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АННОТАЦИЯ 

 

Ульмаскулова Ф.Н. Опека и попечительство 

как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.– Челябинск: ЮУрГУ, 

2020, ДО–560, 53 с., библиогр. список – 

54 наим., 10 л. плакатов ф. А4.  

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в процессе  организации опеки и 

попечительства. 

Целью исследования является комплексный анализ института опеки и 

попечительства как формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В работе изучена история развития опеки и попечительства над 

несовершеннолетними в России, раскрыт правовой статус подопечного, 

рассмотрено правовое положение органов опеки и попечительства, описан 

порядок установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, дана 

характеристика защиты прав несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

предложения по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

функционирования института опеки и попечительства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Защита прав и интересов несовершеннолетних детей – 

приоритетная задача любого государства. Повышение качества заботы о детях, в 

том числе о детях-сиротах, напрямую связано и является обязательным условием 

формирования правового, социального государства, где на первом месте по 

значимости находится человек, личность, и его права. В любом цивилизованном 

государстве забота и развитие института семьи является одной из важных задач. 

Статья 38.1 Конституции Российской Федерации провозглашает, что материнство 

и детство, семья находятся под защитой государства. Ребёнок должен расти и 

воспитываться в благополучной материальной и психологической среде. Он не 

должен подвергаться унижению и вреду его физическому и нравственному 

состоянию и развитию. 

В современной России остро встают проблемы сиротства и детской 

беспризорности. Также высоки темпы роста социальных сирот, то есть детей, чьи 

родители живы, но не заботятся о своих детях. Так одной из самых 

распространенных категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, 

являются дела о лишении родительских прав. К сожалению, из года в год 

количество их остается стабильно высоким.  

Наиболее распространенной формой устройства несовершеннолетних граждан 

в семью является форма опеки и попечительства. Предоставление возможности 

опеки и попечительства позволяет одновременно достичь двух эффектов: 

обеспечить для несовершеннолетнего или недееспособного лица проживание в 

условиях, соответствующих социальному пониманию семьи, и, с другой стороны, 

осуществлять контроль соблюдения прав подопечного. 

Особую социальную значимость имеет установление опеки над 

несовершеннолетними, так как они являются будущим страны, они должны будут 

сосуществовать в обществе с другими индивидами, соблюдать моральные и 

законодательные нормы, выполнять общественно-полезную работу. Таким 

образом, при соблюдении прав несовершеннолетних граждан и организации им 

надлежащего обращения органы опеки способны сократить в будущем уровень 

преступности и добиться более высокой квалификации для будущих работников.  

Несмотря на свою актуальность, данная проблематика недостаточно 

разработана в существующих научных работах. Это вызвано отсутствием 

согласованности между теоретической и практической стороной вопроса 

формирования и функционирования правового статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Для построения качественно нового государства и результативной правовой 

системы необходимо учитывать не только российский, но и глобальный 

теоретический и практический опыт. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы исследования, 

служит основой и причиной ее выбора. 

Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения, 

которые складываются в процессе организации опеки и попечительства. 
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Предмет работы – институт опеки и попечительства как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Цель работы – комплексный анализ института опеки и попечительства как 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи работы. 

- изучить историю развития опеки и попечительства над несовершеннолетними в 

России; 

- раскрыть правовой статус подопечного; 

- рассмотреть правовое положение органов опеки и попечительства; 

- описать порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними; 

- охарактеризовать защиту прав несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством. 

Теоретической основой работы послужили труды ученых-цивилистов. Среди 

трудов,  посвященных проблемам применения опеки и попечительства как одной 

из форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, уделялось 

внимание в работах А. А. Азаренко, Е. П. Бурдо, Д. И. Герасимовой, 

М. В. Ляховой, В. Г. Плодовской, М. А. Федоренко, О. Б. Шубиной, 

Ю. В. Юдиной и др. 

Методологическую основу исследования составили общие и частные научные 

методы познания процессов и явлений окружающей действительности. В работе 

использованы сравнительно-правовой, логико-юридический, конкретно-

социологический, статистический и исторический методы исследования. 

Нормативную базу работы составили Конституция РФ, Гражданский кодекс 

РФ, федеральные законы Российской Федерации. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

предложения по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

функционирования института опеки и попечительства. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения, библиографического списка. 

 



 

 8 

1  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

1.1 История развития опеки и попечительства над 

несовершеннолетними в России 

Опека и попечительство как форма защиты интересов несовершеннолетних в 

России берет свое начало с эпохи IVХI вв. Сам термин «опека», 

позаимствованный из литовского права, стал употребляться в русском праве на 

рубеже ХVIIХVIII вв. 

Ю. Ю. Окуневой предложено деление эволюции опеки и попечительства в 

России на шесть этапов развития [39, c. 180]. 

I этап развития опеки и попечительства связан с «Русской правдой», сводом 

законов древнерусского феодального права, в статье 99 которого говорится, что 

если после смерти отца в семье остались малые дети и мать выходила вторично 

замуж, то опекуном детей назначался один из ближайших родственников. 

Огромное значение на формирование всех сфер жизни общества оказало 

Крещение Руси 988 года. Монастыри имели большое значение в качестве 

«убежища» для сирот – матери, не имевшие возможности прокормить детей, 

подбрасывали их к монастырским воротам. При монастырях существовали школы 

для сирот и бедных детей. 

В качестве попытки объединения церковного и светского права выделяется 

Соборное Уложение 1649 г. царя Алексея Михайловича, содержавшее в себе ряд 

правил, в том числе, касающихся несовершеннолетних [21, c. 195]. 

II этап развития опеки и попечительства определяется реформами Петра I. 

Определены органы, уполномоченные назначать опекунов – магистраты, 

контролирующие опекунов, т. е. государственные органы опеки и 

попечительства. При Петре I опекун несовершеннолетнего мог быть назначен 

тремя способами: по завещанию, в силу прямого указания закона, по 

распоряжению магистрата. Издается серия Указов о запрете детоубийства 

незаконнорожденных. В 1712 г. Петр I своим указом, возложил ответственность 

за содержание детей-сирот на монастыри, которым повелевалось призревать и 

воспитывать сирот [39, c. 180]. 

Следующий, III этап развития опеки и попечительства своим становлением 

обязан Указу Екатерины II «Учреждения для управлений губерний» 1775 года, 

согласно которому одной из основных особенностей опеки стала ее сословность, 

т. к. от сословия ребенка завило, какие учреждения назначали опеку и 

попечительство. 

При Екатерине II система органов управления, связанная с устройством детей, 

изменилась в связи с проектом И. И. Бецкого, который предлагал из сирот и 

«зазорных» детей вывести через воспитание и обучение новую породу людей. В 

связи с этим в деле призрения сирот приоритет отдавался государственным 

учреждениям, чаще всего закрытого типа. Система государственного призрения 

детей, лишенных родительского попечения, фактически сложилась в 1763 г. с 



 

 9 

открытием московского воспитательного дома, в который принимались дети в 

возрасте до трех лет. Во время правления Екатерины II незаконнорожденные 

подкидыши до совершеннолетия поступали в ведомство приказов общественных 

учреждений, а затем становились вольными [48, c. 164]. 

В качестве начала IV этапа развития опеки и попечительства можно 

определить период после Октябрьской революции 1917 г., в том числе вследствие 

которой детская беспризорность начала приобретать громадные масштабы. 

Реформирование системы органов государственной власти привело к 

ликвидации в 1917 г. существовавшей системы устройства детей-сирот на полное 

гос. обеспечение. 

После октября 1917 г. начался период ломки традиционных правовых 

институтов, в том числе и опеки. Теперь опека вместо сословного приняла 

общегосударственный характер. Порядок крестьянской опеки конца XIX – начала 

XX в. являлся проявлением общинной традиции русской деревни и основывался 

на нормах обычного права. Принимая опеку, крестьяне руководствовались 

мотивами: религиозными – проявление христианского милосердия, этическими – 

достойно выглядеть в глазах «мира», экономическими – иметь в хозяйстве 

рабочие руки. Что касается правовых основ опеки послереволюционного периода, 

то ими стало новое брачно-семейное законодательство. Одним из первых после 

Октябрьского периода был Семейный кодекс 1918 г., он включал в себя раздел 

«Опекунское право», кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, 

Семейном и Опекунском праве, посвященный главным образом опеке над 

несовершеннолетними [41, c. 66]. 

Вопросы опекунского права до принятия Семейного кодекса 1918 г. в течение 

всего революционного периода не получили конкретной регламентации. 

Декретом от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 

опекунские учреждения старого режима были упразднены наряду со всеми 

другими сословными организациями, но ничего нового вместо них создано не 

было. Таким образом, основной идеей IV раздела Семейного кодекса являлся 

государственно-общественный характер попечения и преобладание попечения о 

личности над управлением имуществом. 

В соответствии со ст. 184 кодекса 1918 г. органами опеки выступали 

опекунские учреждения. По дореволюционному праву попечителя 

несовершеннолетнего отличали от опекуна исходя из возраста подопечного: до 

14-летнего возраста несовершеннолетний состоял под опекой, с 14-летнего 

возраста он мог попросить себе попечителя, хотя объем его прав по 

распоряжению имуществом не увеличивался. По Кодексу 1918 г. устанавливалось 

ясное различие между двумя институтами, опекун – лицо, охраняющее все 

личные и имущественные интересы подопечного, являющееся его защитником и 

представителем, попечитель – лицо, уполномоченное на совершение отдельных 

сделок или на управление имуществом вообще. 

Кодекс 1918  г. предусматривал две категории лиц для установления опеки – 

несовершеннолетие и душевная болезнь. Однако ст. 246 допускала возможность 

назначения опеки и по другим основаниям, в частности в случае расточительства. 
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Прекращалась опека сама собой по достижении совершеннолетия: при 

достижении лицами женского пола 16-летнего возраста, мужского пола 18-

летнего возраста (ст. 191). 

Опека по душевной болезни прекращалась по выздоровлении лица, о чем 

врачебный отдел обязан был известить опекунское учреждение. Один опекун мог 

быть назначен как над одним лицом, так и над группой лиц. 

О назначении опеки производилась публикация в местном органе 

периодической печати. Заинтересованным лицам предоставлялось право в 

двухнедельный срок с момента появления публикации оспорить это решение в 

Суде по месту нахождения Отдела социального обеспечения. 

В качестве основного отличия опеки выступает особое внимание на охране 

личности подопечного, его личных интересов, тогда как имущественные права 

несовершеннолетнего находились как бы вне сферы внимания. Высказывалось 

мнение, что в дореволюционный период важно было охранять принадлежащее 

сиротам недвижимое имущество, добросовестно им управлять, получать с него 

доходы, однако после революции задача заключалась в том, чтобы не дать 

погибнуть полунищему ребенку, сохранить для него ценности, оставшиеся от 

родителей [39, c. 180]. 

Из содержания Семейного кодекса 1918 г. вытекала еще одна особенность: 

опекун ребенку назначался из числа лиц, способных выполнять эту должность, и 

каждый гражданин Российской Республики, назначенный отделом социального 

обеспечения опекуном, обязан принять опеку. Министерство юстиции РСФСР 

выступало с предложением о лишении родительских прав граждан, 

воспитывающих своих детей «в духе контрреволюции». 

Еще одна особенность, по Семейному кодексу 1918 г. опека осуществлялась 

как самим отделом социального обеспечения, так и назначенным для этой цели 

опекуном. В рассматриваемый период была распространена опека 

индивидуальная в лице конкретного лица, принявшего на себя все обязанности по 

воспитанию подопечного. Таким образом, первый российский Семейный кодекс в 

чем-то поддерживал ставшие традиционными положения, касающиеся детей, 

утративших родительское попечение, а в чем-то привносил нечто новое, 

соответствующее духу того времени, так как одна из них заключалась в борьбе с 

беспризорностью, то опека рассматривалась как профилактическая 

(предупредительная) мера борьбы, как одно из наиболее действенных средств 

предупреждения беспризорности. 

Реализация задач, связанных с охраной детей, лишившихся родительского 

попечения, ставилась в зависимость от тщательного выявления обездоленных 

малолетних граждан. Опека могла считаться правильно поставленной только в 

том случае, если ни один ребенок, подлежащий опеке, не ускользнет из области 

внимания Отдела народного образования. Неслучайно в качестве одного из 

главных затруднений в развитии опеки тогда рассматривалось неполучение 

местными отделами народного образования своевременно сведений о детях и 

подростках, не находящихся на попечении родителей и нуждающихся вследствие 

этого в опеке. 
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С принятием в 1926 г. Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 

связывают V этап развития опеки и попечительства в России. Основной новацией 

кодекса 1926 года является возможность опекуну получать вознаграждение за 

свою деятельность за счет имущества подопечного [21, c. 196].  

Семейный кодекс, введенный в действие с 1 января 1927 г., также много 

внимания уделял опеке и попечительству над несовершеннолетними как способу 

защиты их личности, законных прав и интересов, охраны их имущества в случаях, 

предусмотренных законом. 

Несмотря на наличие правового регулирования опеки и попечительства, в 

послереволюционный период в России проблема устройства детей, оставшихся 

без семьи, родителей, в силу разных причин продолжала существовать и 

оставалась острой, поэтому и после введения в действие Семейного кодекса 

продолжался поиск универсальной формы опеки и попечительства для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С 1955 г. по 1968 г. наблюдалась тенденция усиления роли государства в деле 

призрения сирот. Приоритетной формой устройства детей-сирот становится 

помещение в государственные учреждения, которые были представлены 

детскими домами и интернатами. 

С принятием Кодекса о браке и семье РСФСР в 1969 году связывается VI этап 

развития опеки и попечительства. Кодекс РСФСР 1969 г., являвшийся своего рода 

«прорывом», содержал в себе положение о то, что назначение опекуна или 

попечителя могло состояться только с его согласия; кроме того, особое внимание 

стало уделяться детям, находящимся на воспитании или попечении 

государственных органов. 

Однако, как отмечает А. А. Амосов, неблагоприятные тенденции в российском 

обществе 8090 годов в конечном итоге привели к падению уровня жизни, 

безработице, падению рождаемости, кризису института семьи. В этих условиях 

численность детей-сирот значительно возрастает, причем увеличивается число 

сирот при живых родителях [18, c. 692]. Существующая система социальной 

защиты детей требовала серьезных изменений, что и привело к формированию 

современного института опеки и попечительства, оформившегося к 2008 году в 

связи с принятием нового Семейного кодекса РФ [4] и Федерального закона от 

24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5]. 

Сегодня вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства 

определяются: Гражданским Кодексом РФ [3]; Семейным Кодексом РФ; 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 

лицами без гражданства» [11]; Постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
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попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [12] и иными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 34 Гражданского Кодекса РФ органами опеки и 

попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Органами опеки и попечительства являются также органы местного 

самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они 

наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

Обязанности и права органа опеки распространяются на сферу 

взаимоотношений связанных, в первую очередь, с опекой и попечительством над 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также 

совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) лицами [26, 

c. 650]. 

Таким образом, суть опеки (попечительства) оставалась одинаковой во все 

времена, но на каждом этапе исторического развития России имела свои 

особенности, продиктованные потребностями общества. На сегодняшний день 

тщательная правовая регламентация деятельности органов опеки и 

попечительства имеет огромное значение, так как они являются одной из 

важнейших составляющих исполнительной власти и местного самоуправления. 

1.2 Правовой статус подопечного 

В ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка [1] указывается, что «ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения восемнадцатилетнего 

возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее». 

Такие нормативно правовые акты как Семейный кодекс Российской 

Федерации (далее – СК РФ), Гражданский кодекс Российской федерации (далее – 

ГК РФ), Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» отношении 

несовершеннолетних используют такие термины как «ребенок», «лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет», «малолетний» (несовершеннолетний, не 

достигший четырнадцати лет), «не полностью дееспособный гражданин». При 

этом само понятие детей, оставшихся без попечения родителей, на нормативном 

уровне впервые было закреплено Ф3 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 года № 159 [9]. Согласно указанному нормативно-

правовому-акту, «дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель»; «дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица 

в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием 

ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 
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совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке»; 

«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной 

поддержке». 

Установление четких критериев безусловно оказало положительное влияние 

на правоприменительную практику в отношении данной социальной группы. 

Указанный правовой акт не только дает определение понятия дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Как можно видеть, в нем 

перечисляются основные ситуации, в которых ребенок может столкнуться с 

нарушением его прав, когда он нуждается в дополнительных средствах и 

способах защиты, например, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов и другие категории [32, c. 92]. 

Согласно изменившимся положениям ч. 1 ст. 121 СК РФ, под данное понятие 

также попадают дети, чьи родители своими действиями создают угрозу их жизни, 

здоровью, препятствуют их нормальному воспитанию и развитию 

В противоположность другим нормативно-правовым актам, СК РФ 

объединяет в понятии «детей, оставшихся без попечения родителей» детей, у 

которых умерли оба или единственный родитель, то есть детей-сирот, и детей, 

которые остались без родительского попечения по иным основаниям. К этим 

причинам можно отнести лишение родительских прав, признание родителей 

недееспособными, болезнь, длительное отсутствие и т. д. При этом поведение 

родителей может быть как виновным, так и невиновным. 

Такая позиция оправдывается отсутствием существенных различий в правовом 

регулировании отношений с участием обеих категорий несовершеннолетних. Так, 

сироты передаются в первую очередь на усыновление или удочерение, другие 

дети – под опеку, в том числе в приемную семью. При усыновлении оставшегося 

без родительского попечения ребенка, родители которого живы, в некоторых 

случаях возможны определенные ограничения, но на этом различия в правовом 

статусе заканчиваются [49, c. 12]. 

Чтобы раскрыть понятие правового статуса личности более подробно и 

обеспечить его более глубокое понимание, необходимо обратиться к обозначению 

его основных составляющих элементов – правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности. 

Российские законодательные документы под понятием правоспособности 

(ст. 17 ГК РФ) понимают способность иметь права и одновременно с этим нести 

гражданские обязанности. Каждый человек, начиная с появления на свет и 
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заканчивая смертью, наделяется потенциальным правообладанием. Как видно уже 

из самого определения правоспособности, она неразрывно связана с действиями и 

возможностью приобретать и осуществлять гражданские права (ст. 21 ГК РФ). 

То есть способность лица действовать по собственной воле и согласно своим 

желаниям в пределах, ограниченных содержанием правоспособности, как и 

собственно сама правоспособность, традиционно рассматривается в науке с 

разных позиций: в качестве субъективного права, социально-юридической 

способности лица и определенного юридического состояния 

гражданина [27, c. 98]. 

Понятие дееспособности образуется следующими элементами. 

- способность к самостоятельному совершению правомерных юридически 

значимых действий, включая способность заключать сделки и заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

- способность быть субъектом гражданско-правовой ответственности в рамках как 

договорных, так и внедоговорных обязательств. 

Законодательные документы устанавливают пределы дееспособности граждан 

и стадии её формирования. Также наделенный полной дееспособностью субъект в 

предусмотренных законом случаях и строго по решению суда может быть 

ограничен в дееспособности либо же полностью её лишен. 

По общему правилу субъекты могут приобретать гражданские права и 

обязанности, пользоваться и распоряжаться ими, действуя самостоятельно и в 

рамках закона. Если лицо лишается или ограничивается в своей дееспособности, 

это должно восполняться другим динамическим элементом, аналогичным 

гражданской дееспособности. 

Законодательство предусматривает возможность содействия не полностью 

дееспособному лицу (в данном случае – ребенку, достигшему возраста 14 лет) со 

стороны дееспособного лица. Например, дееспособное лицо может заменять 

своей деятельностью действия не полностью дееспособного субъекта, то есть 

ребенка до 14 лет, в интересах последнего и осуществлять гражданско-правовые 

сделки от имени и при согласии недееспособного лица [19, c. 40]. 

Упомянутые выше действия могут быть осуществлены только в рамках 

законного представительства. Оно возникает как в силу наступления 

определенного юридического события – рождение ребенка и его последующая 

регистрация в соответствующих органах наделяет родителей статусом законного 

представителя, так и в силу акта уполномоченного органа, в первую очередь 

органов опеки и попечительства. 

В некоторых случаях осуществление опекунских (попечительских) функций 

возможно и на основании фактического положения дел – так администрация 

учреждений социальной защиты населения, воспитательных, лечебных 

учреждений и иных подобных учреждений выполняет обязанности опекуна 

(попечителя) в отношении находящихся в них детей без издания специального 

акта об этом (ч. 1 ст. 147 СК РФ). 
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В качестве опекунов или попечителей не могут назначаться лица, с 

действующим на момент рассмотрения их кандидатуры в органе опеки и 

попечительства лишением или ограничением в родительских правах. 

Не могут быть опекунами и попечителями лица, страдающие хроническим 

алкоголизмом или наркоманией, так как они не в состоянии справиться со своими 

обязанностями в силу самого характера заболевания [37, c. 45]. 

Что касается других лиц, страдающих заболеваниями, при которых граждане 

не могут принять ребенка на воспитание в свою семью, то перечень таких 

заболеваний указан в Постановлении Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 [13]. 

Так, например Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного 

суда рассмотрела в открытом судебном заседании 6 апреля 2016 года гражданское 

дело по иску Шевцовой И. К. к Игнатенко М. К. о признании локально-

нормативного акта незаконным, об обжаловании действий и возложении 

обязанностей, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение 

Железногорского городского суда Курской области от 13 января 2016 года, 

которым постановлено: 

«Шевцовой И. К в удовлетворении исковых требований к Игнатенко М. К. о 

признании незаконным Постановления администрации «Об отобрании 

несовершеннолетнего Шевцова К. Н. у опекуна Шевцовой И. К» и Постановления 

администрации «Об освобождении Шевцовой И. К от исполнения обязанностей 

опекуна в отношении Шевцова К.Н и прекращении выплаты денежных средств на 

его содержание», возложении обязанности принять решение об установлении 

опеки над несовершеннолетним, отобрании несовершеннолетнего из приемной 

семьи и передачи его Шевцова И. К. – отказать». Ссылка заявителя Шевцова И. К 

на то, что она прошла медицинское освидетельствование и ей выдали справку о 

том, что у нее не имеется психопатологий, отклоняется судебной коллегией, 

поскольку в материалах дела имеется заключение врачебной комиссии, где ей 

установлен психиатрический диагноз. Решение Железногорского городского суда 

Курской области от 13 января 2016 года оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу истца – без удовлетворения (Постановление Судебной 

коллегии по гражданским делам Курского областного суда) [14]. 

Опекунами не назначаются лица, имеющие или имевшие судимость. 

Щёкинский районный суд Тульской области, рассмотрев административное 

дело № 2а1446/2016 по административному исковому заявлению Ф. об 

оспаривании заключения Министерства труда и социальной защиты Тульской 

области о невозможности быть опекуном. Ф. обратился в суд с 

административным исковым заявлением об оспаривании заключения 

Министерства труда и социальной защиты Тульской области о невозможности 

быть опекуном. Как следует из материалов дела, начальником территориального 

отдела по Тепло-Огаревскому району Министерства труда и социальной защиты 

Тульской области П. вынесено заключение органа опеки и попечительства о 

невозможности гражданина быть опекуном. Основанием указано, то, что согласно 

СК РФ не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся уголовному 
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преследованию (ст. 146 СК РФ). Ф. был осужден за преступление против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности, преступление против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Административное 

исковое заявление оставить без удовлетворения [15]. 

Стать опекуном или попечителем можно только выразив активное желание 

или, как минимум, согласие. Учитывая особые отношения, которые будут 

связывать в дальнейшем опекуна (попечителя) и подопечного во внимание 

принимаются морально-нравственные качества кандидата, его способность к 

выполнению фактически родительских обязанностей, а также, по возможности, 

отношения, сложившиеся у него с будущим подопечным. Может учитываться 

также желание самого подопечного (п. 3 ст. 35 ГК РФ, п. 3 ст. 10 ФЗ РФ «Об 

опеке и попечительстве»). Так ребенок по достижении 10 лет опрашивается по 

поводу кандидатуры будущего опекуна. Также в соответствии с п. 2 ст. 146 СК 

РФ должно учитываться отношение к ребенку членов семьи кандидата в опекуны 

(попечители). 

Несовершеннолетние, помещенные под опеку, вправе получать 

причитающиеся им выплаты различного характера, в том числе алименты, а 

также социальные выплаты – пенсии, пособия и т. д. Содержание ребенка 

дополнительно может производиться и за счет части его имущества, переданного 

по договору о доверительном управлении имуществом. Такое управление 

осуществляется под строгим контролем органов опеки и попечительства, которые 

отслеживают расходование средств, принадлежащих подопечному, и создание 

условий по его надлежащему содержанию [54, c. 185]. 

Все остальное имущество несовершеннолетнего подопечного передается 

опекуну (попечителю) по описи, составляемой в порядке, установленном ст. 18 

ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». Принятие имущества подопечного должно 

быть осуществлено не позднее 3 дней с момента возникновения опеки 

(попечительства). 

Принимая имущество подопечного, опекун (попечитель) возлагает на себя 

обязанности заботиться о его как фактической, так и юридической сохранности. 

Для этого опекун получает возможность действовать как в материальной, так и в 

процессуальной сфере [31, c. 476]. 

По истечении каждого года нахождения имущества подопечного у опекуна, 

опекуны и попечители обязаны в письменной форме отчитываться перед органом 

опеки и попечительства. В отчете должно быть отражено текущее состояние 

имущества, порядок и результаты управления им. Если иное не установлено 

договором о возмездном осуществлении опеки и попечительства, такой отчет 

предоставляется до 1 февраля текущего года. 

Законодательство, а также акт об установлении опеки и попечительства или 

договор об осуществлении опеки и попечительства, могут фиксировать действия, 

которые опекун (попечитель) не вправе осуществлять как со всем имуществом 

подопечного, так и с отдельными его частями. 

Пункт 3 ст. 37 ГК РФ гласит, что опекун, попечитель, их супруги и близкие 

родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением 
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передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное 

пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или 

ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и 

их близкими родственниками. 

На основе анализа ст. 37 ГК РФ и ст. ст. 19–ФЗ РФ «Об опеке и 

попечительстве» можно выделить три уровня запретов и ограничений, 

касающихся совершения опекуном сделок с имуществом подопечного. 

- сделки, совершение которых вообще не допускается; 

- сделки, совершение которых допускается только с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства; 

- сделки с недвижимым имуществом, совершение которых даже с разрешения 

органов опеки и попечительства допускается лишь в исключительных случаях. 

Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе 

давать согласие на внесение денежных средств подопечного только в кредитные 

организации, не менее половины акций (долей) которых принадлежат РФ. 

Расходование денежных средств подопечного, внесенных в кредитные 

организации, осуществляется с соблюдением положений гражданского 

законодательства о дееспособности граждан и положений п. 1 ст. 37 ГК РФ. 

Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие 

на заключение таких договоров, за исключением случаев, если получение займа 

требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым 

помещением [52, c. 134]. 

Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в 

пользование, а попечитель не вправе давать согласие на заключение такого 

договора, если срок пользования имуществом превышает пять лет. В 

исключительных случаях заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок. 

Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит 

отчуждению, за исключением. 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, в том числе при обращении взыскания на 

предмет залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде 

подопечного; 

3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде 

подопечного; 

4) отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, 

принадлежащего подопечному, при перемене места жительства подопечного; 
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5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 

(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и др.), если этого требуют 

интересы подопечного. 

Данные сделки с недвижимостью, принадлежащей подопечному, совершаются 

при обязательном предварительном разрешении органов опеки и 

попечительства [22, c. 57]. 

При обнаружении факта отчуждения жилого помещения подопечного без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства этот орган обязан 

незамедлительно обратиться в суд с требованием о расторжении договора, за 

исключением случаев, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При 

расторжении договора имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит 

возврату, а убытки, причиненные сторонам, возмещаются опекуном 

(попечителем) в полном объеме. Опекун без предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать 

согласие на совершение любых сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного. 

Опекун, полностью заменяя несовершеннолетнего в обороте, наделен и 

большим объемом обязанностей и соответственно на него возлагается и 

повышенная ответственность. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей опекуны и попечители могут быть привлечены 

к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельной юридической категории 

выделяют семейную правоспособность и дееспособность, отмечая, что отсутствие 

данного термина в СК РФ «скорее указывает не на наличие единых понятий 

(семейной и гражданской правоспособности и дееспособности), а на недостатки 

правового регулирования» [35, c. 78]. 

Ими отмечается тот факт, что именно в рамках семейной правоспособности 

ребенок до 14 лет имеет право обратиться за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, может 

быть решающим в вопросах усыновления, изменения имени и других подобных 

ситуациях. Кроме того, в рамках семейной правоспособности и дееспособности 

могут реализовываться следующие права ребенка: знать своих родителей, 

контактировать с ними, выбирать место жительства по достижении 

определенного возраста, вступать в брак по достижении брачного возраста, 

осуществлять права несовершеннолетних родителей. Признание за ребенком 

дееспособности в семейном праве не наделяет его аналогичным объемом 

дееспособности в других сферах. В свою очередь досрочное признание лица 

полностью дееспособным в гражданском праве (при эмансипации) не влечет 

автоматического полного формирования его семейной дееспособности. То есть 

даже полностью дееспособное с точки зрения гражданского права лицо, 

эмансипированное в соответствии с ГК РФ, не может приобрести статус 

усыновителя, опекуна и попечителя до достижения возраста 18 лет. 

Лица, заменяющие родителей, – попечители, опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели, органы опеки и попечительства – 
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являются законными представителями ребенка, пока он не достигнет возраста 14 

лет. Позднее они этот статус утрачивают, если законом не оговариваются какие-

либо особые условия, и остаются субъектами, призванными содействовать 

реализации прав и исполнению обязанностей несовершеннолетних  [29, c. 81]. 

Большинство вопросов об опеке и попечительстве решаются на 

муниципальном уровне.  

Администрация отправляет в свои структурные подразделения и на отделы 

образования задачи на осуществление всех необходимых действий, касающихся 

опеки и попечительства. В их число задач входит. 

- изучение условий, в которых проживает несовершеннолетний, и оформление 

акта обследования; 

- временное изолирование ребенка от родителей в специализированное 

учреждение (приют, интернат); 

- поиски кандидатуры опекуна; 

- подготовка документации, необходимой для процедуры назначения опекуна 

либо для его ограничения или отстранения от обязанностей; 

- контроль над деятельностью опекуна; 

- оказание необходимой помощи [25, c. 572]. 

Опекуном (попечителем) может стать любой изъявивший желание, который 

является совершеннолетним и дееспособный гражданином. 

Исключением являются лица, отстраненные когда-либо от обязанностей 

опекуна (попечителя), лишенных или ограниченных в родительских правах, 

бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине. Закон также 

вводит ограничения для опекунов по медицинским показаниям здоровья (больных 

туберкулезом, имеющих онкологические заболевания, страдающих наркоманией, 

алкоголизмом.). 

Преимуществом при выборе опекунов (попечителей) обладают в первую 

очередь родственники.  

Опекуны должны иметь хорошую характеристику и обладать навыками 

общения с детьми. Им выдаются удостоверения установленного образца, о том, 

что они являются опекуном (попечителем).  

Гражданин назначается опекуном только с его согласия. Если ребенку, 

которого берут под опеку, исполнилось 10 лет, то также учитывается его мнение, 

об установлении опекунства.  

Существуют отдельные случаи, когда родители обращаются в органы опеки и 

попечительства, чтобы назначить для своего ребенка опекуна, если они не могут 

по каким-либо причинам заниматься его воспитанием. 

Как показывает практика в органах опеки и попечительства, данная просьба 

удовлетворяется. Опека и попечительство может назначаться на установленный 

срок, если такие причины имеются [43, c. 172]. 

Среди существующих проблем применения норм об институте опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми можно выделить следующие. 
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1) проблема, касающаяся обеспечения системности и последовательности 

правовых норм, применяемых в сфере регулирования института опеки и 

попечительства; 

2) проблема, связанная с правовым статусом несовершеннолетнего родителя в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, не состоящего в браке и 

неэмансипированного; 

3) проблема относительно реализации полномочий органов опеки и 

попечительства в нематериальной сфере жизни подопечного. 

Передача детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

осуществляется органом опеки и попечительства по возмездному договору об 

осуществлении опеки и попечительства (договору о приемной семье), который 

является комплексным, поскольку носит смешанный характер [20, c. 146]. 

Семейно-правовой статус опекуна (попечителя), его права и обязанности, 

призваны: во-первых, обеспечить реализацию принадлежащих подопечному 

ребенку его прав и законных интересов; во-вторых, реализовать личное право 

гражданина стать опекуном (попечителем) с учетом предусмотренных семейным 

законодательством требований, касающихся семейного воспитания подопечного. 

Таким образом, подопечный ребенок обладает правами, во многом 

совпадающими с правами всех несовершеннолетних, но реализуются им эти 

права в семье опекуна, который совместно с государством в лице органов опеки и 

попечительства обеспечивает их реализацию. 

Опека и попечительство имеет также обширное направление в содержании, 

образовании и воспитании детей, а именно для защиты их интересов и прав, 

которые установлены законодательством Российской Федерации. Основаниями 

для установления опеки и попечительства являются: лишение родительских прав 

и другие случаи оставления детей без родительской заботы, смерть родителей или 

их отсутствие. 

Государство защищает детей, оставшихся без опеки и попечения родителей, и 

организовывает различные виды форм устройства в семью попечителя на 

воспитание или же на полную государственную поддержку в 

специализированные учреждения.  

1.3 Правовое положение органов опеки и попечительства 

До принятия Закона об опеке и попечительстве органами опеки и 

попечительства являлись исключительно органы местного самоуправления. В 

настоящее время в Российской Федерации закреплена как государственная 

модель организации органов опеки и попечительства, так и муниципальная. В 

подавляющем большинстве субъектов России (по разным данным, от 63 до 70) 

полномочиями по опеке и попечительству наделяются органы местного 

самоуправления [31, c. 194]. 

В настоящее время система государственных и муниципальных органов, 

призванных защищать права и свободы детей-сирот, создавать условия для их 

полноценного безопасного существования и развития, находится в стадии 
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становления. Ведется поиск новой оптимальной структуры на различных уровнях 

управленческой деятельности [42, c. 283]. 

Права ребенка осуществляются на трех уровнях: на уровне федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

на уровне местного самоуправления. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  [6] определяет организационные основы 

и нормы государственной политики по социальной защите детства на каждом 

уровне. 

К полномочиям органов федеральной власти Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся. 

- установление основ федеральной политики в интересах детей; 

- выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и 

законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 

- формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав 

ребенка и поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких 

программ органов, учреждений и организаций; 

- установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных 

интересов ребенка; 

- исполнение международных обязательств Российской Федерации и 

представительство интересов Российской Федерации в международных 

организациях по вопросам защиты прав ребенка. 

На федеральном уровне в систему федеральных органов власти, призванных 

защищать детей-сирот входят: Президент РФ, определяющий основные 

направления внутренней и внешней политики РФ, Федеральное собрание РФ, 

принимающее и одобряющее законы о конкретных аспектах социальной защиты 

детей-сирот и федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

государственную политику в области защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей. Так же исполнительные органы осуществляют деятельность в области 

образования и воспитания, охраны здоровья, социальной защиты, социального 

обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной реабилитации 

детей-сирот, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики 

безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха, 

государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных 

некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [53, c. 122]. 

Суды Российской Федерации (Конституционный, Верховный, Высший 

Арбитражный Суды РФ, нижестоящие арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции, мировые судьи), рассматривающие спорные и проблемные ситуации 

в области социальной защиты детей-сирот (лишение родительских прав, 

усыновление и т. д.) 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением 

законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; уголовное 

преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; координацию 
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деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью [47, 

c. 152]. 

В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации 

прокурор совместно с органами опеки и попечительства рассматривает дела о 

лишении и ограничении родительских прав, участвует в рассмотрении дел 

судами, опротестовывает противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов, то есть принимает непосредственное участие 

в производстве следствия по делам несовершеннолетнего. По результатам 

проверок семейного благополучия органами опеки и попечительства прокурор 

осуществляет надзор. 

Прокуратура осуществляет надзор за розыском без вести пропавших детей, 

своевременной выдачей пособий, пенсий, стипендий, соблюдением 

предоставления льгот, за оказанием бесплатных образовательных и медицинских 

услуг детям, проверяет законность сделок с жильем, в результате которых 

оказываются незащищенными права и законные интересы детей-сирот. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится реализация государственной политики в интересах детей, 

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных 

детей, детей-инвалидов [33, c. 299]. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют разработку и исполнение целевых программ по охране и защите 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают 

создание для них государственных учреждений и центров, и в своей деятельности 

они руководствуются законодательством субъектов Российской Федерации. 

Деятельность органов опеки и попечительства как участников 

правоотношений по опеке и попечительству регулируется, прежде всего, ст. 34 Г  К 

РФ, более детальное развитие правовая регламентация их деятельности получила 

в главе 2 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». Д  о 1 января 2008 г. это была 

система органов местного самоуправления, их деятельность регулировалась 

уставами муниципальных образований. С 1 января 2008 г., после вступления в 

силу изменений, внесенных в ст. 34 ГК РФ органы опеки и попечительства стали 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Орган опеки и попечительства – специально уполномоченный орган 

государственной власти субъекта РФ, на который возложены функции по опеке и 

попечительству. 

Органы опеки и попечительства оказывают подопечным и (или) опекунам 

(попечителям) помощь в получении образования, медицинской помощи, 

социальных услуг. Также оказывается помощь по подбору и подготовке граждан, 

желающих стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание. Осуществляется 

взаимодействие с другими органами исполнительной власти субъекта РФ, 
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органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, образовательными организациями [50, c. 83]. 

Статья 7 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» выделяет три основные задачи 

органов опеки и попечительства (однако, данный перечень задач не является 

закрытым): 

Первая задача заключается в защите прав и законных интересов граждан, в 

отношении которых необходимо установить опеку или попечительство, и 

граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство. 

Вторая задача заключается в осуществлении надзора органами опеки и 

попечительства за деятельностью опекунов и попечителей, кроме того, за 

деятельностью организаций, в которых находятся недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане. Аналогичные требования содержатся в п. 3 

ст. 34 Гражданского кодекса РФ. 

Третья задача состоит в контроле органами опеки и попечительства за 

целостностью имущества и управлением имуществом граждан, которые 

находятся под опекой или попечительством, либо устроены под надзор в 

медицинские или образовательные организации, организации, которые оказывают 

социальные услуги, или другие организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

которые остались без попечения родителей. 

Для того, чтобы быть полноценным участником любых правоотношений, 

необходимо, как известно, обладать как общей, так и соответствующей 

отраслевой правосубъектностью. То, что органы опеки и попечительства 

являются активными участниками различных правоотношений, в том числе 

отношений, регулируемых нормами гражданского права, доказано самой жизнью 

и неслучайно нашло отражение в законодательстве об опеке и попечительстве [23, 

c. 319]. 

Как уже отмечалось, в соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ РФ «Об опеке и 

попечительстве» эти органы вступают во взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными публично-

правовыми структурами, что может быть решено на уровне отраслей публичного 

права. Однако, по вопросам выявления лиц, нуждающихся в установлении над 

ними опеки и попечительства, в деле подбора и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями, они могут прибегать также к 

помощи организаций, не относящихся к субъектам публичного права, например, к 

образовательным, медицинским организациям, к организациям, оказывающим 

социальные услуги, к иным организациям, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Более того, п. 4 ст. 6 указанного закона предоставляет этим органам 

возможность передавать свои полномочия указанным организациям. Но такие 

организации могут взаимодействовать с органами опеки и попечительства уже 

как равные субъекты, на основе договорных или подобных отношений. 

Вопрос  гражданской правосубъектности органов опеки и попечительства, как 

и государственных органов, представляет большую сложность, и, тем не менее, 

уже на протяжении ряда лет вызывает самый живой научный интерес. 
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Проблема состоит в том, что с одной стороны, в законодательстве, 

правоприменительной практике и цивилистической доктрине общепризнано, что 

гражданской правосубъектностью в РФ обладают физические лица, юридические 

лица и публично-правовые образования: государство и муниципальные 

образования. Ни за какими другими структурами гражданской правосубъектности 

не признается, что, в частности, следует из смысла глав IV и V ГК РФ. В ст. 124 

ГК РФ предусмотрено, что публичные образования участвуют в гражданских 

правоотношениях через свои органы. 

С другой стороны, органы государства, каковыми являются и органы опеки и 

попечительства, не могут иметь собственного интереса, поскольку действуют в 

интересах и от имени публичных образований. 

Однако, несомненно, и то, что они как таковые должны каким-то образом 

идентифицировать себя в гражданских правоотношениях. Эта противоречивая 

ситуация порождает дискуссию в доктрине и попытки в законодательстве и 

правоприменительной практике придать этим органам статус юридического лица, 

а следовательно, наделить их гражданской правосубъектностью. 

Тем не менее, сам по себе факт отсутствия у органа публично-правового 

образования статуса юридического лица еще не решает проблему его участия в 

гражданско-правовых отношениях. В связи с этим заслуживает внимания вопрос 

об особой, исключительной правоспособности таких органов, который по 

существу только начал разрабатываться в цивилистической науке. 

Данные органы обладают правоспособностью иного рода, отличной от общей 

правоспособности, которая позволяет восполнять отсутствие признаков 

юридического лица и выполнять государственные функции в гражданском 

обороте [38, c. 982]. 

Логическим завершением характеристики правового положения любого 

субъекта права являются проблемы юридической ответственности. Положения об 

этом предусмотрены в ст. 28 Закона. 

За незаконные действия или бездействие органов опеки и попечительства 

ответственность наступает в порядке, предусмотренном ст. 1069 ГК РФ. Это 

означает, что для наступления гражданско-правовой ответственности в подобных 

случаях требуется установить незаконный характер деятельности данного органа 

и вину его конкретных должностных лиц. 

Опека (попечительство) над российскими гражданами, проживающими вне 

пределов России, устанавливается по российскому законодательству. За границей 

опека и попечительство над российскими гражданами могут быть установлены 

консулом. Консул принимает меры к установлению опеки и попечительства над 

находящимися в его консульском округе несовершеннолетними гражданами РФ, 

которые остались без родительского попечения. Консул принимает меры к 

установлению опеки и попечительства также над совершеннолетними 

гражданами РФ, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и выполнять свои обязанности [24, c. 16]. 

Проанализировав правовое положение органов опеки и попечительства в 

правоотношениях по опеке и попечительству, следует обратить внимание, с одной 
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стороны, на несомненное повышение уровня и качества правового регулирования 

деятельности органов опеки и попечительства. Оно доведено до уровня 

федерального закона, детально обозначены задачи и полномочия органа опеки и 

попечительства, их права и обязанности по отношению к лицам, нуждающимся в 

установлении над ними опеки или попечительства, а также в отношении опекунов 

и попечителей. С другой стороны, насколько четко определен в настоящее время 

их правовой статус в системе органов государственной власти, настолько 

неопределенным остается их гражданско-правовое положение в общей системе 

участников гражданско-правовых отношений. Поэтому вопрос о наделении этих 

органов, как и вообще органов публичных образований в качестве участников 

гражданских правоотношений исключительной правоспособностью специально 

для такого участия требует законодательного решения. 

Выводы по разделу 1  

Во все времена и на каждом этапе своего развития актуальной остается 

проблема опеки и попечительства. Детям, лишенным любви и заботы, очень 

сложно приспособиться к реалиям жизни в обществе, поскольку семья – это 

основа защиты его самого и его прав. 

Опека и попечительство в гражданском праве представляют собой формы 

защиты прав граждан, которые в силу своего возраста или состояния здоровья не 

могут участвовать самостоятельно в гражданско-правовых отношениях. Они 

необходимы для лиц, признанных судом недееспособными, а также для 

несовершеннолетних, у которых нет родителей или усыновителей, либо они 

уклоняются от воспитания детей, лишены родительских прав. 

В этом плане огромная роль принадлежит институтам, решающим вопросы 

создания благоприятных условий жизни несовершеннолетних, оставшихся без 

родительского попечения, прошедших свой определенный путь развития. 

Опека и попечительство является одной из форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Институт опеки и попечительства имеет комплексный 

характер, поскольку он включает в себя как нормы гражданского права, 

касающегося законного представительства лиц, не имеющих дееспособности либо 

ограниченных в ней, так и административно-правовые нормы, регулирующие 

отношения, возникающие между опекунами и попечителями и органами опеки и 

попечительства. Семейное право регулирует отношения, возникающие между 

опекунами и попечителями и несовершеннолетними детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с целью их содержания и воспитания. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 

субъекта РФ. Органы опеки и попечительства осуществляют следующие 

функции. 

1) функции по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей 

(выявление детей, оставшихся без попечения родителей, ведение их учета, выбор 

формы устройства, последующий контроль условий их содержания, воспитания и 

образования); 
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2) функции по защите прав детей, воспитываемых в семьях (защита ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью путем отобрания у родителей). 

- осуществление контролирующих функций в отношении общения детей с 

родителями, ограниченными в родительских правах судом; 

- участие в решении семейных споров в суде; 

- функции по согласованию юридически значимых действий родителей детей, 

например изменение имени, фамилии; 

- надзор за деятельностью опекунов, попечителей, в том числе по договору о 

приемной семье. 

3) функции по защите прав совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными – выдача разрешений, 

согласий на совершение сделок. 
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2  РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

2.1 Порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними  

Конституция Российской Федерации защищает права и свободы человека и 

гражданина, а особое внимание уделяется тем гражданам, которые наименее 

социально защищены. Особое внимание действующее законодательство уделяет 

несовершеннолетним гражданам, устанавливая над ними в необходимых случаях 

опеку и попечительство. 

Институт опеки и попечительства – это комплексный правовой институт, 

основанный на нормах семейного, гражданского, а также административного 

права. В ст. 2 3акона об опеке и попечительстве даются точные определения двух 

форм устройства граждан РФ. 

Опека – это форма устройства малолетних граждан, а также признанных судом 

недееспособных граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени все юридически значимые действия. 

Попечительство – это форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 

обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 

также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

Главное отличие двух понятий заключается в объеме прав и обязанностей, 

которые возложены на опекунов и попечителей, и которые определяются 

степенью дееспособности их подопечных. 

Попечительство как форма устройства устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также 

над гражданами, которые были ограниченны судом в дееспособности. Опека, в 

свою очередь, устанавливается над малолетними гражданами не достигшим 14 

лет и над гражданами, которые признанны судом недееспособными вследствие 

психического расстройства [40, c. 100]. 

В соответствии со ст. 145 СК РФ целями и задачами опеки и попечительств 

являются содержание, воспитание, образование детей, а также защита их прав и 

интересов. 

В ГК РФ и СК РФ содержится перечень требований к опекунам, их права и 

обязанности. В первую очередь, опекуном или попечителем может стать 

гражданин, который достиг 18-летнего возраста, полностью дееспособный. Не 

может стать опекуном или попечителем гражданин, который ранее был лишен 

родительских прав. 
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В ст. 146 СК РФ закреплен перечень лиц, которые не могут стать опекуном и 

попечителем. К таким лицам относятся: 1) лицо страдающие хроническим 

алкоголизмом или наркоманией; 2) ранее отстраненные от выполнения 

обязанностей опекунов или попечителей; 3) бывшие усыновители, если 

усыновление было отменено по их вине; 4) а также лица, которые по состоянию 

здоровью не могут осуществлять воспитание ребенка [46, c. 151]. 

В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» от 14 

февраля 2013 г. № 117 [13] перечислены заболевания, при которых лицо не может 

взять опеку и попечительство. К таким болезням относится: 1) туберкулез; 2) 

заболевание нервной системы; 3) инфекционные заболевания, психические 

заболевания; 4) алкоголизм, наркомания, токсикомания; 5) а также заболевания и 

травмы, приведшие к инвалидности I и II групп, исключающей трудоспособность. 

Важно отметить, что опекунами и попечителями помимо граждан могут быть 

и юридические лица, образовательные и лечебные учреждения, учреждения 

социальной защиты населения, а также сами органы опеки и попечительства. 

Обратив внимание на понятия двух форм устройства граждан, можно увидеть, 

что содержание опеки и попечительства определены законодательно. Содержание 

опеки заключается в том, что опекун от имени подопечного совершает все 

необходимые сделки, а также он обязан заботиться о здоровье, воспитание, 

следить за полноценным развитием, при болезни предоставить ему полное 

лечение, а также дать образование и отдых малолетнего. Содержание 

попечительства состоит из того, что попечитель дает согласие на совершение 

сделок, которые несовершеннолетний гражданин не вправе совершать 

самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают 

подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении 

обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц [44, c. 164]. 

Ст. 29 Закона об опеке и попечительстве закрепляет основания прекращения 

опеки и попечительства.  

1) смерть опекуна или попечителя;  

2) смерть подопечного;  

3) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 

4) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения 

своих обязанностей;  

5) а также в случаях, предусмотренных статьей 40 ГК РФ. 

Согласно ст. 32 ГК РФ опека устанавливается над малолетними (детьми, 

оставшимися без попечения родителей), а также над гражданами, в случаях 

вынесения судом решения о признании совершеннолетнего гражданина 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Согласно ст. 33 ГК РФ попечительство устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
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Если малолетний подопечный достиг четырнадцати лет, опека прекращается, 

начинается попечительство. Опекун становится попечителем без 

дополнительного решения об этом (ст. 40 ГК РФ). 

Попечительство устанавливается также при вынесении судом решения о 

признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30, 33 ГК РФ). 

Опека и попечительство преследуют цели защиты прав и интересов 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан в соответствии со ст. 31 

ГК РФ; а также воспитания несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 35 ГК РФ опекунами и попечителями могут быть 

назначены только граждане, обладающие следующими признаками. 

- совершеннолетние (достигшие восемнадцатилетнего возраста); 

- полностью дееспособные (в силу возраста или эмансипации – по решению суда 

или органов опеки и попечительства); 

- согласные выступать в роли опекуна, попечителя; 

- не лишенные по суду родительских прав; 

- не имеющие судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан. 

В отношении личности опекунов и попечителей детей в ст. 146 СК РФ 

установлены дополнительные требования. Такие лица не должны быть. 

- больны хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- отстранены ранее от выполнения обязанностей опекунов или попечителей; 

- ограничены в родительских правах [45, c. 156]. 

Порядок назначения опекуна или попечителя включает следующие действия. 

- во-первых, выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

- во-вторых, выявление лиц, которые могут быть назначены опекунами или 

попечителями; 

- в-третьих, выполнение органами опеки и попечительства мероприятий по 

установлению возможности лица добросовестно исполнять обязанности опекуна 

(выяснение материального положения, обследование жилищных условий, 

личностных качеств опекуна, а также сложившихся взаимоотношений с 

подопечным); 

- в-четвертых, получение согласия подопечного о назначении ему конкретного 

опекуна (если подопечный старше десяти лет), учет мнения ребенка (ст. 145 СК 

РФ); 

- в-пятых, принятие органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна 

или попечителя; 

- в-шестых, заключение договора об осуществлении опеки и попечительства (в 

случаях осуществления опеки на возмездной основе). 

Прежде чем назначить конкретного лица опекуном (попечителем), проводится 

его проверка, в ходе которой определяются его способность к выполнению 

обязанностей по опеке (попечительству), а также выясняются условия жизни как 

лица, нуждающегося в опеке, так и потенциального опекуна (попечителя). 
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Следует отметить, что должны учитываться также нравственные и иные 

личные качества предполагаемого опекуна (попечителя), характер отношений, 

существующих между ним и лицом, нуждающимся в опеке (попечительстве), а 

также (если это возможно) желание подопечного (п. 3 ст. 35 ГК РФ). 

Наиболее трудная задача – установление личностных качеств предполагаемого 

опекуна (попечителя), поскольку, опираясь на представленные документы, 

правильно оценить, насколько опекун (попечитель) соответствует заявленным 

требованиям, не всегда удается. 

В настоящее время правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, 

нуждаются в реформировании. Следует пересмотреть существующую процедуру 

назначения граждан опекунами и попечителями. В частности, необходимо 

большее внимание обратить на психологические характеристики, нравственные 

качества, стрессоустоичивость кандидата (путем собеседования, тестирования, а 

не только изучения предоставляемых документов) [26, c. 651]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 закона «Об опеке и попечительстве» в случае 

возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами 

опекуна или попечителя орган опеки и попечительства может освободить опекуна 

или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том числе временно. 

Следует конкретно указать, каким образом будет определяться противоречие 

интересов подопечного и интересов опекуна или попечителя (невыполнение 

условий договора, грубое нарушение прав подопечного). Следует определить 

основания, подтверждающие наличие противоречия интересов: жалоба, 

обследование сотрудником органов опеки и попечительства жилищных условий и 

пр. Важно регламентировать рассмотрение данной жалобы и сроки предъявления 

соответствующих требований опекуну или попечителю. 

При разрешении споров суды учитывают, чт  о заключение органа опеки и 

попечительства является лишь одним из доказательств, которое оценивается в 

совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле. В случае 

несогласия с заключением органа опеки и попечительства по существу 

разрешаемого спора суд мотивирует принятое решение со ссылкой на иные 

доказательства. 

Таким образом, требуется больший контроль деятельности сотрудников 

органов опеки и попечительства в целях более эффективной защиты прав и 

свобод сторон при разрешении конфликтов и устранения формального похода к 

предоставляемым доказательствам при оценивании виновности. 

Чтобы охарактеризовать опеку (попечительство) с точки зрения семейного 

права, необходимо обратить внимание на одну из ее основных особенностей. В 

отличие от усыновления опека не прекращает родительские правоотношения. 

Действенность опеки как элемента защиты прав несовершеннолетних 

объясняется тем, что она доступна при наличии факта утраты родительского 

попечения, вне зависимости от причины утраты. К тому же далеко не всегда лицо, 

которое желает заменить родителей, хочет и может усыновить ребенка, намерено 
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это сделать раз и навсегда. Опека же (как и попечительство) дает им возможность 

проверить свои чувства, убедиться в том, что усыновление отвечает их 

внутренней потребности. Вот почему опека (как и попечительство) в некоторых 

случаях является первым шагом на пути установления отношений, во всем 

совпадающих с родительскими. 

Опекун ребенка содержит его на средства, выделяемые государством, если 

ребенок сирота, и пенсию по потере кормильца. Дети, родители которых 

лишаются прав на их воспитание, дополнительно получают алименты, которые 

расходуются на их содержание. 

Детям-инвалидам государство выделяет средства на содержание и 

выплачивает пенсию. Все пособия перечисляются на счета опекуна, который 

обязан расходовать их на воспитание, лечение, образование и развитие детей, 

взятых под опеку. Имуществом опекун может распоряжаться только с разрешения 

органов опеки. Его обязанность – сохранять имущество подопечного, не нанося 

ему ущерба и не уменьшая его. 

Взрослого подопечного опекун обязан содержать на пенсию по инвалидности 

и пособия, предусмотренные государством для таких случаев [31, c. 195]. 

Опекун является законным представителем подопечных во всех инстанциях, 

включая суд. Все необходимые сделки совершаются опекуном в интересах 

подопечных и от их имени [28, c. 439]. 

Как уже отмечалось, деятельность попечителя заключается в контроле над 

поступками подопечных, их имуществом и денежными средствами. Попечитель 

дает согласие на совершение сделок, если они не противоречат интересам ребенка 

или взрослого под опекой. Он также может защищать интересы подопечного там, 

где это понадобится, но не за него, а вместе с ним. 

Например, попечитель может контролировать поведение подростка, следить за 

тем, как и куда он расходует стипендию, видеться с подростком, если он задержан 

по подозрению в совершении какого-либо преступления, выступать со стороны 

защиты, знакомиться с делом, то есть оказывать ребенку помощь и защищать его 

интересы вместе с ним. 

Попечителя могут назначить и дееспособному человеку, находящемуся в 

здравом уме, но парализованному или плохо передвигающемуся, по его просьбе. 

В этом случае все действия попечитель производит по доверенности опекаемого 

человека. Эта форма устройства называется патронажем и определена в ст. 41 ГК 

РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» труд попечителя 

и опекуна не оплачивается, он может воспользоваться отдельными 

компенсациями и льготами. Тем не менее, в некоторых случаях и в интересах 

ребенка органы опеки имеют возможность заключить договор о выплате пособия. 

Средства на пособие выделяются из доходов от имущества подопечного, фондов 

помощи либо из бюджета региона (области, края, республики). В ст. 31 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» закреплено: 

законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные формы государственной поддержки опеки и попечительства, н  е 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации. В ряде случаев по 

просьбе опекуна органы опеки позволяют использовать имущество подопечного в 

своих личных интересах. В этом случае стороны обязательно заключают договор, 

где указывается, каким именно имуществом может пользоваться опекун, а также 

сроки и условия использования такого имущества. 

Квартиры попечителям и опекунам для их деятельности не предоставляются. 

Опекун или попечитель должен проживать с подопечным на своей жилплощади. 

Однако если он проживает далеко от места проживания ребенка или 

недееспособного взрослого, либо в том случае, если жилье опекуна не отвечает 

определенным требованиям органов опеки, в конце концов в интересах 

опекаемых невозможно оставаться проживать в собственном доме либо квартире, 

то также на договорной основе попечитель или опекун пользуется жилой 

площадью подопечного на время исполнения своих обязанностей. Особенно часто 

такое практикуется тогда, когда ребенка (или недееспособного) берут под опеку 

родственники [37, c. 173]. 

В юридической науке противоречия вызывает недостаточно четкое 

разграничение области регулирования гражданского и семейного 

законодательства. Например, по мнению одних ученых, договор об 

осуществлении опеки или попечительства (договор о приемной семье) относится 

к группе гражданско-правовых договоров об оказании услуг, другие считают, что 

подобные договоры могут быть исключительно семейно-правовыми. 

Следует полагать, что институт опеки и попечительства – это комплексный 

институт, а регулирование данного вопроса реализуется нормами и семейного и 

гражданского права.  

Гражданский кодекс РФ освещает такие общие вопросы, как цели и задачи 

института, сущность соответствующих органов, права и обязанности субъектов 

правоотношений, доверительное управление, а также прекращение опеки и 

попечительства. Семейный кодекс РФ регулирует более узкие вопросы опеки и 

попечительства, которые устанавливаются над детьми. 

Однако все еще можно встретить противоречия в законодательстве, 

регулирующем вопросы опеки и попечительства. Например, согласно ч. 2 ст. 14 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в случае издания органом 

опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя на возмездных 

условиях этот орган обязан заключить с опекуном или попечителем договор об 

осуществлении опеки и попечительства. С другой стороны, как отмечает 

А. А. Храмова, ч. 2 ст. 16 того же закона устанавливает право органа опеки и 

попечительства заключить такой договор, что является коллизией правовых норм. 

Представляется целесообразным обязать органы опеки и попечительства 

заключать подобный договор, поскольку в этом случае можно удостовериться в 

том, что опекун или попечитель осознают и понимают объем своих прав и 

обязанностей, а также указанный договор позволяет фиксировать согласие 

данного лица на исполнение обязанностей опекуна (попечителя). Соответственно, 

в ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» следует внести 

надлежащее изменение [51, c. 218]. 
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Одной из значимых новелл ФЗ «Об опеке и попечительстве» является 

предварительная опека. Данный институт позволяет немедленно назначить 

опекуна или попечителя. Орган опеки и попечительства вправе принять акт о 

временном назначении опекуна или попечителя, в том числе при отобрании 

ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании ст. 77 СК РФ и 

нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Предварительная опека устанавливается на короткий срок, что позволяет в 

ряде случаев избежать нанесения морального урона подопечным. Однако 

существует другая сторона данного вопроса. Для того чтобы стать опекуном или 

попечителем, необходимо собрать документы, которые позволят 

государственным органам удостовериться в порядочности, ответственности 

опекуна или попечителя. Это отвечает требованиям о безопасности 

подопечных [41, c. 66]. 

Ст. 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве» устанавливает, что в целях 

своевременного установления предварительных опеки или попечительства орган 

опеки и попечительства обращается с предложениями об установлении 

предварительных опеки или попечительства к гражданам, которые выразили 

желание быть опекунами или попечителями и учет которых ведется в 

соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве». Очевидным 

является то, что зачастую лучшим опекуном или попечителем может стать 

близкий родственник. Это закреплено в ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». Следует полагать, что ст. 12 данного закона следует дополнить 

положением о том, что предложение об установлении предварительной опеки 

должно быть обращено в первую очередь к близким родственникам, которые 

могут стать опекунами. 

Таким образом, в России создана законодательная база, регламентирующая 

отношения опекуна (равно как и попечителя) и его подопечного. Эти права и 

обязанности образуют трудно разделимую совокупность, тесно связанную 

систему, так как большинство прав содержат в себе соответствующие 

обязанности, и наоборот. Однако сама система норм, регулирующих данные 

отношения, еще не находится в упорядоченном состоянии, о чем свидетельствует 

неоднозначное толкование норм. 

2.2 Защита прав несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительчтвом 

Основным направлением деятельности в области правовой защиты детства 

является гарантия прав детей во всех сферах их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, указанными в Конвенции ООН о правах ребенка и 

Конституции Российской Федерации. При этом охватываются абсолютно все 

сферы жизнедеятельности ребенка: воспитание, образование, медицинское 

обслуживание, трудовая занятость, социальное обеспечение и др. 

Положения федерального законодательства наделяют органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочиями по регулированию сферы 
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социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при строгом следовании положениям Конституции РФ по 

распределению обязанностей между органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На основе предоставленных прав, последние разрабатывают и принимают 

законы и иные нормативно-правовые акты, касающиеся разных сторон процесса 

обеспечения социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Кроме того, они вправе заниматься вопросами организации 

и функционирования органов местного самоуправления, в обязанности которых 

входит опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения 

родителей (п. 2 ст. 121 СК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 123 СК РФ субъекты Российской Федерации имеют 

право учреждать новые формы устройства детей. Примером может послужить 

введение патронатной формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Чтобы обеспечить ребенка надлежащими условиями проживания, 

принимаются нормативные правовые акты, которые устанавливают необходимый 

размер заработной платы родителей, собирающихся взять в семью ребенка-

сироту, а также вводятся льготы для приемных семей [34, c. 169].  

Многие субъекты Российской Федерации реализуют дополнительные гарантии 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В качестве примера можно привести предоставление бесплатного 

проезда в общественном транспорте, возможности посещения подготовительных 

курсов для поступления в колледж, училище или вуз, выплата повышенной 

стипендии, а также пособий на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. В большинстве субъектов РФ детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, предоставляются особые права в 

жилищной сфере. 

Органами государственной власти отдельных субъектов Федерации 

осуществляются программы, которые имеют своей целью предотвращение 

социального сиротства, способствуют социализации и интеграции детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направлены на предоставление им 

медицинской помощи и оздоровительные мероприятия. 

Более того, существует ряд нормативно-правовых актов субъектов Российской 

Федерации, направленных на организацию социальных учреждений, порядка 

предоставления социальных и медицинских услуг, создания комиссий по защите 

детей и профилактики безнадзорности. В рамках реализации своих полномочий 

региональные органы власти принимают нормативно-правовые акты и по иным 

вопросам, касающимся поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей [51, c. 218]. 

Согласно нормам международного права, дети, временно или постоянно 

лишенные семейного окружения или не способные более находиться в таком 

окружении, имеют право на особую защиту и помощь со стороны государства 

(ст. 20 Конвенции о правах ребенка). В Российской Федерации задачей 
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первоочередной важности является создание условий для полноценного 

физического, интеллектуального, нравственного, духовного и социального 

развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка 

их к будущей самостоятельной жизни в современном социуме. Для этого 

предпринимаются различные меры на разных государственных уровнях, 

нацеленных на осуществление государственной политики по отношению к детям, 

оставшимся без попечения родителей, и обеспечение их социальной 

защищенности, получение профессионального образования, трудоустройство и 

существование в обществе как полноценного его члена. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предписывает 

органам государственной власти предпринимать ряд действий для поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пока им не исполнится 

23 года. 

Так, Апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия от 

02.12.2015 по делу № 334942/2015 установлено, что до достижения 

совершеннолетнего возраста гражданин С. не был постановлен в установленном 

порядке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ). 

Администрация вечерней школы и лицея не предприняли никаких мер по 

постановке истца на данный учет. 

Гарантированная социальная поддержка в виде обеспечения жилой площадью 

истцом не реализована по той причине, что органами, ведущими учет детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, разрешающими вопросы их 

социальной поддержки, не выполнены возложенные на них полномочия. 

Представитель администрации указанные обстоятельства признал. Невыполнение 

органами, разрешающими вопросы по социальной поддержке детей-сирот, 

возложенных на них полномочий необходимо расценить как обстоятельства, по 

которым истец не смог своевременно реализовать право на получение жилого 

помещения. При этом достижение истцом 23-летнего возраста само по себе 

основанием для отказа в удовлетворении иска являться не может. Таким образом, 

суд удовлетворил требования истца о восстановлении срока для принятия истца 

на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения, обязав 

администрацию поставить истца на учет нуждающихся в жилом помещении, 

предоставляемом по договорам найма специализированных жилых помещений 

детям-сиротам [16]. 

Для осуществления права на образование гражданам, нуждающимся в 

социальной помощи, государство полностью или частично принимает на себя 

расходы на их содержание в период обучения. Федеральный закон «Об 

образовании» [7] предусматривает прием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования вне конкурса при условии 

успешной сдачи вступительных испытаний для обучения в рамках имеющих 

аккредитацию образовательных программ. 
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Лица данной категории числятся на полном государственном обеспечении 

вплоть до окончания ими государственного или муниципального учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, им 

выплачивается повышенная стипендия, размер которой не менее чем на 50% 

больше по сравнению с установленной в данном образовательном учреждении 

стипендией, и ежегодное пособие на покупку необходимой учебной литературы и 

письменных принадлежностей в объеме трехмесячной стипендии. 

В области труда и занятости задачей государства является предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей равных 

возможностей в осуществлении права на труд и выбор профессии. Для этого 

предпринимаются следующие меры: проведение различных целевых 

мероприятий, в том числе профессиональной подготовки, предоставление квот, 

поощрение работодателей к устройству на работу именно этих граждан и 

резервирование отдельных видов работ (профессий) для их трудоустройства. 

В сфере охраны здоровья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, имеют право на бесплатной медицинское обслуживание и оперативное 

оказание медицинской помощи в любом государственном и муниципальном 

лечебно-профилактическом учреждении. Данной категории нуждающихся 

предоставляется бесплатные услуги по диспансеризации, оздоровлению, 

регулярные медицинские осмотры за счет выделяемых на эти цели бюджетных 

средств. Кроме того, они имеют право на получение бесплатных путевок в 

школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря, а также санаторно-

курортные учреждения при наличии показаний здоровья с бесплатным проездом к 

месту отдыха или лечения и обратно [25, c. 574]. 

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются в 

жилищной сфере выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, становится реализация права на жилище. Поэтому на 

законном уровне предусматриваются следующие направления защиты жилищных 

прав данной категории граждан. 

- закрепление жилья за ребенком на момент его нахождения в государственном 

воспитательном учреждении; 

- предоставление жилья и контролирование его фактического использования до 

наступления совершеннолетия выпускников; 

- контроль при заключении сделок, касающихся жилой площади, принадлежащей 

несовершеннолетним выпускникам. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое 

помещение, не теряют на него права в течение всего периода нахождения в 

воспитательном учреждении, службы в армии, пребывание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. А лица, за которыми не 

закреплено жилое помещение, имеют право на его получение вне очереди. 

Причем оно должно быть равноценной ранее занимаемой ими (или их 

родителями) жилой площади и соответствовать установленным социальным и 

санитарным нормам [49, c. 13]. 
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Для наиболее действенной защиты жилищных прав несовершеннолетних, 

находящихся вне родительского попечения, независимо от формы их устройства, 

их законные представители (опекуны, попечители, администрация 

соответствующего учреждения) в случае, когда несовершеннолетние остались 

проживать в жилом помещении одни, обязаны в трехмесячный срок с момента 

устройства ребенка оформить договор передачи жилого помещения в 

собственность ребенка (приватизировать) и, при продолжительном отсутствии 

там несовершеннолетнего, принять меры для его использования в интересах 

ребенка. 

К сожалению, даже при наличии закрепленной площади у выпускников 

государственных воспитательных учреждений, жилищный вопрос не всегда 

остается решенным, поскольку при возвращении в ранее закрепленные за ними 

жилые помещения дальнейшая нормальная жизнь не всегда гарантирована. Очень 

часто выпускники вновь попадают в асоциальное окружение лиц, лишенных 

родительских прав, страдающих от алкоголизма и наркомании, ведущих 

аморальный образ жизни, психически нездоровых, а также в жилые помещения, 

несоответствующие санитарным и техническим требованиям. Кроме того, 

доверие выпускников детских государственных учреждении в первые годы 

выпуска находится под угрозой влияния криминальных элементов и других 

недобропорядочных лиц, поскольку первые не адаптированы к условиям 

самостоятельной жизни, а получаемая ими заработная плата не дает возможности 

оплачивать полностью расходы по содержанию жилого помещения. Последние 

же путем злоупотребления доверием сирот добиваются совершения ими сделок 

по обмену, приватизации и последующему отчуждению занимаемых жилых 

помещений или ухудшению их жилищных условий. Подобная ситуация 

способствует увеличению числа лиц, лишающихся постоянного места 

жительства, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и 

совершением правонарушений. 

Представляется, что первоначально целесообразно заключать с выпускниками 

детских учреждений договор о безвозмездном пользовании жилыми 

помещениями сроком до пяти лет, и только по истечении данного срока 

переоформлять его в надлежащем порядке на договор социального найма. В этом 

случае подобный порядок предотвращает возможность утраты выпускником 

жилого помещения в период первых пяти лет самостоятельной жизни. 

Важно заметить, что Федеральный закон включает в себя разработку и 

реализацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

целевых программ по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. И в большинстве регионов Российской Федерации такие 

программы существуют. 

В профессиональной деятельности специалистов, в чьи функции входит 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних, регулярно встречаются 

сложные случаи, когда оформление и получение документов, подтверждающих 

отсутствие родительского попечения, является большой проблемой. 
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Одна из проблем заложена в законодательстве, регламентирующем 

регистрацию факта рождения, а именно в главе 2 Федерального закона от 

15.11.1997 № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния» [8] и ее можно 

проиллюстрировать на следующем примере. 

Так, на территории г. Ростова-на-Дону расположен МУЗ «Родильный дом 

№ 5», в обсервационном отделении которого принимаются женщины со всей 

Ростовской области, не состоящие на акушерском учете и не имеющие 

документов. Законом об актах гражданского состояния предусмотрена 

регистрация факта рождения ребенка у женщины, не имеющей документов, 

удостоверяющих личность, при наличии лица, которое подтвердит ее личность. 

В апреле 2015 года в обсервационное отделение поступила гражданка, без 

документов, удостоверяющих ее личность. Представившаяся гражданкой Д. на 

следующий день родила мальчика. Получив медицинскую справку о рождении, и 

в сопровождении паспортизированного лица цыганской внешности, факт 

рождения ребенка был зарегистрирован в отделении ЗАГС с присвоением 

несовершеннолетнему фамилии Д., и внесением сведением о матери. 

Перед выпиской из медицинского учреждения роженица сообщила, что ее 

настоящая фамилия Е., и она договорилась с людьми цыганской национальности 

о передачи им своего ребенка. Гражданка Е. забирать ребенка из родильного 

отделения отказалась. Да и сделать бы этого уже не смогла т.к. в свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего в графе «мать» были внесены сведения о гр. Д. 

Сотрудниками родильного отделения были вызваны сотрудники полиции и 

органов опеки. 

Для предотвращения передачи родившегося ребенка посторонним лицам, 

было вынесено распоряжение об отобрании несовершеннолетнего ребенка у гр. Д. 

в порядке ст. 77 Семейного Кодекса РФ. В кротчайшие сроки органами опеки и 

попечительства МКУ «Отдел образования г. Ростова-на-Дону» было подано 

исковое заявление об оспаривании материнства и об исключении из актовой 

записи сведений о матери несовершеннолетнего ребенка. 

В связи с тем, что ни одно лицо в данной ситуации не имело документа, 

удостоверяющего личность, подтвержденного места регистрации или 

проживания, судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Пояснения по 

делу могли дать только работники медицинского учреждения, специалисты (по 

опеки и попечительству) и инспектор ПДН ОП–2 УМВД России по г. Ростову-на-

Дону.  

Более 6 месяцев несовершеннолетний Д., в силу отсутствия установленного 

социального статуса не мог реализовать своего права на воспитание в семье [23, 

c. 319]. 

Другой проблемой становится применение ст. 17 ФЗ от 15.11.1997 № 143–ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» и ст. 48 СК РФ. Граждане, ведущий 

асоциальный образ жизни, в большинстве случаев, не заботятся о соответствии 

своих документов реальной ситуации жизни. Так женщины, состоящие в 

зарегистрированном браке, давно потерявшие связь с супругом, рожают детей, 

при этом в установленном порядке пишут согласие на усыновление своего 
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ребенка, оставляют его в медицинском учреждении. Согласно действующему 

законодательству, сведения об отце несовершеннолетнего вносятся в 

свидетельство о рождении на основании свидетельства о заключении брака, при 

том, что имеется информация, что супруг женщины не является биологическим 

родителем, сам гражданин, или его родственники не обращаются в органы ЗАГС с 

заявлением о регистрации рождения ребенка. 

Отсутствие сведений о местонахождении второго родителя не дает 

возможности передать ребенка на воспитание в семью. В некоторых случаях, 

розыскные мероприятия помогают установить место нахождения граждан, 

сведения о которых значатся в свидетельстве о рождении. 

В практике имели место случаи, что люди, сведения о которых значились в 

свидетельстве о рождении, оказывались умершими длительное время назад, 

находились за пределами РФ и никто из супругов, длительный срок не пересекал 

границы РФ, находились в местах лишения свободы, либо просто отказывались 

оказывать содействие и помощь государственным органам в приведении в 

соответствие документов ребенка реальной ситуации [46, c. 152]. 

Длительные судебные разбирательства затягивают процесс передачи ребенка в 

семью, нарушая права и законные интересы ребенка, обрекая его на проживание в 

казенном учреждении. 

Так, на территории муниципального образования располагается 

железнодорожный вокзал, который является крупным транспортным узлом 

междугороднего значения. На территории вокзала периодически обосновываются 

лица без определенного места жительства, некоторые из них имеют с собой 

несовершеннолетних детей. В феврале 2015 года сотрудниками транспортной 

полиции был обнаружен мальчик, на вид 3–4 лет, по имени Сережа. Ребенок 

сидел в зале ожидания один, без сопровождения взрослых. В одежде ребенка был 

обнаружен паспорт женщины по фамилии И., паспорт был выдан отделением 

полиции Свердловской области. 

В связи с тем, что ребенок был обнаружен на территории г. Ростова-на-Дону и 

был помещен в ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков «Дом 

Надежды» специалистами по опеке и попечительству МКУ «Отдел образования 

г. Ростова-на-Дону» были предприняты меры по розыску матери 

несовершеннолетнего. 

В ответах, полученных из отделения полиции, органов опеки и попечительства 

города Свердловской области значилось, что гражданка И. имеет 

несовершеннолетнюю дочь, которая находится под опекой своей тети, мать 

несовершеннолетней значится в розыске и признана решением суда безвестно 

отсутствующей. 

В архивах отделов ЗАГС Свердловской области отсутствовали сведения о 

регистрации факта рождения ребенка мужского пола гражданкой И. В архиве 

ЗАГС Ростовской области были обнаружены сведения о регистрации факта 

рождения ребенка мужского пола гражданкой И, но данные сведения были 

изменены на основании решения суда об усыновлении. 
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Специалистами по опеке был сделан запрос в органы опеки на территории, 

которой производилось усыновление, в результате проверки было установлено, 

что это еще один ребенок, рожденный данной гражданкой ранее и оставленный в 

родильном отделении Б-го района Ростовской области, который в дальнейшем 

был усыновлен. 

Все факты, ставшие известными в результате поиска матери ребенка, не 

подтверждали и не опровергали, что именно данная гражданка является законным 

представителем Сергея. 

Сам мальчик очень мало помнил и мог рассказать о своей маме, называл имя 

женщины, которое было указано в паспорте. Сергей обладал настолько 

маленьким запасом знаний и сведений об окружающем мире, что не мог 

рассказать, где он жил раньше, были ли у него родители, родственники, когда он 

родился и сколько ему лет. 

Биологическая экспертиза позволила определить, что Сергею 4–5 лет. 

Документы, собранные в процессе поиска законного представителя и 

действующее законодательство, позволило обратиться специалистам по опеке и 

попечительству в суд с заявлением об установлении факта рождения 

несовершеннолетнего ребенка. 

На установление всех фактов данного дела, выполнение запросов, проведения 

расследования ушло более 4-х месяцев, на рассмотрение дела в судебном порядке 

и вступление решение в законную силу еще столько же. 

В результате ребенок находился в государственном учреждении почти год [54, 

c. 189]. 

Факт отсутствия документального подтверждения лишения родительского 

попечения не позволил передать ребенка на воспитание в семьи граждан, не  

позволил определить его в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей постоянного пребывания, что позволило бы ребенку 

получить более широкий спектр государственных гарантий. 

Таким образом, в законе недостаточно четко и конкретно прописаны условия 

выдачи медицинского свидетельства о рождении женщине, не предъявившей 

документов, удостоверяющих личность. Для проверки и контроля соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, представляется необходимым 

информирование специалистов органов опеки о фактах рождения ребенка у 

женщины, не имеющей документов. 

Формальное соблюдение норм ст. 17 ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», ст. 48 Семейного Кодекса РФ, существенно нарушает 

права ребенка. При наличии заявления матери об отсутствии брачных отношений 

с зарегистрированным супругом, при отсутствии заявления лица, являющимся 

супругом в органы ЗАГС о рождении ребенка, целесообразно рассматривать 

вопрос о внесении сведений об отце несовершеннолетнего ребенка в судебном 

порядке. 

Еще одной проблемой, отражающей реалии сегодняшнего дня, и особенности 

социально-политической ситуации в России и в мире, является вопрос миграции. 

Являясь огромной страной, Россия граничит с множеством других государств. 
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Поэтому вопрос миграции в нашей стране всегда был и остается острой 

проблемой нашего общества. Вопрос миграции можно рассматривать как 

позитивное явление, так и негативное, но сегодня, особенно с учетом ситуации в 

мире и в ближнем зарубежье, он приобрел максимально острый оттенок. Поэтому, 

безусловно, ряд вопросов, касающихся несовершеннолетних детей из числа 

мигрантов заслуживают тщательного рассмотрения и внимания. 

Несовершеннолетние дети мигрантов – это дети в первую очередь, а 

мигранты – только во вторую, поддержка, в которой они нуждаются, не должна 

зависеть от их миграционного статуса. 

Правовую основу для положения мигрантов в России составляют 

международные правовые акты универсального характера, к которым 

присоединилась Российская Федерация, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. Порядок учета и устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, с зарубежным гражданством, 

включая находящихся на воспитании в семьях российских граждан, фиксируется 

положениями статей 32–37 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года, 

статьями 121–123 и 145–155.3 Семейного Кодекса Российской Федерации, ФЗ от 

24.04.2008 года № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве» подпунктом 2 пункта 3 

статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [10], а также иными федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок выявления и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, предоставления им 

государственной поддержки. 

Основная проблема, связанная с несовершеннолетними детьми трудовых 

мигрантов – это условия их проживания и содержания. Ни для кого не секрет, что 

часто мигранты проживают в том же месте, где и работают – стройки, бараки. В 

худшем случае – подвалы, заброшенные помещения, одно помещение на 

несколько десятков человек. Такие условия содержания и воспитания 

несовершеннолетних делают невозможным их полноценное развитие, воспитание, 

обучение. 

В то время, пока мужья выполняют тяжелую работу, жены трудовых 

мигрантов зарабатывают деньги, как умеют. Зачастую, орудием зарабатывания 

становятся их несовершеннолетние дети, которых используют для 

попрошайничества, исполнения песен в городском транспорте и др. 

Проведение профилактической работы с семьями такой категории 

нецелесообразно в связи с тем, что они ведут кочевой образ жизни, работу не 

удастся построить на системной основе, работа с такими семьями затрудняется 

различиями в менталитете, жизненном укладе, семейных традициях. 

Поток беженцев с юго-востока Украины хлынул в Российскую Федерацию в 

апреле 2014 года после начала боевых действий в Донецкой и Луганской 
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областях. В тот момент российские власти еще не представляли, сколь огромен 

окажется наплыв мигрантов. 

Помимо проблемы приема, обустройства и предоставления необходимой 

материальной, медицинской и другой помощи переселенцам, местным властям 

предстояло решить не менее важный вопрос их легализации. Тогда чиновники 

приняли решение о серьезном изменении миграционных норм, которые всегда 

были очень жесткими для тех, кто обращался за убежищем в России. Данная 

процедура могла длиться до трех месяцев без какой-либо гарантии на 

положительный результат [27, c. 99]. 

Так, бабушка двух несовершеннолетних детей – беженцев из Луганской 

области, является их опекуном в связи с тем, что мать детей умерла, сведения об 

отце детей в свидетельстве о рождении отсутствуют. Однако, бабушка не успела 

взять с собой все необходимые документы, подтверждающие ее статус опекуна. 

Имея статус детей-сирот, поставить детей на учет для осуществления 

государственной поддержки детей данной категории, на территории РФ не 

представляется возможным [41, c. 67]. Согласно действующему законодательству, 

для постановки на учет и выплаты пособия на содержание несовершеннолетнего 

подопечного, опекуну необходимо предоставить в органы опеки и попечительства 

по месту проживания личное дело подопечного, документы, подтверждающие 

отсутствие родителей, а также документы, подтверждающие статус законного 

представителя, справку о прекращении выплат по прежнему месту жительства. 

В связи со сложившейся обстановкой на территории Украины, опекуны не 

могут поехать в свои территориальные органы опеки и получить там личные дела 

подопечных и необходимые документы. 

По причине отсутствия необходимых документов, дети, оставшиеся без 

попечения родителей из числа вынужденных мигрантов не получают гарантий, 

предусмотренных государством РФ (пособия, пенсии, бесплатный проезд, 

оздоровление) и фактически остаются без средств к существованию. 

Дети мигрантов, оставшиеся без попечения родителей, не могут пользоваться 

бесплатной медицинской помощью, существуют проблемы с предоставлением 

специализированной медицинской помощи и помещением детей в больницы, а 

также с проведением медицинских реабилитационных мероприятий (санаторное 

лечение), за исключением скорой медицинской помощи. На детей-жителей 

иностранных государств полис ОМС не выдается, опекунам, законным 

представителям предлагается приобрести платный полис. 

При вынужденной миграции, гражданам и детям оказывается 

консультативная, юридическая, психологическая, педагогическая, медицинская, 

финансовая помощь силами социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, но она не всегда носит системный характер [29, c. 440]. 

Наличие интенсивных миграционных процессов в России требует особого 

внимания к наблюдению за состоянием детей из семей различных категорий 

мигрантов. На данный момент не предусмотрено ведение ведомственной 

статистики по несовершеннолетним в системе УФМС, другие ведомства имеют 

статистическую информацию, показания которой могут значительно отличаться 
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от реальной ситуации. Поэтому предоставляется возможной только 

приблизительная оценка детского компонента в структуре миграции. 

Вопросы «воспитания, образования, здравоохранения, защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, социальной защиты (включая социальное 

обеспечение)» относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов (пп. «е» и «ж» п. 1 ст. 72 Конституции РФ и пп. «д»). Данный подход в 

целом отвечает мировым стандартам распределения властных полномочий в 

странах с федеративной формой государственного устройства. Однако в 

контексте российской действительности это означает, что федеральная власть 

вследствие ограниченности своих полномочий неспособна разработать 

соответствующие политические и правовые меры, которые бы предоставляли 

комплексное решение проблемы сиротства. С другой стороны, в государственном 

аппарате отсутствует целостная скоординированная система для борьбы с 

проблемой безнадзорности и сиротства по причине отсутствия эффективных 

механизмов взаимодействия между федеральными и региональными органами, а 

также низким уровнем правового обеспечения решений последних. В итоге 

многие региональные инициативы оказываются непрактичными и приносят 

скорее негативные, чем позитивные, результаты [50, c. 84]. 

Еще одним фактором, который весьма негативно сказывается на 

складывающуюся ситуацию в сфере борьбы с безнадзорностью и сиротством, 

оказывается традиционно низкая культура взаимодействия между различными 

министерствами практически на всех уровнях. Среди государственных 

учреждений, участвующих в реализации политики в интересующей нас области, 

следует отметить Министерство образования РФ, Министерство труда и 

социального развития РФ, Министерство здравоохранения РФ. Взаимодействие 

между указанными министерствами встречает организационные трудности, из-за 

чего проведение единой государственной политики оказывается весьма 

затруднительным. 

Следует обратить внимание на господство консервативных подходов в 

системе государственных воспитательных учреждений. Их концепция была 

разработана еще в первые годы советской власти и соответствовала стандартам 

нелегкого военного времени, то есть рассчитывалась на поддержание 

минимальных жизненных условий для круглых сирот. В тот момент не ставились 

вопросы сохранения семьи, помощи родителям, не существовало 

индивидуального подхода к потребностям и личности каждого ребенка. К 

сожалению, разработке новых форм и способов работы в системе 

государственных воспитательных учреждений не уделяется должного внимания. 

Как правило, дети помещаются в детские дома интернатного типа, руководители 

которых автоматически получают весь объем прав государственного опекуна и 

всю связанную с этим ответственность. Процент последующего устройства этих 

детей в семьи (приемные семьи, передачу под опеку, усыновление) крайне 

невысок. Выпускники таких детских домов испытывают значительные трудности 

при последующих попытках интегрироваться в общество [53, c. 123]. 
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Необходимо также указать на отсутствие практики сотрудничества 

государственных органов и учреждений с общественными организациями. 

Государственные органы в подавляющем большинстве случаев отказываются от 

частной или общественной инициативы и содействия, которые могли бы принести 

значительную пользу обществу. По этой причине большинство общественных 

организаций, специализирующих на защите прав и интересов детей, не получают 

поддержки у органов опеки и попечительства, а негосударственные дома 

существуют на полулегальных основаниях. 

Для того чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и добиться 

значительных позитивных результатов, потребуются сильная политическая воля, 

комплексный (ориентированный в первую очередь на интересы ребенка) подход и 

надлежащее правовое обеспечение предпринимаемых шагов. 

Обязательным условием для того, чтобы достичь реальных результатов в 

борьбе с безнадзорностью и сиротством, становится кардинальное изменение 

места и роли органов исполнительной власти и местного самоуправления в 

системе органов, контролирующих соблюдение прав и интересов детства. В свою 

очередь, это требует предоставление региональным органам опеки и 

попечительства новых полномочий и обязанностей, которые бы обеспечивали 

данным учреждениям качественно другую роль в государственной системе, 

нацеленной на борьбу с сиротством. Именно на уровне органов опеки и 

попечительства необходимо организовать эффективный контроль соблюдения 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, деятельности 

учреждений, в которых такие дети направляются, и предоставленных условий 

содержания в зависимости от форм устройства, а также разработать механизм 

быстрого и эффективного пресечения нарушений прав воспитанников [22, c. 59]. 

Все вышеперечисленное потребует осуществления следующих действий: 

1) разработки и принятия ряда согласованных между собой нормативных актов, 

устанавливающих правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления как на федеральном (федеральные законы), так и на 

региональном уровне (законы субъектов федерации); 

2) создание необходимой материально-финансовой базы, которая бы 

обеспечивала адекватное финансовое обеспечение для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления возложенных на них обязанностей. Это 

потребует пересмотра долей налоговых поступлений, направляемых в 

федеральный, региональные и местные бюджеты, оптимизацию управления 

местными налогами и обязательной нормализации бюджетных отношений для 

целевого использования средств, выделяемых из федерального бюджета на 

финансирование соответствующих органов местного самоуправления. 

Кроме того, необходимо разработать типовые (рамочные) законы и 

подзаконные акты, который могут использоваться для принятия их на базе 

региональный или местных актов, для правовой поддержки указанных выше 

процессов. 

Несоответствие форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

предъявляемым к ним сегодня требованиям – очевидно. Однако поиску новых 
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форм и методов устройства, а также усовершенствованию педагогических 

моделей, препятствует жесткость правовых конструкций, которые 

устанавливаются Семейным кодексом РФ. Данным документом, помимо 

традиционных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

таких как усыновление, передача под опеку и устройство в государственные 

воспитательные учреждения, оговаривается также возможность передачи в 

приемную семью. Однако указанные правовые конструкции не вполне 

рассчитаны на такие формы устройства, как передача под патронатное 

воспитание, установление социального патроната и устройство в 

негосударственный детский дом. Законодательство, регулирующее выплату 

пособий и иных форм поддержки детей, также разрабатывалось согласно с 

традиционными формами устройства, а значит, устарело и не может быть 

использовано с усовершенствованными формами устройства. 

Все это обуславливает необходимость соответствующих изменений в 

Семейном кодексе РФ для обеспечения большей гибкости в рассмотрении 

отдельных случаев устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

закрепления ведущей роли за органами опеки и попечительства в вопросе 

контроля соблюдения конституционных прав и интересов таких детей. 

Преобразования также должны коснуться соответствующих федеральных и 

региональных нормативных актов, которые управляют оказанием финансовой и 

других видов помощи лицам, занимающимся устройством и воспитанием таких 

детей. 

Также следует обратить внимание на обязательность проведения 

институциональной реформы государственных органов, занимающихся 

реализацией прав детей, оставшихся без попечения родителей, и контролем 

деятельности различных учреждений, осуществляющих воспитание и содержание 

таких детей. Как уже было отмечено выше, главная роль в деле защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без родительского попечения, должна отводиться 

органам опеки и попечительства. Именно они должны принимать все 

необходимые решения относительно обращения в суд, назначения опекуна, 

устройства ребенка в воспитательное учреждение или передачу в приемную 

семью или под патронатное воспитание. Но все вышесказанное ни в коей мере не 

означает, что все иные государственные органы могут отстраниться от решения 

указанных задач. Принципиальное распределение сфер регулирования между 

Министерством образования, Министерством здравоохранения и Министерством 

труда и социального развития сложилось в значительной степени исторически и 

не вызывает особых возражений. Однако в системе государственных учреждений 

все еще присутствуют элементы своеобразного местничества, когда министерства 

предпочитают не координировать свою политику, а единолично управлять и 

контролировать подведомственные им учреждения. 

Таким образом, представляется, что имеется настоятельная потребность в 

кардинальной перестройке указанных ведомств с целью повысить эффективности 

их контрольных функций и обеспечить их соответствие тому высокому уровню, 

который общество предъявляет к ним сегодня. 
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Необходимо разработать и согласовать межведомственную систему контроля, 

когда-то или иное учреждение в процессе своей деятельности находится под 

согласованным контролем нескольких ведомств, независимо от своей 

ведомственной принадлежности. Причем контроль над функционированием 

такого рода учреждений не должен быть слишком отягчающим, и в то же время 

эффективно предупреждать возможность различного рода злоупотреблений, в 

особенности относящихся к целевому использованию бюджетных средств. 

Несмотря на уже существующие значительные продвижения в сфере 

реформирования экономики, российскому обществу предстоит пройти еще 

долгий путь для построения гражданского общества. Показателем того, как 

российская бюрократия относится к идее построения гражданского общества, 

является нежелание сотрудничать и принимать помощь от общественных, 

некоммерческих организаций и других государственных образований. Особенно 

четко указанная тенденция прослеживается в достаточно неоднозначных 

попытках интеграции негосударственных воспитательных учреждений в общую 

систему учреждений, осуществляющих содержание и воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, или детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, что также является одной из требующих решения проблем в 

области повышения гарантий охраны прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия опеки и 

попечительства являются многоплановыми и рассматриваются как один из видов 

социальной заботы. Опека и попечительство на протяжении всего своего 

существования остаются наиболее востребованными правовыми формами 

устройства нуждающихся в социальной поддержке несовершеннолетних граждан. 

Выводы по разделу 2 

Опека и попечительство в соответствии со ст. 31 ГК РФ устанавливаются для 

защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются 

также в целях их воспитания. 

Под опекой, согласно ст. 2 ФЗ «Об опеке и попечительстве», понимается 

форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет, 

несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, 

при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в 

их интересах все юридически значимые действия. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об опеке и попечительстве» попечительство 

является формой устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 
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также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

действий в соответствии с требованиями ГК РФ. 

Подопечными признаются все граждане, в отношении которых установлена 

опека или попечительство. 

Согласно действующему законодательству передать ребенка на воспитание в 

семью граждан или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей постоянного пребывания, возможно только после сбора 

документов, подтверждающих правовую обоснованность его статуса, т. е. 

документов об отсутствии родительской опеки. Нами были рассмотрены случаи, в 

которых невозможно подтвердить отсутствие родителей документально, в 

предусмотренный законом месячный срок, что ведет к оставлению 

несовершеннолетних на долгое время в приютах, больницах, центрах временного 

содержания, в ожидании приведения их документов в соответствие. Данная 

ситуация в целом создает правовую неопределенность и невозможность 

обеспечения прав несовершеннолетнего, закрепленных на самом высшем уровне.  

Пробелы в действующем семейном законодательстве не только затягивают 

вопрос жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, но и 

затрудняют получение ребенком государственных гарантий, предусмотренных 

законодательством, что, безусловно, заслуживает пристального внимания со 

стороны законодателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное выпускное квалификационное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы. 

1. Под опекой понимается форма устройства малолетних граждан (не 

достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и 

признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия. 

2. Попечительство является формой устройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом 

в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 

также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

действий в соответствии с требованиями ГК РФ. 

3. Подопечными признаются все граждане, в отношении которых установлена 

опека или попечительство. 

4. Лица, заменяющие родителей, – попечители, опекуны, усыновители, 

приемные родители, патронатные воспитатели, органы опеки и попечительства – 

являются законными представителями ребенка, пока он не достигнет возраста 14 

лет. Позднее они этот статус утрачивают, если законом не оговариваются какие-

либо особые условия, и остаются субъектами, призванными содействовать 

реализации прав и исполнению обязанностей несовершеннолетних. 

5. Орган опеки и попечительства – специально уполномоченный орган 

государственной власти субъекта РФ, на который возложены функции по опеке и 

попечительству. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию 

подопечным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении 

образования, медицинской помощи, социальных услуг, а также по подбору и 

подготовке граждан, желающих стать опекунами или попечителями либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, 

осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной власти 

субъекта РФ, органами местного самоуправления и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, образовательными организациями. 

Обязательным условием для того, чтобы достичь действительных результатов 

в борьбе с безнадзорностью и сиротством, становится кардинальное изменение 

места и роли органов опеки и попечительства в системе органов, 

контролирующих соблюдение прав и интересов детства, что требует 

предоставление региональным органам опеки и попечительства новых 

полномочий и обязанностей, которые бы обеспечивали данным учреждениям 

качественно другую роль в государственной системе, нацеленной на борьбу с 

сиротством.  
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Анализ нормативных, литературных источников, материалов судебной 

практики привел к выводам о необходимости совершенствования действующего 

законодательства. Автором, в частности, предлагается. 

1. Для устранения пробелов и противоречий в законодательстве предлагается 

рассмотреть возможность внесения изменений в Семейный Кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ и Федеральный закон от 24 апреля 

2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» с учетом разнообразия 

жизненных ситуаций, в которых соблюдение 30-дневного срока устройства 

несовершеннолетнего на воспитание в семью или в государственное учреждение 

оказывается невозможным. 

2. Представляется необходимым в ст. 17 ФЗ от 15.11.1997 № 143ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» и ст. 48 Семейного Кодекса РФ учесть возможность 

производить регистрацию факта рождения несовершеннолетнего при наличии 

заявления матери об отсутствии брачных отношений с зарегистрированным 

супругом, при отсутствии заявления лица, являющимся супругом в органы ЗАГС 

о рождении ребенка, без указания сведений об отце, но с соответствующей 

пометкой в актовой записи о рождении. 

3. На уровне органов опеки и попечительства необходимо организовать 

эффективный контроль соблюдения прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, деятельности учреждений, в которых такие дети 

направляются, и предоставленных условий содержания в зависимости от форм 

устройства, а также разработать механизм быстрого и эффективного пресечения 

нарушений прав воспитанников.  

Все вышеперечисленное потребует осуществления следующих действий: 

1) организация и проведение мероприятий, повышающих правовую грамотность 

населения: мероприятия для населения в муниципальных образованиях, 

дошкольных и образовательных учреждениях, социальные ролики и 

телепередачи, просветительские мероприятия органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

2) разработка и внедрение комплексных программ, направленных на преодоление 

кризисных ситуаций в семьях с несовершенными детьми; 

3) разработка рамочных актов, регламентов взаимодействия между 

государственными органами и представителями некоммерческих организаций, 

представляющих систему органов профилактики. 

Реализация указанных задач потребует финансовых затрат и организационных 

усилий, прежде всего, от федеральных органов власти, однако, в качестве 

конечного результата видится устранение ряда препятствий и повышение 

гарантий реализации закрепленных законодательством прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 



 

 50 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИ СОК  

1. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). – СПС «Консультант Плюс» 

2. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ // Собрание  законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223ФЗ // 

Российская газета. – 1996. – 27 января. 

5. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Российская газета. – 

1996. – 13 июня.  

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 

(ч. 1). – Ст. 7598. 

8. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143–ФЗ от 28 ноября 2015 года «Об 

актах гражданского состояния» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

9. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

11. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. – № 15. – Ст. 1590. 

12. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» // Собрание законодательства РФ. – 2009. –

№ 21. – Ст. 2572. 

13. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), 

взять в приемную или патронатную семью» // Собрание законодательства 

РФ. – 2013. – № 36. – Ст. 4577. 



 

 51 

14. Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Курского 

областного суда по делу от 6 апреля 2016 года.  СПС«Консультант Плюс». 

15. Решение Щекинского районного суда Тульской области по делу № 2а-

1446/2016.  СПС«Консультант Плюс» 

16. Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 

02.12.2015 по делу № 33-4942/2015.  СПС«Консультант Плюс» 

17. Азаренко, А.А. Эффективность деятельности органов опеки и 

попечительства / А.А. Азаренко // Современные тенденции развития науки 

и технологий. – 2016. – № 1. – С. 8–12. 

18. Амосова, В.В. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

гражданами по законодательству Российской Федерации / В.В. Амосова // 

Аллея науки. – 2018. – № 11. – С. 692–695. 

19. Бабурина, Н.П. Правовое регулирование института опеки и попечительства 

/ Н.П. Бабурина // Международный академический вестник. – 2015. – № 5. –

С. 40–42. 

20. Багомедов, Р.М. Проблемы правового регулирования опеки и 

попечительства / Р.М. Багомедов, М.А. Магомедов // Успехи современной 

науки и образования. – 2017. – № 1. – С. 146–148. 

21. Бароева, Д.И. Основы развития института опеки и попечительства над 

несовершеннолетними / Д.И. Бароева, И.В. Лишута // Научный альманах. – 

2018. – № 5. – С. 195–199. 

22. Бурдо, Е.П. Проблемы правового регулирования опеки и попечительства над 

детьми в Российской Федерации / Е.П. Бурдо // Марийский юридический 

вестник. – 2015. – № 3. – С. 57–59. 

23. Валиева, А.Р. Специфика деятельности органов опеки, попечительства и 

медицинского обслуживания муниципального образования / А.Р. Валиева, 

А.В. Никитина, А.А. Пасовец // Экономика и социум. – 2015. – № 3. – С. 318–

320.  

24. Габбазова, А.Р. Правовое положение органов опеки и попечительства / 

А.Р. Габбазова // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 37. 

– С. 16–18. 

25. Герасимова, Д.И. Теоретико-методологические основы социальной защиты 

населения в Российской империи / Д.И. Герасимова // Современные 

исследования социальных проблем. – 2015. – № 7. – С. 572–584. 

26. Дармилова, Л.Ф. Опека и попечительство как важный институт развития 

страны / Л.Ф. Дармилова // Аллея науки. – 2019. – № 5. – С. 650–653. 

27. Ермоченкова, Е.Е. Сущность и содержание опеки и попечительства как 

технология социальной работы / Е.Е. Ермоченкова // Смоленский 

медицинский альманах. – 2018. – № 1. – С. 98–100. 

28. Жабина, И.С. Порядок установления и прекращения опеки и 

попечительства: проблемы правового регулирования / И.С. Жабина // Аллея 

науки. – 2019. – № 3. – С. 438–441. 



 

 52 

29. Захаров, Г.В. Опыт деятельности органов опеки и попечительства с 

приемными семьями / Г.В. Захаров // Научные горизонты. – 2019. – № 6. – 

С. 81–84. 

30. Земнякова, М.А. Специфика проблем в процессе адаптации пожилых людей в 

современном российском обществе / М.А. Земнякова, Н.Н. Помуран // 

Социологические науки. – 2014. – № 3. – С. 194–198. 

31. Карасева, Н.А. Деятельность органов опеки и попечительства по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних / Н.А. Карасева // 

Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2018. – № 1. – 

С. 476–480. 

32. Кузнецова, М.А. Институт опеки и попечительства в российском праве: 

законодательное регулирование опеки и попечительства как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей / М.А. Кузнецова // 

Вопросы гуманитарных наук. – 2016. – № 2. – С. 92–94. 

33. Ляхова, М.В. Орган опеки и попечительства как юридическое лицо / 

М.В. Ляхова // Вестник науки. – 2019. – № 6. – С. 298–302. 

34. Марианов, А.А. Роль органов опеки и попечительства в системе защиты 

прав несовершеннолетних / А.А. Марианов, З.М. Мирзаев // Евразийский 

юридический журнал. – 2018. – № 4. – С. 169–170. 

35. Матвеев, П.А. Права и обязанности органов опеки и попечительства по 

охране и защите прав приемных детей / П.А. Матвеев, И.А. Толстова, О.С. 

Малышева // Промышленность и сельское хозяйство. – 2019. – № 9.  

– С. 78–82. 

36. Мельникова, М.Б. Ответственность органов опеки и попечительства за 

нарушение прав несовершеннолетних / М.Б. Мельникова // Законность. – 

2019. – № 9. – С. 45–48. 

37. Мурзина, Е.А. Институт опеки и попечительства / Е.А. Мурзина, 

Т.Г. Смирнова // Аллея науки. – 2018. – № 8. – С. 173–175. 

38. Нигматуллин, Р.И. Правовое значение института опеки и попечительства / 

Р.И. Нигматуллин, Э.Р. Чернова // Теория и практика современной науки. – 

2016. – № 6. – С. 981–983. 

39. Окунева, Ю.Ю. История развития института опеки и попечительства в 

России / Ю.Ю. Окунева // Вестник магистратуры. – 2016. – № 11. – С. 180–

181. 

40. Пелипейченко, О.В. Правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей / О.В. Пелипейченко // Вестник науки. – 2019. – № 11. 

– С. 99–103. 

41. Плодовская, В.Г. Институт опеки и попечительства в Российской 

Федерации: эволюционный аспект / В.Г. Плодовская // Вестник 

современных исследований. – 2018. – № 10. – С. 66–67. 

42. Плодовская, В.Г. Опека и попечительство по российскому гражданскому 

законодательству / В.Г. Плодовская // Вестник современных 

исследований. – 2017. – № 6. –С. 283–284. 



 

 53 

43. Ротенко, К.С. Органы опеки и попечительства как участники института 

опеки и попечительства / К.С. Ротенко // Молодой ученый. – 2019. – № 52. – 

С. 171–174. 

44. Сторожева, М.Н. Порядок установления опеки и попечительства над детьми, 

оставшимися ез попечения родителей / М.Н. Сторожева // Закон. Право. 

Государство. – 2018. – № 2. – С. 164–166. 

45. Сухорукова, К.Н. Защита имущественных прав несовершеннолетих 

органами опеки и попечительства / К.Н. Сухорукова // Молодой ученый. – 

2019. – № 2. – С. 156–158. 

46. Такмазян, К.Р. Некоторые вопросы установления опеки (попечительства) в 

гражданском судопроизводстве / К.Р. Такмазян // Наука через призму 

времени. – 2018. – № 1. – С. 151–153. 

47. Теплякова, О.А. Система органов опеки и попечительства в Российской 

Федерации / О.А. Теплякова, М.С. Степанова // Новая наука: От идеи к 

результату. – 2015. – № 5. – С. 152–154. 

48. Тимофеева, А.А. История формирования института опеки и попечительства 

в России / А.А. Тимофеева // Вестник Воронежского института экономики и 

социального управления. – 2015. – № 4. – С. 164-167. 

49. Федоренко, М.А. Опека и попечительство как вид заботы государства / 

М.А. Федоренко // Студенческий вестник. – 2019. – № 21. – С. 12–15. 

50. Холинова, М.М. Субъекты института опеки и попечительства / 

М.М. Холинова // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – 

№ 2. – С. 81–88. 

51. Храмова, А.А. Перспективы развития опеки и попечительства как института 

семейного права / А.А. Храмова // Молодой ученый. – 2018. – № 52. – 

С. 218–219. 

52. Шубина, О.Б. Порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми в Российской Федерации / О.Б. Шубина // 

Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2015. – 

№ 3. – С. 134–138. 

53. Щербакова, Е.А. Правовой режим института опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми / Е.А. Щербакова // Бюллетень Северного 

государственного медицинского университета. – 2018. – № 1. – С. 122–123. 

54. Юдина, Ю.В. Понятие и социальное значение опеки и попечительства: 

история вопроса / Ю.В. Юдина // Теория государства и права. – 2019. – 

№ 4.– С. 184–193. 

 

 

 


	Титульник.pdf
	2020_560_ulmaskulovafn
	ВВЕДЕНИЕ
	1  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
	1.1 История развития опеки и попечительства над несовершеннолетними в России
	1.2 Правовой статус подопечного
	1.3 Правовое положение органов опеки и попечительства
	2  РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
	2.1 Порядок установления опеки и попечительства над несовершеннолетними
	2.2 Защита прав несовершеннолетних, находящихся под опекой и попечительчтвом
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИ СОК


