ребенка, непосредственно 

затрагивают и интересы общества в целом. Решение этой проблемы 

приобретает в настоящее время особую актуальность, так как постепенно 

происходит сокращение числа многодетных семей, и происходит 

депопуляция их среди населения. Если приступить в Российской Федерации 

в ближайшее время к активизации просемейной политики, увеличить 

социальное обеспечение многодетных семей, тогда постепенный рост доли 

семей с тремя детьми способен остановить убыль населения лишь в               

2040 – 2050 годах. Если же все оставить как есть, то население страны 

сократится наполовину через 45 лет39. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, следует вывод, что 

перед Россией стоит острая проблема, при которой складывается такая 
                                                           
38 Там же. С. 62. 
39

 Альбиков И.Р. Значение многодетной семьи в демографическом развитии общества // Семейное и жилищное 
право. 2013. № 1. С. 12. 
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ситуация, что при условиях, которые происходят в настоящее время в 

государстве, может произойти непоправимое. В частности, что через 

несколько сот лет Россия может исчезнуть из геополитической карты мира 

как государство из-за малодетности российских семей и их нежелания иметь 

больше одного ребенка. Эту ситуацию можно исправить, если срочно 

предпринять социальные меры для развития популярности среди населения 

многодетных семей. А для этого нужно усилить внимание на социально-

правовое обеспечение многодетных семей, создать более современные 

механизмы социальной защиты многодетных семей, заставив более 

эффективно работать существующие законы. 

К настоящему времени сложились четыре основные формы 

государственной помощи семьям, имеющим детей:  

– денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, 

содержанием и воспитанием детей (пособия и пенсии);  

– трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие 

льготы семьям с детьми, родителям и детям;  

– бесплатные выдачи семье и детям (детское питание, лекарства, 

одежда и обувь, питание беременным женщинам и другие);  

– социальное обслуживание семей (оказание конкретной юридической, 

психологической, педагогической помощи и т.п.)40.  

Программа государственной поддержки многодетных семей 

реализуется по следующим направлениям: 

– совершенствование системы учета многодетных семей и правового 

регулирования их государственной поддержки;  

– государственная помощь многодетным семьям в решении жилищных 

проблем;  

– содействие в трудоустройстве членов многодетных семей, 

стимулирование экономической активности и самозанятости многодетных 

семей; 
                                                           
40

 Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль: Брошюра. М., 2012. С. 82. 
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– поддержка фермерских (крестьянских) и садово-огороднических 

хозяйств многодетных семей;  

– повышение доступности образования для детей из многодетных 

семей; 

– формирование и укрепление в общественном сознании нравственных, 

в том числе семейных, ценностей, представлений о социальной 

привлекательности и престиже многодетных семей; 

– совершенствование системы государственных пособий и компенсаций 

для многодетных семей;  

– обеспечение доступности медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения;  

– содействие нормальному питанию детей из многодетных семей;  

– обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей; 

– повышение доступности услуг учреждений культуры и спорта для 

многодетных семей;  

– создание условий социальной комфортности для многодетных семей;  

– повышение мобильности многодетных семей;  

– привлечение институтов гражданского общества к поддержке 

многодетных семей;  

– моральное поощрение родителей, ответственно и добросовестно 

воспитывающих (воспитавших) детей в многодетных семьях.  

Правовые нормы, связанные с регулированием положения женщин, 

совмещающих профессиональные и семейные обязанности, содержатся в              

ТК РФ и касаются как охраны здоровья женщин-матерей, так и 

предоставления им определенных преимуществ, связанных с воспитанием 

детей. К нормам, обеспечивающим соответствие сферы применения труда 

женщин физическим и физиологическим особенностям их организма, 

охраняющим здоровье как будущих, так и настоящих матерей, относятся: 

запрещение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными 

условиями труда, на подземных работах; установление предельных норм 
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переноски и передвижения тяжестей (ст. 253 ТК РФ); ограничение труда 

женщин на работах в ночное время (ст. 259 ТК РФ); установление 

облегченных условий труда беременным женщинам (запрещение ночных, 

сверхурочных работ, направление в командировки, перевод на более легкую 

работу – ст. 254 ТК РФ, ст. 259 ТК РФ).  

На создание женщинам-матерям условий, позволяющих сочетать труд 

в общественном производстве с воспитанием детей, направлены следующие 

меры: запрещение ночных, сверхурочных работ, работ в выходные дни и 

направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет 

(ст. 259 ТК РФ); подобного рода работы ограничиваются в отношении 

женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 16 

лет) и могут допускаться только с согласия самих женщин (ст. 259 ТК РФ), 

по желанию женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, 

предоставляется возможность работать на условиях неполного рабочего 

времени или дома с сохранением права на получение пособия в период 

частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ).  

В ТК РФ установлены перерывы для кормления ребенка, 

предоставляемые матери, имеющей детей в возрасте до полутора лет; эти 

перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему 

заработку (ст. 258 ТК РФ), женщинам, усыновившим ребенка, 

предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения            

70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 

одновременном усыновлении двух и более детей – 110 календарных дней со 

дня их рождения (ст. 257 ТК РФ). Расторжение трудового договора с 

женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей 

без матери, по инициативе работодателя не допускается (ст. 261 ТК РФ), для 

ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 

возраста восемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляются 
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четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы. Женщинам, работающим в сельской местности, 

может предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный 

выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ). 

Женщине, имеющей двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

имеющей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный 

отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью, либо по частям (ст. 263 ТК РФ)41.  

Однако, учитывая все вышеизложенное, приходится констатировать, 

что вместе с тем в условиях дефицита бюджета всех уровней федеральные 

нормы и гарантии государственной поддержки семей с детьми на практике 

реализуются не полностью.  

ЖК РФ предусматривает ряд прав, которые предоставляются для 

многодетных семей. Дополнительные льготы прописаны и в региональных 

правовых актах. Основные права для многодетных в жилищной сфере42: 

1. Право на получение жилья по договору социального найма.               

Для реализации жилищного права семье необходимо встать на очередь по 

получению жилья. 

2. Право на получение жилищной субсидии. Согласно закону РФ 

многодетная семья может претендовать на субсидию в тех же случаях, что и 

на получение квартиры в соцнаем. Если семья получит субсидию, то с 

очереди на получение социального жилья она снимается. 

3. Право на получение земельного надела для жилищного 

строительства. Получить участок могут семьи с 3 и более детьми.               
                                                           
41 Стегно А.В. Льготы и гарантии многодетным работникам // Зарплата. 2013. № 5. С. 104. 
42 Пшеницын О.А. Льготы для семей, воспитывающих ребенка-инвалида // Социальная работа. 2014. № 3.         
С. 22. 
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Земельный надел выдается в границах того населенного пункта, в котором 

проживает семья. Он предоставляется в порядке очередности, но, как 

правило, период ожидания меньше, чем при получении субсидии или 

квартиры по договору соцнайма. 

Права многодетных семей на получение социального обеспечения 

закрепляются в других нормативных актах, в частности в законе               

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»43. 

Многодетные семьи обладают следующими социальными правами: 

– право на получение причитающихся выплат, связанных с рождением 

и воспитанием детей. Если семья не только многодетная, но и 

малообеспеченная, то ей помимо прочего полагается: пособие на третьего 

ребенка и последующих детей (до исполнения 3 лет), которое выплачивается 

в 53 регионах нашей страны и пособие на ребенка до исполнения               

16 (учащемуся – 18) лет; 

– право на бесплатное получение товаров и услуг (детское питание – 

детям до 3 лет, лекарства – до 6 лет, двухразовое питание в школах, проезд в 

городском транспорте, 1 раз в месяц – посещение музея). Подробный 

перечень льгот устанавливается региональным законодательством; 

– право на помощь в подготовке школьника к началу учебного года 

(например, в столице ежегодно выплачивается по 5 000 руб. на каждого 

школьника из многодетной семьи); 

– право первоочередного зачисления в детские дошкольные 

учреждения; 

– право снижения оплаты за услуги ЖКХ не менее чем на 30 %; 

– право на бесплатное получение юридической помощи (если семья 

малоимущая). 

Налоговый кодекс Российской Федерации44 (далее – НК РФ) 

предусматривает ряд льгот, которыми могут воспользоваться многодетные 

                                                           
43 Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» // Российская газета. 1995. № 99. 
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семьи, например право на освобождение от уплаты подоходного налога с 

сумм государственных пособий на содержание детей. Налог не начисляется 

на любые выплаты и пособия, за исключением выплат по больничному листу 

(при уходе за болеющим ребенком) и др. 

ТК РФ, Закон «О занятости населения»45 и другие правовые акты 

предусматривают ряд прав для многодетных граждан. Дополнительные права 

в трудовой сфере крайне важны для многодетных родителей, поскольку 

именно они обеспечивают содержание детей, государственные выплаты и 

пособия могут лишь помочь в этом, порой непростом, вопросе. В трудовой 

сфере многодетным гражданам предоставляются права например такие, как 

право на дополнительный неоплачиваемый отпуск (не более 2 недель) в 

удобное время, если в семье хотя бы 2 детей младше 14 лет. Однако 

реализовать такое право работник может, только если оно содержится в 

коллективном договоре; право на досрочную пенсию по старости для 

женщин, родивших 5 и более детей. Такое право принадлежит также матерям 

2 и более детей, проработавшим 12 лет на Крайнем Севере и др. 

В России предусмотрены следующие ежемесячные выплаты и пособия 

для многодетных семей:  

– выплаты ежемесячных пособий на детей возрастом от 1,5 до 3 лет.      

На первенца выплатят сумму равную 1 прожиточному минимуму, на 2, 3 

ребенка – двум прожиточным минимумам. 

– поощряющие городские компенсации выплачиваются один раз по 

поводу рождения каждого ребенка. 

– поощряющие краевые, областные компенсации выплачиваются при 

рождении каждого ребенка также 1 раз.  

                                                                                                                                                                                           
44 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Российская 
газета. 1998. № 148 – 149. 
45

 Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 
Российская газета. 1996. № 84. 
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– выплата ежемесячных детских пособий. Каждый регион 

устанавливает свою сумму, которую может выделить многодетным семьям. 

Пособия предоставляются на детей возрастом от 3 до 18 лет. 

– многодетная мать оформляет пенсию раньше, чем другие женщины. 

Если она воспитывает более пятерых детей, имеет право выйти на пенсию 

уже в 50 лет. 

– выплата ежегодной компенсации на детей не старше 18 лет. 

– родителей, имеющих семь и более детей, представляют к награждению 

орденом «Родительская слава» с одновременным денежным поощрением в 

размере 100 тыс. руб.46 

Помимо льгот государственного уровня, поддержка многодетных 

семей осуществляется также регионами. Виды и размер помощи таким лицам 

различен в зависимости от принятого бюджета того или иного субъекта 

Федерации. Как уже отмечалось ранее, вышеизложенный перечень 

предоставляет собой минимальный пакет льгот, действующий на территории 

всей Российской Федерации. Кроме этого региональные законы 

предусматривают и дополнительные льготы, в частности, полное возмещение 

затрат родителей на дошкольные учреждения, дополнительные детские 

пособия и выплаты, обеспечение продуктовой корзиной, включающей крупы, 

детское питание, сахар и иные продукты питания. 

Таким образом, государство гарантирует достаточно широкий перечень 

льгот, о существовании которых многие даже не догадываются.               

Для реализации права на дополнительные меры государственной поддержки 

следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с 

заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. 

В случае положительного решения и удовлетворения заявления по истечении 

месяца семья получит сертификат и может воспользоваться им лишь в целях, 

прямо предусмотренных законом. 
                                                           
46 Соловьев Н. Права и льготы для многодетных семей, социальные пособия и программы 2016 – 2017. URL: 
http://lawsexp.com/semejnoe-pravo/prava-i-lgoty-dlya-mnogodetnyx-semej-socialnye-posobiya-i-programmy-2016-
2017.html (дата обращения: 24.02.2017). 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Во-первых: с понятием «семья» приходится сталкиваться в различных 

областях знаний, где объектом изучения является человек /демография, 

социология, философия, правоведение, экономика и др. Определения семьи 

модифицируются и по мере развития науки. Семья – это одна из систем 

социального функционирования человека, важнейший социальный институт 

общества, который меняется под влиянием социально-экономических и 

внутренних процессов. 

Во-вторых: институт многодетной семьи можно разделить на три 

основных этапа – дореволюционный, советский и современный периоды.               

В дореволюционной России институт брака базировался на правовых нормах 

предшествующего периода, связанного еще с преобразованиями Петра I.              

В советский период государство всемерно поддерживало многодетные семьи. 

Известно, что в годы советской власти социальный статус семьи был 

относительно невысоким, хотя государство оказывало существенное влияние 

на семейные отношения. В соответствии с нынешним законодательством – 

большинство семей в дореволюционной России были бы многодетными. 

Иметь троих наследников считалось на Руси «необходимым минимумом».              

В настоящее время статус и льготы многодетных семей определяются в 

региональных и местных нормативно-правовых актах. 

В-третьих: на основании анализа льгот, предусмотренных для 

многодетных семей, можно сделать вывод, что на федеральном уровне 

закреплены гарантии государственной поддержки многодетных семей.               

Эти гарантии и льготы проявляются во всех сферах, в том числе налоговой, 

жилищной, медицинской, образовательной и иных. Меры социальной 

защиты многодетных семей можно подразделить на: 

– меры социального обеспечения, предоставляемые в виде 

государственной (для малообеспеченных многодетных семей) и иной 

социальной помощи, социальные пособия, субсидии, компенсации, 

социальные услуги, жизненно необходимые товары; 



44 

 

– иные меры социальной защиты, в том числе предоставление льгот в 

процессе реализации многодетными семьями их законных прав;  

– меры общественного поощрения многодетных семей, добросовестно 

воспитывающих детей. 

В-четвертых: в целом федеральное законодательство, устанавливающее 

социальные гарантии семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, 

насчитывает более 20 нормативных правовых актов. Однако из этого не 

следует, что в России имеется системный правовой комплекс обеспечения 

государством мер социальной защиты многодетных семей. Федеральное 

законодательство вообще не определяет, что такое современная российская 

семья, а тем более – неполная семья или многодетная семья. Зачастую 

предоставляемых в настоящее время мер на практике оказывается 

недостаточно. Многим многодетным родителям требуется юридическая 

помощь для получения права на предусматриваемые социальные денежные 

выплаты (в том числе детские пособия) и льготы. 

В-пятых: выявлено, что в СК РФ отсутствует понятие «многодетная 

семья». В связи с этим предлагается дополнить ст. 1 СК РФ п. 5 следующего 

содержания: «5. Многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и 

более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в 

общеобразовательных учреждениях и государственных образовательных 

учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (далее – дети). 

Отнести момент определения категории «многодетная семья» к ведению 

субъектов Российской Федерации». Данное дополнение в законодательство 

на федеральном уровне закрепит понятие «многодетная семья» в главном 

семейном кодексе РФ, что представляется логичным, т.к. СК РФ является 

основным семейным законом и содержит норма регулирующие вопросы 

семьи. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ                                           

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 

§ 2.1 Правовые проблемы обеспечения многодетных семей 

 
 

Как известно, демографическая политика государства направлена на 

увеличение рождаемости. Семья всегда занимала одно из важнейших мест 

среди ценностей человеческой жизни. Это и понятно, поскольку все люди на 

разных этапах своей жизни, так или иначе, связаны с семьей, она – 

естественная часть этой жизни. 

На сегодняшний день в России существует множество полезных и 

неплохих законов, направленных на помощь многодетным семьям, причем, 

как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако, как показывает 

практика, многодетные мамы и папы меньше всех остальных «льготников» 

знают о своих правах: один из последних проведенных соцопросов показал, 

что более половины многодетных семей (53 %) нуждается в юридической 

помощи и информации о положенных им льготах, пособиях и выплатах47. 

Каждый субъект РФ вправе самостоятельно определять список и 

порядок предоставления льгот и пособий для семей с детьми. Подобные 

льготы закладываются в бюджет субъекта федерации заранее. Однако есть и 

федеральный, то есть общегосударственный уровень поддержки 

многодетных семей. 

Судебная практика показывает, что многодетные семьи получают отказ 

в выдаче удостоверения многодетной семьи и назначении ежемесячных 

денежных выплат на детей в качестве мер социальной поддержки. 

                                                           
47

 Васнецов М.В. На какую помощь может рассчитывать многодетная семья в 2017 году? URL: 
http://www.centersoveta.ru/yurlikbez/na-kakuyu-pomoshh-mozhet-rasschityvat-mnogodetnaya-semya-v-2017-godu/ 
(дата обращения: 03.04.2017). 
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Так, Молодцова Н.П. обратилась в суд с заявлением о признании 

недействующими п.п. 2 и 24 Положения о порядке назначения и 

предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве48 и п. 2.5 

Административного регламента, ссылаясь на то, что является лейтенантом 

внутренней службы ФБУ ИЗ-77/1 УФСИН России по г. Москве, имеет 

семью, состоящую из троих детей и мужа. С 2004 года все члены семьи 

зарегистрированы по месту пребывания в г. Москве по месту службы 

заявительницы и проживают в данном городе постоянно, поскольку никакого 

другого постоянного места жительства не имеют. 

В 2012 году Молодцова Н.П. обратилась в УСЗН района г. Москвы с 

заявлением о выдаче удостоверения многодетной семьи и назначении 

ежемесячных денежных выплат на детей в качестве мер социальной 

поддержки. 10 декабря 2012 года заявительнице было отказано в 

удовлетворении заявлений со ссылкой на оспариваемые ею нормы в связи с 

тем, что она и члены ее семьи не зарегистрированы органами 

регистрационного учета по месту жительства в городе Москве. Удовлетворяя 

заявление Молодцовой Н.П., суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу о том, что постановления в оспариваемой части противоречат 

федеральному законодательству, т.к. содержат ограничительное условие, 

предусматривающее в качестве одного из обязательных условий для 

предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми регистрацию по 

месту жительства в городе Москве, тогда как регистрация гражданина 

органами регистрационного учета является, безусловно, основным, но не 

единственным законным подтверждением постоянного проживания 

гражданина на территории субъекта РФ. Факт постоянного проживания 

гражданина на территории субъекта РФ, как основание признания его 

жителем данного территориального образования, на которого 
                                                           
48 Постановление Правительства Москвы от 24 января 2006 года № 37-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=177173&rnd=258040.359221730&from=
69725-0#0 (дата обращения: 05.04.2017). 
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распространяется законодательство субъекта РФ, может быть установлен 

судом общей юрисдикции. 

При таких обстоятельствах в силу положений ст. 253 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации49 (далее – ГПК РФ), суд 

правомерно признал недействующими п.п. 2 и 24 Положения о порядке 

назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе 

Москве в части, предусматривающей, что денежные выплаты назначаются и 

предоставляются лицам, зарегистрированным органами регистрационного 

учета по месту жительства в городе Москве, п. 2.5 Административного 

регламента в части предусматривающей, что в качестве заявителей могут 

выступать один из родителей в многодетной семье, а также (усыновитель), 

опекун (попечитель), мачеха, отчим из числа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

зарегистрированных органами регистрационного учета по месту жительства 

в городе Москве, как противоречащие нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу50. 

Одна из самых сложных социальных проблем в нашей стране – это 

жилищный вопрос. Особенно остро он стоит для многодетных семей. В то 

время как одни семьи вынуждены ютиться на маленькой жилплощади, 

другие не имеют собственного жилья вообще. Это имеет самые негативные 

последствия для всей семьи, а особенно для маленьких граждан. Поэтому 

рассмотрим, что предусмотрено законодательством РФ для решения данного 

вопроса. 

Хотелось бы отметить, что в регионах разработаны дополнительные 

преференции, которые позволяют расширить площадь жилья, приобрести 

участок, получить единоразовую финпомощь и так далее. Стоит отметить, 

что в различных регионах предусмотрено обеспечение, отличающееся от 

                                                           
49 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 
Российская газета. 2002. № 220. 
50 Определение Верховного суда Российской Федерации по делу № 5-АПГ13-24 от 14 августа 2013 года. 
URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=554716 (дата обращения: 07.04.2017). 
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принятого в других субъектах России. Согласно ст. 49 ЖК РФ, малоимущим 

многодетным семьям полагается соцжилье. Также, им предоставляется 

возмещение расходов на аренду жилплощади. Помимо перечисленного, 

таким семьям власти некоторых субъектов России могут частично 

компенсировать затраты во время постройки дома на выделенном участке.  

Так же хотелось бы отметить, что в п. 2 ст. 57 ЖК РФ прописаны 

категории граждан, которым вне очереди предоставляются жилые 

помещения по договору социального найма: граждане, страдающие 

тяжелыми формами хронических заболеваний, и граждане, жилые 

помещения которых признаны непригодными для проживания.               

Эти категории сохранят приоритет над многодетными семьями, которые, 

хоть и получат право на внеочередное получение социального жилья, но 

после всех остальных категорий. 

Обеспечивать граждан жильем по законодательству должны 

муниципальные власти на местах, которые просто не располагают 

средствами, чтобы в обозримом будущем решить жилищные проблемы даже 

сегодняшних очередников. Время ожидания жилья даже у сегодняшних 

внеочередников в отдельных регионах составляет 20 лет. То есть с такими 

реалиями семье нужно заводить гораздо больше детей, чтобы на момент 

получения жилья иметь трех несовершеннолетних членов семьи. Столь 

длительные сроки ожидания жилья внеочередниками обусловлены малыми 

бюджетами муниципальных образований, из которых и осуществляются 

расходы на обеспечение жильем этих категорий граждан. За время ожидания 

жилья дети становятся совершеннолетними, и семьи просто выпадают из 

категории тех, кто имеет право на социальное жилье51. Однако ситуация 

такова, что за время ожидания своей очереди, которая может тянуться и               

20 лет, и более, дети в многодетных семьях вырастают, женятся, а в таких 

случаях квадратные метры жилья супруга или родителей супруга 

                                                           
51

 Харламова М.Л. Соблюдение прав несовершеннолетних при направлении средств материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий // Законность. 2013. № 6. С. 47. 
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приплюсовывают к прежнему метражу семьи и делят все это на количество 

ее членов. В итоге семью снимают с очереди как обогатившуюся, хотя в 

регионах в их домах с пристройками площадь нередко может быть попросту 

нежилой. В связи с этим многие попросту не вступают в брак официально, 

чтобы не упустить свою очередь, появляется много матерей-одиночек, но 

жилищные инспекции только разводят руками, ссылаясь на закон. 

Имеется судебная практика, показывающая пробел в действующем 

законодательстве. Так, Иванова Т.Г. обратилась в суд с иском к 

администрации г. Орла о предоставлении жилья. В обоснование заявленных 

требований указала, что ее семья в составе 7 человек (она, муж и 5 детей) 

принята на учет нуждающей в жилом помещении как малоимущая.               

Просила суд обязать администрацию г. Орла представить ее семье как 

малоимущей и многодетной жилье.  

Суд первой инстанции в иске отказал. В кассационной жалобе               

Иванова Т.Г. и Иванов B.C. просят об отмене решения суда и направлении 

дела на новое рассмотрение. Постановлением администрации г. Орла семья 

истцов признана малоимущей и принята на учет в качестве нуждающейся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма за 

номером 81. По состоянию на момент обращения ее очередь значится 79. 

Семья истцов относится к категории многодетной, что подтверждается 

копией выданного истице администрацией Орловской области 

удостоверения многодетной матери. Вместе с тем, судом также установлено, 

что истцы не относятся к тем категориям граждан, для которых ч. 2 ст. 57               

ЖК РФ предусмотрено право на предоставление жилого помещения по 

договору социального найма вне очереди, что ими в суде не оспаривалось. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии правовых 

оснований для удовлетворения заявленных истцами требований52. 

                                                           
52 Кассационное определение Орловского областного суда по делу № 33-978 от 29 июня 2011 года. URL: 
http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/255400 (дата обращения: 07.04.2017). 



50 

 

Руководитель проекта «Семь и Я» и «горячей линии» «Россия. Семья. 

Дети» Поняхина М. в одном из интервью напомнила, что в СССР 

многодетные семьи были первые в очереди, а срок выдачи квартир таким 

семьям был ограничен одним годом53. 

Еще одним примером, может служить следующая судебная практика. 

Так, М. обратилась в суд с иском к Комитету по управлению имуществом 

администрации Кинель-Черкасского района о предоставлении жилого 

помещения вне очереди. 

Судом установлено в удовлетворении исковых требований М. о 

предоставлении вне очереди жилого помещения отказать. Судом указано, что 

исходя из того, что М. была поставлена на учет лиц, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и включена в льготные списки на 

первоочередное предоставление жилого помещения, суд верно, указал, что 

она сохраняет за собой право нахождения на учете нуждающихся в жилом 

помещении до получения ею жилого помещения по договору социального 

найма. Между тем, как следует из ЖК РФ, указанным гражданам жилые 

помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке, 

предусмотренном данным кодексом, при этом он не предусматривает 

внеочередного обеспечения жильем лиц, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе и многодетных семей. 

Суд пришел к обоснованному выводу о том, что истец права на 

получение жилой площади в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не имеет, 

поскольку к данной категории граждан не относится54. 

В связи с вышеизложенным предлагается уточнить очередность лиц на 

получение жилья и дополнить п. 2 ст. 57 ЖК РФ пп. 4 следующего 

содержания: «4) многодетным семьям, имеющие трех и более детей». 

                                                           
53

 Рункевич Д., Малай Е. Многодетные семьи получат жилье вне очереди. URL: http://izvestia.ru/news/ 
578037#ixzz3GGydGGhu (дата обращения: 07.04.2017). 
54 Апелляционное определение Самарского областного суда по делу № 33-6334/2014 от 02 июля 2014 года. 
URL: http://realtist.ru/fas3/d73288bc36b6d3e344257e6000609135.html (дата обращения: 07.04.2017). 



51 

 

Предлагаемое дополнение в ЖК РФ предусмотрит право 

внеочередного получения жилья при наличии трех и более 

несовершеннолетних детей на федеральном уровне. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей, были введены Законом № 256-ФЗ в качестве ключевого элемента 

государственной политики в области охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства с целью создания условий, обеспечивающих достойную жизнь 

граждан Российской Федерации. Основной целью принятия данного закона 

являлось увеличение рождаемости в стране путем осуществления 

государственной поддержки каждой семье в виде материнского или 

семейного капитала. Данный закон предусматривает новую форму 

государственной поддержки семьи с детьми материнским или семейным 

капиталом. 

Сами цели Закона № 256-ФЗ содержат неправильно расставленные 

приоритеты. Данный закон предусматривает, что материнский капитал 

можно направлять только на накопительную часть пенсии родителя, решение 

жилищной проблемы, либо обучение детей. Но если понятие «жилищный 

вопрос» включает в себя целый спектр вариантов – это и первый взнос новой 

ипотеки, и погашение уже существующей, и расширение жилья, и 

строительство дома, и просто покупка квартиры – то понятие «лечение» 

гораздо более узкое. Единственно допустимый вариант – услуги и товары по 

реабилитации и адаптации ребенка-инвалида. Причем, упомянутые товары и 

услуги должны входить в перечень категорий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации и адаптации ребенка-инвалида 

(ИПРА).  

То, что входит в перечень реабилитационных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями, предусмотренный Федеральным законом             

№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов»55 – 

                                                           
55 Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» // Российская газета. 1995. № 234. 
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оплатить из семейного «кейса» уже нельзя. Это обязательно нужно 

учитывать при планировании того, как помочь малышу обрести место в 

полноценной жизни. То есть, подобная возможность не рассчитана на 

поправку здоровья матери и отца – взрослые люди обязаны решать вопросы 

самостоятельно, в том числе и денежные, в том числе и связанные со 

здоровьем. 

Таким образом, использование материнского капитала на лечение 

ребенка тоже не предусмотрено законом – если речь не идет о конкретно 

оговоренном спектре услуг и товаров по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

Например, если тяжело заболел малыш и ему требуется дорогостоящая 

операция, маме и папе нельзя будет использовать для этого семейный 

капитал. Придется решать вопрос самостоятельно – использовать 

собственные накопления, к примеру, брать кредит в банке. 

В связи с вышеизложенным предлагается дополнить ч. 3 ст. 7 Закона  

№ 256-ФЗ пп. 5 следующего содержания:  

«5) Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 

соответствии с заявлением о распоряжении направляются на компенсацию 

оплаты санаторно-курортного лечения (по медицинским показаниям) 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей) и (или) 

совершеннолетнего (совершеннолетних) ребенка (детей), обучающегося 

(обучающихся) по очной форме обучения в образовательном учреждении 

любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы               

(за исключением образовательного учреждения дополнительного 

образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до 

достижения им возраста 18 лет, в пределах Российской Федерации. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения               

(по медицинским показаниям) как родного ребенка (детей), так и 
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усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и (или) последующих детей; 

Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения 

(по медицинским показаниям) лицам, указанным в настоящей статье, 

устанавливаются правительством области». 

Данное дополнение в законодательство позволит расширить рамки 

использования материнского капитала, позволив многодетным семьям 

использовать капитал на целевую реабилитацию и лечение заболевшего 

ребенка при сложных формах заболевания. Это обязательно нужно 

учитывать при планировании того, как помочь малышу обрести место в 

полноценной жизни. В расходование средств капитала на лечение ребенка 

нуждаются миллионы детей в нашей стране. 

Исследуя вопрос и процедуру направления средств материнского 

капитала на получение образования ребенком (детьми), мы можем заметить 

явные пробелы и дискриминационные моменты. А именно: в соответствии со 

ст. 11 Закона № 256-ФЗ данные средства могут быть потрачены на получение 

ребенком образовательных услуг в любом образовательном учреждении, но 

только на территории РФ. Данная норма, конечно, очень патриотична. 

Однако думается, если семье можно было бы выбирать между любым 

образовательным учреждением, в том числе находящимся за пределами РФ, 

то практически однозначно родители выбирали бы получение ребенком 

международного диплома. 

Норма данной статьи, бесспорно, оказала существенное влияние на 

рост рождаемости, особенно в регионах с невысоким доходом на душу 

населения. Тем не менее, многие проблемы, связанные с расходованием 

материнского капитала, не решены до сих пор56. Рядовому жителю Москвы 

или С. Петербурга со средним достатком довольно трудно найти применение 

                                                           
56 Бронштейн И. Материнский капитал – на дополнительное образование детей. URL: http://www.ug.ru/ 
archive/62005 (дата обращения: 07.04.2017). 
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сертификату на материнский капитал. Существует и судебная практика по 

оплате средствами материнского капитала дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых в школе.  

Так, например, при обращении матери к директору школы с подобным 

вопросом, директор, давая ответ, скорее всего, опирался на разъяснения 

Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что средства материнского 

капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг, 

оказываемых по образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию57. Соответственно абсолютное большинство школьных 

дополнительных образовательных программ с этой точки зрения оплате не 

подлежат. 

Ш.И.Ю. обратилась в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга с 

иском к Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Санкт-Петербург о 

признании решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами материнского капитала незаконным, признании права на 

распоряжение частью средств материнского капитала для оплаты обучения 

сына Ш.Н., в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 1 по 

договору и дополнительным соглашениям. Истец, представитель ПФР, 

требования не признал. Решением Выборгского районного суда               

Санкт-Петербурга от 18 ноября 2014 года отказ Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в удовлетворении заявления Ш.И.Ю. о 

распоряжении средствами материнского капитала на получение 

дополнительного образования ребенком признан незаконным.  

За Ш.И.Ю. признано право на распоряжение частью средств 

материнского капитала на получение дополнительного образования ребенком 

Ш.Н. в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «С».  

                                                           
57 Решение Кировский районный суд Ставропольского края по делу № 2-81/2014 от 24 февраля 2014 года. 
URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/6535029 (дата обращения: 18.04.2017). 
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Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, оценив 

представленные в дело доказательства, руководствуясь требованиями Закона 

№ 256-ФЗ, исходил из того, что средства материнского капитала могут быть 

направлены на получение образования в любом образовательном 

учреждении на территории РФ, имеющем право на оказание 

соответствующих образовательных услуг, пришел к выводу о наличии 

оснований для признания решения ответчика неправомерным с признанием 

права истицы на распоряжение средствами материнского капитала. 

Соглашаясь с вышеуказанными выводами суда, судебная коллегия отклоняет 

приведенные в опровержение этих выводов доводы апелляционной жалобы, 

как несостоятельные, а также считает необходимым указать следующее.               

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 

распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в 

любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, 

имеющем право на оказание соответствующих образовательных услуг. 

Согласно п. 2 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала могут быть направлены: на оплату платных 

образовательных услуг, оказываемых имеющими государственную 

аккредитацию образовательными учреждениями; на оплату иных связанных 

с получением образования расходов, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с п. 1 Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 92658 (далее – Правила) 

                                                           
58 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926 «Об утверждении Правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» // Российская 
газета. 2007. № 294. 



56 

 

настоящие Правила устанавливают порядок и сроки направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала (далее – средства) на 

получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном 

учреждении на территории Российской Федерации, имеющем право на 

оказание соответствующих образовательных услуг (далее – образовательное 

учреждение), а также на иные связанные с получением образования ребенком 

(детьми) расходы и определяют порядок представления документов, 

необходимых для направления средств на указанные цели. Средства могут 

быть направлены на оплату предоставляемых образовательными 

учреждениями платных образовательных услуг (п. 2 Правил).  

При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением, к заявлению о 

распоряжении средствами прилагается заверенная указанным 

образовательным учреждением копия договора на оказание платных 

образовательных услуг (п. 5 Правил в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 37759). Средства 

направляются на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и (или) основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (п. 8 

Правил).  

В соответствии с п. 1 ст. 33.2 Закона Российской Федерации               

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»60 государственная 

аккредитация проводилась в отношении образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением дошкольных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей), 

                                                           
59 Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 года № 377 «О внесении изменения в Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов» // Российская газета. 2012. № 95. 
60 Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (утратил силу) // Российская газета. 1992.                 
№ 172. 



57 

 

реализующих образовательные программы, к которым установлены 

федеральные государственные образовательные стандарты или федеральные 

государственные требования (за исключением основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования), образовательные программы, 

которые разработаны в соответствии с образовательными стандартами и 

требованиями, установленными в соответствии с п. 2 ст. 7 настоящего 

Закона, и в отношении указанных образовательных программ.  

Суд правомерно исходил из того, что в соответствии с требованиями 

Закона № 256-ФЗ средства материнского капитала могут быть направлены на 

получение образования в любом образовательном учреждении на территории 

Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих 

образовательных услуг, а ГБОУ ДОД «С» имеет право в соответствии с 

представленными документами заниматься образовательными услугами.              

В силу п. 1 ст. 33.2 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1               

«Об образовании» образовательные учреждения дополнительного 

образования детей государственной аккредитации не подлежат. С учетом 

данного обстоятельства, в соответствии п. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ в его 

взаимосвязи с п. 1 ст. 11 данного Закона наличие государственной 

аккредитации требуется для образовательных учреждений, подлежащих 

такой аккредитации. Иное означало было невозможность использования 

средств материнского капитала для оплаты обучения в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, что противоречило бы п. 1 

ст. 11 Закона № 256-ФЗ, не содержащему ограничений относительно 

возможности оплаты обучения в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Судом первой инстанции правомерно и обоснованно сделан вывод о 

наличии у истицы права на распоряжение материнским капиталом 

посредством направления его на оплату услуг образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. Доводы апелляционной жалобы о том, 

что исковые требования не подлежат удовлетворению ввиду отсутствия в 
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свидетельстве о государственной аккредитации ГБОУ ДОД «С» указания на 

реализацию учреждением образовательной программы дошкольного 

образования, не могут быть приняты во внимание ввиду следующего.               

По смыслу ч. 1 ст. 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»61 дошкольные образовательные учреждения государственной 

аккредитации не подлежат62. 

Таким образом, на основании судебной практики рекомендуется 

дополнить ч. 2 ст. 11 ФЗ-256 пп. 4 следующего содержания:  

«4) на оплату дополнительного образования несовершеннолетних на 

основании договоров об оказании платных услуг». 

Внесение данного дополнения в законодательстве позволит исключить 

ущемление прав и законных интересов лиц, имеющих право на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Решение суда выходит далеко за рамки отдельного спора матери и 

чиновников Пенсионного фонда и открывает новые горизонты для получения 

качественного дополнительного образования детьми63. 

Как известно каждая многодетная семья имеет право на получение 

целого ряда пособий льгот и компенсаций. Однако пока только Москва 

является единственным городом нашей страны, где многодетные семьи 

сохраняют право на их получение до достижения 18 лет младшим ребенком. 

Более половины льгот для многодетных семей существует только на бумаге и 

поставлено в прямую зависимость от состояния платежеспособности 

бюджетов субъектов РФ. На федеральном уровне видится множество 

проблем и недостатков в законодательстве, которое в перспективе имеет 

очень хорошую зарисовку на будущее, но, к сожалению, в настоящее время 

механизм имеет существенные пробелы.  

                                                           
61 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
Российская газета. 2012. № 303. 
62

 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда № 33-2686/2015 от 24 февраля 2015 года 
по делу № 2-4759/2014. URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=81097 (дата обращения: 07.04.2017). 
63 Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 года). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=465124&dst=100204#0 (дата обращения: 07.04.2017). 
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Конечно развитие законодательной базы, как исходной точки отсчета в 

предоставлении социальных благ и защиты семей, имеющих детей, в том 

числе многодетных, крайне необходимо.  

Таким образом, для обеспечения надлежащего уровня защиты прав 

семей, имеющих детей, и повышения эффективности деятельности 

прокурора требуется внесение соответствующих изменений в 

законодательство, регулирующее вопросы дополнительной государственной 

поддержки семей, имеющих детей, а именно: 

– в связи с тем, что законодатель ставит жесткие рамки об 

использовании материнского капитал, а в России стоит острый вопрос 

многодетных семей с его использованием на лечение ребенка, предлагается 

дополнить ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ пп. 5, который расширит возможности 

использования таких средств и, тем самым позволит многодетным семьям 

использовать капитал на целевую реабилитацию и лечение заболевшего 

ребенка при сложных формах заболевания.  

– выявлено, что в законодательстве нет указания на расходование 

материнского капитала на дополнительные образовательные программы.               

С целью устранения указанного пробела предлагается дополнить ч. 2 ст. 11 

Закона № 256-ФЗ пп. 4 следующего содержания: «4) на оплату 

дополнительного образования несовершеннолетних на основании договоров 

об оказании платных услуг». Внесение данного дополнения в 

законодательстве позволит исключить ущемление прав и законных интересов 

лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) 

капитала. 

– с целью расширения прав многодетных семей предлагается на 

федеральном уровне уточнить очередность лиц на получение жилья и 

дополнить п. 2 ст. 57 ЖК РФ пп. 4 следующего содержания:               

«4) многодетным семьям, имеющие трех и более детей».  

 

 



60 

 

§ 2.2 Проблемы организации правовой и социальной защиты                 

многодетных семей 

 
 

Во всех регионах Российской Федерации приняты местные законы о 

социальной поддержке данной категории граждан. Как отмечает адвокат 

общественной организации «Семьи России» Е. Фомина: «Сегодня многие 

многодетные семьи жалуются на то, что региональное законодательство о 

мерах социальной поддержки многодетных семей противоречит 

федеральному»64. 

Установление мер социальной поддержки многодетных семей, порядок 

их предоставления является прерогативой субъекта РФ, финансирование 

расходов по социальной поддержке многодетных семей осуществляется 

исключительно за счет средств бюджета региона. Региональные органы 

государственной власти могут самостоятельно, в пределах усмотрения 

субъекта Российской Федерации, определить объем и виды мер поддержки 

многодетных семей путем принятия соответствующих правовых актов. 

Согласно пункту «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении 

РФ и ее субъектов находятся защита семьи, материнства, отцовства и 

детства, социальная защита, включая социальное обеспечение. 

В силу ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Частью 5           

ст. 76 Конституции РФ предусмотрено, что законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй 

                                                           
64 Организация «Семьи России». Почему в регионах ограничивают федеральные льготы для многодетных и 
дают их только малоимущим? URL: http://semiros.ru/pochemu-v-regionah-ogranichivayut-federalnye-lgoty-dlya-
mnogodetnyh-i-dayut-ih-tolko-maloimushhim/ (дата обращения: 05.05.2017). 
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настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и 

иным актом, изданным в РФ, действует федеральный закон. 

Таким образом, субъектам Российской Федерации предоставлено право 

самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки многодетных 

семей и исполнять указанные расходные обязательства за счет средств 

собственного бюджета. Субъект Российской Федерации вправе принять 

нормативный правовой акт по вопросу социальной поддержки многодетных 

семей за счет собственных средств, самостоятельно установив объем и виды 

мер социальной поддержки. 

Однако, если многодетная семья имеет право на предоставление мер 

социальной поддержки в соответствии с региональным и федеральным 

законодательством, а ей неправомерно отказывают в этом, то такой отказ 

необходимо обжаловать в суде. Для этого необходимо официально 

обратиться в органы социального обеспечения с заявлением о 

предоставлении льгот, получить официальный ответ, обратиться к юристу за 

консультацией и подготовкой заявления в суд. Имеется судебная практика, 

доказывающая, что в жизни имеет место неправомерный отказ о постановке 

на учет многодетную семью. 

Так, Б.Ю.П. обратилась в суд с иском к Министерству социальной 

защиты населения по Московской области и просила: признать незаконным 

действие Министерства социальной защиты населения, обязать 

Министерство социальной защиты населения по Московской области 

поставить на учет многодетную семью Московской области, обязать 

Министерство социальной защиты населения обеспечить всеми социальными 

гарантиями, положенными многодетным семьям и семьям с детьми и т.д. 

В силу п.п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ               

от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»65 решение является 

законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 

                                                           
65 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении». URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033638/#ixzz4hEYqsWka (дата обращения: 05.05.2017). 
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процессуального права и в полном соответствии с нормами материального 

права, которые подлежали применению к данному правоотношению. 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела 

факты подтверждены исследовательскими судом доказательствами или 

обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда 

оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных 

фактов. Настоящее решение суда не соответствует требованиям закона. 

Судом установлено, что Б.Ю.П. является матерью троих 

несовершеннолетних детей: Б.Д.Д., 04 июня 2013 года рождения, А.К.,               

26 августа 2008 года рождения, А.А., 22 октября 2006 года рождения. Истица 

и ее дочери А.К. и А.А. зарегистрированы по месту пребывания, а муж и 

младший ребенок зарегистрированы по постоянному месту жительства. 

Данное обстоятельство не оспаривается сторонами. 

Суд, отказывая в удовлетворении истице в исковых требованиях, 

исходил из того обстоятельства, что ею не представлен необходимый пакет 

документов, подтверждающий статус многодетной семьи, поскольку двое 

старших детей от первого брака и сама истица зарегистрированы постоянно в 

ином регионе, на старших детей опека, либо удочерение со стороны второго 

супруга не оформлялась. Истица, будучи зарегистрированной по месту 

жительства в Нижегородской области не лишена права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных в данном регионе. Судебная 

коллегия не находит оснований согласиться с выводами суда в полном 

объеме, исходя из следующего. 

В связи с тем, что трое детей для истицы являются родными, в отличие 

от ее супруга, то истица имеет законные основания для получения статуса 

многодетная мать. В связи, с чем на нее и на троих детей должны быть 

предоставлены меры социальной поддержки в Московской области с 

первичной даты обращения с соответствующим заявлением к ответчику.             

В свою очередь такие льготы не могут распространяться на мужа истицы,     
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т.к. в данном случае не соблюден указанный выше Порядок при подаче 

необходимых документов для получения указанного статуса. 

Суд принял решение, которым обязал Министерство социальной 

защиты населения по Московской области присвоить Б.Ю.П. статус 

многодетной матери с 06 сентября 2013 года, выдав удостоверение 

соответствующего образца и обязать Министерство социальной защиты 

населения по Московской области предоставить Б.Ю.П. меры социальной 

поддержки, предусмотренные Законом Московской области от               

12 января 2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семей и 

детей в Московской области»66 с 06 сентября 2013 года67. 

Таким образом, на первый взгляд нынешнее федеральное и 

региональное законодательство предусматривает массу льгот для 

многодетных семей. Однако, более подробное изучение вопроса показывает: 

добиться реальных льгот многодетной семье на практике непросто, и еще 

сложнее понять, какие же льготы полагаются семье в отдельно взятом 

регионе.  

Приобретение жилья на средства материнского капитала – желанная 

цель для многих молодых семей. В условиях высоких цен на недвижимость в 

стране и, зачастую, скромных зарплат молодых родителей, этот способ 

получения собственного жилья становится едва ли не единственным 

возможным. Тем не менее, далеко не каждую квартиру можно приобрести, 

воспользовавшись для этого средствами господдержки. Зачастую 

популярным способом возникновения общей долевой собственности на 

жилье в нашей стране становится приобретение жилья с использованием 

средств материнского капитала. Однако на практике возникает множество 

вопросов, как именно и что можно приобрести на средства материнского 

капитала.  
                                                           
66 Закон Московской области от 12 января 2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21 декабря 2005 года № 5/163-П). URL:  

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=35274#0 (дата обращения: 05.05.2017). 
67

 Апелляционное определение Московского областного суда от 17 февраля 2014 года по делу                   
№ 33-3204/2014. URL: http://www.ourcourt.ru/mosoblsud/2014/02/17/124132.htm (дата обращения: 05.05.2017). 
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В соответствии с Законом № 256-ФЗ жилое помещение, приобретенное 

с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей (первого, второго, третьего и последующих) 

с определением размера долей по соглашению (ч. 4 ст. 10). Закон обязывает 

приобретать жилые помещения при использовании средств материнского 

капитала в общую долевую собственность родителей и детей. Логический 

анализ и судебная практика выявляют проблемы применения Закона о мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, ввиду сомнений в 

обоснованности его отдельных положений и некоторой пробельности 

регулирования уникального способа возникновения долевой жилищной 

собственности на основе материнского капитала. 

Получается, что законодатель не установил императивные нормы-

критерии определения размера доли несовершеннолетних детей в праве 

общей долевой собственности, возникшей на основе средств материнского 

капитала, а предоставил решение этого вопроса на усмотрение (соглашение) 

остальных (взрослых) сособственников. Закон о мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, не обязывает собственника жилого 

помещения, приобретенного с использованием средств материнского 

капитала, наделять несовершеннолетних детей равными долями в праве 

общей долевой собственности на жилое помещение (жилой дом). 

Следовательно, с рождением нового ребенка в семье, реализовавшей право 

на приобретение жилья посредством материнского капитала, доля других 

членов семьи может быть уменьшена, несмотря на их возражение.  

Министерство экономического развития РФ требует, чтобы размер 

доли в праве общей долевой собственности на такое жилое помещение, 

включая размер доли несовершеннолетних детей, определялся на основании 

письменного соглашения всех дееспособных членов семьи68.  

                                                           
68 О рассмотрении обращения: письмо Министерства экономического развития РФ от 28 июня 2011 года               
№ Д23-2738. URL: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115935/ (дата обращения: 
07.05.2017). 
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В то же время жилищные интересы новорожденного могут быть 

ущемлены ввиду злоупотребления остальных участников соглашения, так 

как в круг таких участников Закон о мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, включает лишь дееспособных (совершеннолетних) 

членов семьи, часть из которых действует в качестве законных 

представителей несовершеннолетних (отец, мать, опекун). 

В целях усиления защиты жилищных прав несовершеннолетних 

отдельные ученые предлагают установить принцип равенства всех членов 

семьи на долю в жилом имуществе, приобретенном за счет средств 

материнского капитала, независимо от их усмотрения, за исключением 

случаев, когда дееспособные члены семьи готовы уменьшить или вовсе 

отказаться от своих долей в пользу несовершеннолетних69. 

Иными словами, доля остальных членов семьи в праве собственности 

на жилое помещение может быть уменьшена и последующий ребенок даже 

при равном распределении долей получит меньший размер доли, чем тот, на 

который он мог претендовать, если бы не произошло отчуждение доли 

одного из членов семьи. Отдельные исследователи предлагают исключить 

возможность раздела и отчуждения долей сособственников до приобретения 

полной дееспособности всеми сособственниками70. 

По нашему мнению, в действующем законодательстве необходимо 

предусмотреть порядок определения размера долей в праве общей долевой 

собственности на жилое имущество, приобретенное с использованием 

средств материнского капитала. Размер долей в таком жилом помещении 

должен определяться с учетом вклада каждого в приобретение такого 

имущества. Иными словами, необходимо учитывать стоимость помещения, 

размер средств, внесенных родителями, и размер самого материнского 

капитала как вклада самих детей в общее имущество. Представляется, что 

                                                           
69

 Матвеева М.В. Проблемы, возникающие при использовании материнского (семейного) капитала // 
Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 18. 
70 Там же. С. 19. 
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такое нововведение не противоречит основным положениям о праве общей 

долевой собственности, закрепленным в действующем законодательстве. 

В связи с изложенным определенный интерес вызывает судебное дело 

по иску Щ. об определении долей в праве собственности на квартиру и 

признании права общей долевой собственности на квартиру, рассмотренное в 

апелляционном порядке судебной коллегией Воронежского областного суда. 

По этому делу суд прямо указал, что согласно п.п. 1 и 2 ст. 245               

Гражданского кодекса Российской Федерации71 (далее – ГК РФ), если доли 

участников долевой собственности не могут быть установлены на основании 

закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются 

равными. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 

закреплен порядок определения и изменения их долей в зависимости от 

вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.                 

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) 

материнского капитала по желанию правообладателя могут направляться на 

погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные 

кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору 

займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, 

независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка или последующих детей. В Конституции РФ 

констатируется, что каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда (ч. 2 и ч. 3 ст. 35). Согласно ч. 3 и ч. 4 ст. 60 СК РФ ребенок 

имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка. Ребенок не имеет права 

                                                           
71 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская 
газета. 1994. № 238 – 239. 
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собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 

взаимному согласию. Как обоснованно установлено судом, часть стоимости 

квартиры была оплачена Щ. за счет личных денежных средств, имеющихся у 

нее от продажи 18 мая 2011 года полученной в наследство квартиры.  

При этом, заключая договор купли-продажи спорной квартиры, Щ. не 

воспользовалась своим правом в соответствии с требованиями ст. 245 ГК РФ 

определить свою долю в праве общей долевой собственности на спорную 

квартиру более 1/2 доли в зависимости от вклада каждого из участников этой 

собственности. Квартира по соглашению между супругами была оформлена 

в общую долевую собственность в равных долях по 1/2 доли каждому. Кроме 

того, 13 октября 2011 года истице был выдан государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал. Истица обратилась в районное Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) с заявлением на 

распоряжение этим капиталом путем перечисления средств капитала на 

погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту, и               

24 января 2012 года отдел ПФР по Воронежской области осуществил 

перечисление этих средств в Центрально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк 

России» в счет погашения основного долга и уплату процентов по 

ипотечному кредиту. Исходя из того, что спорное жилое помещение было 

приобретено сторонами с использованием средств материнского капитала, 

суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оно подлежит 

оформлению в общую долевую собственность всех членов семьи и доли 

каждого из участников общей долевой собственности составляют по 1/4, 

поскольку ими не было заключено соглашение об определении доли каждого 

члена семьи в праве общей долевой собственности на спорную квартиру72. 

                                                           
72 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 28 января 2014 года № 33-7104. URL: 
http://realtist.ru/fas3/D3299AB3B15BCFE944257DA0005C1755.html (дата обращения: 07.05.2017). 
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Проблематичным остается вопрос о возможности приобретения самой 

доли в праве собственности на жилое помещение с использованием средств 

материнского капитала. Органы ПФР рассматривают такую возможность как 

противоречащую действующему законодательству и ссылаются при этом на 

судебную практику73. Изложенная позиция заслуживает дополнительного 

аргументирования, поскольку в законе отсутствует прямой запрет на 

приобретение доли. Как уже отмечалось, доля в праве общей долевой 

собственности может быть самостоятельным объектом имущественного 

оборота, приобретена, отчуждена, а поэтому вполне допустимо приобретение 

доли в праве общей собственности на жилое помещение с помощью средств 

материнского капитала. 

Законом о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и 

Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862               

«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий»74 предусмотрено составление 

письменного, нотариально удостоверенного обязательства по использованию 

денежных средств материнского (семейного) капитала. С одной стороны, 

такое обязательство можно рассматривать как гарантию обеспечения 

жилищных прав несовершеннолетнего в будущем, с другой стороны, оно не 

может быть универсальной обеспечительной мерой75. 

По нашему мнению, удостоверение такого обязательства нотариусом 

весьма сомнительно. Практически невозможно проследить дальнейшую 

судьбу такого жилого помещения, поскольку законодатель не предусмотрел 

способы контроля за исполнением обязательства, взятого на себя 

собственником жилого помещения (жилого дома), приобретенного с 

                                                           
73 Кассационное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 24 ноября 2011 года по делу          
№ 33-15138/2011. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/ (дата обращения: 08.05.2017). 
74 Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» // СЗ РФ. 2007.                 
№ 51. Ст. 6374. 
75 Леженникова И.М. Может ли обязательство по направлению средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий считаться гарантией жилищных прав несовершеннолетнего в будущем? // 
Нотариус. 2012. № 2. С. 40. 
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использованием средств материнского (семейного) капитала. К моменту 

наступления совершеннолетия такое помещение может быть отчуждено. 

Весьма затруднительно представить на практике ситуацию, когда ребенок 

будет выступать в суде против своих родителей, узнав о том, что они 

распорядились жилым помещением, в котором он также имеет определенную 

долю. 

И.М. Леженникова вполне обоснованно предлагает предусмотреть на 

законодательном уровне государственную регистрацию исследуемого вида 

обязательства в органах, осуществляющих государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, как дополнительное 

обременение права собственности на жилое помещение, приобретенное с 

использованием средств материнского (семейного) капитала. Такое 

обременение может быть прекращено лишь путем внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр после 

государственной регистрации соглашения об определении долей и права 

общей долевой собственности на жилое помещение лиц, указанных в 

обязательстве76. 

Считаем необходимым изложить п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ в 

следующей редакции: «Жилое помещение, приобретенное (построенное, 

реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей 

(в том числе первого, второго, третьего и последующих детей). Размер долей 

в праве общей долевой собственности на жилое помещение, приобретенное 

(построенное, реконструированное) с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, определяется исходя из 

стоимости помещения, размера средств, внесенных родителями, и размера 

самого материнского капитала как вклада самих детей в общее имущество, 

если соглашением между ними не предусмотрено иное». 

                                                           
76 Леженникова И.М. Указ. соч. С. 43. 
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Начиная с 2011 года по стране прокатилась волна уголовных дел о 

мошенничестве с материнским (семейным) капиталом. Потенциальными 

«жертвами» Российского правосудия по указанным делам выступают в 

основном три категории лиц, а именно: 

– владельцы сертификатов на право получения материнского 

(семейного) капитала, которых все уже привыкли называть «мамочки»; 

– посредники, зачастую риелторы, заинтересованные в комиссионных 

при оформлении сделки купли-продажи недвижимого имущества, которое 

приобретается в том числе за счет средств материнского (семейного) 

капитала;  

– руководители и/или учредители (инвесторы) микро-финансовых 

организаций или кредитно-потребительских кооперативов, осуществляющих 

выдачу займов на приобретение жилья, возврат которых осуществляется за 

счет средств материнского (семейного) капитала. 

Итак, обналичивание средств МСК подпадает под действие ст. 159.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации77 (далее – УК РФ), 

предусматривающей ответственность за мошенничество при получении 

выплат. Необходимо иметь в виду, что наказание усиливается при 

совершении данного преступления группой лиц по предварительному 

сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере 

(больше 250 000 рублей), организованной группой, в особо крупном размере 

(больше 1 000 000 рублей). Сегодня существует множество схем, в 

соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают 

обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на 

предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, 

всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения 

средств или части средств обладателем материнского капитала, но и 

являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и 

                                                           
77 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Российская газета. 1996.                  
№ 113. 
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гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть 

полученные денежные средства в ПФР РФ78. 

Наиболее распространен механизм обналичивания средств 

материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных 

договоров, как правило, между близкими родственниками. Например, лицо, 

которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает 

недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, 

якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в ПФР РФ о 

распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего 

родственника. После этого по фиктивному договору купли-продажи 

приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а 

лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их 

получателю материнского капитала79. Также известны случаи оформления 

фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на 

проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости 

приобретенной недвижимости. Мнимые и притворные сделки различают в 

соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86 – 88 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 2580.  

Анализ судебных решений по делам данной категории свидетельствует 

о том, что к уголовной ответственности привлекаются также и лица, которые 

предлагают посреднические услуги по незаконному обналичиванию 

материнского капитала81. 

Хотелось бы отметить, что благодаря выдаче материнского капитала 

многие семьи действительно решились на рождение второго, третьего и 

                                                           
78 Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21 июля 2015 года по делу                    
№ 33-1051/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/BHpmEB1xZx6X/ (дата обращения: 08.05.2017).  
79 Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу                    
№ 33-776/12. URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/4062443 (дата обращения: 08.05.2017). 
80 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета. 2015. № 140. 
81

 Горовая В. Незаконное распоряжение материнским капиталом влечет за собой уголовную ответственность. 
URL: http://procrf.ru/news/255022-nezakonnoe-rasporyajenie-materinskim-kapitalom.html (дата обращения: 
08.05.2017). 
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последующих детей. Поэтому крайне обидно, когда матери теряют данное 

государством из-за мошенников. Одни от бедности пытаются незаконно 

обналичить сертификат, другие отдают средства по незнанию, ничего не 

подозревая и попавшись на уловки аферистов. 

Так п. 4 ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ содержит норму, в которой 

говорится, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 

направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение 

основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным 

ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, 

предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного 

ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, 

заключенному с одной из организаций, являющейся иной организацией, 

осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение 

обязательства по которому обеспечено ипотекой. 

Именно этот пункт, указанный в законе и вызывает сомнение.               

Целью поправок, внесенных в ч. 7 ст. 10 Федеральным законом от               

07 июня № 128-ФЗ «О внесение изменения в статьи 8 и 10 Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»82, являлась борьба с мошенническими схемами, связанными 

с хищением и обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. 

Однако, согласно изменениям за счет такого капитала (его части) можно 

погашать займы на приобретение (строительство) жилья, предоставленные 

только определенными видами юридических лиц. Это кредитные и 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

иные организации, выдающие займы на основании договоров, обеспеченных 

ипотекой. 

Однако, под «иными» организациями могут скрываться любые мелкие 

компании, оказывающие финансовые услуги населению. Например, 
                                                           
82 Федеральный закон РФ от 07 июня 2013 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10 
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // 
Российская газета. 2013. № 124. 



73 

 

выдающие кредиты и так далее. В 2015 году по той же причине из закона уже 

были удалены микрофинансовые организации (МФО), известные тем, что 

выдают кредиты под огромные проценты. С их помощью реализовывались 

мошеннические схемы, связанные с обналичиванием финансовой помощи от 

государства. По оценкам МВД, с 2010 по 2013 год примерно четвертая часть 

всех незаконных сделок совершалась как раз с использованием МФО83.  

Тем не менее, как рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев, 

даже после всех предпринятых мер, мошеннические схемы по 

обналичиванию материнского капитала никуда не исчезли. Граждане ищут 

способ обойти закон, поскольку банки при выдаче ипотеки крайне 

внимательно изучают платежеспособность человека, зато прочие кредитные 

конторы готовы давать займы всем – только паспорт принеси.  

«По сути, после исключения из закона о материнском капитале 

микрофинансовых организаций ситуация не изменилась. Просто теперь тем 

же самым занимаются другие подобные МФО конторы», – пояснил 

собеседник «РГ». То есть по-прежнему ежегодно множество семей остаются 

без жилья и без денег. Злоумышленники, которые могут представляться 

потребительским кооперативом или любым другим кредитором, оформляют 

с владелицами государственных сертификатов фиктивные договоры займов 

на покупку жилья, которые затем гасят за счет средств материнского 

капитала. Жилье так и не приобретается: лишь часть средств, полученных 

под погашение займов, уходит собственнику маткапитала, остальное 

мошенники распределяют между собой. Соглашаются на это, как правило, 

женщины, находящиеся в трудном материальном положении. В итоге –               

ни жилья, ни денег84. С целью исключения указанного пробела в 

действующем законодательстве предлагается исключить из ч. 7 ст. 10 Закона 

№ 256-ФЗ п. 4.  

                                                           
83 Егоршева Н. «Иные» в списке не значатся // Российская газета – Столичный выпуск. 2017. № 7194(28). 
URL: https://rg.ru/2017/02/08/matkapital-zashchitiat-ot-moshennikov-kreditorov.html (дата обращения: 09.05.2017). 
84 См. Там же. 
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Таким образом, обналичивание материнского капитала – деяние, 

являющееся незаконным. Оно не только пресекается сотрудниками 

правоохранительных структур, но и влечет за собой наступление уголовной 

ответственности. Все попытки направить средства материнского капитала на 

нужды, которые не предусмотрены по закону, являются нелегитимными.  

В целях устранения выявленных проблем в организации правовой и 

социальной защиты многодетных семей, предлагается внести изменения в 

действующее законодательство, а именно: 

– в связи с тем, что проблематичным остается вопрос о возможности 

приобретения самой доли в праве собственности на жилое помещение с 

использованием средств материнского капитала, предлагается изложить               

п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ в следующей редакции: «Жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего и 

последующих детей). Размер долей в праве общей долевой собственности на 

жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 

использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

определяется исходя из стоимости помещения, размера средств, внесенных 

родителями, и размера самого материнского капитала как вклада самих детей 

в общее имущество, если соглашением между ними не предусмотрено иное». 

– в связи с тем, что в нынешней редакции п. 4 ч. 7 ст. 10 Закона              

№ 256-ФЗ повышается риск неправомерных действий и вероятность выхода 

на рынок организаций, деятельность которых может быть направлена на 

совершение противоправных действий в отношении средств материнского 

капитала, предлагается исключить из ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ п. 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

На основании вышеизложенного исследования проблем, связанных с 

социально-правовым обеспечением многодетных семей в Российской 

Федерации, можно сделать ряд выводов. 

Социальная политика государства направлена на социальную помощь и 

поддержку семьи. Семья представляет огромную значимость для развития 

общества, выступая основным институтом становления личности. 

Многодетные семьи в современном обществе сталкиваются с теми же 

проблемами, возникающими в семьях, имеющих 1 – 2 ребенка. Однако 

дополнительные трудности возникают по причине большего по сравнению с 

обычными семьями количества детей. Родители в многодетных семьях несут 

повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию большого количества 

детей, уходу и присмотру за ними. 

СК РФ, являясь основным источником семейного права, закладывает 

основы правового регулирования в сфере брачно-семейных и вытекающих из 

имущественных отношений.  

Принятый Закон № 256-ФЗ регулирует порядок предоставления 

молодым семьям, ставшим родителями второго ребенка, федеральной меры 

государственной поддержки в виде материнского (семейного капитала). 

Помимо этого, в каждом регионе имеются свои нормативные акты, 

предусматривающие меры поддержки граждан с несовершеннолетними 

детьми. 

Несмотря на значительное число прав многодетных семей, многие из 

них так и остаются нереализованными. Кроме того, в ходе исследования 

было выявлено несовершенство семейного законодательства, регулирующее 

вопросы правового и социального обеспечения многодетных семей, что 

позволило выработать конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, в частности:  
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1. Предложение о внесение понятия «многодетная семья» в СК РФ 

Законодательно установлено 

В СК РФ законодательно не закреплено понятие «многодетная семья». 

Недостатки 

Местные власти каждой области России, как правило, сами определяют 

основополагающие факторы понятия «многодетная семья». Однако требуется 

стартовое федеральное определение «многодетная семья» закрепленное в 

главном семейной кодексе страны.  

Предложение 

Дополнить ст. 1 СК РФ п. 5 следующего содержания: «Многодетная 

семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 

лет, а при обучении детей в общеобразовательных учреждениях и 

государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на 

бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения 

ими возраста 23 лет (далее – дети). Отнести момент определения категории 

«многодетная семья» к ведению субъектов Российской Федерации». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство на федеральном уровне 

закрепит понятие «многодетная семья» в СК РФ, что представляется 

логичным, т.к. СК РФ является основным семейным законом, содержащим 

нормы, регулирующие вопросы семьи. 

 

2. Предложение о включении в перечень разрешенных направлений 

использования материнского (семейного) капитала пункта «на целевую 

реабилитацию и лечение заболевшего ребенка при сложных формах 

заболевания» 

Законодательно установлено 

Часть 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ: «3. Лица, получившие сертификат, 

могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в 

полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 



77 

 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в 

пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». 

Недостатки 

Федеральный закон предусматривает, что материнский капитал можно 

направлять только на накопительную часть пенсии родителя, решение 

жилищной проблемы, либо обучение детей. Но если понятие «жилищный 

вопрос» включает в себя целый спектр вариантов – это и первый взнос новой 

ипотеки, и погашение уже существующей, и расширение жилья, и 

строительство дома, и просто покупка квартиры – то понятие «лечение» 

гораздо более узкое. Законодатель ставит жесткие рамки об использовании 

материнского капитала. Однако очень многие семьи не раз поднимали этот 

вопрос – по расходовании средств на лечение ребенка, но в выдаче средств 

было отказано на законных основаниях. Ведь куда важнее решать проблемы 

в настоящем, чем заглядывать в далекое будущее и беззаботную старость. 

Здесь, так же, приоритеты расставлены неправильно. 

Предложение 

Дополнить ч. 3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ пп. 5 следующего содержания:               

«5) Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 

соответствии с заявлением о распоряжении направляются на компенсацию 

оплаты санаторно-курортного лечения (по медицинским показаниям) 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей) и (или) 

совершеннолетнего (совершеннолетних) ребенка (детей), обучающегося 

(обучающихся) по очной форме обучения в образовательном учреждении 

любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы               

(за исключением образовательного учреждения дополнительного 
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образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до 

достижения им возраста 18 лет, в пределах Российской Федерации. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения               

(по медицинским показаниям) как родного ребенка (детей), так и 

усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и (или) последующих детей. 

Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения 

(по медицинским показаниям) лицам, указанным в настоящей статье, 

устанавливаются правительством области. 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство позволит расширить рамки 

использования материнского капитала, позволив многодетным семьям 

использовать капитал на целевую реабилитацию и лечение заболевшего 

ребенка при сложных формах заболевания. Это обязательно нужно 

учитывать при планировании того, как помочь малышу обрести место в 

полноценной жизни. В расходование средств капитала на лечение ребенка 

нуждаются миллионы детей в нашей стране. 

 

3. Предложение о расширении перечня образовательных услуг, 

разрешенных направлений использования                                       

материнского (семейного) капитала 

Законодательно не установлено: 

В ст. 11 Закона № 256-ФЗ нет указания на расходование материнского 

капитала на дополнительные образовательные программы. 

Недостатки 

В законе строго прописано, что средства материнского капитала могут 

быть направлены на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию. 
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Соответственно абсолютное большинство школьных дополнительных 

образовательных программ с этой точки зрения оплате не подлежат. Данное 

обстоятельство существенно ущемляет и сужает права семьи в 

использовании материнского капитала. 

Предложение 

Дополнить ч. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ пп. 4 следующего содержания: 

«4) на оплату дополнительного образования несовершеннолетних на 

основании договоров об оказании платных услуг». 

Обоснование 

Внесение данного дополнения в законодательство позволит исключить 

ущемление прав и законных интересов лиц, имеющих право на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала. 

 

4. Предложение об уточнении очередности лиц, имеющих право                  

на получение жилья 

Законодательно установлено 

Пункт 2 ст. 57 ЖК РФ: «2. Вне очереди жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются: 

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат; 

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего 

Кодекса перечне». 

Недостатки 

Время ожидания жилья даже у сегодняшних внеочередников в 

отдельных регионах составляет 20 лет. То есть с такими реалиями семье 

нужно заводить гораздо больше детей, чтобы на момент получения жилья 

иметь трех несовершеннолетних членов семьи.  
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Столь длительные сроки ожидания жилья внеочередниками 

обусловлены малыми бюджетами муниципальных образований, из которых и 

осуществляются расходы на обеспечение жильем этих категорий граждан. За 

время ожидания жилья дети становятся совершеннолетними, и семьи просто 

выпадают из категории тех, кто имеет право на социальное жилье.  

Указанные в действующей редакции категории сохранят приоритет над 

многодетными семьями, которые, хоть и получат право на внеочередное 

получение социального жилья, но после всех остальных категорий. 

Предложение 

Дополнить п. 2 ст. 57 ЖК РФ пп. 4 следующего содержания:               

«4) многодетным семьям, имеющие трех и более детей». 

Обоснование 

Обеспечивать граждан жильем по законодательству должны 

муниципальные власти на местах, которые просто не располагают 

средствами, чтобы в обозримом будущем решить жилищные проблемы даже 

сегодняшних очередников.  

Предлагаемая поправка в ЖК РФ предусмотрит право внеочередного 

получения жилья при наличии трех и более несовершеннолетних детей на 

федеральном уровне. 

 

5. Предложение о включении императивных норм-критериев 

определения размера доли несовершеннолетних детей в праве общей 

долевой собственности 

Законодательно установлено 

Часть 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ: «4. Жилое помещение, приобретенное 

(построенное, реконструированное) с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 

соглашению». 
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Недостатки 

Законодатель не установил императивные нормы-критерии 

определения размера доли несовершеннолетних детей в праве общей долевой 

собственности, возникшей на основе средств материнского капитала, а 

предоставил решение этого вопроса на усмотрение (соглашение) остальных 

(взрослых) сособственников. При этом Закон о мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, не обязывает собственника жилого 

помещения, приобретенного с использованием средств материнского 

капитала, наделять несовершеннолетних детей равными долями в праве 

общей долевой собственности на жилое помещение (жилой дом). 

Предложение  

Изложить п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ в следующей редакции: «Жилое 

помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 

использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, 

второго, третьего и последующих детей). Размер долей в праве общей 

долевой собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное, 

реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, определяется исходя из стоимости помещения, 

размера средств, внесенных родителями, и размера самого материнского 

капитала как вклада самих детей в общее имущество, если соглашением 

между ними не предусмотрено иное». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство предусмотрит жилищные 

интересы новорожденного, от возможности злоупотребления своих прав 

остальными участниками соглашения, так как в круг таких участников Закон 

№ 256-ФЗ включает лишь дееспособных (совершеннолетних) членов семьи, 

часть из которых действует в качестве законных представителей 

несовершеннолетних (отец, мать, опекун). Дополнение предусмотрит учет 

стоимости помещения, размера средств, внесенных родителями, и размер 
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самого материнского капитала как вклада самих детей в общее имущество. 

Представляется, что такое нововведение не противоречит основным 

положениям о праве общей долевой собственности, закрепленным в 

действующем законодательстве. 

 

6. Предложение о сокращении списка организаций, которым 

разрешено работать с материнским капиталом 

Законодательно установлено 

Пункт 4 ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ: «4) иной организацией, 

осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение 

обязательства по которому обеспечено ипотекой». 

Недостатки 

Под «иными» организациями могут скрываться любые мелкие 

компании, оказывающие финансовые услуги населению. Сохранение этого 

пункта в нынешней редакции закона о материнском капитале серьезно 

повышает риск неправомерных действий и вероятность выхода на рынок 

организаций, деятельность которых может быть направлена на совершение 

противоправных действий в отношении средств материнского капитала. 

Предложение 

Исключить из ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ п. 4. 

Обоснование 

Исключение указанного пункта позволит снизить вероятность 

мошенничества в отношении средств материнского капитала. 
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