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ПРЕДИСЛОВИЕ        

Как всякая краеугольная основа суще-
ствования человечества, семья не имеет 
общепринятого официального определе-
ния. Но каждый человек ощущает, что 
именно семья даёт начало всему суще-
ствующему в мире людей, она создаёт и 
формирует человека как члена общества, 
она определяет развитие жизни на земле. 

Данное издание посвящено утверж-
дению необходимости семьи для каждо-
го человека, отражению всемерной важ-
ности семьи для общества и государства. 
Его цель — просвещение в области прав, 
обязанностей, ответственности семьи в 
целом и каждого её члена в зависимости 
от статуса. Знание возможностей семьи 
и перспектив в её развитии послужит 
укреплению семьи как социального ин-
ститута (оформленного элемента госу-
дарственной системы) и как малой груп-
пы (людей, которые ценят и любят друг 
друга не за заслуги, а просто как родных 
и близких).

Концепция государственной се-

мейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года  ут-
верждает, что главными приоритетами 
успешного развития страны должны стать 
укрепление семьи как основы государ-
ства, а также формирование условий, 
при которых семья могла бы чувствовать 
уверенность в будущем, ощущала бы себя 
защищённой от рисков, связанных с по-
явлением ребёнка или нескольких детей в 
семье.

В основу государственной семейной 
политики Российской Федерации поло-
жены следующие принципы:

  самостоятельность семьи в при-
нятии решений относительно своей вну-
тренней жизни;

  равенство семей и всех их членов в 
праве на поддержку независимо от соци-
ального положения, национальности, ме-
ста жительства и религиозных убеждений;

  презумпция добросовестности ро-
дителей в осуществлении родительских 
прав и повышение авторитета родитель-
ства в семье и обществе;

  ответственность каждой семьи за 
воспитание, образование и развитие лич-
ности ребёнка (детей) и за сохранение его 
здоровья;

  партнёрство семьи и государства, 
а также сотрудничество с общественны-
ми объединениями, благотворительными 
организациями и предпринимателями;

  дифференцированный подход к 
предоставлению гарантий по поддержа-
нию уровня жизни для нетрудоспособ-
ных членов семьи и создание экономиче-
ски активным членам семьи условий для 
обеспечения благосостояния на трудо-
вой основе;

  доступность адресной, своевре-
менной и эффективной помощи для нуж-
дающихся в ней семей, в особенности от-
несенных к группам социального риска, а 
также равного доступа к социальным ус-
лугам для всех семей; 

  приоритет интересов каждого ре-
бёнка независимо от очерёдности рожде-
ния и от того, в какой семье он воспитыва-
ется, обеспечение выживания и защиты 
ребёнка, его полноценного физического,  
психического, интеллектуального и соци-
ального развития; 
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  равноправие между мужчинами и 
женщинами в достижении более  справед-
ливого распределения семейных обязанно-
стей, а также в  возможностях самореали-
зации в трудовой сфере и в общественной  
деятельности. 

Эффективность экономических мер 
невозможна без создания в обществе ат-
мосферы приоритета семейно-нравствен-
ных ценностей, поддержки и всесторонне-
го укрепления престижа семейного образа 
жизни.

Большая многопоколенная семья в 
традиционной российской семейной куль-
туре всегда была основным типом семьи, 
в которой были налажены тесные взаи-
мосвязи между несколькими поколения-
ми родственников. Воспитательная стра-
тегия в такой семье традиционно была 
направлена на формирование у младшего 
поколения духовно-нравственных, этиче-
ских ценностей и основана на уважении 
к родителям, а также людям старшего 
поколения.

К традиционным семейным цен-
ностям в России относятся ценности 
брака, понимаемого как союз мужчины и 
женщины, основанный на государствен-
ной регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния, заключаемый в 
целях создания семьи, рождения и (или) 
совместного воспитания детей, основан-
ный на заботе и уважении друг к другу, к 
детям и родителям, характеризующийся 
добровольностью, устойчивостью и со-
вместным бытом, связанный с взаимным 
стремлением супругов и всех членов се-
мьи к его сохранению.
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СЕМЬЯ – ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, 
ЗНАЧЕНИЕ, ТИПОЛОГИЯ, 

СОСТАВ СЕМЬИ. 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Глава 1

ПОНЯТИЕ, 
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ

Семья — это, несмотря на обще-
употребительность термина, глубокое и 
сложное понятие. Существует много его 
определений, которые отвечают социо-
культурному состоянию общества, зави-
сят от конкретных исторических, этниче-
ских и социально-экономических условий, 
от той области, относительно которой это 
определение даётся. 

Семья, по наиболее общему словар-
ному определению, — это основанный 
на браке, кровном родстве, усыновлении, а 
также на других основаниях, не запрещён-
ных законом и не противоречащих мораль-
ным основам общества, социальный инсти-
тут / базовая ячейка общества / малая 
социальная группа людей, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной помо-
щью, моральной ответственностью, рожде-
нием и воспитанием детей. 

В праве под семьёй понимается за-
конный социальный институт, находящий-
ся под защитой государства. Определение 
семьи упомянуто в ряде международных 
нормативных правовых актов. Например, 
пункт 3 статьи 16 Всеобщей декла-

рации прав человека называет семью 
естественной и основной ячейкой обще-
ства, претендующей на защиту со сторо-
ны социума и государства. Преамбула 

Конвенции ООН о правах ребёнка назы-
вает семью не только основной ячейкой об-
щества, но и естественной средой для бла-
гополучия всех её членов, которой должны 
быть предоставлены защита и содействие, 
чтобы она могла исполнять свои функции, 
и утверждает, что ребёнку для полного и 
гармоничного развития его личности не-
обходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания.

Определение семьи в законодатель-
стве Российской Федерации, где осно-
вополагающим документом является 
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Семейный кодекс Российской Федера-

ции, как таковое отсутствует. В россий-
ском семейном праве семья понимается 
как круг лиц, связанных личными неиму-
щественными и имущественными правами 
и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления. 

Психологический подход к семье 
понимает под семьёй некую совокупность 
индивидов, удовлетворяющую критериям: 
психическая, духовная и эмоциональная 
близость её членов; пространственная и 
временная ограниченность; закрытость, 
межличностная интимность; длитель-
ность отношений, ответственность друг за 
друга, обязанность друг перед другом.

Русское слово «семья» имеет славян-
ское и индоевропейское происхождение, 
восходя к значению территориальной 
общности (ср. литовское Zeme: Земля). 
Территориальный аспект проявлялся, на-
пример, во Франции, где в понятие семьи 
входила группа лиц, запирающихся на 
ночь за одним замком». 

В древнеславянском и древнерусском 
языке слово сѣмия означало как семью 
вообще (всех членов рода, живущих со-
вместно), так и челядь, домочадцев, холо-
пов. Русская земская статистика при про-
ведении подворных переписей определяла 
семью экономически — по числу едоков, 
исходя из того, что «по представлению 
крестьян, в понятие семьи входит круг 
лиц, постоянно питающихся за одним сто-
лом или евших из одного горшка». 

Однако во все времена основой пони-
мания семьи остаётся чисто биологиче-
ское понятие супружеской пары, сожи-
тельствующей со своими нисходящими 
потомками и престарелыми представите-
лями старшего поколения. 

Подытоживая различные подходы к 
определению семьи, можно утверждать, 

что семья в современном мире — это со-
циально-юридический и базовый обще-
ственный институт, обладающий такими 
признаками, как: 

  совместное проживание всех или 
большинства ее членов и ведение общего 
быта;

  заключение брака как основа семьи 
и наличие родственных связей её членов;

  наличие нескольких поколений или 
память о них;

  стремление к рождению и воспита-
нию детей;

  взаимные права и обязанности;
  взаимная ответственность и мате-

риальная общность.

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

Общество — социальная организа-
ция, обеспечивающая совместную жиз-
недеятельность людей. Общество можно 
рассматривать как социальную систему, 
элементы которой связаны с основными 
потребностями людей в пище, крове, за-
щите, сексуальном удовлетворении. Люди 
объединяются для удовлетворения этих 
основных потребностей, при этом возни-
кают вторичные потребности – в связи, 
кооперации, контроле над конфликтами, 
что способствует развитию языка, норм, 
правил организации, а это в свою очередь 
требует управленческих, координацион-
ных и др. институтов.

Одним из краеугольных социальных 
институтов является семья.

Социальный институт

Социальный, или общественный, 
институт — исторически сложившаяся 
или созданная целенаправленными усили-
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ями форма организации совместной жиз-
недеятельности людей, существование 
которой диктуется необходимостью удов-
летворения социальных, экономических, 
политических, культурных или иных по-
требностей общества в целом или его ча-
сти. Институты характеризуются своими 
возможностями влиять на поведение лю-
дей посредством установленных правил.

Социальный институт — это меха-
низм, обеспечивающий набор постоянно 
повторяющихся и воспроизводящихся со-
циальных отношений и социальных прак-
тик людей Эти механизмы опираются как 
на кодифицированные своды законов, 
так и на неформализованные правила, 
социальные нормы, ценности и идеалы, 
исторически присущие тому или иному 
обществу. 

Говорят об институте государственной 
власти, парламентаризма, армии, образо-
вания, здравоохранения, религии, частной 
собственности и т.п. Часто употребляет-
ся это выражение в сочетании институт 
брака, институт семьи.

Семья — важнейший социальный 
институт родства, связывающий 
индивидов общностью быта и вза-
имной моральной ответственно-
стью,  социальная необходимость 
в которой обусловлена потреб-
ностью общества в физическом 
и духовном воспроизводстве 
населения. 

Семья выполняет ряд функций: эконо-
мическую (ведение хозяйства), репродук-
тивную (рождение детей), воспитатель-
ную (передача ценностей, норм, образцов) 
и др. То есть семья — это основанная на 
единой общесемейной деятельности общ-

ность людей, связанных узами супру-
жества и тем самым осуществляющих 
воспроизводство населения и преемствен-
ность семейных поколений, а также соци-
ализацию детей и поддержание существо-
вания, членов семьи.  Семья выполняет 
роль первичного связующего звена между 
обществом и личностью. Через неё че-
ловек осознает свою принадлежность к 
определённым социальным общностям, 
посредством неё участвует в жизни всего 
общества.

В процессе создания института семьи, 
как и других институтов, в соответствии с 
нормами и правилами образуется чёткая 
статусно-ролевая структура, социально 
одобренная большинством участников это-
го социального процесса. Семейная роль — 
один из видов социальных ролей человека 
в обществе. Семейные роли определяются 
местом и функциями индивида в семейной 
группе и подразделяются на супружеские 
(жена, муж), родительские (мать, отец), 
детские (сын, дочь, брат, сестра), межпоко-
ленные и внутрипоколенные (дед, бабуш-
ка, старший, младший) и т.д. 

В семье возникает система ценностей, 
норм, идеалов, а также образцов деятель-
ности и поведения людей. Эта система 
гарантирует сходное поведение членов 
семьи, согласовывает и направляет в рус-
ло их стремления, устанавливает способы 
удовлетворения их потребностей, разре-
шает конфликты, возникающие в процессе 
повседневной жизни, обеспечивает состо-
яние равновесия и стабильности в рамках 
семьи как социальной общности.

Семья как социальный институт об-
разуется на основе социальных связей, 
взаимодействия и отношений конкретных 
индивидов, но она не сводится к сум-
ме этих лиц и их взаимодействий. Как и 
другие социальные системы, семья носит 
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надындивидуальный характер, облада-
ет своим собственным системным каче-
ством. Не определяя точно понятие семьи, 
законодательство, однако, часто раздель-
но регулирует вопросы семьи как целого и 
жизнь отдельных её членов.

Важнейшим условием семьи как соци-
ального института является её организа-
ционное оформление (регистрация брака 
и развода, определение правил наследо-
вания, усыновления и мн.др.). Занимают-
ся этим оформлением соответствующие 
государственные органы, организации, 
уполномоченные лица.

Члены малых групп непосредственно 
взаимодействуют друг с другом, объедине-
ны общей целью и деятельностью. Связь 
между членами малой группы настолько 
сильна, что изменение одной из частей 
взаимодействия влечёт изменение всей 
группы в целом.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МАЛОЙ 
ГРУППЫ:

малочисленный (относительно) состав

общие цели и общая для всех членов 
группы деятельность

личный контакт между членами группы, 
их пространственная близость

длительность существования

определённый эмоциональный климат 
внутри группы

особые групповые нормы и ценности, 
образцы поведения

физический и моральный образец 
члена группы

ролевая иерархия между членами 
группы

относительная независимость 
(автономность) этой группы от других

принципы приёма в группу, 
добровольность вступления

сплочённость группы

социально-психологический контроль 
за поведением членов группы

особые формы и способы управления 
групповой деятельностью со стороны 
членов группы

Малая группа

Семья является одновременно и соци-
альным институтом, и малой группой. 

Малая группа — немногочислен-
ная по составу социальная группа, члены 
которой объединены общей социальной 
деятельностью и находятся в непосред-
ственном личном общении, что является 
основой для возникновения эмоциональ-
ных отношений, групповых норм и группо-
вых процессов. Особой характеристикой 
малой группы является её включённость в 
социальный мир. 

Социальные институты

Политические 
институты

Государство

Семья
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К малым группам относится бли-
жайшее окружение индивида: учебная 
группа, рабочий коллектив и, конечно, 
семья. Семья как малая группа является 
той средой, которая окружает ребёнка с 
рождения, в которой он социализирует-
ся, развивается, взаимодействует с дру-
гими членами группы. 

Взаимовлияние общества и семьи

Семья — самый древний, самый пер-
вый социальный институт, и возник он ещё 
в условиях формирования общества. Тог-
да отношения между женщиной и мужчи-
ной, старшими и младшими поколениями 
регулировались племенными и родовыми 
традициями и обычаями, которые базиро-
вались на религиозных и нравственных 
представлениях. С возникновением госу-
дарства регулирование семейных отно-
шений приобрело правовой характер. 
Юридическое оформление брака налагало 
определённые обязанности на супругов, 
социальный контроль стал осуществлять-
ся не только со стороны общественного 
мнения, но и государства.

Семья зависит от общества, существу-
ющего политического строя, экономиче-
ских, социальных и религиозных отноше-
ний. К. Маркс утверждал, что «семья даёт 
нам в миниатюре картину тех же противо-
положностей и противоречий, в которых 
движется общество». 

Но как общество влияет на семью, 
создавая определенный её тип, так и се-
мья оказывает влияние на развитие и об-
раз жизни общества. Семье принадлежит 
важная роль в воспитании подрастающего 
поколения, от которого зависит экономи-
ческое и социальное развитие общества. 
Семья — оплот национальной безопас-
ности, поскольку обеспечивает стабиль-

ность общества со всеми вытекающими 
последствиями, да и просто наполняет 
страну гражданами.

Банально звучит выражение «семья 
— ячейка общества», но это действитель-
но так, и от качества совокупности этих 
ячеек зависит качество всего общества.

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ

Семья принадлежит к важнейшим 
общественным ценностям. Каждый член 
общества, помимо социального статуса, 
этнической принадлежности, имуще-
ственного и материального положения, 
с момента рождения и до конца жизни 
обладает такой характеристикой, как 
семейно-брачное состояние. Условие 
благополучного существования семьи 
— совмещение мировоззрений, идеа-
лов, интересов, ценностных ориентаций, 
установок, а также личностных и харак-
терологических особенностей.

Семья предназначена выполнять 
много важнейших функций: рождение 
и воспитание детей, духовное общение, 
восстановление физических и удовлет-
ворение сексуальных потребностей, 
передача социального опыта потомкам, 
поддержка людей старшего поколения и 
др. Таким образом, семья — это хозяй-
ственно-бытовой, нравственно-психоло-
гический, семейно-родительский и ин-
тимно-личностный союз. 

Семья является местом первичной 
социализации любого индивида. Она 
формирует сознание и характер челове-
ка, его взгляды и морально-волевые ка-
чества, знакомит его с обязанностями и 
позволяет зародиться внутренним миро-
воззренческим убеждениям. Из ребёнка 
семья развивает личность, создаёт его 
внутренний мир, постепенно знакомит 
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его с культурой социума. По мере взросле-
ния человека семья становится местом его 
поддержки, оплотом сохранения семей-
ных традиций и источником удовлетворе-
ния большинства потребностей.

Юридическое значение семьи за-
ключается в том, что семейные отношения 
с момента их возникновения порождают 
спектр прав и обязанностей, объём кото-
рых значительно различается в зависимо-
сти от роли конкретного лица.

Семейные функции

Семейные функции в основе своей оди-
наковы в разных обществах, потому что 
они естественны и отвечают традициям и 
здравому смыслу. Однако приоритетность 
функций меняется на разных историче-
ских этапах. Так, в современной семье 
уменьшается  роль производственной, ох-
ранительной функций, появилась и усили-
вается психотерапевтическая функция.

1  Репродуктивная функция. 
Одна из основных задач любого 

общества — воспроизводство новых поко-
лений. При этом важно, чтобы дети были 
физически и психически здоровы. Удов-
летворение индивидуальной потребности 
в отцовстве или материнстве также вхо-
дит в реализацию этой функции.

 

2  Функция социализации, об-
разовательно-воспитатель-

ная функция. Семья занимает цен-
тральное место в процессе социализации. 
Семья для ребёнка является первичной 
группой, с неё начинается развитие лич-
ности. У человека навсегда остаются 
привитые в раннем детстве основные об-
разцы поведения. Семейное и обществен-
ное воспитание взаимосвязаны, допол-
няют друг друга и могут в определённых 
границах даже заменять друг друга, но 
в целом они неравнозначны и ни при ка-
ких условиях не могут стать таковыми — 
семейное воспитание основано на роди-

Родительская 

радость. 

К. В. Лемох, 1870-е
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тельской любви. Семейное воспитание 
традиционно связано с передачей своим 
детям нравственных ценностей и норм, 
трудовых навыков, приобщением их к 
окружающему миру, жизни в обществе. 
Семья также осуществляет социальный 
контроль за своими членами.

3  Статусная функция. Каждый 
человек, воспитанный в семье, 

получает в качестве наследства статусы, 
близкие статусам членов его семьи – фа-
милию, национальность, социальное по-
ложение, семейные ценности, имущество. 
Семья осуществляет ролевую подготовку 
ребёнка к статусам, прививая ему соответ-
ствующие интересы, передавая идеи обра-
за жизни. 

4  Хозяйственно-экономическая 
функция. Члены семьи ведут 

общее хозяйство, что подразумевает пи-
тание членов семьи, приобретение и со-
держание домашнего имущества, одежды, 
благоустройство жилища, создание до-
машнего уюта, организацию жизни, быта, 

Юный шахматист.

А. Солодовников, 
1952 

досуга семьи, формирование и расходова-
ние домашнего бюджета. В ней не только 
удовлетворяются, но отчасти и формиру-
ются материальные потребности челове-
ка, создаются и поддерживаются бытовые 
традиции. Нормы семейной жизни вклю-
чают помощь и поддержку каждого члена 
семьи в случае, если у него возникают эко-
номические трудности. 

5  Рекреационная функция, 
функция эмоционального 

удовлетворения, коммуникативная 
функция. По мысли Аристотеля, «семья 
есть первый вид общения». Оно позволяет 
членам семьи удовлетворять потребности 
в симпатии, уважении, признании, эмо-
циональной поддержке, психологической 
защите. Рекреационная функция семьи 
проявляется тем эффективнее, чем выше 
культура семейно-брачных отношений. 
Культура семейной жизни — часть куль-
туры (духовной, нравственной, художе-
ственной, физической) общества. Функ-
ция связана с отдыхом, организацией 
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досуга, заботой о здоровье и благополучии 
членов семьи.  

6  Функция сексуального ре-
гулирования. С помощью се-

мьи упорядочиваются и регулируются 
естественные сексуальные потребности 
людей.

7  Защитная функция. Семья осу-
ществляет физическую, экономи-

ческую, психологическую защиту своих 
членов.

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года определяет меры 
поддержки семьи государством во взаи-
мосвязи с общественно значимыми функ-
циями семьи — рождением, воспитанием, 
содержанием и социализацией детей, уча-
стием в экономической деятельности госу-
дарства, сохранением физического, психо-
логического и эмоционального здоровья ее 
членов, а также духовным развитием чле-
нов семьи и всего общества, сохранением 
и укреплением традиционных семейных 
ценностей. Эти меры распространяются 
на все семьи независимо от их состава, 
социально-экономического положения и 
социального статуса.

Семья на отдыхе в Крыму. 
И. Владимиров, 1941
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Формы образования супружеских пар 
и характер процесса брачности историче-
ски обусловлены, подчиняются социаль-
ным и культурным нормам, вырабатыва-
емым обществом в ходе исторического 
развития. Они в значительной степени 
подвержены влиянию социального устрой-
ства и особенностям конкретного истори-
ческого этапа развития общества

Семейное право — система право-
вых норм, регулирующих семейные от-
ношения, т.е. личные и связанные с ними 
имущественные отношения, возникающие 
между гражданами во время брака, род-
ства, усыновления, принятия детей в се-
мью на воспитание. 

Семейное право регулирует опреде-
лённый вид общественных отношений 
— семейные отношения, которые возни-
кают из факта брака и принадлежности 
к семье. Большая часть этих отношений 
носит неимущественный характер, но ча-
сто они переплетаются с имущественны-
ми отношениями. Любовь, брак, взаимное 
уважение, личная свобода, воспитание в 
семье, привязанность, доверие друг к дру-
гу, ответственность и тому подобные от-
ношения относятся к категории неимуще-
ственных отношений. Однако вступление 
в брак порождает и имущественные отно-
шения — появляется общее имущество, 
обязанность взаимной материальной под-
держки, содержания детей. Личные не-
имущественные отношения в семье явля-
ются главными. В семейных отношениях 
находят свою реализацию существенные 
интересы человека. 

Принципы семейного права 
в России

Принципы семейного права — руко-
водящие положения, определяющие сущ-
ность данной отрасли права и имеющие 
общеобязательное значение в силу их 
правового закрепления. К принципам се-
мейного права в России относятся следу-
ющие. 

1  Принцип признания брака, за-
ключённого только в органах 

загс. Браки, заключённые иным способом 
(религиозные, церковные и иные обряды), 
не признаются и не порождают никаких 
правовых последствий. Не признается 
браком и фактическое сожительство без 
государственной регистрации независимо 
от длительности.

2  Принцип добровольности 
брачного союза мужчины и 

женщины означает право каждого муж-
чины и женщины выбрать себе жену или 
мужа по собственному усмотрению и не-
допустимость какого-либо стороннего 
вмешательства при решении вопроса о 
заключении брака. Обязательное усло-
вие заключения брака — добровольное 
согласие мужчины и женщины. Данный 
принцип предполагает и возможность рас-
торжения брака как по желанию обоих су-
пругов, так и по заявлению одного из них.

3  Принцип единобрачия (моно-
гамия). Одним из обстоятельств, 

препятствующих заключению брака, яв-
ляется нахождение одного из лиц в другом 
зарегистрированном браке. Нарушение 
этого принципа влечёт признание брака 
недействительным.
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4  Равноправие женщины и муж-
чины в решении всех вопросов 

семьи как личного, так и имуществен-
ного характера. Женщина и мужчина 
имеют равные права при вступлении в 
брак, после чего они приобретают равные 
личные права, равные права и обязанно-
сти в вопросах материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей и других 
вопросах.

5  Разрешение внутрисемейных 
вопросов по взаимному согла-

сию. Действие данного принципа распро-
страняется на решение любого вопроса 
жизни семьи (расходование общих средств 
супругов, владение, пользование и распо-
ряжение общим имуществом, заключение 
брачного договора и др.). Никто из супру-
гов не имеет приоритетного голоса.

6  Приоритет семейного воспита-
ния детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии, обеспечения 
приоритетной защиты их прав и за-
конных интересов. Данный принцип вы-
текает из содержания Конвенции о правах 

ребёнка. В Семейном кодексе РФ (СК РФ) 
закреплён комплекс прав несовершенно-
летних детей, а также прав и обязанностей 
родителей по воспитанию, содержанию и 
образованию детей. Право ребёнка жить 
и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, закреплено в статье 54 СК РФ; 
СК РФ обязывает родителей содержать 
своих детей, даже тех, в отношении кото-
рых они лишены родительских прав либо 
ограничены в родительских правах (статья 

70 СК РФ), а также своих нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей, нуждающих-
ся в помощи (статья 85 СК РФ).

7  Обеспечение приоритетной 
защиты прав и интересов не-

трудоспособных членов семьи.  СК РФ 
предусмотрел обязательность предостав-

ления алиментов в определённых случаях 
бывшему супругу, нетрудоспособному по 
возрасту или из-за необходимости ухода за 
детьми. Закон в большинстве случаев обя-
зывает трудоспособных совершеннолетних 
детей (внуков) содержать своих нетрудо-
способных, нуждающихся в помощи роди-
телей, (бабушек-дедушек), а также усы-
новителей, воспитанников — содержать 
своих фактических воспитателей, пасын-
ков и падчериц — отчима и мачеху. Если 
обязанные лица добровольно материаль-
ную помощь не оказывают,  они могут быть 
понуждены к исполнению данной обязан-
ности в судебном порядке. Алименты могут 
быть взысканы не только с родственников, 
но и с лиц, не состоящих в родстве между 
собой, но составляющих одну семью.

8  Защита семьи государством. 
Охрана и поощрение материнства 

находится под защитой государства. Госу-
дарство проявляет заботу о семье путём 
создания и развития широкой сети родиль-
ных домов, детских садов и яслей, школ-
интернатов и других детских учреждений, 
материально поддерживает семьи выпла-
той пособий по случаю рождения ребёнка, 
одиноким матерям и многодетным семьям 
и др., предоставлением льгот.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Основания возникновения семейных 
правоотношений

Основаниями возникновения семей-
ных правоотношений выступают спец-
ифичные юридические факты: брак; 
родство; материнство/отцовство; усынов-
ление; принятие ребёнка на воспитание в 
приёмную семью и др. 
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Юридическими фактами называют-
ся обстоятельства, с которыми пра-
вовые нормы связывают возникно-
вение, изменение или прекращение 
правовых отношений. Юридические 
факты в семейном праве во мно-
гом специфичны — это реальные 
жизненные обстоятельства. 

По участию волевого момента все 
юридические факты можно разделить на 
действия — формы поведения людей, ко-
торые носят волевой характер, и события 
— объективные явления внешнего мира, 
не зависящие от создавшей его причины. 

Действия, в свою очередь, делятся 
на правомерные и неправомерные. К 
правомерным действиям относятся всту-
пление в брак, установление отцовства, 
усыновление и др. Неправомерные дей-
ствия, как правило, влекут прекращение 
семейного правоотношения — к ним мож-
но отнести заключение брака при наличии 
препятствий к его заключению, осущест-
вление родительских прав в противоречии 
с интересами ребёнка и др.

По длительности действия выделя-
ют краткосрочные факты и состояния 
— жизненные обстоятельства длительно-
го действия, которые получают правовые 
последствия, например беременность. 
Состояние — это уже существующие 
общественные связи (родство, свойство, 
брак, опека, попечительство и др.).  Ино-
гда возникновение правоотношения свя-
зывается с прекращением состояния: с 
прекращением брака у бывших супругов 
возникают право и обязанность по ма-
териальному содержанию, состояние в 
браке — это препятствие к заключению 
второго брака. 

По своей роли юридические факты 
могут быть правообразующие, право-
изменяющие, правопрекращающие. 
В дополнение к общепринятым юридиче-
ским фактам в теории права в семейном 
праве есть еще одна группа — это право-
восстанавливающие юридические фак-
ты (например, восстановление в родитель-
ских правах). 

По комплексности выделяются 
юридические составы, состоящие из 
нескольких юридических фактов. Юриди-
ческие составы могут быть одновременно 
и событием, и действием. Например, ро-
дительское правоотношение возникает 
в результате рождения ребёнка (собы-
тие) и регистрации его рождения в загсе 
(действие). 

Действия участников семейных от-
ношений нередко затрагивают интересы 
других лиц (например, детей) или важные 
общественные интересы. Поэтому для воз-
никновения, изменения или прекращения 
прав и обязанностей в сфере брака и семьи 
необходимо также решение соответству-
ющего органа и оформление события или 
действия в установленном порядке. Так, 
кроме согласия на вступление в брак, нуж-
на еще и регистрация его в органах загс. 

Субъекты семейных 
правоотношений 

В число субъектов семейных право-
отношений входят супруги, родители 
или лица, их заменяющие (усыновители, 
опекуны, попечители), дети (в том числе 
усыновленные), другие члены семьи в слу-
чаях, прямо предусмотренных Семейным 
кодексом РФ (дедушка, бабушка, внуки, 
родные братья и сестры, отчим, мачеха, 
пасынок, падчерица).
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по участию волевого момента

правомерные

–  вступление в брак 

–  установление 
отцовства 

–  усыновление и др.

неправомерные 

влекут прекращение семейного 
правоотношения:

–  заключение брака при наличии 
препятствий к его заключению 

–  осуществление родительских 
прав в противоречии 
с интересами ребёнка и др.

СОБЫТИЯ 
объективные явления внешнего мира, 

не зависящие от создавшей его причины

ДЕЙСТВИЯ
формы поведения людей, которые носят 

волевой характер

по длительности действия

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФАКТЫ СОСТОЯНИЯ

(жизненные обстоятельства длительного 
действия, которые получают правовые 
последствия, например беременность) 

по своей роли

правообразующие правоизменяющие право-
прекращающие

право-
восстанавливающие
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Особенности семейных 
правоотношений

Семейные правоотношения являются 
специфичными в ряду других обществен-
ных отношений. Эта специфика заключа-
ется в следующем.

Субъектами правоотношений могут 
быть только граждане. 

В отношения входит ограниченный 
круг субъектов: семья как система отно-
шений может существовать лишь между 
близкими людьми; участники правоотно-
шений строго индивидуализированы.

Семейные правоотношения являют-
ся длящимися и связывают между собой 
близких людей.

Семейные права и обязанности неот-
чуждаемы, они не передаются ни в порядке 
универсального правопреемства, ни по со-
глашению сторон (т.е. их нельзя подарить, 
завещать, продать, уступить другому лицу), 
а иные лица не вправе ими пользоваться.

Важную роль в регулировании отно-
шений играют нормы морали. 

Семейные отношения в принципе не 
имеют сроков действия. 

Личные и имущественные виды 
семейных отношений

Семейные правоотношения являются 
личными и лишь затем имущественными; 
имущественные отношения всегда связа-
ны с личными и непосредственно вытека-
ют из них.

Отношения имеют лично-доверитель-
ный характер, так как главное место в них 
занимают личные связи членов семьи. 
Личный характер взаимоотношений меж-
ду членами семьи накладывает особый от-
печаток на возникающие между ними иму-
щественные отношения.

Личными (неимущественными) 
являются отношения, касающиеся всту-
пления в брак и прекращения брака, отно-
шения между супругами при решении во-
просов жизни семьи, выбора фамилии при 
заключении и расторжении брака, отноше-
ния между родителями и детьми по воспи-
танию и образованию детей и др. 

Имущественные отношения — али-
ментные обязательства членов семьи (ро-
дителей и детей, супругов (бывших супру-
гов), других членов семьи), отношения 
между супругами по поводу их общего и 
раздельного имущества. 

Основными являются личные отноше-
ния. Они во многом определяют содержа-
ние норм, регулирующих имущественные 
отношения в семье. Например, при опре-
делении доли супруга в общем имуществе 
супругов при его разделе в суде учитыва-
ется поведение супругов во время брака, а 
также особые нужды и интересы несовер-
шеннолетних детей. 

Нормы Семейного кодекса РФ направ-
лены на то, чтобы при регулировании иму-
щественных отношений в семье защищён-
ными оказались интересы экономически 
слабых членов семьи (как правило, ими 
оказываются женщина и ребёнок). При 
этом определяется необходимость сохра-
нить высокие нравственные начала во вза-
имоотношениях членов семьи.

Права и обязанности субъектов 
семейных отношений

Содержание семейного правоотно-
шения образуют субъективные права и 
обязанности его субъектов. Объём прав и 
обязанностей членов семьи (а также осно-
вания их возникновения, изменения и пре-
кращения) конкретизируется в отдельных 
институтах семейного права.
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Семейное законодательство состоит из 
Семейного кодекса РФ и принимаемых в 
соответствии с ним других федеральных 
законов, а также законов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Конституция РФ затрагивает главные 
интересы семьи. 

Гражданский кодекс РФ определяет 
многие позиции в отношении имуществен-
ных отношений в семье. 

Концепция государственной се-

мейной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014 № 1618-р, определяет под-
держку государством различных направ-
лений жизни семьи и её членов. 

Документы высших судов разрешают 
сложные семейные вопросы. В каждой от-
расли законодательства имеются положе-
ния о семье.

Ориентация на приоритет общечело-
веческих ценностей,  построение социаль-
ного правового государства на демокра-
тических  основах, как это установлено 
Конституцией Российской Федерации,  
определяют соотнесение государствен-
ной семейной политики с  положения-
ми таких международных правовых 
актов, как:

  Всеобщая декларация прав че-

ловека 
  Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных 

правах 
  Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин

  Конвенция о правах ребёнка  

  Венская декларация и Програм-

ма действий Всемирной конференции 

по правам человека 
  Пекинская декларация и Плат-

форма действий  IV Всемирной конфе-

ренции по положению женщин 
  документы Международной ор-

ганизации труда 

  документы Всемирной организа-

ции здравоохранения 
  документы Детского фонда ООН 

и других международных  организаций 
и др.

Семейный кодекс РФ определяет ос-
новные позиции взгляда на семью со сто-
роны российского государства.

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Статья 1  Семейного кодекса РФ. 
Основные начала семейного 

законодательства

1. Семья, материнство, отцовство и 
детство в Российской Федерации находятся 
под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из 
необходимости укрепления семьи, построе-
ния семейных отношений на чувствах взаим-
ной любви и уважения, взаимопомощи и от-
ветственности перед семьей всех ее членов, 
недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления члена-
ми семьи своих прав, возможности судебной 
защиты этих прав.

2. Признаётся брак, заключенный толь-
ко в органах записи актов гражданского со-
стояния.

3. Регулирование семейных отношений 
осуществляется в соответствии с принци-
пами добровольности брачного союза муж-
чины и женщины, равенства прав супругов 
в семье, разрешения внутрисемейных во-
просов по взаимному согласию, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения 
приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан при вступлении в брак и 
в семейных отношениях по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

Права граждан в семье могут быть огра-
ничены только на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
членов семьи и иных граждан.

Семья как субъект права

В Семейном кодексе РФ семья не рас-
сматривается в целом как объект право-
отношений, а все виды семейных отноше-
ний, главным образом, относятся к кругу 
членов семьи — супругам, родителям, де-
тям и другим родственникам. 

Вместе с тем, семья как целое, как 
субъект права рассматривается в Консти-

туции РФ: 
статья 7 утверждает обеспечение го-

сударственной поддержки «семьи, мате-
ринства, отцовства и детства»; 

статья 23 провозглашает право каж-
дого на семейную тайну; 

статья 38 гарантирует семье защиту 
государства: «Материнство и детство, се-
мья находятся под защитой государства».

Семейное и гражданское  
законодательство

Семейное законодательство уста-
навливает порядок осуществления и за-
щиты семейных прав; условия и порядок 
вступления в брак, прекращения брака 
и признания его недействительным; ре-
гулирует личные неимущественные и 
имущественные отношения между чле-
нами семьи — супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленны-
ми), а в определённых законом случаях 
между другими родственниками и иными 
лицами; определяет порядок выявления 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, формы и порядок их устройства в се-
мью, а также их временного устройства, 
в том числе в организацию для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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К имущественным и личным неимуще-
ственным отношениям между членами се-
мьи, не урегулированным семейным зако-
нодательством, применяется гражданское 
законодательство постольку, поскольку 
это не противоречит существу семейных 
отношений.

Основные различия семейного и граж-
данского законодательства ярко подчёрки-
вают особенности семейных отноше-
ний в отличие от других общественных 
отношений: 

  имущественные отношения в граж-
данском праве носят возмездный харак-
тер, а в семейном привязаны к конкретной 
личности и неотчуждаемы;

  круг субъектов в семейном праве 
строго ограничен членами семьи, в то вре-
мя как в гражданских правоотношениях 
участвует кто угодно, даже юридические 
лица;

  в гражданском праве сроки зани-
мают центральное место, а в семейном, в 
силу длящегося, неограниченного харак-
тера отношений, они практически не ис-
пользуются;

  гражданские отношения строятся 
на основе договоров, в то время как в се-
мейном праве их применение ограничено.

В случае, если отношения между чле-
нами семьи не урегулированы семейным 
законодательством или соглашением сто-
рон, и при отсутствии норм гражданского 
права, прямо регулирующих указанные от-
ношения, к таким отношениям, применяют-
ся нормы семейного и (или) гражданского 
права, регулирующие сходные отношения. 
При отсутствии таких норм права и обязан-
ности членов семьи определяются исходя 
из общих начал и принципов семейного или 
гражданского права, а также принципов гу-
манности, разумности и справедливости.

Рождественская 

судьба. 

Йозеф Кларк, 
1889
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ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ

Чтобы точно регулировать жизнь семьи, законодательство должно представлять 
себе этот феномен в общем и учитывать конкретный тип семьи (количество детей, на-
личие в составе семьи нетрудоспособных людей, отсутствие одного из родителей и т.п.), 
а также индивидуальную роль в семье каждого её члена. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЕЙ

В зависимости от характера супруже-
ства, особенностей родительства и род-
ства выделяют рзнообразные типы семей-
ных структур. Каждую из категорий семей 
характеризуют протекающие в ней со-
циально-психологические явления и про-
цессы, присущие ей брачно-семейные от-
ношения, включающие психологические 
аспекты предметно-практической деятель-
ности, круг общения и его содержание, 
особенности эмоциональных контактов 
членов семьи, социально-психологические 
цели семьи и индивидуально-психологиче-
ские потребности её членов. 

Демография рассматривает семью как 
некую структуру, организация которой 
определяется рядом субъективных харак-
теристик, на основе которых и происходит 
деление семей на типы и виды.

Критериями типологии семьи может 
выступать огромное количество характе-
ристик, начиная от стажа семейной жизни 
и места проживания и заканчивая этниче-
ским составом и характером сексуальных 
отношений. 

Деление по составу семьи,  
характеру родственных связей

Нуклеарная семья — это семья, со-
стоящая из одного/двух поколений — су-
пружеской пары с ребёнком/детьми или 
без детей. Она может быть: 

элементарная — это семья из трёх 
членов: муж, жена и ребёнок. 

составная — это полная нуклеарная 
семья, в которой воспитываются несколь-
ко детей. 

 
Нуклеарная семья может быть, в свою 

очередь: полной — в составе есть оба ро-
дителя и хотя бы один ребёнок и непол-
ной — семья только из одного родителя 
с детьми, или семья, состоящая только из 
родителей без детей.

Неполные семьи возникают вслед-
ствие развода супругов, рождения детей 
вне брака, смерти одного из супругов. 
В результате этих причин воспитанием ре-
бёнка занимается один из родителей, чаще 
мать. К сожалению, число неполных се-
мей возрастает. Воспитание ребёнка в не-
полной семье может повлечь за собой ряд 
сложностей:  отсутствие одного из родите-
лей затрудняет для ребёнка знакомство с 
семейными отношениями, характерными 
для полной семьи; осложняется уход за 
ребёнком и воспитательный процесс; из-
за отсутствия образа полового поведения 
ребёнок иногда лишён возможности полу-
чить необходимые мужские или женские 
черты поведения. Нередко неполная семья 
испытывает материальные трудности. Ре-
бёнок, который вырос в неполной семье, 
создав свою семью, часто повторяет нега-
тивный родительский опыт в собственной 
семье.
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Нуклеарная семья в современном 
обществе получила наибольшее распро-
странение. В нуклеарной семье активнее 
развивается индивидуальность её членов. 
Однако многие молодые нуклеарные се-
мьи не готовы решать семейные бытовые 
проблемы. Они также не подготовлены 
для интимной жизни. Следствием этого 
являются большое число разводов в моло-
дых семьях. 

Если некоторые из детей состоят в 
браке и проживают совместно с родителя-
ми или одним из них, то образуется другой 
тип — расширенная, или сложная се-
мья. Сложная семья — большая семья из 
нескольких поколений с единым домохо-
зяйством. Она может включать бабушек 
и дедушек, братьев и их жён, сестёр и их 
мужей, племянников и племянниц. Расши-
ренные союзы были широко распростране-
ны до последнего времени. Такой образ ве-
дения совместного быта учил лояльности, 

Стив Хэнкс,
современный 
художник

уважению старших, формировал истин-
ные ценности, способствовал сохранению 
традиций.  

Расширенная семья всей своей струк-
турой обнаруживает, что цементирующей 
связью является кровное родство роди-
телей и детей, братьев и сестер. Поэтому 
иногда нуклеарные семьи именуются су-
пружескими, а расширенные — кровно-
родственными. 

В повторных семьях (основанных на 
повторном, не первом браке) вместе с 
супругами могут находиться дети данно-
го брака и дети предшествующего брака 
кого-либо из супругов, имеющего род-
ного отца или мать. Рост разводов уве-
личил долю повторных семей, которые в 
прошлом возникали по причине предше-
ствующей смерти супруга, и в них дети 
гораздо реже могли иметь при одной ма-
тери двух отцов (при одном отце двух 
матерей). 
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Определяются также как виды:
  линейная семья — образуется, 

когда все дети одного пола после всту-
пления в брак остаются в доме родителей 
(Индия); 

  стержневая семья — возникает, 
когда вместе с родителями остаётся кто-то 
один из всех детей со своей семьей (сель-
ские регионы Европы); 

  полная расширенная семья — 
формируется, если братья с женами оста-
ются в доме отца и их сыновья после же-
нитьбы также остаются с ними (Китай). 

Деление по месту человека в семье

В зависимости от места человека в се-
мье семьи имеют название: 

  родительская — это семья, в ко-
торой человек рождается;

  репродуктивная — семья, кото-
рую человек создаёт сам.

Родительский дом. Вернулся.

Братья Ткачевы

Ориентационная семья — роди-
тельская семья, из которой вышли взрос-
лые дети, имеющие свои репродуктивные 
семьи. 

Деление по количеству детей

В зависимости от количества детей в 
российском обществе принято выделять 
такие виды семей, как:

бездетные, или инфертильные 
семьи;

семьи с детьми —  1—2 ребёнка;
многодетные семьи — 3 и более 

детей.

Критерий многодетности в России 
имеет разные интерпретации. Например, 
в некоторых регионах, где это обусловле-
но национальными традициями, много-
детной может считаться семья, где не ме-
нее 5 детей.
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В наши дни многие пары отказывают-
ся заводить детей вовсе или стремятся 
воспитать только одного. Но из-за кризис-
ных явлений в демографии государство 
проводит политику, стимулирующую рост 
рождаемости. Правительство установило 
определенные выплаты на второго и по-
следующих детей, льготы для многодет-
ных семей.

Демография утверждает, что 1—2 ре-
бёнка в семье (малодетные семьи) — это 
недостаточно для естественного приро-
ста,  3—4 ребёнка в семье (среднедетные 
семьи) — это достаточно для малорасши-
ренного воспроизводства, а также для воз-
никновения внутригрупповой динамики. 5 
и более детей в многодетных семьях — это 
больше, чем требуется для замещения по-
колений. Чтобы предшествующие поколе-
ния замещались последующими, необхо-
димо примерно 2,5 детей на семью.

Деление по количеству супругов

В традиционном понимании в Рос-
сии брак заключают два супруга, и по 
Семейному кодексу РФ юридически 
признаётся брак одного мужчины с од-
ной женщиной, то есть одним из начал 
семейного законодательства в России 
является моногамия. Вместе с этим из-
вестно, что на востоке допустимо и 
многожёнство, которое считается впол-
не нормальным. Таким образом, семьи 
бывают:

моногамными — где два супруга;
полигамными  —  где несколько су-

пругов.
Брачная моногамия может быть под-

разделена на брак один раз в жизни и брак 
только с одним человеком одновременно 
(последовательная моногамия), в отличие 
от полигамии.Полигамия имеет виды: 

полигиния, многожёнство — одно-
временное состояние мужчины в браке с 
несколькими женщинами. Обычно такой 
брак заключается мужчиной с каждой из 
женщин отдельно, причём возможны огра-
ничения. В шариате есть ограничение на 
количество жён — не более четырёх, все 
остальные жительницы гарема жёнами 
не считаются, однако у них есть опреде-
лённые гарантии (от хозяина гарема) при-
знания ребёнка в случае его рождения. 
В современном мире многожёнство офи-
циально разрешено в нескольких десятках 
государств мусульманского мира и неко-
торых немусульманских странах Африки 
(например, ЮАР);

полиандрия, многомужество — 
одновременное состояние женщины в 
браке с несколькими мужчинами, встре-
чается редко, например, у народов Тибета, 
Гавайских островов; у некоторых народов 

Статистика семей в России

48%

34%

15%

3%

Бездетные

Один ребёнок в семье

Два ребёнка в семье

Многодетные семьи
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Моногамия у животных — отношения между 
полами, характеризующиеся тем, что самец в те-
чение более или менее продолжительного срока 
спаривается с одной определённой самкой и обыч-
но принимает участие в заботе о потомстве. Моно-
гамия наблюдается у большинства птиц, причём 
лебеди, аисты, орлы, грифы соединяются в пары 
на несколько лет, в отдельных случаях — на всю 
жизнь. Среди млекопитающих обезьяны и волки 
образуют пары на несколько лет или больше.

Индии и Непала признаётся брачный союз 
одной женщины с несколькими мужчина-
ми, которые обычно приходятся другу род-
ными братьями; 

полиамория, когда в браке по взаим-
ному согласию находится три человека: 
шведская семья — семья, основанная на 
полиаморных отношениях между тремя 
партнёрами.

Деление по типу главенства 
и распределения семейных 

обязанностей

По критерию власти различаются:
патриархальная, или традици-

онная, семья, где отец является главой 
семьи: под одной крышей живут как ми-
нимум три поколения, роль лидера отво-
дится старшему мужчине. Для традици-
онной семьи характерны экономическая 
зависимость женщины от супруга, при-
знание безусловного авторитета муж-
чины в вопросах семейного главенства, 
закрепление женских и мужских обя-
занностей: муж — кормилец, жена — 
хозяйка;

неотрадиционная семья — в ней со-
храняются установки на мужское лидер-

ство и разграничение обязанностей, но, в 
отличие от семей первого типа, без доста-
точных объективных оснований. Такой 
тип семьи называют эксплуататорским, 
поскольку наряду с правом зарабатывать 
деньги, женщина получает «исключи-
тельное право» на домашний труд;

матриархальная семья, где наивыс-
шим авторитетом и влиянием пользуется 
мать.

Там, где нет чётко выраженных се-
мейных глав и где преобладает ситуатив-
ное распределение власти между супру-
гами, говорят об эгалитарных семьях 
(эгалитарность понимается как равное 
влияние супругов с взаимозаменяемыми 
ролями, характеризуется равноправием). 
Для семьи такого типа характерны спра-
ведливое разделение домашних обязан-
ностей, совместное принятие важных для 
семьи решений (например, это случаи, 
когда мужчина берёт отпуск по уходу за 
ребёнком).

Также выделяется так называемая 
партнёрская семья с совместным об-
суждением семейных решений при доми-
нировании одного из супругов. Существу-
ют автономные семьи — с принятием 
решений одним из супругов. 



Чистая полиандрия — 

брак одной женщины сразу 

с несколькими мужьями — 

встречается редко. Гораздо 

чаще такой брак обставлен 

различными дополнительны-

ми условиями, а кроме того он 

существует смешанно с дру-

гими формами брака.

Наиболее часта фратер-

нальная полиандрия, когда 

у двух или нескольких братьев 

— одна жена. В этих случаях, 

как правило, старший брат же-

нится за себя и за своих млад-

ших братьев. Именно старший 

брат (соответственно, стар-

ший муж) является главой се-

мьи и имеет свободу брачного 

выбора. Он же устанавливает 

очерёдность брачных сноше-

ний между своими братьями 

и их общей женой. При такой 

форме брака свобода женщи-

ны — только кажущаяся. На са-

мом деле, это очень регламен-

тированная форма брачных 

отношений, и основана она на 

главенстве старшего мужчи-

ны в семье. Такая полиандрия 

до сих пор распространена у 

многих народов Непала, у ча-

сти населения Бутана, у части 

тибетцев, у некоторых малых 

народов Южной Индии, у мно-

гих индейских племён Южной 

Америки и т.д.

В Тибете и Гималаях 

многомужество часто сосу-

ществует с многожёнством. 

Старший брат, женатый за 

себя и всех своих братьев, 

может взять себе и вторую, и 

третью жену. При этом они бу-

дут только его жёнами, но не 

жёнами его братьев. Его дру-

гие жёны, в свою очередь, мо-

гут быть замужем за другими 

мужчинами, которые при этом 

не являются мужьями его пер-

вой жены. Такой брак называ-

ется полигинандрией и отли-

чается от группового брака, 

в котором брачные отношения 

внутри группы мужчин и жен-

щин довольно свободны.

Разновидностью полиан-

дрии является множествен-

ное отцовство. Оно встре-

чается у некоторых народов 

Меланезии. Интересно, что у 

них главную роль в определе-

нии родства играет не биоло-

гическое отцовство, а участие 

в воспитании детей. Счёт род-

ства у них идёт исключительно 

по матери (матрилинейный), 

но братья женщины, живущие 

с ней в одном доме, считают-

ся в племени отцами её детей, 

а мужья, не живущие в одном 

доме с женой, таковыми не 

признаются.

Есть ещё биандрия, ког-

да у одной женщины — два 

мужа, не обязательно состоя-

щие друг с другом в родстве. 

На Новых Гебридах (Океания) 

биандрия до недавнего вре-

мени была обязательна для 

вдовцов и вдовиц. Ассоциа-

тивная полиандрия — когда 

брак сначала заключается как 

парный, но затем жена может 

взять себе ещё мужей.

Главную причину возник-

новения многомужества эт-

нографы видят в экономике: 

полиандрия позволяла избе-

жать дробления земельной 

собственности между братья-

ми-наследниками. В некото-

рых случаях полиандрия могла 

быть вызвана дефицитом жен-

щин из-за выборочного убий-

ства новорождённых девочек. 

Вероятно, причины возникно-

вения обычая многомужества 

были разнообразны в разных 

обществах Земли, и какой-то 

одной универсальной не су-

ществует.

В Шри-Ланке, Непале, Бу-

тане полиандрические браки 

официально разрешены за-

коном. В ряде других стран 

полиандрия существует де-

факто, под видом официаль-

ной моногамии. В некоторых 

странах полиандрия не запре-

щена законом напрямую, и это 

способствует возрождению 

такой практики. Так, в 2013 

году власти Кении впервые 

зарегистрировали биандри-

ческий брак. 

Интересные факты
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Деление по наследованию

На основе принципов «патри-матри»-
локализации семейных групп выделяются 
патрилинеальные и матрилинеаль-
ные семьи, где наследование фамилии, 
имущества, социального положения ве-
дётся по отцу либо по матери.

Наследование по отцовской линии оз-
начает, что дети берут фамилию отца (в 
некоторых культурах и имя), и собствен-
ность обычно переходит по мужской ли-
нии. Может быть наследование по жен-
ской линии. 

Деление по социальному 
положению 

По критерию социального положения 
супругов (или родителей супругов) семьи 
могут быть гомогенными, где супруги 
примерно из одной социальной страты, и 

Чаепитие.

Н. П. Богданов-
Бельский

гетерогенными, где они происходят из 
разных социальных групп, каст, классов. 
Для более широкой характеристики се-
мей и браков по социальным и демогра-
фическим признакам применяется разли-
чие гомогамных семей, однородных по 
национальности, возрасту, профессии, об-
разованию и т.д. и гетерогамных семей, 
где наблюдаются различия по социальным 
индикаторам. 

Виды семей в зависимости от способов 
выбора семейного партнера: 

эндогамные, предполагающие заклю-
чение брака между представителями одной 
и той же группы (клана, племени т.д.);

экзогамные, где брак внутри опре-
делённой узкой группы людей (например, 
между близкими родственниками — ин-
цест, членами одного племени и т.д.) за-
прещается.

Экзогамные браки относятся к та-
ким, где супружество возможно лишь вне 
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данной родственно-семейной группы, 
фратрии. Напротив, эндогамные браки за-
ключаются исключительно внутри данной 
фратрии. 

Деление по отношениям 
родителей и детей

В зависимости от отношений между 
родителями и детьми: 

  родители проживают с родными 
детьми и до вступления в брак других де-
тей у них не было;

  хотя бы у одного из родителей уже 
были дети до вступления в данный брак, 
эти дети могут проживать как в данной, 
так и в другой семье (сводная семья);

  семья, в которой дети усыновлены 
(приёмная семья).

Смешанная семья — это семья, в ко-
торой один из супругов приходится детям 
приёмным родителем — мачехой или от-
чимом. Такие браки возникают либо по-
сле разводов, либо после смерти одного из 
супругов.

Деление по месту брачного 
поселения

Семьи могут быть поделены по этому 
признаку на:

патрилокальные: место проживания 
пары — место жительство отца мужа;

матрилокальные: место прожива-
ния — место жительство родителей жены;

билокальные: чередование мест по-
селения;

неолокальные: семейное поселение 
на новом, отдельном от родителей месте;

Семейный 

портрет графов 

Морковых. 
В. А.Тропинин, 1813
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дислокальные: супруги проживают 
отдельно друг от друга, каждый со своими 
родителями или по одному.

Выбор места жительства зависит от 
взглядов и традиций, сложившихся в 
роду. Сегодня, когда молодожены-горожа-
не вынуждены селиться у тех родителей, 
у которых есть для этого соответствующее 
жилище, точнее говорить об унилокаль-
ных семьях. В этом случае поселение мо-
лодоженов или у родителей мужа, или у 
родителей жены состоялось не по причине 
следования традиции. 

СТАДИИ И ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 

Семья похожа на живой организм и 
в своем развитии в большинстве случаев 
проходит стандартные этапы. 

 Период ухаживания. Период роман-
тических встреч, влюбленности. 

 Совместная жизнь без детей. Соб-
ственно создание семьи. Притирка двух 
разных представлений о семейной жизни, 
выработка устраивающих обе стороны бы-
товых правил. 

 Семья с маленьким ребёнком. Появ-
ление новых ролей: теперь не только муж 
и жена, а еще и папа, мама. 

 Зрелая семья. В семье могут по-
явиться второй и последующие дети, все 
они требуют внимания, вложений, усилий. 
У супругов появляются успехи или неуда-
чи в карьере, отношениях с друзьями, ис-
пытания в других жизненных сферах. 

 Семья с взрослыми детьми. Дети 
становятся взрослыми и постепенно го-
товятся к уходу из семьи. Взрослые дети 
живут своими интересами, влюбляются, 
ведут активную социальную жизнь. 

Влюблённые. 

Аннет Логинова

 Выросшие дети покидают родите-
лей, семья снова состоит из двух супругов, 
которые вскоре становятся бабушкой и де-
душкой. 

 Выход на пенсию. Для кого-то это 
долгожданная пора свободы, когда можно 
заниматься любимыми делами, творить и 
путешествовать, для кого-то тоскливый 
конец жизни. Важным моментом тут ока-
зывается взаимопомощь в паре, поддержа-
ние позитива и видение жизненных пер-
спектив. 
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СОСТАВ СЕМЬИ — ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, 
РОДСТВЕННИКИ

Семья.  
С. В. Иванов, 1907

РОДСТВО И СВОЙСТВО

Генеалогическое определение се-
мьи представляет её как совокупность 
людей, связанных кровным родством или 
свойствóм. 

Вообще вопросы родства чрезвычай-
но занимают и занимали человечество на 
всех этапах истории. С ним связаны как 
личностные, так и правовые интересы лю-
дей. Степень детализации родства опреде-
ляется типом и степенью цивилизованно-
сти общества, историческим периодом.

Родство

Родство — это кровная общность 
лиц, происходящих одно от другого либо 
от общего предка. Кровное родство разли-
чается по линиям и степеням. 

Ряд родственников, происходящих 
один от другого, образуют прямую 
линию родства. Эта линия может быть 
восходящей, если счёт ведется от по-
томка к предку (например, внук — сын — 
отец), и нисходящей, если счёт ведется 
от предка к потомкам (например, отец — 
сын — внук).

Родственники, происходящие от обще-
го предка, составляют боковую линию 
родства. Боковое родство может быть 
полнородным, если родственники про-
исходят от общих предков (например, об-
щие мать и отец), или неполнородным, 
если родственники имеют одного общего 
предка (например, общая мать, а отцы — 
разные).

Степень родства определяется 
количеством рождений, связывающих 
двух родственников, при котором рожде-
ние предков во внимание не принимается. 
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Например, мать и сын — родственники 
первой степени, так как здесь имеются два 
рождения (матери и сына), но рождение 
матери во внимание не принимается. Со-
ответственно родные братья и сёстры — 
это родственники второй степени, двою-
родные — четвёртой и т. д.

Свойствó

Свойствó — это общность лиц, не 
имеющих кровного родства, но состоящих 
в таком родстве с одним из супругов. От-
ношения одного супруга и его родствен-
ников с родственниками другого супруга 
не порождают взаимных прав и обязан-
ностей. Исключение составляет свойство 
между отчимом (мачехой) и пасынком 
(падчерицей) — родными детьми каждого 
из супругов. Адаптация к семейной жизни 
предполагает приспособление супругов и 
к новому для них статусу мужа и жены, к 
связанным с ним ролям, а также согласо-
вание образов внесемейного поведения, и 
включения супругов в круг взаимных род-
ственных связей с тёщей, тестем, свекро-
вью и др.

Таким образом, родственными 
отношениями считаются отношения, 
являющиеся следствием кровной связи 
между лицами либо  возникающие при 
заключении брака (то есть получившего 
признание и одобрение со стороны обще-
ства союза двух взрослых лиц).

РОДСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Родственники

Лица, находящиеся в отношениях род-
ства/свойства, называются родствен-

никами. Сейчас в шутку определяют: 
родственники — это группа людей, время 
от времени собирающаяся, чтобы пересчи-
таться…

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации упоминает о родственниках в свя-
зи с вопросами наследования (глава 63 

ГК РФ). При наследовании по закону на-
следники призываются к наследованию в 
порядке очерёдности. Степень родства 
определяется числом рождений, отделя-
ющих родственников одного от другого. 
Рождение самого наследодателя в это чис-
ло не входит.

НАСЛЕДНИКИ 1-Й ОЧЕРЕДИ

Дети, супруг и родители наследодате-
ля. Внуки наследодателя и их потомки на-
следуют по праву представления.

НАСЛЕДНИКИ 2-Й ОЧЕРЕДИ

Полнородные и неполнородные братья 
и сёстры наследодателя, его дедушка и ба-
бушка как со стороны отца, так и со сторо-
ны матери. Дети полнородных и неполно-
родных братьев и сестер наследодателя 
(племянники и племянницы наследодате-
ля) наследуют по праву представления.

НАСЛЕДНИКИ 3-Й ОЧЕРЕДИ

Полнородные и неполнородные братья 
и сестры родителей наследодателя (дяди и 
тёти наследодателя). Двоюродные братья 
и сестры наследодателя наследуют по пра-
ву представления.

НАСЛЕДНИКИ 4-Й ОЧЕРЕДИ

Родственники третьей степени род-
ства — прадедушки и прабабушки насле-
додателя.

НАСЛЕДНИКИ 5-Й ОЧЕРЕДИ

Родственники четвёртой степени род-
ства — дети родных племянников и пле-
мянниц наследодателя (двоюродные вну-
ки и внучки) и родные братья и сестры его 
дедушек и бабушек (двоюродные дедушки 
и бабушки).
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НАСЛЕДНИКИ 6-Й ОЧЕРЕДИ

Родственники пятой степени род-
ства — дети двоюродных внуков и внучек 
наследодателя (двоюродные правнуки и 
правнучки), дети его двоюродных братьев 
и сестер (двоюродные племянники и пле-
мянницы) и дети его двоюродных дедушек 
и бабушек (двоюродные дяди и тети).

НАСЛЕДНИКИ 7-Й ОЧЕРЕДИ

Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 
наследодателя.

При наследовании по закону усынов-
лённый и его потомство с одной стороны и 
усыновитель и его родственники с другой 
приравниваются к родственникам по про-
исхождению (кровным родственникам).

Близкие родственники

Понятие «близкие родственники» в 
СК РФ косвенно определяется в статье 

14 «Обстоятельства, препятствующие за-
ключению брака», где утверждается, что 
не допускается заключение брака между 
близкими родственниками (родствен-
никами по прямой восходящей и нис-
ходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полно-
родными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестра-
ми).

Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ  считает, что «близкие родствен-
ники — супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные бра-
тья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки».

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях в примечании опреде-
ляет: «под близкими родственниками 
понимаются родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки».

Близкие родственники имеют широ-
кие права и обязанности в жизни семьи.

В статье 67 СК РФ определяется 
право на общение с ребёнком дедушки, 
бабушки, братьев, сестер и других род-
ственников.  «Если родители (один из них) 
не подчиняются решению органа опеки и 
попечительства, близкие родственники 
ребёнка вправе обратиться в суд с иском 
об устранении препятствий к общению с 
ребёнком».

Близкими родственниками ребёнка 
может быть предъявлен иск об ограниче-
нии родительских прав (статья 73 СК РФ  

«Ограничение родительских прав»).
Близкие родственники имеют префе-

ренции в случаях усыновления или при-
нятия опекунства. Согласно статье 127 

СК РФ «усыновителями могут быть со-
вершеннолетние лица обоего пола, «за 
исключением лиц, не прошедших подго-
товки в порядке, установленном законом 
(за исключением близких родственников 
ребёнка)», а по статье 146 «опекунами 
(попечителями) детей могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные 
лица. Не могут быть назначены опекуна-
ми (попечителями) лица, не прошедшие 
подготовки в порядке, установленном 
законом (кроме близких родственников 
детей)».

Члены семьи

Для понимания семьи как социального 
института большое значение имеет ана-
лиз ролевых отношений в семье. Семейная 
роль, роль члена семьи, — один из видов 
социальных ролей человека в обществе. 
Семейные роли определяются местом и 
функциями индивида в семейной группе 
и подразделяются на супружеские (жена, 
муж), родительские (мать, отец), детские 
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(сын, дочь, брат, сестра), межпоколенные 
и внутрипоколенные (дед, бабка, старший, 
младший) и т.д.

Понятие «члены семьи» в разных от-
раслях российского права имеет разное 
содержание. Например, жилищное право 
рассматривает в качестве семьи всех род-
ственников, кто проживает совместно, в 
то время как пенсионное право видит в ка-
честве основного критерия семейных от-
ношений иждивение.

Членами семьи по Семейному ко-

дексу РФ, который устанавливает между 
ними порядок осуществления и защиты 
семейных прав, условия и порядок всту-
пления в брак, прекращения брака и при-
знания его недействительным, регулирует 
личные неимущественные и имуществен-
ные отношения, являются супруги, родите-
ли и дети (усыновители и усыновленные). 
В случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, определя-
ются отношения между другими родствен-
никами и иными лицами.

ЧЛЕН СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) отно-
сительно жилищных проблем определяет: 
«К членам семьи собственника жилого 
помещения относятся проживающие со-
вместно с данным собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родители данного 
собственника. Другие родственники, не-
трудоспособные иждивенцы и в исклю-
чительных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами семьи собствен-
ника, если они вселены собственником в 
качестве членов своей семьи. 

ЧЛЕН СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

По ЖК РФ к членам семьи нанима-
теля жилого помещения по договору со-
циального найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети и 

Утренний чай. 

В. Е. Маковский, 
1891
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родители данного нанимателя. Другие род-
ственники, нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма, если они вселены нанимате-
лем в качестве членов его семьи и ведут с 
ним общее хозяйство. В исключительных 
случаях иные лица могут быть признаны 
членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма в 
судебном порядке».

ЧЛЕН СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 
ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О стату-

се военнослужащих» определяет права, 
свободы, обязанности и ответственность 
военнослужащих, а также основы госу-
дарственной политики в области правовой 
и социальной защиты не только военнос-
лужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, но и членов их семей. Так, к чле-
нам семей, на которых распространяют-
ся социальные гарантии, компенсации, 
закон относит супругу (супруга), несо-
вершеннолетних детей, детей старше 18 
лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, 
лиц, находящихся на иждивении военнос-
лужащих.

По пенсионному законодательству 
члены семьи упоминаются в связи с пра-
вом (при особых условиях) на пенсию по 
случаю потери кормильца (Закон РФ от 

12.02.1993 № 4468-I) — это дети, роди-
тели, супруги, братья и сёстры, внуки, дед 
и бабушка. 

НАЗВАНИЯ 
РОДСТВЕННИКОВ/СВОЙСТВЕННИКОВ

Вопрос, кто кому кем приходится в се-
мье, зачастую всё же интересует людей в 
современном обществе. В настоящее вре-
мя — при наличии тенденции к малопо-
коленным семьям, живущим в отдалении 
от других частей семьи, редких встречах 
и потере общих интересов — в большой 
степени утрачены знания об общих пред-
ках, связи людей в семье и соответствен-
но о названии этих связей. Всё это было 
жизненно необходимо при другом образе 
жизни семьи — сложно устроенной, раз-
ветвлённой, контролирующей семейные 
связи, чьи названия сейчас почти забыты, 
но очень интересны.

Однако и сейчас определение семей-
ных связей юридически значимо.

Подробно рассмотрены виды родства, 
например, в Википедии.

РОДСТВО
КРОВНОЕ РОДСТВО ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ

В СОСЕДНИХ ПОКОЛЕНИЯХ

Родители — общий термин для 
обозначения отца и матери.

Отец  мужчина по отноше-
нию к своим детям.

Мать женщина по отноше-
нию к своим детям.

Дети  — общий термин для обозначения 
сыновей и дочерей.
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Сын мальчик/мужчина 
по отношению к своим 
родителям.

Дочь девочка/женщина 
по отношению к своим 
родителям.

Внебрачные 
дети (незакон-
норождённые 
дети, байстрю-
ки) 

 дети, родители 
которых не состояли 
в браке. 

Бастарды 
(в Западной 
Европе в 
Средние века) 

внебрачные дети 
влиятельной особы 
(короля, герцога и т.д.)

Морганатиче-
ские дети 

дети, рождённые 
в браке между членом 
царской, королевской 
и т.п. семьи с лицом не 
царского, не королев-
ского происхождения. 
Не имеют права на пре-
столонаследие.

 

ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЕ

Дед  мужчина по 
отношению к детям 
сына или дочери, отец 
отца или матери, муж 
бабушки.

Бабушка женщина по 
отношению к детям 
сына или дочери, мать 
отца или матери, жена 
деда.

Внук мальчик/мужчина по 
отношению к дедушке 
и бабушке, сын сына 
или дочери.

Внучка девочка/женщина по 
отношению к дедушке 
и бабушке, дочь сына 
или дочери.

ЧЕРЕЗ ДВА ПОКОЛЕНИЯ

Прадед, 
прадедушка 

мужчина по 
отношению к детям 
внука или внучки, отец 
дедушки или бабушки, 
дед родителя.

Прабабка, 
прабабушка 

женщина по 
отношению к детям 
внука или внучки, мать 
дедушки или бабушки, 
бабушка родителя.

Правнук мальчик/мужчина 
по отношению 
к прадедушке и 
прабабушке, сын внука 
или внучки, внук 
ребёнка.

Правнучка  девочка/женщина 
по отношению 
к прадедушке и 
прабабушке, дочь 
внука или внучки, 
внучка ребёнка.

ЧЕРЕЗ МНОГО ПОКОЛЕНИЙ

Предок древний 
предшественник 
по роду, а также 
соотечественник из 
прежних поколений.

Пращур отец прапрадеда или 
прапрабабки либо 
вообще отдалённый 
предок.
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Пращурка мать прапрадеда или 
прапрабабки либо 
вообще отдалённый 
предок.

Прародитель 
(родоначаль-
ник, праотец)

первый известный 
представитель рода, 
от которого ведётся 
родословие.

Прародитель-
ница (родо-
начальница, 
праматерь)

первая известная 
представительница 
рода, от которой 
ведётся родословие.

Пробанд 
(пропозит) 

лицо, с которого 
начинается 
составление 
родословной.

Потомок 
(устаревшее 
отпрыск) 

лицо, происходящее 
по рождению 
от кого-либо 
(противоположное 
предок). 
Во множественном 
числе «потомки» — 
люди будущих 
поколений.

(Пра)kдед, 
(пра)kбабка, 
(пра)kвнук, 
(пра)kвнучка 
(напр., прапра-
дед) 

предки и потомки через 
k + 1 поколений.

КРОВНОЕ НЕПРЯМОЕ РОДСТВО 
(ПО ЛИНИЯМ МАТЕРИ И ОТЦА)

В ОДНОМ ПОКОЛЕНИИ
Родные
Полнородные, кровные  — братья и сё-
стры (по отношению друг к другу), проис-
ходящие от одних и тех же отца и матери.

Брат мальчик/мужчина по 
отношению к другому 
ребёнку (детям) своих 
родителей (старший 
брат, младший брат). 

Сестра девочка/женщина по 
отношению к другому 
ребёнку (детям) своих 
родителей (старшая 
сестра, младшая сестра).

Близнецы дети одной матери, 
развившиеся в течение 
одной беременности. 
Различают однояй-
цевых (одного пола 
и абсолютно схожих 
внешне) и разнояйце-
вых близнецов. Иногда 
близнецами называют 
только однояйцевых 
(идентичных) братьев 
или сестёр, в таком 
случае разнояйцевых 
братьев и сестёр на-
зывают двойняшками, 
тройняшками… в за-
висимости от числа 
(двое, трое и т.д.).

Сиблинги 
(сибсы) 

использующееся в 
основном в научной 
терминологии 
общее обозначение 
братьев и сестёр 
(по отношению друг к 
другу), происходящих 
от одних родителей.

Неполнородные — братья и сёстры 
имеющие только одного общего родителя. 
Подразделяются на:
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У родных братьев и сестёр общие 
родители, у двоюродных — общие 
дед и бабка, у троюродных — общие 
прадед и прабабка, у четвероюрод-
ных — общие прапрадед и прапра-
бабка, и так далее. 

Начиная с четвёртого поколения 
и далее обычно указывается количе-
ство «колен» между родственниками. 
Например: семь колен — семиколен-
ные братья, и так далее. 

В СОСЕДНИХ ПОКОЛЕНИЯХ

Братья и сёстры родителя (и их супруги): 

Дядя мужчина/мальчик по 
отношению к детям 
брата или сестры, род-
ной брат отца или мате-
ри (муж тёти считается 
не родным дядей, а дя-
дей-свойственником). 

Единокровных (однородных) — 
происходящих от одного отца, 
но разных матерей.

Единоутробных (одноутробных) — 
происходящих от одной матери, 
но разных отцов.

Сводные
Сводные братья и сёстры — дети от преж-
них браков одного из супругов по отноше-
нию к детям от прежних браков другого 
супруга, не связанные при этом какими-
либо кровными узами; их положение в 
родословии, социальный и юридический 
статус классифицируются как некровное 
родство. 

Двоюродные

Двоюродный 
брат (или 
кузен, фр.)

мальчик/мужчина по 
отношению к ребёнку 
дяди и/или тёти, 
сын дяди или тёти.

Двоюродная 
сестра (или 
кузина, фр.)

девочка/женщина по 
отношению к ребёнку 
дяди и/или тёти, 
дочь дяди и/или тёти.

Слова «кузен» и «кузина» обозначают так-
же «дальний кровный родственник в од-
ном колене с кем-либо». 

Троюродные

Троюродный 
брат

внук брата или сестры 
деда или бабушки; 
сын двоюродного дяди 
или тёти.

Троюродная 
сестра

внучка брата или 
сестры деда или бабуш-
ки; дочь двоюродного 
дяди или тёти.

Четвероюродные, иногда четвероколенные

Четвероюрод-
ный брат

правнук брата или 
сестры прадеда или 
прабабушки, 
внук троюродного 
деда или бабушки, 
сын троюродного дяди 
или тёти.

Четвероюрод-
ная сестра

правнучка брата или 
сестры прадеда или 
прабабушки, 
внучка троюродного 
деда или бабушки, 
дочь троюродного дяди 
или тёти.
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Стрый (стрий, строй, стрыйца) — 
(устар.) дядя по отцу (брат отца).

Уй (вуй) — (устар.) дядя по матери 
(брат матери).

Тётя женщина/девочка по 
отношению к детям 
брата или сестры, 
родная сестра отца 
или матери (жена 
дяди считается не 
родной тётей, а тётей-
свойственницей). 

Стрыя (стрия, стрыня, стрыйна) — 
(устар.) тётя по отцу (сестра отца).

Вуйна — (устар.) тётя по матери 
(сестра матери).

Дети брата или сестры: 

Племянник 
(нетий) 

мальчик/мужчина по 
отношению к дяде или 
тёте, сын брата или 
сестры. 

Братыч (братанич, брательнич, 
сыновец) — (устар.) сын брата, 
племянник по брату.

Братанич — (устар.) племянник, 
сын старшего брата. Сын младшего 
— брательнич.

Сестрич (сестренич, сестричищ, 
сестринец) — (устар.) сын сестры, 
племянник по сестре.

Племянница 
(нестера)

девочка/женщина по 
отношению к дяде или 
тёте, дочь брата или 
сестры. 

Братанина (братанна, братана, 
сыновица) — (устар.) дочь брата, 
племянница по брату.

Сестрина (сестрична) — (устар.) 
дочь сестры, племянница по сестре.

Двоюродные братья и сёстры родителя: 

Двоюродный 
дядя (стрый 
малый)

мужчина/мальчик по 
отношению к детям 
двоюродного брата 
или сестры, то есть 
двоюродный брат отца 
или матери.

Двоюродная 
тётя 

женщина/девочка по 
отношению к детям 
двоюродного брата 
или сестры, то есть 
двоюродная сестра 
отца или матери.

Дети двоюродного брата или сестры: 

Двоюродный 
племянник 

мальчик/мужчина 
по отношению к 
двоюродному дяде или 
тёте, сын двоюродного 
брата или сестры. 

Дщерич — племянник по тёте.

Двоюродная 
племянница 

девочка/женщина 
по отношению 
к двоюродному 
дяде или тёте, дочь 
двоюродного брата или 
сестры. 

ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЕ
Родные братья и сёстры бабки и деда: 

Двоюродный 
дед (устар. 
великий дядя) 

мужчина по 
отношению к внукам 
брата или сестры, брат 
деда или бабушки, дядя 
родителя. 
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Стрый великий (устар.) — старший 
брат деда или бабки, двоюродный 
дед.

Стрый малый (устар.) — младший 
брат деда или бабки, двоюродный 
дед.

Двоюродная 
бабка (устар. 
великая тётя)

женщина по отношению 
к внукам брата или 
сестры, сестра деда 
или бабушки, тётя 
родителя.

Внучатый 
племянник

мальчик/мужчина 
по отношению к дяде 
или тёте родителя, 
внук родного брата 
или сестры, сын 
племянника(цы), 
двоюродный внук.

Внучатая 
племянница

девочка/женщина 
по отношению к дяде 
или тёте родителя, 
внучка родного брата 
или сестры, дочь 
племянника(цы), 
двоюродная внучка.

СВОЙСТВО

Супруги — лица, состоящие в браке. 

Муж (супруг)  мужчина по отношению 
к лицу, состоящему с 
ним в браке.

Жена (супруга) женщина по отношению 
к лицу, состоящему с 
ней в браке.

Родители супругов

Свёкор отец мужа.

Свекровь мать мужа.

Тесть отец жены.

Тёща мать жены.

Родственники через большее число 
поколений называются добавле-
нием приставки «пра-». Например: 
«двоюродный прадед», «правнуча-
тая двоюродная племянница». 

Сват отец одного из супругов 
по отношению 
к родителям другого 
супруга, то есть тесть 
сына или свёкор дочери.

Сватья (сваха) мать одного из 
супругов по отношению 
к родителям другого 
супруга, то есть тёща 
сына или свекровь 
дочери.

Братья и сёстры супругов

Деверь брат мужа.

Золовка сестра мужа.

Шурин брат жены. 

Шурич (устар.) — сын шурина.

Свояченица 
(устар. 
своячина) 

сестра жены.

Супруг(а) близкого родственника

Зять муж дочери, сестры. 
Другими словами, 
зять — мужчина по 
отношению к семье 
жены: к её родителям 
(тестю и тёще), её 
сёстрам (свояченицам), 
её братьям (шуринам) 
и жёнам последних 
(невесткам — 
ятровкам), а также к 
дедушкам и бабушкам 
жены. 
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Примак (приймак, вдомник, 
влазень, призяченный, вабий) 
— зять, принятый в семью жены 
тестем либо тёщей в дом на одно 
хозяйство. 

Сноха жена сына 
по отношению к его 
родителям  
(В 1940 г. Д.Н. Ушаков 
считал, что только 
по отношению к отцу 
мужа (свёкру) — ныне 
устарело).

Невестка жена сына, брата, 
деверя, шурина. 
Другими словами 
невестка — женщина 
по отношению к 
семье мужа: его отцу 
(свёкру), матери 
(свекрови), братьям 
(деверям) и сёстрам 
(золовкам), жёнам 
братьев (ятровкам, 
сношенницам) и мужьям 
сестёр (зятьям), а также 
к дедушкам и бабушкам 
мужа. 

Я́тровка (я́тровь, бра́това), 
сношенница — жена брата, деверя, 
шурина. Другими словами ятровка 
— женщина по отношению к семье 
мужа: его братьям (деверям) и 
его сёстрам (золовкам), жёнам 
братьев (ятровкам) и мужьям сестёр 
(зятьям). Ятровки (невестки) — 
женщины, чьи мужья являются 
братьями.

Свояк муж свояченицы = муж 
сестры жены. Другими 
словами, свояки — 
мужчины, чьи жёны 
являются сёстрами. 

У́йка, вуйка (устар.) — жена уя, 
то есть жена дяди по матери, жена 
брата матери.

Братаниха 
(двоюродная 
невестка)

жена двоюродного 
брата (двоюродный 
брат мужа для жены — 
двоюродный деверь).

НЕРОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В жизни людей большое значение име-
ют близкие неродственные отношения, 
отразившиеся и на терминологии. Следу-
ет помнить о внешней близости этих тер-
минов к терминам кровного родства и не 
путать их. 

До брака

Жених мужчина, 
намеревающийся 
жениться, 
по отношению 
к своей будущей жене 
(невесте).

Невеста женщина, 
намеревающаяся 
выйти замуж, 
по отношению к своему 
будущему мужу 
(жениху).
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Отношения при втором (и последующих) браке

Единокровный 
брат, 
единокровная 
сестра 

дети, у которых 
один отец, но разные 
матери.

Единоутроб-
ный брат, 
единоутробная 
сестра 

дети, у которых одна 
мать, но разные отцы. 

Сводный брат, 
сводная сестра 

дети от первых браков 
лиц по отношению 
друг к другу, то есть 
не родные, не 
единокровные и 
не единоутробные, 
а только «сведённые» 
в одну семью.

Отчим мужчина по 
отношению к ребёнку 
жены, рождённому 
в другом браке, муж 
матери, но не родной 
отец.

Мачеха женщина по 
отношению к ребёнку 
мужа, рождённому 
в другом браке, жена 
отца, но не родная 
мать.

Пасынок представитель 
мужского пола по 
отношению к партнёру 
своего родителя в 
другом браке, неродной 
сын мужа или жены.

Падчерица представительница 
женского пола по 
отношению к партнёру 
своего родителя в 
другом браке, неродная 
дочь мужа или жены.

Отношения при усыновлении/удочерении или 
потере родителей

Приёмная дочь 
(названая дочь, 
удочерённая) 

лицо женского 
пола по отношению 
к приёмным родителям 
(удочерителям).

Приёмный сын 
(названый сын, 
усыновлённый) 

лицо мужского 
пола по отношению 
к приёмным родителям 
(усыновителям).

Приёмная 
мать (названая 
мать) 

неродная мать 
приёмышу.

Приёмный 
отец (названый 
отец) 

неродной отец 
приёмышу.

Опекун человек, которому 
вверена опека над кем-
либо.

Соопекун человек, исполняющий 
обязанности опекуна 
совместно с другим 
лицом, по отношению 
к подопечному.

Подопечный лицо, в отношении 
которого 
осуществляется опека 
или попечительство, 
по отношению 
к опекуну/опекунам 
и попечителям.

Попечитель человек, 
которому вверено 
попечительство над 
кем-либо.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Донор лицо, дающее для 
переливания свою 
кровь, ткань, клетки 
или орган для 
пересадки другим 
людям.

Реципиент лицо, которому 
пересаживают какой-
либо орган, ткань 
или клетки другого 
организма. 

Симера — организм с прижившимся 
трансплантатом.

Молочная 
мать (мамка, 
кормилица)  

женщина, 
вскормившая чужого 
ребёнка своей грудью, 
по отношению к этому 
ребёнку. 

Суррогатная 
мать 

женщина, родившая 
ребёнка для других 
лиц в результате 
имплантации 
ей эмбриона, по 
отношению к 
рождённому ей 
ребёнку.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТАТУС

Холостяк мужчина, 
не вступивший в брак, 
неженатый мужчина. 

Разведённый мужчина, расторгший 
брак и не женившийся 
повторно.

Разведённая женщина, расторгшая 
брак и не вышедшая 
замуж повторно.

Вдовец мужчина, не 
вступивший в брак 
после смерти жены. 

Вдова женщина, не 
вступившая в брак 
после смерти мужа. 

Солдатка женщина, муж которой 
служит в солдатах.

Мать-одиночка незамужняя женщина, 
воспитывающая одного 
или нескольких детей.

Отец-одиночка неженатый мужчина, 
воспитывающий одного 
или нескольких детей.

Сирота  ребёнок, у которого 
умер один родитель. 

Круглый сирота — ребёнок, 
у которого умерли оба родителя.

Подкидыш ребёнок неизвестных 
родителей, подкинутый 
чужим людям.

Найдёныш ребёнок, брошенный 
неизвестными 
родителями и 
найденный чужими 
людьми.

Подменыш неродной ребёнок, 
которым втайне от 
родителей был заменён 
во младенчестве их 
родной ребёнок.



Интересные факты

К родителям на Севере никогда не обращались на «вы», как это распро-

странено на Украине. Неродные отец и мать, как известно, назывались от-

чимом и мачехой, а неродные дочь и сын  — падчерицей и пасынком. Дети 

родных братьев и сестер назывались двоюродными. Маленькие часто на-

зывали деда «дедо», а бабку «баба», дядюшку и тетушку племянники звали 

иногда божатом, божатком, божаткой, божатушкой или крестным, крестной. 

Так же называли порой и других, более дальних родственников. Невестка, 

пришедшая в дом из другой семьи, свёкра и свекровь обязана была назы-

вать батюшкой и матушкой, они были для нее «богоданными» родителями. 

По отношению к свекру она считалась снохой, а по отношению к свекрови и 

сестрам мужа  — невесткой. Сестра называла брата брателько, братья дво-

юродные иногда называли друг друга побратимами, как и побратавшиеся 

неродные.

Деверьями женщины звали мужниных братьев, а сестер мужа — золов-

ками. По этому поводу создана пословица: «Лучше семь топоров, чем семь 

копылов». То есть лучше семь братьев у мужа, чем семь сестер. Зять, как из-

вестно, муж дочери. Отец и мать жены или невесты — это тесть и теща, но в 

глаза их было положено называть батюшкой и матушкой. Родители невестки 

(снохи) и родители зятя называли друг друга сват и сватья. (Сват в свадеб-

ном обряде — совсем другое.) Женатые на родных сестрах считались сво-

яками, а свояченицей называлась почему-то сестра жены. Звание «шурин» 

существует лишь в мужском роде и для мужского пола, оно обозначает бра-

та жены, а муж сестры является зятем для обоего пола. По этому поводу в 

народе бытовала шутливая загадка: «Шурина племянник какая зятю родня?» 

Не сразу и догадаешься, что речь идет о родном сыне.

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. «ЛАД»

49
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Семья Пил (Члены семьи художника). 

Чарльз Уилсон Пил, 1773—1809
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Глава 2

БРАК – НАЧАЛО 

И ОСНОВА СЕМЬИ
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Общество в той или иной форме регла-
ментирует отношения между мужчинами 
и женщинами. Формой такой регламента-
ции выступает регистрация брака, в про-
шлом церковная, теперь — гражданская. 
В брак на протяжении истории вступали 
практически все представители каждого 
поколения, за исключением тех, кто вы-
нужден был оставаться вне брака по со-
стоянию здоровья. Безбрачие осуждалось 

Глава 2

Утро свадьбы. 

Джон Генри Фредерик Бэкон, 1892

общественным мнением, хотя и существо-
вали определенные социальные группы, 
сознательно отказывавшиеся от брака 
(монашество). 

Чем отличается брак от внебрачной 
связи? Прежде всего тем, что целью брака 
является создание семьи с детьми или без 
них. Брак — это не только сексуальный, 
но и юридически признанный, хозяйствен-
но-бытовой союз. 



56

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Брак (производное от глагола брать), 
или брачный союз, супружество — ре-
гулируемый обществом и, в большинстве 
государств, регистрируемый в соответ-
ствующих государственных органах се-
мейной связи союз между людьми, достиг-
шими брачного возраста, порождающий 
их права и обязанности по отношению 
друг к другу, а также при наличии у пары 
детей — и к детям. 

Традиционно брак заключается между 
одним мужчиной и одной женщиной. 

В некоторых государствах брак воз-
можен между мужчиной и несколькими 
женщинами (полигиния), редко — между 
женщиной и несколькими мужчинами 
(полиандрия). В некоторых странах браки 
могут заключаться и между двумя лицами 
одного пола (однополые браки). 

Мужчину в браке называют мужем 
или супругом, женщину — женой или су-
пругой (мужчины, не вступившие в брак, 
называются неженатыми или холостыми; 
женщины, не вступившие в брак, называ-
ются незамужними). 

Для заключения брака необходимо 
достижение брачующимися брачного воз-
раста, установленного законодательством 
страны. Во многих обществах существу-
ет запрет на близкородственные браки. 
В некоторых странах существуют и дру-
гие ограничения для вступления в брак. 
Брак пользуется охраной и покровитель-
ством законов лишь при заключении его 
с соблюдением установленных условий и 
влечёт за собой известные юридические 
последствия в области личных и имуще-
ственных прав и обязанностей супругов 
по отношению друг к другу и к детям. 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ПРИЗНАКИ БРАКА В РОССИИ

В России выделяются нижеследующие 
юридически значимые признаки брака: 

Брак — это добровольный союз. 
Для заключения брака необходимо сво-
бодно и добровольно выраженное взаим-
ное согласие лиц, вступающих в брак.

Брак — это союз мужчины и жен-
щины, поскольку в Российской Феде-
рации признаётся и охраняется государ-
ством союз только между мужчиной и 
женщиной.

Брак — это равноправный союз, что 
предполагает наличие равных прав и обя-
занностей у каждого из супругов в браке.

Брак — это союз, заключённый с со-
блюдением определённых правил, уста-
новленных законом. Оформление брака 
должным образом является доказатель-
ством вступления граждан в брачную 
общность, которую государство берёт под 
свою защиту.

ВИДЫ БРАКА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

По правовым последствиям браки раз-
деляются на следующие виды.

Зарегистрированный граждан-
ский брак — брак, оформленный в со-
ответствующих органах государственной 
власти без участия церкви. 

Фактический брак (в российском 
праве — «сожительство»), или незаре-
гистрированный брак (также фактиче-
ские брачные отношения, бракоподобные 
отношения), часто нетерминологически 
называемый «гражданским», — отноше-

БРАК
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ния между партнёрами, не оформленные в 
установленном законом порядке. 

Церковный брак  — освящённый 
церковью брак. Во многих странах имеет 
юридическую силу, в некоторых является 
единственной легальной формой брака. 
Другие государства (в том числе и Россия) 
в настоящее время не признают юридиче-
ской силы церковного брака, поэтому свя-
щенники перед его заключением требуют 
провести регистрацию в органах ЗАГС. 
В православии, протестантизме и католи-
цизме бракосочетание является одним из 
таинств — венчанием. Никах — брак по 
законам ислама, и в этом браке часто раз-
решено многожёнство.

Гражданские партнёрства и со-
юзы, существующие во многих западных 
странах, не являются браком, но представ-
ляют собой промежуточную форму между 
зарегистрированным и фактическим бра-
ком (сожительством). 

ВИДЫ БРАКА ПО ЦЕЛИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Брак по любви — это союз двух лиц, 
основанный на взаимной любви, привя-
занности, влечении и обязательствах. 

Брак по расчёту — это брачный 
союз, заключаемый ради личной выгоды 
или других видов стратегических целей, 
таких, как, например, политический брак. 
Как говорит народная мудрость, и брак по 
расчёту может быть счастливым — если 
расчёт верный. 

Политический брак — брак, заклю-
чённый из соображений политической 
выгоды. В прошлые века к таким бракам 
прибегали монархи некоторых стран для 
укрепления дружеских отношений между 
их государствами. 

Династический брак — брак между 
членами правящих династий. В некоторых 
государствах монархам прямо не допуска-
лось вступать в брак с представителями 
более низкого происхождения, но в боль-
шинстве случаев подобные союзы заклю-
чались исходя из политических интересов 
или сложившихся традиций. Хотя в браке 
по расчёту основная цель — завладение 
имуществом или иными благами супруга, 
этот вид брака как мошенничество не рас-
сматривается и никак не регламентирован 
с точки зрения закона. 

Брак по договорённости — это 
практика, в которой кто-то, кроме самой 
пары, делает подбор жениха или неве-
сты. Браки по договорённости обычно 
устраиваются по решению родителей 
или старших членов семьи. Подбор мо-
жет осуществляться родителями, сватом, 
брачным агентством или доверенной тре-
тьей стороной. Во многих сообществах 
священники или духовные лидеры так-
же играют важную роль в сватовстве. На 
сегодняшний день браки по договорён-
ности широко распространены в Южной 
Азии, Африке, на Ближнем Востоке и 
др. Другие сообщества, практикующие 
данный обряд, — это Церковь объеди-
нения и ортодоксальные евреи. Данный 
вид бракосочетания не следует путать 
с браками по принуждению, в котором 
некто силой заставляет жениться/вы-
ходить замуж. Браки по договорённости 
варьируются как по характеру, так и по 
длительности встреч от первого свидания 
до помолвки. При браке по договорённо-
сти, ограниченном лишь знакомством, 
родители знакомят своих сына или дочь 
с потенциальным женихом или невестой; 
с этого момента дети вправе завязывать 
отношения и сделать выбор; установлен-
ного времени не существует в отличие от 
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брака по договорённости с установлен-
ным лимитом времени. 

Брак по принуждению — это брач-
ный союз, в котором одна или обе сторо-
ны женились без его или её согласия или 
против его или её воли при содействии их 
родителей или третьей стороны (свата) 
при подборе супруга. Исторически брак по 
принуждению устраивался для того, что-
бы требовать от пленника (раба или воен-
нопленного) слиться с обществом пребы-
вания и принять судьбу супруга. Практика 
браков по принуждению была распростра-
нённой среди высшего класса в Европе до 
XX века, и она до сих пор встречается в 
некоторых частях Юго-Восточной Азии, 
на Ближнем Востоке, в Африке. ООН ви-
дит браки по принуждению как форму на-
рушения прав человека, поскольку они не 
соответствуют принципу свободы и неза-
висимости человека. 

Брак «по залёту» — это вид брака 
по принуждению в случае незапланиро-
ванной беременности, применение дав-
ления для насильственного получения 
согласия жениться. Целью подобного 
брака является взятие ответственности 
за ребёнка его отцом как гарантия того, 
что ребёнок будет воспитываться обоими 
родителями и у матери будет материаль-
ная поддержка.

 Компенсационный брак — это тра-
диционная практика браков по принужде-
нию девушек для решения межплеменных 
распрей в некоторых частях Пакистана и 
Афганистана.

Гостевой брак — регулярные брач-
ные законодательно оформленные от-
ношения, при которых, однако, супруги 
живут отдельно и не ведут общего хозяй-
ства. В зависимости от обстоятельств та-
кие отношения могут как предполагать 
рождение ребёнка, так и не предполагать, 

если партнёры стремятся не связывать 
себя обязательствами по рождению и 
воспитанию потомства. Причин, по ко-
торым мужчина и женщина не считают 
нужным жить вместе, много: невозмож-
ность или нежелательность совместного 
быта, нежелание менять привычное место 
жительства или образ жизни, особенно-
сти работы, выгода и т. д. 

Брак по заданию — брак, заключён-
ный агентами спецслужб по заданию ру-
ководства. Брак по заданию не исключает 
рождения детей.

Фиктивный брак — притворная 
регистрация брака без намерения обеих 
сторон или одной из них создать семью. 
Фиктивный брак может заключаться по 
разным мотивам: получение гражданства, 
политического убежища, жилища, насле-
дования имущества, получение пенсии, 
иметь другие корыстные и иные цели. До-
казанное отсутствие намерения создать 
семью в России является основанием для 
признания брака недействительным.

Временный брак — в отдельных 
странах законодательство признаёт его 
юридическую силу. Продолжительность 
определяется соглашением сторон и уста-
навливается в брачном договоре. Одно-
временно устанавливается размер выкупа, 
который супруг передаёт жене в таком бра-
ке. По истечении срока, на который он был 
заключён, брак и всякие правовые отноше-
ния между супругами считаются прекра-
тившимися. Существует в некоторых му-
сульманских странах, например в Египте.

Однополый брак — брак между ли-
цами одного пола. Первой страной мира, 
легализовавшей в 2001 году однополые 
браки, стали Нидерланды. Однополые 
пары могут заключать брак в паре десят-
ков стран мира или в регионах некоторых 
стран. Также существуют страны или 
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регионы, которые признают однополые 
браки, заключённые в других странах или 
регионах, но сами не разрешают их заклю-
чение на своей территории.

 «Белый брак» — брак, вступая в ко-
торый, супруги сознательно отказывают-
ся от сексуальных отношений, преследуя 
исключительно духовные цели. Получил 
некоторое распространение, в частности, 
в кругах духовно ищущей творческой ин-
теллигенции России рубежа XIX—XX ве-
ков. Иногда рассматривался как особая 
форма сожительства «монашествующих 
в миру», благословлялся некоторыми 
священниками в период преследования 
верующих (включая монашествующих) 
в 20—30-х годах XX века.

Виртуальный брак — ненастоящий 
брак, заключённый и существующий лишь 
в Интернете.

БРАК И ДЕТИ

Брак изначально был создан как со-
циальный институт, зачастую имеющий 
религиозную форму, для регламентации 
вопросов, связанных с созданием и функ-
ционированием семьи, в том числе вопро-
сов, связанных с детьми. Именно в связи 
с появлением парного брака появилась 
возможность фиксации отцовства. 

Образование длительно существую-
щих пар (или бо́льших групп особей) воз-
никает у тех живых существ, детёныши 
которых после появления на свет дли-
тельно нуждаются в заботе и уходе, кото-
рые не может предоставить только один 
родитель, связанный также необходимо-
стью добывать средства к существованию. 
Кроме людей, это, например, птенцовые 
птицы. У тех живых существ, у которых 
детёныши после появления на свет уже 

Смотрины. 

Н. Неврев, 1888 
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достаточно развиты, чтобы самостоятель-
но искать корм и питаться, длительно 
устойчивых семейных пар не образуется, 
пример — выводковые птицы. 

Государства нашего времени часто 
поддерживают семью в качестве «ячейки 
общества». Это связано с тем, что именно 
семья выполняет основную работу по вос-
питанию детей. 

В то же время многие пары создаются 
без цели рождения детей. Многие гетеро-
сексуальные пары добровольно отказы-
ваются от детей (чайлдфри) или не могут 
иметь детей по причине бесплодия или в 
силу возраста. Существуют однополые 
пары и трансгендерные люди, которые во 
многих странах также сегодня могут всту-
пать в брак, хотя в этом случае они зача-
стую не отрицают возможности появле-
ния детей в их семьях. 

БРАЧНЫЕ АФЕРЫ

Создание семьи без любви — уже в 
каком-то смысле мошенничество, психо-
логический обман, причём не только пар-
тнёра по браку, но и самого себя. Жизнь в 
браке без любви — само по себе огромное 
наказание, хотя не все это понимают.

Брак по расчёту не регламентирован 
с точки зрения закона, хотя его основная 
цель — завладение имуществом или ины-
ми благами, имеющимися у супруга. Но 
существует в данной сфере жизни и мо-
шенничество в прямом смысле слова. В 
основном его цель — жилплощадь жертвы 
или её кровно заработанные сбережения, 
получение прописки, разрешения на вре-
менное проживание, а также повышение 
личного статуса, вхождение в более высо-
кие круги общества. Причины корыстных 
браков — падение морали, повышение 
ценности материального.

Виды брачных афер

Брачные аферы стандартны по на-
правлениям, но разнообразны и креатив-
ны по исполнению. Основные способы 
«отъёма денег» и имущества следующие.

  Мошенничество в интернете 
— виртуальное знакомство и просьба 
средств на приезд, предсвадебные расхо-
ды и т.п.

  Выгодный бракоразводный про-
цесс с получением в итоге квартиры и 
другой «совместной» собственности. По 
типичной схеме заключения корыстных 
браков после короткого знакомства и 
оформления отношений новоиспечён-
ный супруг или супруга сразу прописы-
вается в квартире партнёра и старается 
поскорее пустить её «в дело». Часто ис-
пользуется договор дарения.

  Подделка документов, например, 
подделка доверенности на право распо-
ряжения квартирой. 

  Банальная кража из общего дома.

Брачные аферисты

В российском законодательстве нет 
такого понятия, как брачные аферисты. 
Но в жизни они прекрасно существуют. 
Чтобы жертва попалась «на крючок», 
брачный аферист делает всё возможное, 
чтобы заслужить ее внимание: говорит  
комплименты, дарит подарки, интересу-
ется личной жизнью, женщинам обеща-
ет детей и совместное будущее, красиво 
ухаживает, старикам показывает свою 
заботу. Аферисты бывают артистичны 
и обаятельны, хорошо выглядят, часто 
представляются какими-либо «роман-
тическими» профессиями: моряками, 
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лётчиками, отставными полковниками и 
т.п. В процессе воплощения в жизнь своих 
махинаций мошенники могут действовать 
по-разному, вплоть до заключения брачно-
го союза. Признаки брачного афериста — 
они торопят события, интересуются мате-
риальным достатком будущего партнёра.

Наказания за брачные аферы

Потерпевшим от действий брачного 
афериста необходимо проявить активную 
жизненную позицию, заявить о преступле-
нии, несмотря на определённые мораль-
ные сложности. Таким образом можно 
уберечь от мошеннических действий дру-
гих людей, так как часто брачные афери-
сты не останавливаются на одном эпизо-
де. Следует выяснить о жулике максимум 
информации: чем он занимается в жизни, 
чем увлекается, какой образ жизни ведёт, 
кто его родители, где он живет, сидел ли 
он в местах лишения свободы и т.п. В каче-
стве доказательств можно подготовить ау-
дио-, видеозапись разговоров, где аферист 
просит помочь ему в сложившейся ситуа-
ции; если даёте деньги, необходимо брать 
законно оформленные расписки.

Уголовные преступления, связанные с 
брачными аферами, чаще всего квалифи-
цируют как мошенничество. Определить 
грань между не сложившимися семейны-
ми отношениями и изначально планиру-
емой махинацией порой бывает крайне 
сложно, но реально. 

Если мошенничество всё же доказано, 
уголовная ответственность может насту-
пить, например, по статье 159 УК РФ: 

1. Мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, —

н а к а з ы в а е т с я 
штрафом в размере до 120 тысяч ру-

блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

4. Мошенничество, совершённое … в 
особо крупном размере или повлекшее 
лишение права гражданина на жилое по-
мещение, —

н а к а з ы в а е т с я 
лишением свободы на срок до 10 лет 

со штрафом в размере до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трёх лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Подделка документов, часто сопут-
ствующая такого рода преступлениям, 
оценивается статьёй 327 УК РФ, кража — 
статьёй 158 УК РФ; присвоение или рас-
трата чужого имущества — статьёй 160 УК 

РФ и т.п.
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Вступление в брак означает создание 
семьи и порождает новые права и обязан-
ности по отношению друг к другу и к буду-
щим детям.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Семейный кодекс РФ, глава 3, 
определяет  условия и порядок заключе-
ния брака. 

Брак заключается в органах записи 
актов гражданского состояния (органы 
ЗАГС).

Права и обязанности супругов воз-
никают со дня государственной регистра-
ции заключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния.

Для заключения брака необходимы 
взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих в 
брак (подтверждается это согласие в орга-
нах ЗАГС), и достижение ими брачного 
возраста.

Брачный возраст

Брачный возраст устанавливается в 
18 лет.

При наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления по ме-
сту жительства лиц, желающих вступить 
в брак, вправе по просьбе данных лиц раз-
решить вступить в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет.

Готовность к браку

Возраст является формальной харак-
теристикой возможности человека всту-
пить в брак. Однако для достижения глав-
ных целей брака — счастливой семейной 
жизни и успешного воспитания детей — 
необходима комплексная готовность к 
браку, которая включает в себя физиоло-
гическую готовность (способность к ре-
продуктивной функции) и общеличност-
ную готовность (необходимый уровень 
психического развития — психологиче-
скую зрелость). 

Физическая зрелость — способ-
ность молодых людей к зачатию ребёнка 
без ущерба для своего здоровья, а для де-
вушки ещё и способность выносить и ро-
дить здорового ребёнка. 

Социальная готовность к браку 
включает осознание людьми того, что 
они берут на себя ответственность друг 
за друга, за семью, за детей. Социальная 
зрелость предполагает, например,  завер-
шение среднего и получение высшего об-
разования, приобретение профессии, са-
мостоятельную трудовую деятельность. 
Социально-экономическая готовность к 
браку — это возможность самостоятель-
но материально обеспечить себя и свою 
семью. 

Этико-психологическая готов-
ность к браку — стремление сознатель-
ными совместными усилиями создать бла-
гоприятные условия для жизни семьи, для 
каждого её члена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА 
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Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака

Не допускается заключение брака 
между:

  лицами, из которых хотя бы одно 
лицо уже состоит в другом зарегистриро-
ванном браке;

  близкими родственниками (род-
ственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и деть-
ми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и 
сестрами);

  усыновителями и усыновленными;
  лицами, из которых хотя бы одно 

лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства.

Медицинское обследование лиц, 
вступающих в брак

Медицинское обследование лиц, всту-
пающих в брак, а также консультирование 
по медико-генетическим вопросам и во-
просам планирования семьи проводятся 
медицинскими организациями государ-
ственной системы здравоохранения и му-
ниципальной системы здравоохранения по 
месту их жительства бесплатно и только 
с согласия лиц, вступающих в брак.

Результаты обследования лица, всту-
пающего в брак, составляют врачебную 
тайну и могут быть сообщены лицу, с 
которым оно намерено заключить брак, 
только с согласия лица, прошедшего об-
следование.

Если одно из лиц, вступающих в брак, 
скрыло от другого лица наличие венериче-
ской болезни или ВИЧ-инфекции, послед-
нее вправе обратиться в суд с требованием 
о признании брака недействительным.

Прерванное 

обручение. 

Появление 

подруги 

с ребёнком. 

А. Волков, 
1860
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Семейный кодекс РФ и Федераль-

ный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) «Об актах граждан-

ского состояния» в главе III регулируют 
этот вопрос. 

Государственная регистрация заключе-
ния брака производится любым органом за-
писи актов гражданского состояния (орган 
ЗАГС) на территории Российской Федера-
ции по выбору лиц, вступающих в брак.

Заключение брака производится в лич-
ном присутствии лиц, вступающих в брак, 
по истечении месяца и не позднее 12 ме-
сяцев со дня подачи заявления в орган за-
писи актов гражданского состояния в дату 
и во время, которые определены лицами, 

вступающими в брак, при подаче ими за-
явления о заключении брака.

При наличии уважительных причин 
орган записи актов гражданского состоя-
ния по месту государственной регистра-
ции заключения брака может разрешить 
заключение брака до истечения месяца 
со дня подачи заявления о заключении 
брака.

При наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребёнка, непо-
средственной угрозы жизни одной из сто-
рон и других особых обстоятельств) брак 
может быть заключен в день подачи заяв-
ления.

Отказ органа записи актов граждан-
ского состояния в регистрации брака мо-
жет быть обжалован в суд лицами, желаю-
щими вступить в брак (одним из них).

Заключение гражданского брака. 

Альберт Анкер, 1887
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Основанием для государственной ре-
гистрации заключения брака является 
совместное заявление лиц, вступаю-
щих в брак.

Заявление о заключении брака

Лица, вступающие в брак, подают в 
орган ЗАГС совместное заявление о за-
ключении брака в письменной форме 
лично или направляют это заявление и 
иные документы в форме электронных 
документов через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг. Заявление, кото-
рое направляется в форме электронного 
документа, подписывается простой элек-
тронной подписью каждого заявителя. 
Это заявление и иные документы могут 
быть поданы через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В совместном заявлении должны быть 
подтверждены взаимное добровольное 
согласие на заключение брака, а также 
отсутствие обстоятельств, препятствую-
щих заключению брака. В совместном за-
явлении о заключении брака также долж-
ны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство, семейное поло-
жение до вступления в настоящий брак 
(в браке не состоял, разведён, вдов), ме-
сто жительства каждого из лиц, вступа-
ющих в брак;

национальность, образование и при на-
личии у данных лиц общих детей, не 
достигших совершеннолетия, их коли-
чество (указываются по желанию лиц, 
вступающих в брак);

фамилии, которые избирают лица, всту-
пающие в брак;

реквизиты документов, удостоверяющих 
личности вступающих в брак;

выбранные дата и время государствен-
ной регистрации заключения брака.

Лица, вступающие в брак, подписыва-
ют совместное заявление о заключении 
брака и указывают дату его составления.

Если одно из лиц, вступающих в брак, 
не имеет возможности явиться в орган 
ЗАГС или в многофункциональный центр 
для подачи совместного заявления,  во-
леизъявление лиц, вступающих в брак, 
может быть оформлено отдельными за-
явлениями о заключении брака. Подпись 
такого заявления лица должна быть но-
тариально удостоверена, за исключением 
случая, если заявление направлено через 
порталы государственных и муниципаль-
ных услуг. К нотариально удостоверенной 
подписи лица, совершенной на заявле-
нии о заключении брака, приравнивается 
удостоверенная начальником места со-
держания под стражей или начальником 
исправительного учреждения подпись по-
дозреваемого или обвиняемого, содержа-
щегося под стражей, либо осуждённого, 
отбывающего наказание в исправитель-
ном учреждении.

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Одновременно с подачей совместного 
заявления о заключении брака необходи-
мо предъявить:

  документы, удостоверяющие лич-
ности вступающих в брак;

  документ, подтверждающий пре-
кращение предыдущего брака, в случае, 
если лицо (лица) состояло в браке ранее;
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  разрешение на вступление в брак 
до достижения брачного возраста (пункт 2 

статьи 13 Семейного кодекса РФ) в слу-
чае, если лицо (лица), вступающее в брак, 
является несовершеннолетним.

В случае направления совместного 
заявления о заключении брака в форме 
электронного документа подлинники до-
кументов представляются лицами, всту-
пающими в брак, при личном обращении 
в орган записи актов гражданского состо-
яния в назначенное для государственной 
регистрации заключения брака время.

С 1 января 2020 года Федеральным 

законом от 20.12.2017 № 395-ФЗ 

вносятся некоторые формальные  

изменения.

Процесс государственной 
регистрации заключения брака

Государственная регистрация заклю-
чения брака производится в присутствии 
лиц, вступающих в брак. По желанию лиц, 
вступающих в брак, государственная ре-
гистрация заключения брака может про-
изводиться в торжественной обстановке.

Если лица, вступающие в брак (одно 
из лиц), не могут явиться в орган запи-
си актов гражданского состояния вслед-
ствие тяжёлой болезни или по другой 
уважительной причине, государственная 
регистрация заключения брака может 
быть произведена на дому, в медицин-
ской или иной организации в присут-
ствии лиц, вступающих в брак.

Государственная регистрация заклю-
чения брака с лицом, находящимся под 
стражей или отбывающим наказание в 
местах лишения свободы, производится в 
помещении, определенном начальником 

соответствующего учреждения по согла-
сованию с руководителем органа ЗАГС.

Руководитель органа ЗАГС может 
отказать в государственной регистрации 
заключения брака, если располагает дока-
зательствами, подтверждающими наличие 
обстоятельств, препятствующих заключе-
нию брака.

Перемена фамилии

При заключении брака супруги по 
своему желанию выбирают фамилию од-
ного из них в качестве общей фамилии, 
либо каждый из супругов сохраняет свою 
добрачную фамилию, либо, если иное не 
предусмотрено законами субъектов РФ, 
присоединяет к своей фамилии фамилию 
другого супруга. Соединение фамилий 
не допускается, если добрачная фами-
лия хотя бы одного из супругов является 
двойной.

Перемена фамилии одним из супругов 
не влечёт за собой перемену фамилии дру-
гого супруга.

В случае расторжения брака супруги 
вправе сохранить общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕМЕНЫ 
ФАМИЛИИ

Статья 19 Гражданского кодекса РФ 

определяет, что гражданин приобретает 
и осуществляет права и обязанности под 
своим именем, включающим фамилию и 
собственно имя, а также отчество. Пере-
мена гражданином фамилии не является 
основанием для прекращения или измене-
ния его прав и обязанностей, приобретён-
ных под прежним именем.

Гражданин обязан принимать необ-
ходимые меры для уведомления своих 

!
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должников и кредиторов о перемене сво-
его имени и несёт риск последствий, вы-
званных отсутствием у этих лиц сведений 
о перемене его имени.

Гражданин, переменивший имя, впра-
ве требовать внесения за свой счёт соот-
ветствующих изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя.

Приобретение прав и обязанностей 
под именем другого лица не допускается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА 
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 15.02.1947 г. «О воспре-

щении браков между гражданами СССР 

и иностранцами» браки граждан СССР с 
иностранными гражданами вообще не до-
пускались. Этот указ был отменён в 1953 
году, но на протяжении длительного вре-
мени в РСФСР фактически не допуска-

лось и применение норм иностранного 
семейного права. Так, согласно Кодексу 

о браке и семье РСФСР при заключении 
на территории РСФСР браков советских 
граждан с иностранными гражданами и 
браков иностранных граждан между со-
бой разрешалось использовать только со-
ветское семейное законодательство. 

В настоящее время все стороны бра-
ка с иностранцами рассматриваются в 
разделе VII Семейного кодекса РФ 

«Применение семейного законода-

тельства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства». И в соответствии с 

статьёй 156 Семейного кодекса РФ 
условия заключения брака с иностран-
ными гражданами на территории Рос-
сийской Федерации определяются для 
каждого из лиц, вступающих в брак, за-
конодательством государства, гражда-
нином которого лицо является в момент 
заключения брака. 

Регистрация 

брака. 

Эдмунд  Лейтон, 
1880
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Из этого следует, что при заключении 
брака иностранные граждане не связаны 
необходимостью, например, достижения 
брачного возраста в 18 лет, предусмотрен-
ного Семейным кодексом  РФ, если по за-
кону их государства допускается заключе-
ние брака в более раннем возрасте, чем в 
Российской Федерации (например, 15-лет-
няя француженка и 16-летняя британка 
или австралийка может вступить в брак с 
гражданином Российской Федерации без 
получения какого-либо специального раз-
решения на вступление в брак). С другой 
стороны, для них может существовать 
обязанность соблюдения условий заклю-
чения брака, не предусмотренных СК РФ, 
но закреплённых их национальным зако-
нодательством (например, получение раз-
решения на брак соответствующего ком-
петентного органа своего государства). 

Иностранный гражданин при подаче 
на территории Российской Федераций за-
явления о вступлении в брак должен пред-
ставить справку, выданную компетентным 
государственным органом или консуль-

ством (посольством) государства, граж-
данином которого он является, подтверж-
дающую, что он в браке не состоит, и 
легализованную в соответствующем кон-
сульском учреждении. 

ПРИЗНАНИЕ БРАКОВ, 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ ЗА РУБЕЖОМ

Согласно статье 158 СК РФ браки 
между гражданами России и браки между 
гражданами РФ и иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, заклю-
чённые за пределами России с соблюдени-
ем законодательства того государства, на 
территории которого они заключены, при-
знаются действительными на территории 
Российской Федерации, если отсутствуют 
запрещающие обстоятельства, предусмо-
тренные статьёй 14 СК РФ. 

Браки между иностранными гражда-
нами, заключённые за пределами России с 
соблюдением законодательства того госу-
дарства, на территории которого они были 

Отказ.

Джордж Гудвин 
Килберн
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА

Брачным договором признается со-
глашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его рас-
торжения.

Брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим 
совместной собственности, установить 
свой режим собственности на всё имуще-
ство супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов. Брач-
ный договор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и в отноше-
нии будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном 
договоре свои права и обязанности по вза-
имному содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок несения каж-
дым из них семейных расходов; опреде-
лить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторже-
ния брака и др.

Права и обязанности, предусмотрен-
ные брачным договором, могут ограничи-
ваться определенными сроками либо ста-
виться в зависимость от наступления или 
от ненаступления определенных условий.

Подписание брачного договора. 

Джеймс  Ш. Ноулз 

заключены, признаются действительными 
в России. 

В то же время, согласно статье 167 

СК РФ, нормы иностранного семейного 
права не применяются в случае, если та-
кое применение противоречило бы осно-
вам правопорядка (публичному порядку) 
Российской Федерации. В этом случае 
применяется законодательство Россий-
ской Федерации. 
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Подписание брачного контракта.

Чарльз Джеймс, 1896

Действие брачного договора прекра-
щается с момента прекращения брака, за 
исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на пе-
риод после прекращения брака.

 Признание брачного договора 
недействительным

 Брачный договор может быть при-
знан судом недействительным полностью 
или частично. Суд может также признать 
брачный договор недействительным по 
требованию одного из супругов, если ус-
ловия договора ставят этого супруга в 
крайне неблагоприятное положение.

Указанные условия и порядок заклю-
чения брачных договоров применяются 

Брачный договор не может :
  ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; 

  регулировать личные неимуще-
ственные отношения между супругами, 
права и обязанности супругов в отноше-
нии детей; 

  предусматривать положения, огра-
ничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение со-
держания; 

  содержать другие условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законода-
тельства.

 Заключение брачного договора

Брачный договор может быть заклю-
чён как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в 
период брака.

Брачный договор, заключённый до го-
сударственной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня государ-
ственной регистрации заключения брака.

Брачный договор заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению.

Изменение и расторжение брачного 
договора

Брачный договор может быть изменён 
или расторгнут в любое время по согла-
шению супругов. Односторонний отказ от 
исполнения брачного договора не допуска-
ется.

По требованию одного из супругов 
брачный договор может быть изменён или 
расторгнут по решению суда.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 

Глава 4 Семейного кодекса РФ опре-
деляет условия и порядок прекращения 
брака (развода).

Брак прекращается вследствие смерти 
или вследствие объявления судом одного 
из супругов умершим.

Брак может быть прекращён путём 
его расторжения по заявлению одного или 
обоих супругов, а также по заявлению 
опекуна супруга, признанного судом неде-
еспособным.

Муж не имеет права без согласия 
жены возбуждать дело о расторжении бра-
ка во время беременности жены и в те-
чение года после рождения ребёнка.

Расторжение брака производится в 
органах записи актов гражданского со-
стояния (органы ЗАГС), а в определённых 
случаях в судебном порядке.

Расторжение брака в органах ЗАГС

При взаимном согласии на растор-
жение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение 
брака производится в органах ЗАГС.

Расторжение брака по заявлению 
одного из супругов независимо от нали-
чия у супругов общих несовершеннолет-
них детей производится в органах записи 
актов гражданского состояния, если дру-
гой супруг:

  признан судом безвестно отсут-
ствующим;

  признан судом недееспособным;

У С Л О В И Я  Р А С Т О Р Ж Е Н И Я  Б Р А К А

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

В ОРГАНАХ ЗАГС

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

В СУДЕ

Если нет несовершеннолетних детей

Если оба супруга согласны на развод

Если один из супругов отбывает 
наказание (свыше 3-х лет)

Если у супругов есть 
несовершеннолетние дети

При отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака

Если один из супругов уклоняется 
от расторжения брака в органе 
записи актов гражданского 
состояния, в том числе отказывается 
подать заявление

к брачным договорам, заключенным 
после 1 марта 1996 года. Заключенные 
до 1 марта 1996 года брачные договоры 
действуют в части, не противоречащей 
этим положениям.
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  осуждён за совершение преступле-
ния к лишению свободы на срок свыше 
трёх лет.

Расторжение брака и выдача свиде-
тельства о расторжении брака произво-
дятся органом ЗАГС по истечении месяца 
со дня подачи заявления о расторжении 
брака. Супруги не вправе вступить в но-
вый брак до получения свидетельства.

В случае явки супруга, объявленного 
судом умершим или признанного судом 
безвестно отсутствующим, и отмены соот-
ветствующих судебных решений брак мо-
жет быть восстановлен органом записи 
актов гражданского состояния по совмест-
ному заявлению супругов. Брак не может 
быть восстановлен, если другой супруг 
вступил в новый брак.

Расторжение брака в судебном 
порядке

Споры о разделе общего имущества 
супругов, выплате средств на содержание 
нуждающегося нетрудоспособного супру-
га, а также споры о детях, возникающие 
между супругами, один из которых при-
знан судом недееспособным или осуждён 
за совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трёх лет, рассма-
триваются в судебном порядке независи-
мо от расторжения брака в органах ЗАГС.

Расторжение брака производится в су-
дебном порядке:

  при наличии у супругов общих не-
совершеннолетних детей, за исключением 
определённых законом случаев, 

В советском 

суде (развод). 
А. Солодовников, 

1955
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  при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака, 

  если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, уклоняет-
ся от расторжения брака в органе записи 
актов гражданского состояния, в том чис-
ле отказывается подать заявление.

Расторжение брака в судебном поряд-
ке производится, если судом установлено, 
что дальнейшая совместная жизнь супру-
гов и сохранение семьи невозможны.

ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ ОДНОГО 
ИЗ СУПРУГОВ НА РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

При отсутствии согласия одного из су-
пругов на расторжение брака суд вправе 
принять меры к примирению супругов и 
отложить разбирательство дела, назначив 
супругам срок для примирения в пределах 
трёх месяцев.

Расторжение брака производится, 
если меры по примирению супругов оказа-
лись безрезультатными и супруги (один из 
них) настаивают на расторжении брака.

ВЗАИМНОЕ СОГЛАСИЕ СУПРУГОВ 
НА РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Расторжение брака производится су-
дом не ранее истечения месяца со дня по-
дачи супругами заявления о расторжении 
брака.

При наличии взаимного согласия на 
расторжение брака супругов, имеющих 
общих несовершеннолетних детей, а так-
же если один из супругов уклоняется от 
расторжение брака в органах ЗАГС, суд 
расторгает брак без выяснения мотивов 
развода. 

СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН

Супруги вправе представить на рас-
смотрение суда соглашение о детях. При 
отсутствии такого соглашения либо в слу-
чае, если соглашение нарушает интересы 
детей, суд принимает меры к защите их 
интересов. Соглашение заключается по 
вопросам о том, с кем из них будут прожи-
вать несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей и 
(или) нетрудоспособного нуждающегося 
супруга, о размерах этих средств либо о 
разделе общего имущества супругов.

Если отсутствует соглашение между 
супругами по данным вопросам, а также в 
случае, если данное соглашение нарушает 
интересы детей или одного из супругов, 
суд обязан:

определить, с кем из родителей будут 
проживать несовершеннолетние дети 
после развода; с кого из родителей и в 
каких размерах взыскиваются алименты 
на их детей;

по требованию супругов (одного из них) 
произвести раздел имущества, находя-
щегося в их совместной собственности;

по требованию супруга, имеющего пра-
во на получение содержания от другого 
супруга, определить размер этого содер-
жания.

В случае, если раздел имущества 
затрагивает интересы третьих лиц, 
суд вправе выделить требование 
о разделе имущества в отдельное 
производство.
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Постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О при-

менении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении бра-

ка» рассматривает проблемы, возникаю-
щие в этой ситуации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об ак-

тах гражданского состояния» в главе IV 
регулирует этот вопрос. 

Государственная регистрация растор-
жения брака производится органом ЗАГС 
по месту жительства супругов (одного из 
супругов) или по месту государственной 
регистрации заключения брака.

Основанием для государственной ре-
гистрации расторжения брака является:

  совместное заявление о расторже-
нии брака супругов, не имеющих общих 
детей, не достигших совершеннолетия;

  заявление о расторжении брака, 
поданное одним из супругов, и вступив-
шее в законную силу решение (приговор) 
суда в отношении другого супруга, если он 
признан судом безвестно отсутствующим, 
признан судом недееспособным или осуж-
дён за совершение преступления к лише-
нию свободы на срок свыше трёх лет;

  решение суда о расторжении брака, 
вступившее в законную силу.

Расторжение брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих 

общих детей, не достигших 
совершеннолетия

Супруги, желающие расторгнуть брак, 
подают совместное заявление о расторже-
нии брака в письменной форме лично или 

направляют указанное заявление в форме 
электронного документа через порталы 
государственных и муниципальных ус-
луг в орган ЗАГС. Заявление о расторже-
нии брака, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью каждого заявителя. Указан-
ное заявление может быть подано через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

В совместном заявлении о растор-
жении брака супруги должны подтвер-
дить взаимное согласие на расторжение 
брака и отсутствие у них общих детей, 
не достигших совершеннолетия. В со-
вместном заявлении о расторжении брака 
также должны быть указаны следующие 
сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство, место житель-
ства каждого из супругов;

национальность, образование, первый 
или повторный брак (указываются по 
желанию каждого из супругов);

реквизиты записи акта о заключении 
брака;

фамилии, которые избирает каждый из 
супругов при расторжении брака;

реквизиты документов, удостоверяющих 
личности супругов.

Супруги, желающие расторгнуть брак, 
подписывают совместное заявление и ука-
зывают дату его составления.
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В случае, если один из супругов, же-
лающих расторгнуть брак, не имеет воз-
можности явиться в орган ЗАГС или в 
многофункциональный центр для подачи 
заявления, волеизъявление супругов мо-
жет быть оформлено отдельными заяв-
лениями о расторжении брака. Подпись 
такого заявления супруга должна быть 
нотариально удостоверена, за исключе-
нием случая, если заявление направлено 
через порталы государственных и муни-
ципальных услуг. К нотариально удосто-
веренной подписи супруга, совершенной 
на заявлении о расторжении брака, при-
равнивается удостоверенная начальни-
ком места содержания под стражей или 
начальником исправительного учрежде-
ния подпись подозреваемого или обви-
няемого, содержащегося под стражей, 
либо осуждённого, отбывающего наказа-
ние в исправительном учреждении.

Государственная регистрация растор-
жения брака производятся в присутствии 

хотя бы одного из супругов по истечении 
месяца со дня подачи супругами совмест-
ного заявления о расторжении брака при 
предъявлении свидетельства о заключе-
нии брака, которое возвращается заяви-
телям с отметкой о государственной реги-
страции расторжения брака.  

Регистрация расторжения брака 
по заявлению одного из супругов

ЗАЯВЛЕНИЕ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ

В заявлении о расторжении брака долж-
ны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, гражданство, место житель-
ства супруга, желающего расторгнуть 
брак;

Завтрак. 

Вильям Макгрегор 
Пэкстон, 1911
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национальность, образование, первый 
или повторный брак и при наличии у су-
пругов общих детей, не достигших совер-
шеннолетия, их количество (указывают-
ся по желанию заявителя);

основание для расторжения брака;

фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, гражданство, последнее известное 
место жительства другого супруга, а так-
же образование и состояние в первом или 
повторном браке другого супруга (указы-
ваются по желанию заявителя);

реквизиты записи акта о заключении 
брака;

фамилия, которую избирает супруг, же-
лающий расторгнуть брак;

реквизиты документа, удостоверяющего 
личность супруга, желающего растор-
гнуть брак;

место жительства опекуна недееспособ-
ного супруга или управляющего имуще-
ством безвестно отсутствующего супру-
га либо место нахождения исполняющего 
наказание учреждения, в котором осуж-
денный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, 
подписывает заявление и указывает дату 
его составления.

ДОКУМЕНТЫ

Одновременно с заявлением о растор-
жении брака должны быть предъявлены:

  решение суда о признании друго-
го супруга безвестно отсутствующим или 
недееспособным либо приговор суда об 
осуждении другого супруга к лишению 
свободы на срок свыше трех лет;

  документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

Государственная регистрация рас-
торжения брака по заявлению одного из 
супругов производится в его присутствии 
по истечении месяца со дня подачи заяв-
ления о расторжении брака при предъяв-
лении документов.

Орган ЗАГС, принявший заявление 
о расторжении брака, извещает в трёх-
дневный срок супруга, отбывающего на-
казание, либо опекуна недееспособного 
супруга или управляющего имуществом 
безвестно отсутствующего супруга, а в 
случае их отсутствия орган опеки и по-
печительства о поступившем заявлении 
и дате, назначенной для государственной 
регистрации расторжения брака.

В извещении также указывается на 
необходимость сообщить до даты, назна-
ченной для государственной регистрации 
расторжения брака, фамилию, которую 
гражданин избирает при расторжении 
брака.

Регистрация расторжения брака 
на основании решения суда 

Государственная регистрация растор-
жения брака на основании решения суда 
производится органом ЗАГС по месту 
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государственной регистрации заклю-
чения брака либо по месту жительства 
бывших супругов (любого из них) на ос-
новании выписки из решения суда и за-
явления бывших супругов (одного из них) 
или заявления опекуна недееспособного 
супруга. Заявление о государственной 
регистрации расторжения брака может 
быть сделано устно или в письменной 
форме.

Заявление о государственной реги-
страции расторжения брака может быть 
направлено в орган ЗАГС в форме элек-
тронного документа через порталы госу-
дарственных и муниципальных услуг. За-
явление о государственной регистрации 
расторжения брака, которое направляется 
в форме электронного документа, подпи-
сывается простой электронной подписью 
каждого заявителя.

При государственной регистра-
ции расторжения брака должна быть 
представлена выписка из решения 
суда о расторжении брака и предъ-
явлены документы, удостоверяющие 
личности бывших супругов (одного из 
супругов).

Сохранение или изменение 
фамилий супругами 

после расторжения брака

Супруг, изменивший свою фамилию 
при вступлении в брак на другую, впра-
ве и после расторжения брака сохранить 
данную фамилию, или по его желанию при 
государственной регистрации расторже-
ния брака ему присваивается добрачная 
фамилия.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
БРАК

БРАК ПРИЗНАЕТСЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ: 

при отсутствии взаимного добровольно-
го согласия мужчины и женщины, всту-
пающих в брак; 

при недостижении ими брачного возраста;

при один из желающих вступить в брак 
состоит в другом зарегистрированном 
браке; признан судом недееспособным 
вследствие психического расстройства;

при вступающие в брак являются близ-
кими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей ли-
нии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами); усыно-
вителями / усыновленными.

Признание брака недействительным 
производится судом.

Брак признается недействительным со 
дня его заключения.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 
ТРЕБОВАТЬ ПРИЗНАНИЯ БРАКА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Требовать признания брака недей-
ствительным вправе:

  несовершеннолетний супруг, его 
родители (лица, их заменяющие), орган 
опеки и попечительства или прокурор, 
если брак заключен с лицом, не достиг-
шим брачного возраста, при отсутствии 
разрешения на заключение брака до 
достижения этим лицом брачного возрас-
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та. После достижения несовершеннолет-
ним супругом возраста 18 лет требовать 
признания брака недействительным впра-
ве только этот супруг;

  супруг, права которого нарушены 
заключением брака, а также прокурор, 
если брак заключен при отсутствии добро-
вольного согласия одного из супругов на 
его заключение — в результате принужде-
ния, обмана, заблуждения или невозмож-
ности в силу своего состояния в момент 
государственной регистрации заключения 
брака понимать значение своих действий 
и руководить ими;

  супруг, не знавший о наличии об-
стоятельств, препятствующих заключе-
нию брака, опекун супруга, признанного 
недееспособным, супруг по предыдущему 
нерасторгнутому браку, другие лица, пра-
ва которых нарушены заключением брака, 
произведенного с нарушением требова-
ний, а также орган опеки и попечитель-
ства и прокурор;

  прокурор, а также не знавший о 
фиктивности брака супруг в случае заклю-
чения фиктивного брака;

  супруг, если лицо, вступающее с 
ним в брак, скрыло наличие венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции.

При рассмотрении дела о признании 
недействительным брака, заключенного с 
лицом, не достигшим брачного возраста, а 
также с лицом, признанным судом недее-
способным, к участию в деле привлекает-
ся орган опеки и попечительства.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТРАНЯЮЩИЕ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

Суд может признать брак действи-
тельным, если к моменту рассмотрения 
дела о признании брака недействитель-

ным отпали те обстоятельства, которые 
в силу закона препятствовали его заклю-
чению.

Суд может отказать в иске о при-
знании недействительным брака, заклю-
чённого с лицом, не достигшим брачного 
возраста, если этого требуют интересы не-
совершеннолетнего супруга, а также при 
отсутствии его согласия на признание бра-
ка недействительным.

Суд не может признать брак фиктив-
ным, если лица, зарегистрировавшие та-
кой брак, до рассмотрения дела судом фак-
тически создали семью.

Брак не может быть признан недей-
ствительным после его расторжения, за 
исключением случаев наличия между су-
пругами запрещённой законом степени 
родства либо состояния одного из супру-
гов в момент регистрации брака в другом 
нерасторгнутом браке.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ БРАКА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

О последствиях недействительности 
сделки говорит статья 167 Гражданско-

го кодекса РФ. Недействительная сделка 
не влечёт юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью.

При недействительности сделки каж-
дая из сторон обязана возвратить другой 
всё полученное по сделке, а в случае не-
возможности возвратить полученное в на-
туре  возместить его стоимость

Суд вправе не применять последствия 
недействительности сделки, если их при-
менение будет противоречить основам 
правопорядка или нравственности.

Брак, признанный судом недействи-
тельным, не порождает прав и обязанно-
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стей супругов за исключением определён-
ных случаев.

К имуществу, приобретённому со-
вместно лицами, брак которых признан 
недействительным, применяются положе-
ния Гражданского кодекса РФ о долевой 
собственности. Брачный договор, заклю-
ченный супругами, признаётся недействи-
тельным.

Признание брака недействительным 
не влияет на права детей, родившихся в 
таком браке или в течение трёхсот дней со 
дня признания брака недействительным.

Суд вправе признать за супругом, пра-
ва которого нарушены заключением та-
кого брака (добросовестным супругом), 
право на получение от другого супруга 
содержания, а в отношении раздела иму-
щества, приобретённого совместно до 

момента признания брака недействитель-
ным, вправе применить положения, уста-
новленные для законных браков, а также 
признать действительным брачный дого-
вор полностью или частично.

Добросовестный супруг вправе тре-
бовать возмещения причиненного ему 
материального и морального вреда по пра-
вилам, предусмотренным гражданским за-
конодательством.

Добросовестный супруг вправе при 
признании брака недействительным 
сохранить фамилию, избранную им при 
государственной регистрации заключения 
брака.

Перед венцом или Брак по приказу.

Ф. Журавлев, 1874 
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Фиктивный брак — это юридиче-
ское оформление брака без наме-
рения создать семью, но с иными 
целями, например, получения граж-
данства, льгот от государственных 
или муниципальных служб. 

Фиктивный брак может заключаться 
обоими лицами бескорыстно по 
отношению друг к другу или с 
приобретением одним из супругов 
материальных или иных выгод от 
второго супруга. 

В России фиктивный брак признаётся 
судом недействительным в силу статьи 

27 Семейного кодекса РФ, мнимой сдел-
кой по статье 170 Гражданского кодек-

са РФ, а мнимая сделка, то есть сделка, 
совершённая лишь для вида, без намере-
ния создать соответствующие ей право-
вые последствия, ничтожна, и к ней могут 
быть применены последствия ничтожной 
сделки, включая аннулирование записи о 
браке в актах гражданского состояния с 
момента регистрации фиктивного брака. 
То есть итогом такого фиктивного союза 
обычно становится не его официальное 
расторжение, а признание его недействи-
тельным.

Суд не может признать брак фиктив-
ным, если лица, зарегистрировавшие та-
кой брак, до рассмотрения дела судом 
фактически создали семью (статья 29 СК 

РФ). Если в такой семье появился ребё-
нок, даже после прекращения такого бра-
ка родители малыша обязаны его содер-
жать и обеспечивать всем необходимым 

независимо от того, какие первоначально 
цели преследовались при вступлении су-
пругов в брак.

Примеры фиктивных браков

До получения равноправия с мужчи-
нами, женщины нередко использовали 
фиктивный брак для приобретения неза-
висимости от родителей и большей сво-
боды занятий; так, Софья Ковалевская 
вступила в фиктивный брак с Владими-
ром Ковалевским, чтобы жить за грани-
цей и заниматься наукой. Нередким был 
фиктивный брак в среде русских рево-
люционеров второй половины XIX века, 
он изображён и в литературе (брак Веры 
Павловны и Лопухова в «Что делать?» 
Чернышевского; прототипами для Чер-
нышевского служили участники Знамен-
ской коммуны в Петербурге). Нередки 
были случаи, когда фиктивный брак ста-
новился впоследствии настоящим (упо-
мянутый союз Ковалевских).

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИЗНАНИЯ СОЮЗА ФИКТИВНЫМ 

Правовые последствия:
  по отношению к друг другу у су-

пругов больше нет никаких прав и обя-
занностей; 

  всё имущество, приобретенное в 
период этого союза, признаётся только за 
тем человеком, кто был оформлен его соб-
ственником; 

  взыскание по долгам одного супру-
га не может быть направлено на другого, 

ФИКТИВНЫЙ БРАК  И  ФИКТИВНЫЙ РАЗВОД
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если только он не выступал поручителем 
или созаёмщиком; 

  если был составлен брачный дого-
вор, то он признаётся также недействи-
тельным и влечёт недействительность всех 
записанных в нем прав и обязательств;

  если доказывается факт того, что 
один супруг не знал о фиктивности и 
планировал добросовестное вступление 
в брак, он имеет право оставить за собой 
взятую фамилию, подать иск на возмеще-
ние ему морального и физического вреда;

  права детей, если они были рожде-
ны в браке, сохраняются, таким образом, 
родители обязаны их содержать до насту-
пления совершеннолетнего возраста.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ФИКТИВНЫЙ БРАК

Само признание брака фиктивным не 
является уголовным преступлением, так 
как не представляет особой опасности 
для общества. Однако данное нарушение 
может быть рассмотрено и в качестве уго-
ловного преступления, если последствия 
заключения такого союза будут признаны 
уголовно наказуемым деянием. 

Уголовная ответственность может 
быть назначена в следующих случаях: 

если итогом вступления в брачный союз 
произошло использование мошенниче-
ских схем, незаконное обогащение, по-
лучение льгот от государства;

если путём вступления в брачный союз 
было легализовано нахождение буду-
щего преступника на территории стра-
ны — при совершении преступления 
легализованным человеком его супруг 
будет рассматриваться как пособник в 
данном преступлении, и др. 

Наиболее строгая ответственность 
предусмотрена за фиктивный брак в Гер-
мании. Если выяснится, что иностранец 
получил вид на жительство путём обмана 
гражданина Германии и вступления с ним 
в брак, то мошенник может получить нака-
зание до 3 лет лишения свободы. При этом 
для обнаружения доказательств такого 
брака разрешается проводить обыск его 
жилища и проводить тесты на знание 
элементарных привычек своего супру-
га. Если таким способом удастся доказать 
фиктивность заключённого союза, то по-
сле отбывания срока наказания в тюрьме 

После венчания, фрагмент. 

Ф. Журавлев, 1874
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данный человек депортируется из страны 
и получает пожизненный запрет на въезд 
в Германию.

ФИКТИВНЫЙ РАЗВОД

В действующем законодательстве 
страны отсутствует понятие «фиктивно-
го развода», однако в реальности это не-
редкое явление. Фиктивный развод пред-
ставляет собой мнимое расставание, 
которое совершается с определёнными, 
чаще всего корыстными целями. Это 
может быть отчуждение имущества, со-
крытие доходов, получение субсидий 
или жилья  — супруги идут на развод 
для сокращения сроков и очередности на 
получение квартиры, малообеспеченные 
семьи используют фиктивный развод, 
чтобы получить от государства опреде-
ленные социальные льготы, преимуще-
ства или пособия. Чиновники, чьи дохо-
ды и имущество находятся под особым 
контролем государства, всё нажитое не-
законными способами имущество пере-
писывают на своих бывших жён, развод 
с которыми является фиктивным. Жёны 
становятся обладательницами крупных 
богатств, но не несут никакой ответ-
ственности за действия своего мужа. 
Чтобы снизить выплаты по алиментам 
на ребёнка от бывшей супруги, мужчина 
может развестись с нынешней супругой 
и платить алименты на того ребёнка, с 
которым фактически живёт. Супруги ча-
сто разводятся для упрощения процеду-
ры переезда в другую страну, где потом 
вновь заключают узы брака (к примеру, 
в США сейчас крайне сложно получить 
визу мужу и жене — такие действия рас-
цениваются как попытки переезда на по-
стоянное место жительства).

Фиктивный развод — это, по 
сути, обман. Люди расстаются не 
потому, что хотят завести новые 
отношения или не хотят жить с 
данным супругом. Они вообще не 
расстаются. Субъектом обмана 
оказывается государство, которое 
расторгает их брак. 

Фиктивный развод может рассматри-
ваться как фиктивная сделка, мошен-
ничество. Уголовное наказание за фик-
тивный развод может последовать, если 
данное действие будет признано мошенни-
ческой схемой, тогда будет применена от-
ветственность по статье 159 УК РФ. Мало 
того, заранее подготовленная договорён-
ность супругов может быть признана пре-
ступлением, совершённым группой лиц по 
предварительному сговору, и тогда будет 
применена суровая часть статьи — «мо-
шенничество, совершённое организован-
ной группой», предусматривающая нака-
зание в виде  «лишения свободы на срок 
до 10 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого 
за период до трёх лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового».

Фиктивность развода вскрывается в 
случаях, когда развод затрагивает интере-
сы третьих лиц – это могут быть дети, быв-
шие супруги, органы надзора или контро-
ля и  когда один из супругов осознаёт свое 
проигрышное состояние после развода. Та 
сторона, которая считает себя пострадав-
шей при фиктивном разводе, может в су-
дебном порядке потребовать возмещение 
причинённого ей ущерба. Все последствия 
мнимых и притворных сделок признаются 
недействительными. Кроме того, нередко 
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НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БРАК

Незарегистрированный  брак (так-
же фактический брак, фактиче-

ское сожительство, неформаль-

ный брак, фактические брачные 

отношения, бракоподобные 

отношения и др.) — отношения 
между партнёрами по совместно-
му проживанию (сожительству), 
не оформленные в установленном 
законом порядке как брак. 

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК — 
ДВА ЗНАЧЕНИЯ 

Ошибочно в народе незарегистри-
рованный брак называется граждан-
ским браком. По точному определению 
гражданский брак, или светский 
брак,  — брачный союз, зарегистриро-
ванный и оформленный в соответству-
ющих органах государственной власти 
без участия христианской церкви 
или другой религиозной организа-
ции, то есть как раз брак, юридически 
подтверждённый. Юридическую силу в 
большинстве стран мира имеет только 
гражданский брак в этом правильном по-
нимании.

В России в настоящее время граж-
данский брак (в изначальном значении 
термина) является единственным из за-
ключаемых заново браков, признаваемым 
государством, и фиксируется в органах 
ЗАГС независимо от места жительства 
любого из будущих супругов. Поэтому 
большинство российских конфессий для 
заключения брака по религиозным обря-
дам требуют обязательной регистрации 
брака в ЗАГСе. 

Исторически в Западной Европе 
гражданский брак мог быть суррогатом 
церковного брака в случаях, когда по-
следний оказывался невозможен из-за 
наличия в обществе иноверцев и так на-
зываемых диссидентов, не имеющих своей 
церковной организации; другая потреб-
ность, которая побуждала ввести подоб-
ную практику, — оформление религиозно 
недопустимых смешанных браков.

В XIX веке в Российской империи 
незарегистрированные семейные отноше-
ния называли «гражданским браком» как 
противопоставление церковному бра-
ку, который был в то время единственной 
официально признанной формой брака.

До 1918 года в России не было инсти-
тута гражданского брака. Тем, кто не хотел 
(или не мог) заключать брак в рамках ре-
лигиозного института из религиозных, 

фиктивный развод превращается в реаль-
ный. Происходит это в силу того, что фик-
тивный судебный процесс требует особой 
эмоциональной отдачи, которую проявля-
ют супруги, чтобы не вызвать подозрений 
у суда, а это может привести к разрыву ре-
альных отношений. 
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антирелигиозных или иных соображе-
ний, приходилось жить без юридическо-
го оформления супружеских отношений; 
живущие в таком сожительстве для его 
обозначения стали использовать как эв-
фемизм термин «гражданский брак», хотя 
этот термин имел лишь эмоциональный 
смысл, такие отношения не подкреплялись 
никакими юридическими последствиями, 
включая, в особенности, права собствен-
ности при разделе имущества при пре-
кращении сожительства и наследовании в 
случае смерти сожителя. 

Вскоре после Октябрьской социа-
листической революции 18 декабря 

(ст. стиля) 1917 года был принят декрет 

СНК «О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов состояния», который 
гласил, в частности: «Российская Респу-
блика впредь признаёт лишь граждан-
ские браки»; церковный брак объявлялся 
«частным делом брачующихся» и лишался 
юридической силы. Декрет «Об отделе-

нии церкви от государства и школы от 

церкви» 20 января (2 февраля) 1918 

года окончательно лишал заключаемые 
заново церковные браки правового зна-
чения (за браками, заключенными в цер-
ковной форме до принятия декрета, сохра-
нялась юридическая сила относительно 
раздела имущества и наследования, и они 
не нуждались в переоформлении). 

То есть вплоть до декабря 1917 года в 
России процедура оформления брака но-
сила церковный характер. Государство же, 
осуществив принцип отделения церкви от 
государства, взяло на себя поддержку взаи-
моотношения между супругами с помощью 
светского законодательства, поэтому един-
ственной формой брака стал гражданский, 
то есть светский брак. Брак стал называть-
ся гражданским в отличие от прежнего бра-
ка — церковного, религиозного. 

Таким образом, с принятием декре-

тов ЦИК и СНК РСФСР «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния» от 18 декабря 

1917 года и «О расторжении брака» от 

19 декабря 1917 года гражданский брак 
стал единственно признаваемой юридиче-
ски в нашей стране формой брака. Юри-
дическую силу получили браки, зареги-
стрированные в отделах записей браков и 
рождений при городской (районной, уезд-
ной или волостной земской) управе. Пер-
вый российский кодекс — КЗАГС (Кодекс 

законов об актах гражданского состоя-

ния, брачном, семейном и опекунском 

праве РСФСР) 1918 года определял: 
«Только гражданский (светский) брак, 
зарегистрированный в органе записей ак-
тов гражданского состояния, порождает 
права и обязанности супругов. Брак, 
совершённый по религиозным обрядам и 
при содействии духовных лиц, не порож-
дает никаких прав и обязанностей для лиц, 
в него вступивших, если он не зарегистри-
рован установленным порядком». То есть 
такой брак не давал никаких прав относи-
тельно получения какой-либо собственно-
сти в случае расторжения этого брака или 
смерти супруга. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

В некоторых странах партнёры (в 
том числе и однополые), состоящие в 
незарегистрированных брачных отноше-
ниях, при определённых условиях, пред-
усмотренных государством, имеют не-
который перечень прав и обязанностей 
друг перед другом, но их правовой ста-
тус не уравнен с супругами. Некоторые 
страны (например, Франция) предлага-
ют партнёрам, не желающим заключать 
брак, облегчённую форму брака в виде 
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гражданского партнёрства — правово-
го института, по статусу находящегося 
между незарегистрированным и зареги-
стрированным браком. 

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК

В законодательстве РФ о семье и браке 
отсутствует понятие «фактический брак» 
(статьёй 1 Семейного кодекса РФ «призна-
ётся брак, заключённый только в органах 
записи актов гражданского состояния»). 
Однако отсутствие термина в нормативных 
актах не исключает использования терми-
нов сожительство и фактические брач-
ные отношения в актах судебных органов 
России, что позволяет говорить о допусти-

мости использования данных терминов в 
юридической плоскости. 

Вопрос юридической силы 
фактического брака

Термин «фактические брачные отно-
шения» был введён в юридическое упо-
требление с принятием Кодекса законов о 
браке, семье и опеке РСФСР 1926 года. 

До 1944 года ведение совместного 
хозяйства и общее проживание считались 
достаточным условием для признания фак-
тического брака «настоящим» — со всеми 
вытекающими правами и обязанностями. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 года факти-

Сватовство майора или Поправка обстоятельств женитьбой. 

П. А. Федотов, 1848
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ческие брачные отношения были лишены 
юридической силы. Лицам, в них состо-
явшим, предоставлялась возможность за-
регистрировать брак, указав при этом срок 
фактической совместной жизни. Если же 
такая регистрация оказывалась невозмож-
ной, так как один из фактических супру-
гов умер или пропал без вести на фронте 
во время Великой Отечественной войны, 
то Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 ноября 1944 года другому 
фактическому супругу было предоставле-
но право обратиться в суд с заявлением 

о признании его (её) супругом умершего 
или пропавшего без вести на основании 
ранее действовавшего законодательства. 

Но ныне действующий Семейный ко-
декс РФ, как и Кодекс о браке и семье 
РСФСР 1969 года, не содержит терми-
нов «фактический брак», «фактические 
брачные отношения». Для обозначения 
лиц, состоящих или состоявших какое-то 
время во внебрачных отношениях, здесь 
использованы словосочетания «лица, не 
состоящие в браке между собой», «живу-
щие семейной жизнью».

 

Неравный брак. 

В. Пукирев, 1862
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ОТСУТСТВИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

В наше время фактический брак за-
нимает всё более значимую социальную 
роль в институте семьи. Всё чаще моло-
дые люди предпочитают фактическое со-
жительство друг с другом и не оформляют 
свои отношения в юридическом плане. 

Согласно ныне действующему Се-
мейному кодексу РФ, незарегистриро-
ванное совместное проживание мужчи-
ны и женщины:

не порождает брачных прав и обя-
занностей, хотя права детей, рождён-
ных в браке, не отличаются от прав 
детей, рождённых вне брака (более 
того, у вторых в некотором смысле даже 
больше прав: в случае смерти одного из 
родителей второй родитель, брак с кото-
рым не был зарегистрирован, не имеет 
прав на наследство по закону, и детям со-
ответственно причитается бо́льшая доля);

не является по умолчанию совмест-
ным имущество, приобретаемое в фак-
тическом сожительстве; в случае пре-
кращения сожительства собственником 
имущества (автомобиль, квартира и т. д.) 
будет то лицо, на которое оно оформлено; 
люди после смерти одного из пары могут 
ничего не унаследовать;

банковские кредиты, взятые в факти-
ческом сожительстве, считаются обяза-
тельствами того из сожителей, на кого 
они оформлены;

в незарегистрированных отношениях 
нередко появляются матери-одиночки и 
дети без отца. 

Уже в древние времена «неоформлен-
ные» сожители имели проблемы с права-
ми. Допустимое с самого момента возник-
новения христианства римским правом 
отношение конкубината, открытого со-

жительства между мужчиной и женщи-
ной — его содержанкой (от лат. con — 
вместе и  cubare — лежать), не считалось 
зазорным, но было лишено всех прав, 
какие имел законный брак. Дети счита-
лись незаконнорождёнными. Христиане 
вступали в брак и через церковное благо-
словение, и через принятый в римском го-
сударстве юридический договор. Святой 
Игнатий Богоносец пишет: «А те, которые 
женятся и выходят замуж, должны всту-
пать в союз с согласия епископа, чтобы 
брак был о Господе, а не по похоти».

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ

Внебрачный ребёнок — сын или 
дочь родителей, не состоявших 
в законном браке на момент 
рождения этого ребёнка. 

Исторически в Европе такие дети 
обычно не имели никаких прав наследова-
ния имущества своего отца и других род-
ственников. Незаконнорождённые дети 
дворян получали, как правило, пересечён-
ный перевязью слева родительский герб.

В дореволюционной России упо-
треблялось понятие «незаконнорождён-
ный». До 1902 года внебрачные дети не 
имели никаких имущественных прав в 
отношении своих родителей. В 1902 году 
было установлено, что внебрачный ребё-
нок имеет право наследовать имущество 
своей матери и имеет право на ограничен-
ное содержание от отца, если удавалось 
доказать происхождение от него ребёнка.

Фамилии внебрачных детей — тип 
русских фамилий, относящихся к искус-
ственным фамилиям, которые сложились 
вне естественного исторического процес-
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са (при котором личные имена постепен-
но преобразовывались в наследственные 
фамилии) и были придуманы искусствен-
но. Фамилии детей русских аристократов 
и членов императорской фамилии иногда 
образовывались усечением фамилии отца 
или же от названия географических пун-
ктов. Часто ребёнок получал фамилию 
нового мужа матери или приёмного отца, 
иногда фамилия или отчество образовыва-
лись от личного имени родного или крёст-
ного отца. 

После Октябрьской революции ВЦИК и 
СНК издали Декрет о гражданском браке, 

о детях и о ведении книг актов состояния, 
который предусматривал, что «дети вне-
брачные уравниваются с брачными относи-
тельно прав и обязанностей как родителей к 
детям, так и детей к родителям». 

Согласно Кодексу законов об актах 

гражданского состояния, Брачном, Се-

мейном и Опекунском праве РСФСР 

1918 года отцом и матерью ребёнка счи-
тались лица, записанные в книге записей о 
рождении в качестве его родителей, неза-
висимо от того, состоят ли они в браке или 
нет. При отсутствии записи о родителях, 
неправильности или неполноте заинтере-
сованным лицам предоставлялось право 
доказывать отцовство и материнство в су-
дебном порядке. 

Кодекс законов о браке, семье и опе-

ке РСФСР 1926 года упростил и упорядо-
чил процедуру установления отцовства. В 

целях защиты интересов ребёнка 
матери предоставлялось право в 
период беременности или после 
рождения ребёнка подать заявле-
ние об отце ребёнка в орган ЗАГС. 
О поступившем заявлении этот ор-
ган извещал лицо, названное в за-
явлении отцом. Если от последнего 
в течение месяца со дня получения 
им извещения не поступало возра-
жения, этот мужчина записывался 
отцом ребёнка. Обратиться в суд с 
заявлением об установлении отцов-
ства можно было только после рож-
дения ребёнка. 

Согласно Указу Президи-

ума Верховного Совета СССР 

от 08.07.1944 «Об увеличении 

государственной помощи бе-

ременным женщинам, много-

детным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и дет-

ства, об установлении почётного зва-

ния “Мать-героиня” и учреждении ор-

дена “Материнская слава” и медали 

“Медаль материнства”» отменялось 
право обращения матери в суд с иском об 
установлении отцовства и о взыскании 
алиментов по содержанию ребёнка, родив-
шегося от лица, с которым она не состоит 
в зарегистрированном браке. 

Например: 

 Ронцовы — дети Р.И. Воронцова,

 Цынский  Л. М. — сын актрисы Ветрецынской, 

 Лицыны — дети А. М. Голицына,

 Фёдор Ловин — «воспитанник» графа 
Головина, 

 Рукины — дети А. А. Долгорукова,

 Агины — от Елагиных, 

 Умовы — от Наумовых, 

 Васильцовские от Новосильцевых,

 Умской от Разумовских,

 Е. Г. Тёмкина — дочь Г. Потемкина,

 И. П. Пнин — сын Н. В. Репнина,

 Верстовский (внебрачным сыном был отец 
А. Н. Верстовского) — от Селивёрстовых,

 И. И.  Бецкой — сын И. Ю. Трубецкого, 

 Реметевы — дети графа П. Б. Шереметева.
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Эта норма была отменена лишь с при-
нятием «Основ законодательства СССР 

о браке и семье» в 1968 году. Но всё рав-
но требовались доказательства признания 
отцом своего отцовства и доказательств 
нахождения ребёнка у него на иждивении. 

В России у внебрачных детей сохра-
няются те же права, что и у рождённых 
в браке, если их признают оба родителя. 
Однако при отказе отца признавать вне-
брачного ребёнка своим отцовство зача-
стую приходится специально доказывать в 
суде. Семейное законодательство в России 
формально ограничивает права родителей 
на распоряжение детскими правами, за-
прещая отказ законного представителя ре-
бёнка от принадлежащих ему прав и соб-
ственности. 

ПРОБЛЕМЫ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА

Недостатки неоформленного совмест-
ного проживания очевидны. 

Главное — совместное проживание 
не даёт никому из супругов законных 
прав и гарантий их защиты. Можно 
прожить вместе длительный период, на-
жить совместное имущество, а потом ра-
зойтись — и один из супругов останется 
ни с чем. 

Если появляется ребёнок в неофици-
альном браке, он не записывается автома-
тически на своего биологического отца. 
Для этого отец должен написать заявле-
ние в ЗАГС и дать своё согласие на под-
тверждение отцовства. 

Внутри таких семейных пар продолжа-
ет преобладать чрезмерное свободное по-
ведение обоих или кого-то одного из пары. 
Сожительство с целью узнать друг друга 

поближе нередко перерастает в совмест-
ное проживание затяжного характера, но 
к официальному браку так и не приводит. 
Поскольку сожители уже присмотрелись 
друг к другу, быт налажен, мысли о ре-
гистрации отношений отпадают сами по 
себе. Пара воспринимает официальный 
брак как простую формальность, которая 
не является необходимостью для уже сло-
жившейся семьи. Но любая жизненная 
проблема, требующая юридического реше-
ния, оказывается чрезвычайно сложной и 
невыгодной для одной из сторон. Во всяком 
случае, при проведении переписей оказы-
вается, что замужних женщин много боль-
ше, чем женатых мужчин — просто, живя 
в незарегистрированном браке, женщина 
считает себя замужней, а мужчина — 
свободным…
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Выбор приданого. 

В. Е. Маковский, 1897–98
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Первые шаги.

Джованни Баттиста Торрилья



95

СТАТУСЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Глава 3

Статус (лат. status— состояние, по-
ложение) — многозначное слово, в общем 
смысле обозначающий совокупность ста-
бильных значений параметров объекта 
или субъекта. Статус объекта или субъек-
та — это его состояние либо позиция, ранг 
в любой иерархии, структуре, системе, 
времени и ином.

Новое знакомство.

К. В. Лемох,1885

Статус в социуме — положение, 
занимаемое индивидом или социальной 
группой в обществе или отдельной подси-
стеме общества.

Правовой статус — установленное 
нормами права положение его субъектов, 
совокупность их прав и обязанностей.
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Семья — это совокупность людей раз-
ного возраста. 

Возрастным статусом (ребёнка, 
подростка, молодого человека, 
взрослого, пожилого и т.д.) называ-
ется положение в обществе, кото-
рое человек занимает в зависимо-
сти от возраста.

Деление жизни человека на возраст-
ные периоды началось с незапамятных 
времен. Дети превращались во взрослых, 
полноправных членов племени, пройдя че-
рез ритуал инициации, зачастую довольно 
суровый. Ну а тот, кто был уже не в силах 
держать копьё или каменный топор, пере-
ходил в категорию старейшин. 

По мере усложнения общества, раз-
вития общественных отношений воз-
растных категорий становилось больше. 
Например, в России человек до 7 лет име-
новался младенцем, до 14 — отроком, 
до 21 — юношей, до 28 — возмужалым, 
до 35 — мужем, до 49 — середовым, до 
56 — пожилым, а далее старым и преста-
релым, то есть дожившим до глубокой 
старости. 

Обычно под словом «возраст» пони-
мается календарный возраст (паспортный 
возраст, хронологический возраст), при 
котором не учитываются факторы разви-
тия организма. Лишь он является посто-
янной величиной. 

Социальный (гражданский) возраст 
является показателем профессиональных 
возможностей и социальных рубежей 
юридической ответственности. Определя-
ется также возраст социально-правовой 
(нормативный, социологический, социаль-
но-психологический). 

Процесс взросления личности сопро-
вождается обретением прав и обязан-
ностей перед обществом, к которому лич-
ность принадлежит. 

Возраст в конституционном праве 
(конституционный возраст) 

Конституцией РФ установлено, что 
российский гражданин может самосто-
ятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет. Клю-
чевые слова в этой норме — «самостоя-
тельно» и «в полном объеме», поскольку 
граждане имеют конституционные права 
и в более раннем возрасте, реализуя их 

ВОЗРАСТНОЙ СТАТУС

СЕМЬЯ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, В КОТОРОЙ ПАПА — 

ПРЕЗИДЕНТ, МАМА — МИНИСТР ФИНАНСОВ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕМЬЕ. 

А РЕБЁНОК — ЭТО НАРОД, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ЧТО-ТО ТРЕБУЕТ, 

ВОЗМУЩАЕТСЯ И УСТРАИВАЕТ ЗАБАСТОВКИ!

MIRPOZITIVA.RU
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через законных представителей. Консти-
туционное право регулирует наиболее 
важные общественные отношения (на-
пример, основы государственного строя и 
судоустройства, избирательной системы), 
закрепляет основные (конституционные) 
права (такие как право на труд и пр.)

Возраст в гражданском праве

Гражданская правоспособность — 
это способность иметь гражданские права 
и нести обязанности. Правоспособность 
гражданина возникает в момент рождения 
и прекращается в момент наступления 
смерти (статья 17 ч. 1 ГК РФ).

Дееспособность — это способность 
гражданина своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права и 
создавать для себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их. Гражданский кодекс 
РФ по объему прав и обязанностей делит 
граждан на три возрастные категории по 
степени правовой дееспособности: от 6 до 
14 лет, от 14 до 18 и старше 18. Возраст 
полной юридической дееспособности в Рос-
сии наступает с 18 лет (совершеннолетние 
граждане) (статья 21 ч. 1 ГК РФ). С этого 
момента гражданин совершает любые юри-
дические действия по собственному раз-
умению, не сообразуя их с мнением других. 
И, естественно, сам за всё отвечает. 

Возраст в семейном праве

Семейная правоспособность — это 
способность гражданина иметь личные и 
имущественные права и нести обязанно-
сти. Семейная правоспособность возника-
ет с момента рождения, а с достижением 
определенного возраста её объём расши-
ряется. Так, ребёнок с рождения получа-
ет право на содержание, с достижением 

10-летнего возраста — право выражать 
свое мнение, с 14 лет — право обращаться 
в суд за защитой своих прав при наруше-
нии их родителями, с 18 лет — вступать в 
брак, быть опекуном, усыновителем, при-
емным родителем. 

Семейной правоспособностью наде-
лён каждый из субъектов семейных от-
ношений Она устанавливается законом и 
не зависит от воли и действий участников 
семейных правоотношений. 

Семейная дееспособность — спо-
собность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять семейные 
права, создавать для себя семейные обя-
занности и исполнять их. Для возникнове-
ния и осуществления значительной части 
семейных прав и обязанностей участники 
семейных отношений должны обладать де-
еспособностью. Полная дееспособность в 
семейном праве возникает с 18 лет. 

Семейный кодекс РФ содержит отдель-
ные нормы, ограничивающие семейную 
правоспособность или дееспособность. 
Семейное законодательство содержит 
норму о запрете ограничения правоспо-
собности и дееспособности субъектов се-
мейного права другими субъектами.

Возраст в уголовном праве

Возраст наступления уголовной 
ответственности — это уголовно-право-
вая категория, которая подразумевает 
определённое уголовным законом коли-
чество прожитых лицом лет и имеет до-
статочную качественную наполненность, 
свидетельствующую о способности лица 
осознавать общественную опасность сво-
их действий и руководить ими. Возраст 
уголовной ответственности — это воз-
раст, по достижении которого лицо может 
быть привлечено к уголовной ответствен-
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ности за совершение общественно опасно-
го деяния. 

В уголовном праве России общее при-
знание уголовной ответственности начи-
нается с 16 лет, по преступлениям особо 
тяжким уголовное преследование можно 
начать с 14 лет. По некоторым специфи-
ческим видам правонарушений, таким как 
преступления в военной сфере, подверга-
ются наказанию лишь лица с 18 лет. 

Применительно к несовершеннолетне-
му УК РФ устанавливает необходимость 
учёта психологического возраста субъек-
та. Он отражает уровень психической зре-
лости, достигнутый лицом к определенным 
в УК РФ возрастным границам ответствен-
ности. В зависимости от соответствия или 
несоответствия человека календарному 
возрасту дифференцируется уголовная от-
ветственность. Если несовершеннолетние 
не обладают всеми необходимыми соци-
ально-психологическими качествами вме-
няемого лица соответствующего возраста, 
это состояние получило название «воз-
растная невменяемость». 

Максимальный возраст для уголов-
ной ответственности как понятие в дей-
ствующем законодательстве отсутствует. 
Поэтому даже достигший престарелого 
возраста человек в случае совершения им 
преступления подлежит уголовной ответ-
ственности. Однако законодатель всё же 
дифференцирует уголовную ответствен-
ность таких лиц. Так, согласно статье 

59 УК РФ к мужчине старше 65 лет не 

может быть применена смертная казнь. 
Преклонный возраст в силу нарастающе-
го слабоумия может быть причиной для 
вынесения более мягкого приговора. По-
жизненное заключение не может быть 
вынесено 65-летнему человеку. Муж-
чины за 60 лет и женщины, чей возраст 
более 50 лет, не могут быть привлечены 
к уголовному наказанию в виде выпол-
нения обязательных работ. Встречаются 
случаи по невозможности привлечения 
к ответственности уголовного характера 
лиц преклонного возраста за совершае-
мые правонарушения в силу их невменяе-
мости и неосознанности содеянного. 

ВОЗРАСТ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Возрастным критерием обусловли-
вается выделение трёх групп потерпев-
ших: детей (с момента рождения до 18 
лет), пожилых лиц (старше 65 лет) и 
лиц трудоспособного возраста (от 18 лет 
до 65 лет). То есть возраст как признак 
потерпевшего от преступления может 
выступать квалифицирующим призна-
ком, включение которого в ряд составов 
Особенной части УК РФ отягчает ответ-
ственность и наказание. 

Пожилой возраст потерпевшего в 
рамках конкретного дела может быть 
признан судом как определяющий нали-
чие беззащитного состояния, а это учиты-
вается как обстоятельство, отягчающее 
наказание. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ

В СК РФ в главе 10 «Установление 

происхождения детей» регулируется 
этот жизненно важный для семьи вопрос.

Установление материнства

Происхождение ребёнка от матери 
(материнство) устанавливается на основа-
нии документов, подтверждающих рожде-
ние ребёнка матерью в медицинской орга-
низации, а в случае рождения ребёнка вне 
медицинской организации на основании 
медицинских документов, свидетельских 
показаний или на основании иных доказа-
тельств.

Установление отцовства

Если ребёнок родился от лиц, состо-
ящих в браке между собой, а также в 

течение 300 дней с момента растор-
жения брака, признания его недействи-
тельным или с момента смерти супруга 
матери ребёнка, отцом ребёнка признаёт-
ся супруг (бывший супруг) матери, если 
не доказано иное. Отцовство супруга ма-
тери ребёнка удостоверяется  записью об 
их браке.

Отцовство лица, не состоящего в 
браке с матерью ребёнка, устанавли-
вается путём подачи в орган записи актов 
гражданского состояния совместного за-
явления отцом и матерью ребёнка. 

В случае смерти матери, признания 
её недееспособной, невозможности уста-
новления места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских прав — 
отцовство признаётся по заявлению отца 
ребёнка с согласия органа опеки и попечи-
тельства, при отсутствии такого согласия 
— по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих 
основания предполагать, что подача со-
вместного заявления об установлении 

РОДИТЕЛИ. МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО

Ночные истории.

Альфредо Родригес
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отцовства может оказаться после рожде-
ния ребёнка невозможной или затрудни-
тельной, родители будущего ребёнка, не 
состоящие между собой в браке, вправе 
подать такое заявление в орган записи ак-
тов гражданского состояния во время бе-
ременности матери. Запись о родителях 
ребёнка производится после рождения 
ребёнка.

Согласие ребёнка на установление 
отцовства в отношении него

Установление отцовства в отношении 
лица, достигшего возраста 18 лет (совер-
шеннолетия), допускается только с его 
согласия, а если оно признано недееспо-
собным, — с согласия его опекуна или ор-
гана опеки и попечительства.

Закон не исключает установление от-
цовства в отношении совершеннолетнего 
лица, которое противится этому факту. 
Бывают ситуации, когда отцовство вне со-
мнений. В таких случаях мать должна на-
писать нотариальное согласие на установ-
ление родственных связей между отцом и 
ребёнком. После этого они вместе должны 
сдать документы работникам органа ЗАГС. 
Нередки случаи, когда совершеннолетний 
ребёнок не признаёт родного отца. При 
этом ребёнку необязательно давать разъяс-
нения, а отцу не разрешается настаивать. 
Факт родства подтверждается тем, что в 
паспорт отца вносятся сведения о ребёнке.

Установление отцовства в судебном 
порядке

В случае рождения ребёнка у роди-
телей, не состоящих в браке между 
собой, и при отсутствии совместного за-
явления родителей или заявления отца ре-
бёнка происхождение ребёнка от конкрет-

ного лица (отцовство) устанавливается в 
судебном порядке по заявлению одного из 
родителей, опекуна (попечителя) ребёнка 
или по заявлению лица, на иждивении ко-
торого находится ребёнок, а также по за-
явлению самого ребёнка по достижении 
им совершеннолетия. При этом суд при-
нимает во внимание любые доказатель-
ства, с достов ерностью подтверждающие 
происхождение ребёнка от конкретного 
лица. Наиболее достоверным из них явля-
ется генетическая экспертиза. 

Следует учитывать, что нормы Семей-

ного кодекса РФ (кроме статей 34—37, 
регулирующих имущественные вопросы) 
не имеют обратной силы и не действуют 
в отношении установления отцовства де-
тей, рождённых до 1 марта 1996 года. 

В случае смерти лица, которое призна-
вало себя отцом ребёнка, но не состояло в 
браке с мате рью ребёнка, факт признания 
им отцовства может быть установлен в су-
дебном порядке.

Оспаривание отцовства 
(материнства)

Запись родителей в книге записей 
рождений может быть оспорена только в 
судебном порядке по требованию лица, 
записанного в качестве отца или матери 
ребёнка, либо лица, фактически являюще-
гося отцом или матерью ребёнка, а также 
самого ребёнка по достижении им совер-
шеннолетия, опекуна (попечителя) ребён-
ка, опекуна родителя, признанного судом 
недееспособным.

Требование лица, записанного отцом 
ребёнка на основании Семейного кодекса, 
об оспаривании отцовства не может быть 
удовлетворено, если в момент записи это-
му лицу было известно, что оно фактиче-
ски не является отцом ребёнка.
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СУРРОГАТН ОЕ МАТЕРИНСТВО

Вопрос, касающийся применения 
вспомогательных репродуктивных 
технологий, рассматривает СК РФ 
и Федеральный зак он от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», статья 55. 

Вспомогательные репродуктивные 
технологии представляют собой методы 
лечения бесплодия, при применении ко-
торых этапы зачатия и раннего развития 
эмбрионов осуществляются вне материн-
ского организма, в том числе с использо-
ванием суррогатного материнства. При 
использовании вспомогательных репро-
дуктивных технологий выбор пола бу-
дущего ребёнка не допускается, за 
исключением случаев возможности насле-
дования заболеваний, связанных с полом.

Суррогатное материнство пред-
ставляет собой вынашивание и рожде-
ние ребёнка по договору, заключаемому 
между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса до-
норского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки исполь-
з овались для оплодотворения, либо одино-
кой женщиной, для которых вынашивание 
и рождение ребёнка невозможно по меди-
цинским показаниям.

Суррогатной матерью может быть 
женщина в возрасте от 20 до 35 лет, име-
ющая не менее одного здорового собствен-
ного ребёнка, получившая медицинское 
заключение об удовлетворительном со-
стоянии здоровья, давшая письменное ин-
формированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. Женщина, 
состоящая в браке,  может быть суррогат-

ной матерью только с письменного согла-
сия супруга. 

Лица, состоящие в браке и давшие 
своё согласие в письменной форме на при-
менение метода искусственного оплодот-
ворения или на имплантацию эмбриона, в 
случае рождения у них ребёнка в резуль-
тате применения этих методов записы-
ваются его родителями в книге записей 
рождений только с согласия женщины, 
родившей ребёнка (суррогатной ма-
тери), то есть в ЗАГС должен быть пред-
ставлен документ, выданный медицинско   й 
организацией и подтверждающий факт 
получения согласия женщины, родившей 
ребёнка (суррогатной матери), на запись 
указанных супругов родителями ребёнка.

Супруг, давший согласие в письменной 
форме на применение метода искусствен-
ного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона, не вправе при оспаривании от-
цовства ссылаться на эти обстоятельства.

Супруги, давшие согласие на имплан-
тацию эмбриона другой женщине, а так-
же суррогатная мать не вправе при оспа-
ри вании материнства и отцовства после 
совершения записи родителей в книге за-
писей рождений ссылаться на эти обсто-
ятельства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
РОЖДЕНИЯ

Государственную регистрацию 
рождения ребёнка регулирует 

статья 51 Семейного кодекса 
«Запись родителей ребёнка в книге 
записей рождений»  и  глава II 
Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«Об актах гражданского состояния»
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Основанием для государственной ре-
гистрации рождения является документ о 
рождении ребёнка медицинской организа-
ции, заявление о рождении ребёнка лица, 
присутствовавшего во время родов. 

Место государственной регистрации 
рождения

Государственная регистрация рожде-
ния производится органом записи актов 
гражданского состояния (органом ЗАГС) 
по месту рождения ребёнка или по месту 
жительства родителей (одного из родите-
лей) или уполномоченным на это много-
функциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

В записи акта о рождении указывается 
фактическое место рождения ребёнка 
или наименование места, в котором ребё-
нок был найден. 

Если родители (один из родителей) 
проживают в сельском поселении, по 
их желанию вместо фактического места 
рождения ребёнка может быть указано 
место жительства родителей (одного из 
родителей).

В случае, если ребёнок родился на 
судне, в самолете, в поезде или в дру-
гом транспортном средстве во время 
его следования, государственная реги-
страция рождения производится органом 
ЗАГС по месту жительства родителей (од-
ного из родителей) или любым органом 
ЗАГС, расположенным по маршруту сле-
дования транспортного средства. Местом 
рождения ребёнка указывается место 
государственной регистрации рождения 
ребёнка.

Государственная регистрация рож-
дения ребёнка, родившегося в экспеди-
ции, на полярной станции или в от-
далённой местности, в которой нет 
органов ЗАГС, производится органом 
ЗАГС по месту жительства родителей 
(одного из родителей) или в ближайшем 
к фактическому месту рождения ребёнка 
органе ЗАГС.

Заявление родителей о рождении 
ребёнка

Родители (один из родителей) заявля-
ют о рождении ребёнка устно или в пись-
менной форме в орган ЗАГС или уполно-
моченный многофункциональный центр, 
либо направляют заявление о рождении 
ребёнка в форме электронного документа 
через порталы государственных и муници-
пальных услуг. 

Если родители не имеют возможности 
лично заявить о рождении ребёнка, за-
явление о рождении ребёнка может быть 
сделано родственником одного из роди-
телей или иным уполномоченным роди-
телями (одним из родителей) лицом либо 
должностным лицом медицинской орга-
низации или должностным лицом иной ор-
ганизации, в которой находилась мать во 
время родов или находится ребёнок.
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Заявление о рождении ребёнка 
должно быть сделано не позднее 
чем через месяц со дня рождения 
ребёнка.

Государственная регистрация 
рождения ребёнка, достигшего 

возраста одного года и более

Государственная регистрация рожде-
ния ребёнка, достигшего возраста одного 
года и более, при наличии документа о 
рождении, выданного медицинской ор-
ганизацией или индивидуальным пред-
принимателем, осуществляющим меди-
цинскую деятельность, производится по 
заявлению родителей (одного из родите-
лей) или иных заинтересованных лиц, а 
также по заявлению самого ребёнка, до-
стигшего совершеннолетия.

При отсутствии документа установ-
ленной формы о рождении государствен-
ная регистрация рождения ребёнка, до-
стигшего возраста одного года и более, 
производится на основании решения 
суда об установлении факта рождения.

Сведения о родителях в записи акта 
о рождении ребёнка

Отец и мать, состоящие в браке 
между собой, записываются родителями в 
записи акта о рождении ребёнка по заяв-
лению любого из них.

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИ РЕБЁНКА

Сведения о матери ребёнка вносятся в 
запись акта о рождении ребёнка на осно-
вании документов о рождении.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЦЕ РЕБЁНКА

Если родители ребёнка состоят в 
браке, сведения об отце ребёнка вносятся 
на основании свидетельства о браке роди-
телей.

В случае, если брак между родителя-
ми ребёнка расторгнут, признан судом не-
действительным или если супруг умер, но 
со дня расторжения брака, признания его 
недействительным или со дня смерти су-
пруга до дня рождения ребёнка прошло не 
более 300 дней, сведения об отце ребёнка 
вносятся в запись акта о его рождении на 
основании свидетельства о браке родите-

Вечные ценности.

Стив Хэнкс, 
современный 

художник
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лей, а также документа, подтверждающе-
го факт и время прекращения брака.

Если родители ребёнка не состоят 
в браке между собой, сведения об отце 
ребёнка вносятся:

  на основании записи акта об уста-
новлении отцовства в случае, если отцов-
ство устанавливается и регистрируется 
одновременно с государственной реги-
страцией рождения ребёнка;

  по заявлению матери ребёнка в слу-
чае, если отцовство не установлено.

Фамилия отца ребёнка записывается 
по фамилии матери, имя и отчество отца 
ребёнка — по её указанию. Внесённые 
сведения не являются препятствием для 
решения вопроса об установлении отцов-
ства. По желанию матери сведения об 
отце ребёнка в запись акта о рождении ре-
бёнка могут не вноситься.

Запись фамилии, имени и отчества 
ребёнка 

Персидский поэт Фирдоуси замечал: 
«Взять доброе имя с собой не забудь — к 
бессмертью оно открывает нам путь». 

При государственной регистрации 
рождения фамилия ребёнка записыва-
ется по фамилии его родителей. При раз-
ных фамилиях родителей по соглашению 
родителей ребёнку присваивается фами-
лия отца, фамилия матери или двойная 
фамилия, образованная посредством при-
соединения фамилий отца и матери друг к 
другу в любой последовательности, если 
иное не предусмотрено законами субъек-
тов Российской Федерации. Не допуска-
ется изменение последовательности при-
соединения фамилий отца и матери друг к 
другу при образовании двойных фамилий 
у полнородных братьев и сестер. Двойная 

Первенец 

у новосёлов.

А. П. Луценко, 
1950-е
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фамилия ребёнка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при напи-
сании дефисом.

Имя ребёнка записывается по согла-
шению родителей.

Запрещается запись имени ребёнка, 
которое состоит из цифр, буквенно-циф-
ровых обозначений, числительных, сим-
волов и не являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», или их 
любой комбинации либо содержит бран-
ные слова, указания на ранги, должно-
сти, титулы.

При отсутствии соглашения между 
родителями имя ребёнка и (или) его фа-
милия (при разных фамилиях родителей) 
записываются в записи акта о рождении 
ребёнка по указанию органа опеки и попе-
чительства.

Отчество ребёнка записывается по 
имени отца, если иное не основано на на-
циональном обычае.

В случае, если мать не состоит в 
браке с отцом ребёнка и отцовство в от-
ношении ребёнка не установлено, имя ре-
бёнка записывается по желанию матери, 
отчество — по имени лица, указанного в 
записи акта о рождении в качестве отца 
ребёнка, фамилия ребёнка — по фамилии 
матери.

В случае, если по желанию матери, не 
состоящей в браке с отцом ребёнка, сведе-
ния об отце ребёнка не вносятся в запись 
акта о рождении, отчество ребёнка запи-
сывается по указанию матери.

Иной порядок может устанавливаться 
законом субъекта Российской Федерации.

По желанию родителей в свидетель-
ство о рождении может быть внесена 
запись о национальности родителей 
(одного из родителей).

СЕМЬЯ В ЖИЗНИ 
РЕБЁНКА

Одна из основных функций семьи —  
не только рождение, но и воспитание 
ребёнка.

Воспитывает человека всё, что его 
окружает: обстоятельства, предметы, дей-
ствия, поступки людей. На формирование 
мировоззрения и нравственности детей 
влияет в первую очередь семья, потом всё 
остальное — школа, улица, друзья и др. 

Пространство, с которым ребёнок 
сталкивается с момента своего рожде-
ния, в большинстве случаев — это семья. 
Первые отношения, в которые вступает 
ребёнок, — это его отношения с родите-
лями — матерью и отцом, братьями и се-
страми. Для ребёнка семья — это база, 
центр, фундамент всех других социальных 
связей, которые ему предстоит устано-
вить и создать. Личность получает разви-
тие именно в семье, так как семья для ро-
дившегося ребёнка и есть весь мир. В ней 
ребёнок получает первые представления 
об окружающей действительности, здесь 
формируется тот круг понятий, взглядов, 
чувств, привычек, который лежит в осно-
ве нравственного становления его лично-
сти. Семья, являясь моделью взаимоотно-
шений индивида с обществом, выполняет 
функцию социализации, т.е. приспособле-
ния человека к жизни в обществе. 

Родители должны помнить о своей от-
ветственности за воспитание детей. Роль 
семьи равновелика в продуцировании как 
нормального, так и отклоняющегося по-
ведения подрастающего поколения. Пере-
воспитание потребует больше сил, больше 
знаний, больше терпения. 

Семья как воспитательный коллектив 
обладает рядом специфических особен-
ностей: это коллектив, объединённый 
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не только общностью цели и деятель-
ностью по ее достижению, но и кровно-
родственными связями; это коллектив, 
общение членов которого происходит 
постоянно, в самых широких сферах, в 
разных видах деятельности; это разно-
возрастный коллектив, где старшие вы-
ступают естественными воспитателями 
детей, осуществляется передача опыта 
старших поколений младшим.

Семья призвана обеспечить разумную 
организацию жизни ребёнка, помочь ему 
усвоить положительный опыт жизни и 
труда старших поколений, накопить цен-
ный и индивидуальный опыт деятельно-
сти, привычек, отношений. Семья — это 
социально-педагогическая группа людей, 
предназначенная для оптимального удов-
летворения потребностей в самосохране-
нии (продолжении рода) и самоутвержде-
нии (самоуважении) каждого ее члена.

ЗАДАЧИ СЕМЬИ:

создать максимальные условия для роста 
и развития ребёнка;

обеспечить социально-экономическую, 
психологическую, юридическую защиту 
прав ребёнка;

передать опыт создания и сохранения 
семьи, воспитания в ней детей и отноше-
ния к старшим;

научить детей полезным прикладным 
навыкам и умениям, направленным на 
самообслуживание и помощь близким;

воспитать чувство собственного досто-
инства, ценности собственного «Я».

Счастливая 

семья.

Джованни Баттиста 
Торрилья
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ВОЗРАСТНОЙ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 
РЕБЁНКА

Права, обязанности и ответствен-
ность имеют отношение к людям в соот-
ветствии с их возрастной категорией. По 
мер е взросления человек получает новые 
возможности, приобретает новые права, 
которые сопровождаются новыми обязан-
ностями и ответственностью — меняется 
правовой статус человека, его положение 
в мире права. В целях эффективной орга-
низации правового просвещения несовер-
шеннолетних необходимо учитывать их 
возрастные особенности.

Возрастные категории в зависимости от наличия гражданских прав

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте 
от 6 до 14 лет наделены частичной дееспособностью. Полностью отсутствует дееспо-
собность у малолетних до 6 лет.

Несовершеннолетние, обладающие дееспособностью в полном объеме — это 
граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, когда это допуска-
ется законом (ст. 21 ГК РФ), а также несовершеннолетние, достигшие 16 лет и рабо-
тающие по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей  
или попечителей занимающиеся предпринимательской  деятельностью (ст. 27 ГК РФ 

«Эмансипация»).

МАЛОЛЕТНИЕ 
— дети до 6 лет

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

— в возрасте 
от 6 до 14 лет

— в возрасте 
от 14 до 18 лет

18 лет 

— наступление совер-
шеннолетия,  человек 
для государства пере-
стаёт быть ребёнком, 

становится дееспособ-
ным и может самостоя-
тельно и в полном объ-
ёме осуществлять свои 
права и обязанности, 

которые предусмотрены 
законодательством. 

21 год 

— окончательное 
и бесповоротное 
совершеннолетие 
во всех странах 
мира. Все права 

взрослых.

Изначально каждый ребёнок 
имеет право на жизнь, здоровье, 
гражданство, имя, отчество и 
фамилию, воспитание в семье, 
защиту своих прав и законных 
интересов, посещение школы и др.
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Дети младшего возраста

Маленькие детки — маленькие бед-
ки. В основном, народная мудрость права. 
Маленькие дети нуждаются, в основном, в 
еде и одежде, но главное — во внимании 
и ласке. Каждый член семьи вносит свой 
вклад в воспитание нового человека — на-
пример, папа строгостью, мама заботой, 
братья-сёстры — игровым общением, ба-
бушки-дедушки — бескорыстной любо-
вью. В этом смысле полная благополучная 
семья — фундамент естественного сба-
лансированного отношения к своему но-
вому члену.  Неполные или малоимущие 
семьи должны прилагать усилия к тому, 
чтобы ребёнок не вырос закомплексован-
ным, умел общаться с чужими людьми.

Подростки

ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

К сожалению, даже самая благополуч-
ная семья не гарантирована, что у неё не 
будет проблем с ребёнком, вступившим в 
пубертатный период. 

Этот период называют подростковым, 
раньше он назывался отрочеством. Исполь-
зовалось и слово «недоросль» — «молодой 
человек, не достигший совершеннолетия». 
Выделяют младший подростковый возраст 
(12—14 лет) и старший подростковый воз-
раст (ранняя юность) (15—17 лет), есть и 
другие варианты временного определения  
этого периода (от 10 до 19 лет).

А объясняются общие проблемы под-
ростков «непреодолимой силой» — физио-
логией, природой. Поступками молодых 
управляет не разум, а гормоны. Половое 
созревание (пубертат, от лат. pubertas — 
«возмужалость, половая зрелость») — 

процесс изменений в организме подрост-
ка, вследствие которых он становится 
взрослым и способным к продолжению 
рода. Это возрастной промежуток, для 
которого характерны перестройка орга-
низма, существенные изменения физио-
логического, гормонального и психологи-
ческого характера.

ПРИЗНАКИ ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ

Признаки подростковой психоло-
гии — повышенная чувствительность к 
оценке посторонних, предельная само-
надеянность и категоричные суждения по 
отношению к окружающим, борьба с обще-
принятыми правилами и распространен-
ными идеалами. Поведение характеризу-
ется противоречивостью, эмоциональной 
неустойчивостью и резкими колебаниями 
настроения: в них чередуются активность 
и пассивность, увлечение и равнодушие, 
возбуждённость и заторможенность, на-
пряжённость и раскрепощённость, страх и 
радость, решительность и растерянность, 
развязность и застенчивость, надежда и 
обречённость, тревога и безмятежность, 
показная независимость и ранимость, уве-
ренность и неуверенность в себе.

ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Среди проблем подросткового возраста:
  проблемы во взаимоотношениях в 

семье: непонимание или ущемление инте-
ресов детей, строгие наказания, повышен-
ный контроль или безразличие родителей, 
нарушение взаимоотношений с братьями, 
сестрами, бабушками, дедушками, сопер-
ничество за внимание родителей и др.; 

  проблемы в школе — неуспевае-
мость, нежелание посещать школу, прогу-
лы занятий, конфликты с педагогами и ад-
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министрацией учебных заведений, страхи, 
связанные с обучением и др.; 

  проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками: не принимают в компании, 
классе, молодёжные субкультуры, плохая 
компания, риск быть вовлечённым в пра-
вонарушения, проблемы во взаимоотно-
шениях юношей и девушек; 

  проблемы здоровья:  табачная, ал-
когольная, наркотическая, игровая и др. 
виды зависимостей, боязнь медицинских 
манипуляций и др.;

  проблемы досуга: с кем, где, когда, 
формы;

  проблемы выбора профессии и тру-
доустройства.

Подростки должны за короткое время:
  сформировать основы системы 

личностных ценностей и жизненной фи-
лософии,

  эмансипироваться (получить статус, 
соответствующий новому уровню социаль-
ной зрелости) в структуре, которая обеспе-

чивала их пищей и поддержкой во время их 
детства (семья или иные структуры),

  определиться в интеллектуальном 
плане (в области образования и профес-
сии) и занять своё место в культурной, 
этической, моральной, политической и ре-
лигиозной конструкциях общества,

  решить вопрос, чем заниматься всю 
оставшуюся жизнь — как содержать са-
мих себя, свои семьи и приносить пользу 
обществу.

Вредные привычки

В пубертатный период у подростков по-
является ряд новых внутренних влечений 
к тайному, запрещённому, необычному, к 
тому, что выходит за пределы привычной 
и упорядоченной повседневной жизни. Не-
послушание, занятие запрещёнными дела-
ми обладают в этот период особой притяга-
тельной силой. Чаще всего именно в этот 
период дети впервые пробуют наркотики, 
водку, сигареты.

Первый фрак. 

В. Е. Маковский, 1892
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Детям необходимо объяснять и вну-
шать, что употребление наркотиков, спирт-
ных напитков помимо того, что разруша-
ет организм, предполагает возможность 
привлечения к административной ответ-
ственности, а также отягчает ответствен-
ность уголовную (дополнения в статью 

63 УК РФ).

Перерастут!

Утешением может служить то, что,  
скорее всего, за жизнеотрицанием, прису-
щим пубертатной стадии, последует жиз-
неутверждение, характеризующее юно-
шескую. Но семья должна вложить в дело 
воспитания подрастающего поколения все 
силы, знания и, конечно, любовь.

Ребёнок и закон

Законодательство регулирует права, 
обязанности и ответственность ребёнка и 
подростка в соответствии с возрастом — 
объём этих прав и обязанностей посто-
янно увеличивается, а ответственность 
усиливается, и в 18 лет, став совершен-

нолетним, человек становится полностью 
дееспособным.

Интересы подростка в органах власти, 
в судебных разбирательствах могут пред-
ставлять только родители и иные закон-
ные представители (опекуны, попечители, 
усыновители).

Подросток должен знать, что папы и 
мамы несут административную и уго-
ловную ответственность за детей до 
18 лет. Неисполнение родителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних, нарушение ими их прав 
и интересов влечёт наказание.

Существует такая форма защиты прав 
и интересов недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, как опека и по-
печительство. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними устанавливаются 
также в целях их воспитания. Опека уста-
навливается над малолетними (от 0 до 14 
лет), опекуны являются представителями 
подопечных в силу закона и совершают от 
их имени и в их интересах все необходимые 
сделки. Попечительство устанавливается 
над несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет.

Стив Хэнкс, 
современный 
художник
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Обязательность образования

Родители (законные представители), 
обязанные обеспечить получение общего 
образования несовершеннолетними деть-
ми,  имеют право (с учётом мнения ребён-
ка) выбирать формы обучения, учебные 
организации, языки образования, факуль-
тативные учебные предметы. Против воли 
ребёнка определить его в образовательное 
учреждение не может никто.

Обязательность получения основного 
среднего образования сохраняет силу до 
достижения обучающимися возраста 18 
лет. Т.е. основное среднее образование 
(11 классов) в России должен иметь каж-
дый. При этом правом получать образова-
ние любого уровня гражданин владеет всю 
жизнь. 

Подросток может устроиться на рабо-
ту. Отношение к нему у работодателя бу-
дет почти без скидок на возраст. Работода-
тель имеет право применить к подростку 
дисциплинарное взыскание (замечание, 
выговор, увольнение).

Направления работы с детьми

Помимо школы существует много 
направлений работы с детьми, кото-
рые позволят отвлечь детей от вредно-
го пустого времяпрепровождения. Это 
спортивная и культурно-творческая, 
общественная  деятельность — секции, 
кружки, дополнительное образование, 
волонтёрство.

Школы и социальные службы обяза-
ны оказывать помощь родителям в реше-
нии социальных, юридических, социаль-
но-психологических вопросов; органами 
по защите детей должна проводиться 
индивидуальная работа с членами мно-
годетных и социально незащищённых 
семей, семьями с детьми-инвалидами —
всё это с целью создания благоприятной 
среды и урегулирования конфликтов 
между детьми, родителями, учителями 
и администрацией образовательной ор-
ганизации.

Дети со щенком. 

Эдмунд Адлер
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СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СТРАТЕГИЯ О ЛЮДЯХ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В СЕМЬЕ

Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Россий-

ской Федерации до 2025 года посвятила 
отдельный раздел теме «Люди старшего 
поколения в семье».

В России семья традиционно является 
основным институтом межпоколенческой 
заботы друг о друге. Большую роль играет 
поддержка человека старшего поколения 
членами его семьи и вклад самих людей 
старшего поколения в заботу о младших 
поколениях.

Стратегия подчёркивает, что граж-
дане старшего поколения являются 
носителями знаний и опыта, вносят 
существенный вклад в совокупный ин-
теллектуальный потенциал, сохраняют и 
приумножают богатство культуры страны 
и передают его молодым поколениям, вы-
ступают хранителями важнейших духов-
но-нравственных ценностей и обеспечива-
ют связь и солидарность поколений.

Социальное восприятие людей стар-
шего поколения во многом определяется 
характеристиками их отношений с пред-
ставителями младших поколений. Нали-
чие связей между пожилыми людьми и 
молодыми членами семьи повышает уро-
вень удовлетворенности людей старшего 
возраста различными сторонами жизни, 
улучшает их социальное самочувствие.

Поддержка граждан старшего поко-
ления родственниками, а также государ-
ством и обществом в целом выражается не 
только в предоставлении этой категории 
граждан помощи, ухода, социальных ус-
луг, медицинской и специальной гериатри-
ческой помощи, лекарственного обеспече-

ния, услуг транспорта, связи, культуры, 
спорта и иных услуг, но и в их вовлечении 
в активную общественную жизнь.

Сейчас принято избегать слов «ста-
рый», «старик». Уважаемый старший воз-
раст имеет много наименований, направ-
ленных на то, чтобы эти термины были 
позитивными, настраивали людей на ак-
тивное самоощущение в любом возрасте. 
Старший возраст — это мудрость, настав-
ничество, духовное богатство,  искусство 
общаться и дорожить общением, желание 
отдавать и заботиться,  память о прошлом, 
умение объединять семьи. Голосование 
за лучшее название проекта по активно-
му долголетию в Москве предложило ва-
рианты: вторая жизнь, активный возраст, 
активный век, активное поколение, цвет 
поколения, активная пора, время достиже-
ний, непреклонный возраст, достойный 
возраст, время новых возможностей, от-
крытые возможности. Старший, зрелый, 
поздний возраст романтично называют се-
ребряным возрастом, золотым возрастом, 
осенью жизни. Есть наименования третий 
возраст, кому за…, даже люди-ретро. В по-
следнее время в СМИ становится попу-
лярной политкорректная формулировка 
50+, 60+. 

Ценность семьи для людей старшего 
поколения

Финансовая помощь является самой 
распространённой формой заботы со сто-
роны детей. Старшие члены семьи также 
стараются не остаться в долгу и ведут хо-
зяйство или следят за внуками, этим самым 
материально помогая семье. Некоторые 
тратят свою пенсию на общие нужды, та-
ким образом поддерживая своих близких.
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Однако ценность семейных отноше-
ний  имеет не только материальную фор-
му. Пожилые нуждаются в моральной под-
держке и тесном эмоциональном контакте 
с детьми, ведь им важно знать, что связь 
с ребёнком не потеряна и между ними по-
прежнему есть любовь и взаимопонима-
ние. Содействие и опора со стороны детей 
являются для пожилых людей неотъемле-
мым доказательством того, что они нужны 
своим близким. Позитивный образ пожи-
лого человека должен формироваться в 
семье и школе. Иное приводит не только к 
дистанцированию поколений и снижению 
статуса пожилого человека в обществе, 
она порождает эйджистские и геронто-
фобные установки. Отношение к пожило-
му возрасту — это потенциальное самоот-
ношение человека.

Совместное проживание или отдель-
ное, но при условии постоянного контакта 
с близкими играет очень важную роль в 
жизни пожилых людей. Хорошие условия 
жизни пожилых людей складываются из 
тёплых отношений между родственника-
ми, морального удовлетворения и здоро-
вого психического состояния всех членов 
семьи.

Семья становится «фактором страхов-
ки», эмоциональной и социальной под-
держки пожилых людей. Семья и близкое 
социальное окружение оказывают своему 
старшему члену психологическую под-
держку. Вовлечённость пожилого челове-
ка в проблемы близких весьма велика. 

Родственники должны помогать пожи-
лым людям морально справиться с труд-
ностями, которые им приходится пере-
живать. Важно создать благоприятные 
условия жизни для пожилых людей.  Се-
мейные отношения должны быть постро-
ены так, чтобы каждый чувствовал ответ-
ственность друг за друга, в том числе и за 
самого старшего человека, его здоровье и 
благополучие. Опека и помощь — основ-
ные аспекты в повышении качества жизни 
пожилых людей.

Особенности общения с пожилым 
человеком и уход за ним 

Проблемы, возникающие при изме-
нениях в жизни стареющего человека, 
происходящие в организме пожилого 
человека — медицинские, психологиче-
ские и социальные. Окружающие долж-
ны учитывать это и стараться во всём 
облегчить жизнь пожилого человека, 
создать ему возможный комфорт и мак-
симум безопасности.

Для того чтобы помочь пожилому 
человеку справиться с наступающими 

Веселая минутка. 

А. Ржевская



114

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

изменениями, необходимо знать, что про-
исходит со стареющим организмом, и с 
учётом возрастных изменений принимать 
меры для нейтрализации бытовых опасно-
стей (падения, мошенники и др.) и созда-
ния жизненных удобств (мебель, освеще-
ние, мобильная связь и др.)

Семья для пожилых является уни-
кальным местом удовлетворения фунда-
ментальных человеческих потребностей, 
сферой, в которой осуществляется основ-
ная деятельность, проводится досуг, ре-
ализуются практики взаимной поддерж-
ки. Семья занимает одно из первых мест 
в ценностной структуре представителей 
старшего поколения. 

Поэтому, даже при прекрасных пред-
ложениях социальных учреждений, самое 
лучшее для пожилого человека — жить 
у себя дома в окружении родных и близ-
ких, несмотря на естественное ухудшение 
общего состояния организма.  

Конечно, родственникам бывает слож-
но ухаживать за престарелым человеком, 
часто нездоровым, со сложным характе-
ром. Но по большому счёту старый чело-
век в доме — это счастье семьи, показа-
тель её морального благополучия, это её 
стержень и история, объединяющее нача-
ло для нескольких поколений. Уход стари-
ка может вести к рассыпанию семьи, утра-
те традиций, её скрепляющих. 

Ещё надо отметить, что современные 
технологии невероятно облегчают про-
цесс ухода за престарелым человеком в 
семье. Разрабатываются эффективные 
стационарозамещающие технологии для 
граждан старшего поколения. Специаль-
ные кровати и ванны, приспособления 
для мытья, подгузники, кремы и т.п. де-
лают уход за пожилыми в настоящее вре-
мя малообременительным. Ну и всегда 
есть возможность пригласить сиделку на 

определённое время или посоветоваться 
с профессионалами в центрах социально-
го обслуживания, врачами и медсёстрами, 
изучить проблему в интернете. 

Как правило, люди в возрасте 65—69 
лет помогают своим детям больше, чем 
получают от них поддержку. Но прохо-
дит время, и после 75 лет ситуация может 
быть обратной, ведь здоровье слабеет, и 
пожилым нужно опереться на близких. Но 
когда ваш старый родственник дома, вы 
чувствуете себя морально уверенно, ощу-
щаете, что всё делаете правильно как для 
самочувствия пожилого человека, так и 
для развития своей семьи. 

Бабушки/дедушки и внуки

Психолог К.К. Платонов удачно опре-
делил, что человек — это существо, 
имеющее бабушек и дедушек. Дей-
ствительно, во всём остальном живот-
ном мире детёныши имеют дело только с 
двумя родителями, а то и вовсе только с 
матерью. Времяпрепровождение с млад-
шими членами семьи и забота о них дают 
уверенность пожилым людям, что они 
полезны. Внуки открывают старшему по-
колению второе дыхание, появляется но-
вая цель в жизни, иной смысл и интерес. 
Между стариками и маленькими детьми 
удивительно много общего. Бабушки и 
дедушки — это не просто «родители ро-
дителей». Общаясь с ними, внуки могут 
почувствовать связь поколений, перенять 
огромный жизненный опыт, ощутить дух 
семьи и познакомиться с ее традициями. 
Дети, которые ощущают беззаветную 
любовь со стороны пожилого поколения, 
чувствуют себя защищёнными. Получе-
ние хорошего воспитания с самого юного 
возраста — условие успехов во взрослой 
жизни. 
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Пожилые люди выполняют в семье и 
другие функции:

присутствие — внуки чувствуют 
себя спокойно, если рядом находится де-
душка или бабушка; в сложных и даже 
чрезвычайных ситуациях (например, при 
угрозе распада семьи) родители родите-
лей играют роль сдерживающего фактора; 
в критической ситуации обязанность по-
жилых людей — быть вместе с родными и 
в случае нужды помочь советами;

арбитраж — часто пожилые люди вы-
полняют в семье роль миротворцев, они, 
имея большой жизненный опыт,  способ-
ны улаживать конфликты между разными 
поколениями;

сохранение семейной истории — 
в процессе общения пожилых людей с мо-
лодыми передаются знания о семейных 
традиций.

Перспективные пожилые люди

Не только семья нужна людям стар-
шего поколения, но и люди непреклонно-
го возраста необходимы семье. Пожилые 
люди — это стержень семьи и также это 
ресурс развития общества. Они не толь-
ко способны на посильный труд — они 
несут многолетний профессиональный 
опыт, знания, могут обучать и поддер-
живать молодых как в семье, так и в про-
фессиональной среде. Именно пожилые 
в недалёком будущем станут социальным 
фундаментом, так как составят треть на-
селения страны. Поэтому самим старшим 
людям и их окружению стоит понять, что 
можно сделать, чтобы остаться нужными 
себе, семье и обществу долгие годы. Реше-
ние этой проблемы — в активном участии 
человека старшего возраста в быстроиз-
меняющейся жизни. С одной стороны — 

Бабушка приехала. 

С. И. Медяников,1983



116

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

это интересное использование свободного 
времени — хобби, спорт, огород, творче-
ство, ин-яз, благо, возможностей для это-
го сейчас очень много (особенно в Москве 
по системе «Активный гражданин»). С 
другой стороны, можно продолжать дело-
вую жизнь — интернет и фриланс в по-
мощь!  Многим людям, почувствовавшим 
дуновение пенсионной свободы, хочется 
(и можно) наконец поработать не на рабо-
тодателя, а на себя. Репетиторство, мини-
детсад, хэнд-мейд, да и более или менее 
серьёзный бизнес — место приложения 
сил современного человека серебряного 
возраста.

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 
КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

Появление в книге такого раздела 
может показаться странным, но не тем 
семьям, в которых живут домашние лю-
бимцы. Людей, которые искренне считают 
домашних питомцев членами семьи, ста-
новится всё больше. Это объясняется, в 
частности, сложным напряжённым совре-
менным образом жизни.  

Семья — это система, состоящая 
из нескольких элементов: муж, жена, 
дети, бабушки, дедушки... Каждый член 
семьи выполняет определённую функ-
цию, включаясь в дело сохранения се-
мьи и помогая ей прожить определенный 

период жизни. До-
машние питомцы 
встраиваются в сеть 
пересекающихся вза-
имоотношений, кото-
рые составляют эту 
семейную систему, 
на правах её элемен-
та.  Многие совре-
менные исследовате-
ли полагают, что  при 
описании семейных 
систем необходим  
сдвиг стойкой чело-
векоцентрической 
парадигмы, которая 
признаёт важными 
только внутриви-
довые контакты, на 
б и о ц е н т р и ч е с к и й 

подход, который охватывает и  другие био-
логические виды и природный  мир. 

Домашние животные — это часть се-
мейной жизненной истории. Они сопро-
вождают хозяев в минуты горестей, труд-

Время кормления. 

Эугенио Эдуардо Дзампиги
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ностей, радости, удачи, берут на себя их 
эмоциональный груз.

Функции домашних питомцев 
в семье

Как элемент семейной системы, до-
машние питомцы выполняют ряд функ-
ций, необходимых для поддержания се-
мейной саморегуляции, помогая семейной 
системе проходить стадии жизненного 
цикла. Коты и собаки, даже морские свин-
ки и игуаны со всей страстью и любовью 
к людям выполняют собственные семей-
ные функции. Не зря иногда говорят, что 
неполная и нетрадиционная семья — это 
такая семья, в которой нет кота.

ЖИВОТНОЕ КАК ИСТОЧНИК 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТЕПЛА

Общение с домашними питомцами 
обладает психотерапевтическим эффек-
том. Домашние животные создают в доме 
комфорт и уют. Кому-то нравится мурлы-
канье кота, кто-то любит ходить гулять 
с собакой, а кому-то приятно наблюдать 
за рыбками. С таким живым существом 
появляется возможность создать дове-
рительные и психологически безопас-
ные отношения, он не будет критико-
вать, сравнивать, завидовать успехам, 
обижать. Питомцы — безгранично пре-
данные существа, они несут людям без-
условную и некритичную любовь. Они 
могут сглаживать шероховатости семей-
ных взаимоотношений. В период болезни 
животное поддерживает своим внимани-
ем, отвлекает от грустного настроения. 
Вообще хорошо, когда тебя с искренней 
радостью ждут дома и когда  есть о ком 
позаботиться. 

Не зря в настоящее время очень по-
пулярна пет-терапия, используемая как 
эффективный метод поддержки и помощи 
людям в период эмоциональных внутрен-
них сложностей посредством их взаимо-
действия с животными.

ЖИВОТНОЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОСПИТАНИЯ

Питомец делает мир ребёнка богаче и 
многограннее, учит его быть добрее. Жи-
вотное способно стать ребёнку другом, 
которому можно доверить тайны, тревоги, 
обиды, радость. 

Несомненный плюс домашних живот-
ных для родителей — они помогают вос-
питывать детей. Наличие котёнка-щенка 
даёт возможность ребёнку почувствовать, 
себя старшим, сильным, ответственным.  
Это делает человека организованным, не 
позволяет ему лениться. Ежедневные обя-
занности по содержанию питомца надо вы-
полнять, даже если тебе поднадоели обя-
зательства. 

Забота о домашнем питомце для ребён-
ка — хорошая репетиция в строительстве 
отношений, основанных на любви, кото-
рая требует внимания, а иногда и жерт-
венности. У ребёнка развивается способ-
ность к сопереживанию (эмпатия). Часто 
именно с домашним животным ребёнок 
приобретает первые навыки социальной 
коммуникации: в ходе игр со зверятами 
ребёнок усваивает азы таких понятий, как 
партнёрство, сотрудничество.

Общение с питомцами полезно для 
здоровья ребёнка — оно помогает разви-
тию мелкой моторики рук и их двигатель-
ных навыков, снижает риск развития ал-
лергии. Исследования доказали, что чем 
с большим количеством видов животных 
общается малыш, тем он здоровее. 
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Животные дают детям самое важное 
(чего часто не могут позволить себе роди-
тели) — безусловную любовь, не детерми-
нированную их успехами и хорошим пове-
дением. 

ЖИВОТНОЕ КАК ЗАМЕЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ

Самая частая и неспецифическая 
функция домашнего питомца в семейной 
системе — это структурное замещение. 
Так, отношения в паре — самые близкие 
и оттого напряжённые, они требуют много 
труда для их сохранения и благополучия. 
Пара — это двое, а, как известно, самая 
устойчивая фигура — это треугольник. 
Треугольник — это минимальная система 
стабильных отношений. Эмоциональные 
процессы в треугольнике снижают трево-
гу в  системе. И в моменты наибольшего 
напряжения в отношениях муж и жена 
прибегают к поискам третьей точки. Ча-
сто эту роль играет ребёнок, который ста-
новится либо средоточием родительской 
заботы, либо заложником родительских 
отношений друг с другом. Когда ребёнка 
нет рядом, роль третьего может исполнить 
питомец. 

Людям старшего поколения домашнее 
животное позволяет не чувствовать оди-
ночества, которое часто сопровождает их 
жизнь при постоянной занятости других 
членов семьи.

Домашние животные способны объ-
единить членов семьи интересными заня-
тиями, прогулками, совместными играми. 
Они облегчают переход семьи из одной 
стадии в другую и адаптацию к новой ре-
альности. 

БЛАГОПОЛУЧНАЯ 
СЕМЬЯ 

Для благополучной семьи характерны 
сплочённость, возможность всесторонне-
го развития личности каждого её члена, 
высокая доброжелательная требователь-
ность членов семьи друг к другу, чувство 
защищённости и эмоциональной удовлет-
ворённости, гордость за принадлежность 
к своей семье, ответственность. Каждый 
член такой семьи относится к остальным 
с любовью, уважением и доверием, к ро-
дителям — ещё и с почитанием, к более 
слабому — с готовностью помочь в лю-
бую минуту. Важными показателями бла-
гоприятного психологического климата 
семьи являются стремление её членов 
проводить свободное время в домашнем 
кругу, беседовать на интересующие всех 
темы, вместе выполнять домашнюю рабо-
ту, подчёркивать достоинства и добрые 
дела каждого. 

В здоровой семье каждый член семьи 
воспринимается как равный другим, но 
признаётся особенным и уникальным, 
он несёт свою часть ответственности за 
семью в целом; в семье уважается право 
на приватность (наличие личного про-
странства, неприкосновенность частной 
жизни).

Такой климат способствует гармонии, 
снижению остроты возникающих кон-
фликтов, снятию стрессовых состояний, 
повышению оценки собственной социаль-
ной значимости и реализации личностно-
го потенциала каждого члена семьи.

Объединяет семью поддержание се-
мейных традиций. Семейные тради-
ции — это обычные принятые в семье 
нормы, манеры поведения, обычаи и взгля-
ды, которые передаются из поколения в 



119

ГЛАВА 3        СТАТУСЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

поколение. Наличие семейных традиций 
является одним из важнейших механиз-
мов передачи следующим поколениям 
семьи законов внутрисемейного взаимо-
действия: распределения ролей во всех 
сферах семейной жизни, правил внутри-
семейного общения, в том числе способов 
разрешения конфликтов и преодоления 
возникающих проблем. Семейные тра-
диции и обряды основываются на обще-
ственных, религиозных и исторических 
традициях и обрядах, но творчески преоб-
разуются и дополняются собственными, 
поэтому они уникальны для каждой семьи. 

Замечательным занятием для всей се-
мьи является составление родословной. 
История каждой семьи — это часть исто-
рии страны, даже мира. Знание родослов-
ной связывает друг с другом поколения и 
века, потребность в её изучении основыва-
ется на уважении своих предков. Знания 

Счастливая семья. 

Эугенио Эдуардо Дзампиги

о деятельности предков может помочь мо-
лодёжи выбрать профессию и даже найти 
призвание. Работа над родословием объ-
единяет родственников. Например, дети 
могут фотографировать и сканировать 
информацию, работать с компьютерными 
программами, а старшее поколение — об-
щаться с родственниками и получать не-
достающие сведения. Генеалогические 
исследования чем-то похожи на работу 
детектива и гарантируют приключения и 
много новых открытий. 

Делами, объединяющими семью, мож-
но назвать совместное проведение досу-
га. Это занятия спортом (Папа-мама-я — 
спортивная семья), участие в творческих 
конкурсах, выезды на природу, семейные 
праздники, ведение семейного сайта и 
многое другое, что позволяет членам се-
мьи стать ближе, лучше понимать друг 
друга.
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Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года определяет, что решение задачи по повышению ценности семей-
ного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отноше-
ниях и семейном воспитании включает в себя:

В восхищении 

от ребёнка.

Джованни Баттиста 
Торрилья

  развитие семейных традиций, на-
правленных на укрепление семейной 
идентичности и сплочённости, сохране-
ние и поддержание взаимосвязи и преем-
ственности между поколениями в семье;

  проведение в средствах массовой 
информации на постоянной основе целе-
направленной пропаганды в поддержку 
традиционных ценностей семьи и брака, 
морали и нравственности;

  проведение информационной кам-
пании по повышению общественного пре-
стижа семейного образа жизни, много-
детности и многопоколенной семьи путём 
создания специальных телевизионных пе-
редач и радиопередач, ток-шоу, газетных 
и журнальных рубрик, иных информаци-
онных проектов, популяризирующих тра-
диционные семейные ценности и способ-
ствующих формированию позитивного 

отношения к браку, родительству, достой-
ному отношению к старшему поколению и 
родному дому;

  создание привлекательных усло-
вий для участия коммерческих структур в 
социальной рекламе и других информа-
ционных проектах в сфере просвещения, 
образования, науки, культуры, искусства, 
направленных на укрепление престижа 
и роли семьи в обществе и государстве, 
а также содействие духовному развитию 
будущих родителей;

  пропаганду ответственного отцов-
ства, материнства и формирование пози-
тивного образа отца и матери;

  расширение возможностей для 
самореализации и улучшения качества 
жизни пожилых членов семьи посред-
ством просвещения и вовлечения в жизнь 
общества;
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  развитие форм поддержки про-
грамм межпоколенческих отношений для 
людей пожилого возраста и их вовлечение 
в волонтёрскую деятельность с детьми;

  разработку и реализацию допол-
нительных образовательных программ 
подготовки молодежи к созданию семьи и 
семейным отношениям на основе тради-
ционных семейных ценностей, конструк-
тивному разрешению конфликтных и труд-
ных жизненных ситуаций, формированию 
ответственного отношения молодежи к 
браку и семье, старшему поколению, ре-
продуктивному здоровью и поведению;

  поддержку некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность, 
связанную с пропагандой традиционных 
семейных ценностей, их сохранением и 
восстановлением, а также семейных клу-
бов и родительских объединений, имею-
щих различную целевую направленность 
(семейный досуг, образование, взаимопо-
мощь, продвижение гражданских инициа-
тив и др.);

  распространение опыта семейной 
и межсемейной волонтёрской деятель-
ности;

  пропаганду семейного жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

  информирование граждан о меха-
низмах государственной поддержки се-
мей, принимающих на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

  внедрение современных программ 
гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения;

  проведение семейных праздников, 
фестивалей и конкурсов на постоянной 
основе;

  развитие мер стимулирования пол-
ных благополучных многодетных семей 
через организацию различных форм по-
ощрения, основанных на государственно-
общественном, государственно-частном 
партнерстве (награждение знаками, пре-
миями, стипендиями и др.).

Решение задачи по содействию в реализации воспитательного и культурно-образо-
вательного потенциала семьи включает в себя:

  повышение педагогической культу-
ры родителей, в том числе путём поддерж-
ки деятельности родительских советов и 
семейных клубов, имеющих различную 
целевую направленность (семейный до-
суг, образование, взаимопомощь, про-
движение гражданских инициатив и др.);

  обеспечение доступности для се-
мей и родителей помощи специалистов в 
области социально-педагогической под-
держки семьи и детей и других областях, 
содействующей решению проблем се-
мейной жизни и детско-родительских от-
ношений;

  обеспечение возможности получе-
ния молодыми родителями знаний, необ-
ходимых для воспитания детей, проведе-
ние бесплатных консультаций и занятий с 
родителями, испытывающими трудности 
в воспитании детей, в том числе путём 
организации традиционных дней получе-
ния бесплатной консультативной помо-
щи юриста, психолога, педагога и других 
специалистов, а также привлечения соот-
ветствующих организаций и волонтерских 
движений;

  реализацию дополнительных об-
разовательных программ для мужчин в 
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целях формирования ответственного 
отцовства, повышения социальной роли 
отца, вовлечения мужчин в семейные 
дела и воспитание детей;

  осуществление социальной, эко-
номической и психологической под-
держки молодых родителей;

  обеспечение преимущественно 
семейного жизнеустройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение комплексной и 
системной поддержки замещающих се-
мей, формирование соответствующего 
общественного мнения, привлечение к 
этой деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

  сопровождение семей, взявших 
на воспитание ребёнка (детей), посред-
ством оказания им консультативной, 
психологической, педагогической, юри-
дической, социальной и иной помощи;

  улучшение качества подго-
товки потенциальных замещающих 
родителей в целях исключения воз-
врата детей из замещающих семей в
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

  развитие мер поддержки, направ-
ленных на профилактику отказов от но-
ворожденных детей;

  развитие услуг, направленных на 
включение в культурную жизнь и творче-
скую деятельность лиц со сниженными 
жизненными ресурсами из многодетных 
и малообеспеченных семей;

  оказание государственной под-
держки развитию детских библиотек, 
литературы, детского кинематографа, 
театров, музеев и выставок с целью пол-
ноценной реализации воспитательной 
функции семьи.

Родители (усыновители), которые вос-
питывают или воспитали семерых и более 
детей — граждан Российской Федерации 
и они и их дети образуют социально от-
ветственную семью, ведут здоровый об-
раз жизни, обеспечивают надлежащий 
уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном 
развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подают пример в 
укреплении института семьи и воспитании 
детей — награждаются орденом «Роди-
тельская слава», четырёх и более детей — 
медалью ордена  «Родительская слава».

Дай мне тоже. 

Эмиль Мюнье, 1891
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ СЕМЬЕ

Общественное признание семьи выра-
жается в установлении семейных празд-
ников на международном, государствен-
ном и общественном уровне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

Международный день семей отмечает-
ся ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. 
Провозглашён Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюции о Международном годе 
семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 

20 сентября 1993 года). Ежегодно пу-
бликуются послания Генерального секре-
таря ООН по текущей теме Международ-
ного дня семей. 

семьях», «Обеспечение баланса между 
трудовой деятельностью и выполнением 
семейных обязанностей на благо семей 
и общества в целом», «Решение проблем 
малоимущих семей и проблем социальной 
изоляции», «Семьи и старение — возмож-
ности и задачи» «Семьи и добровольная 
деятельность: укрепление социальной 
сплоченности» и др.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Международный день детей — один 
из самых старых международных празд-
ников. Решение о его проведении 1 июня 
было принято в 1925 году в Женеве на 
Всемирной конференции, посвященной 
вопросам благополучия детей, впервые он 
был проведён в 1950 году.

В России этот праздник знают как День 
защиты детей. В этот день Президент в 
Кремле вручает большим семьям ордена 
«Родительская слава». «Нет ничего важ-

нее для любого государства, чем дети. 

Мы будем стараться делать всё для 

того, чтобы поддержать и ваши семьи и 

такие семьи, как ваши», — заявил Влади-
мир Путин в Георгиевском зале в 2019 году.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

День семьи, любви и верности — рос-
сийский праздник, который отмечается 
с 2008 года 8 июля и приурочен ко дню 
памяти святых князя Петра и его жены 
Февронии Муромских, покровитель-
ствующих семье и браку в православной 
традиции. Символом Дня семьи, любви и 
верности стала ромашка. 

Важная часть мероприятий 8 июля — 
вручение медали «За любовь и верность», 

Каждый год для Международного дня 
семей выбирается тема. Определение 
темы ставит целью обратить внимание 
общественности стран на многочислен-
ные проблемы семьи, например: «Семья и 
инклюзивное общество», «Семья, образо-
вание и благосостояние», «Семья, здоро-
вый образ жизни и устойчивое будущее», 
«Мужчины ответственны? Гендерное 
равноправие и права детей в современных 
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учреждённой Организационным комите-
том по проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации. На 
реверсе награды изображена ромашка, 
аверс украшен ликами Петра и Февронии 
и девизом «За любовь и верность семье». 
Награды удостаиваются пары, живущие в 
браке более 25 лет, «получившие извест-
ность среди сограждан крепостью семей-
ных устоев» и «воспитавшие детей достой-
ными членами общества». Кандидатов 
на награду рекомендуют муниципальные 
власти, а награждение проходит на регио-
нальном и федеральном уровне. Учрежде-
ние Дня семьи, любви и верности положи-
ло начало установке памятников Петру и 
Февронии во многих городах России.
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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

Глава 4

Доктрина прав семьи основывается 
на понимании семьи как основной ячейки 
общества и фундаментальной социальной 
ценности, являющейся основой существо-
вания мировых цивилизаций и всего чело-
вечества.

Семья в целом в России юридически 
не считается субъектом права, то есть 
не имеет как таковая прав, обязанностей 
и не несёт в этом статусе ответственно-
сти — такое понимание относится только 
к отдельным членам семьи. Однако прак-
тически понятно, что действия членов се-
мьи в самой большой степени зависят от 

общей семейной атмосферы, традиций, 
моральных установок.  

Обязанности семьи состоят в том, что-
бы создать каждому её члену оптималь-
ные условия для развития, поддержания 
здоровья, получения образования, труда и 
отдыха, основная цель семьи — удов-
летворение достойных интересов и 
потребностей каждого человека в се-
м ье, а также стремление к тому, что-
бы  каждый стал полезным членом 
общества. И, несомненно, семья несёт, 
пусть и не юридическую, ответственность 
за поведение каждого члена семьи. 
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ПРАВА СЕМЬИ В ЦЕЛОМ

Семейные права охраняются законом.
Семейное законодательство исходит 

из необходимости: 
  укрепления семьи, 
  построения семейных отношений 

на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех её членов, 

  недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в дела семьи, 

  обеспечения беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав,

  возможности судебной защиты 
этих прав.

В статье 16 Всеобщей декларации 
прав человека закреплено, что 
«семья является естественной 
и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны 
общества и государства». 

ГЛОБАЛЬНЫМИ БАЗОВЫМИ 
ПРАВАМИ СЕМЬИ МОЖНО 
СЧИТАТЬ 
(к этому следует стремиться всем 
государствам и обществам):

на неприкосновенность супружеской 
жизни;

на воспитание собственных детей в 
соответствии с культурой и традициями 
конкретной страны;

на свободу репродуктивного выбора;

на выполнение своей социальной и 
политической функции в построении 
общества;

на такую политическую и 
экономическую систему, в которой 
организация труда даёт членам 
семьи возможность жить вместе и не 
угрожает единству, благосостоянию 
и стабильности семьи, обеспечивая 
одновременно возможность здорового 
отдыха;

на жилую площадь, соответствующую 
семейной жизни и соответствующую 
количеству её членов, расположенную 
в месте, обеспечивающем условия, 
необходимые для жизни семьи и 
общины;

на частную жизнь, ограждение семьи от 
излишнего внимания и др.

Семья на терррасе.

Б. Кустодиев
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ПРАВА ОПРЕДЕЛЁННЫХ ВИДОВ 
СЕМЕЙ

Об особых правах семьи в целом мож-
но говорить в отношении определённых 
видов семей — имеющих детей, много-
детных, молодых, малоимущих, не-
полных и др. семей. К числу основных 
прав таких семей относится их право на 
меры дополнительной социальной 
поддержки, право на льготы и преимуще-
ства, например, следующие.

Жилищные субсидии

Возможность получения субсидии 
регламентирована статьями 159–160 

Жилищного кодекса РФ. Субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. Размеры региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения 
устанавливаются субъектом Российской 
Федерации. Для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного прожиточ-
ного минимума максимально допустимая 
доля расходов уменьшается.

При этом право использования дан-
ных мер соцподдержки для каждой кате-
гории граждан определено собственным 
законом или приказом. Например, это 
Закон «О ветеранах». Порядок предостав-
ления пособия и перечень необходимой 
документации закреплён в постановле-

нии Правительства РФ от 14.12.2005 

№ 761 (ред. от 18.04.2018).

За предоставлением жилищных льгот 
необходимо обратиться в региональный 
центр соцзащиты или МФЦ (многофунк-
циональный центр), Фонд социального 
страхования или местное самоуправле-
ние. По месту обращения оформляется за-
явление, к которому прилагаются необхо-
димые документы.

Транспортные льготы 

Кроме пенсионеров, воспользоваться 
этой льготой могут дети до 18 лет из мно-
годетных семей (обучающиеся — до 23 
лет) и один из их родителей; опекун или 
приёмный родитель, который воспитывает 
ребёнка-сироту; родители или другие за-
конные представители детей-инвалидов; 
один из родителей ребёнка-инвалида до 
23 лет (в случае получения им професси-
онального образования).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Законодательством РФ установлена 
единая система государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, 
в связи с их рождением и воспитанием, 
которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку 
материнства, отцовства и детства.

Виды государственных пособий 
и выплат:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель);

единовременное пособие при рождении 
ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком;

единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребёнка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием первого и второго ребёнка после 
1 января 2018 года;

материнский капитал.

Регионы в меру своих возможностей 
и желания руководителей предоставля-
ют свои льготы и преимущества семьям с 
детьми.

Семья с детьми. 

Ю. Орлов

СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ ДЕТЕЙ
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ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Это право определяют Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей», 

приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 

24.09.2018) «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты госу-

дарственных пособий гражданам, име-

ющим детей» и др. нормативные право-
вые акты. 

Право на пособие по  беременности 
и родам

Право на пособие по беременности и 
родам имеют:

  женщины, подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; пособие выплачивается 
работодателем по месту работы;

  женщины, обучающиеся по очной 
форме обучения в профессиональных об-
разовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образо-
вания, образовательных организациях 
дополнительного профессионального об-
разования и научных организациях; посо-
бие выплачивается по месту обучения;

  женщины, проходящие военную 
службу по контракту, службу в качестве 
лиц рядового и начальствующего состава 
в органах внутренних дел, в войсках на-
циональной гвардии, в Государственной 
противопожарной службе, в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, в таможенных органах; пособие 

выплачивается по месту прохождения во-
енной службы;

  женщины, категории которых уста-
новлены настоящей статьей, при усынов-
лении ими ребёнка (детей);

  женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации в течение года 
со дня предоставления отпуска и признан-
ным безработным предоставлено право 
на получение данного пособия от органов 
социальной защиты населения (по месту 
пребывания). 

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Отпуск по беременности и родам, ко-
торый неофициально называют декретным 
отпуском, оформляется на работе с 30-й 
недели беременности на основании 
больничного листа, который выдается бу-
дущей маме в женской консультации, где 
она наблюдается. В этом случае женщине 
выплачивается пособие по беременности 
и родам, рассчитанное на весь срок буду-
щего декретного отпуска, который в об-
щей сложности составляет 140 дней (по 
70 до и после родов) при стандартном 
течении беременности. Если роды ослож-
ненные, отпуск продляется до 156 дней 
(70 до родов и 86 после), а при много-
плодной беременности — до 194 (84 до 
и 110 после). Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммарно и предостав-
ляется женщине полностью независимо 
от числа дней, фактически использован-
ных до родов.

При усыновлении ребёнка в возрас-
те до трёх месяцев пособие по беремен-
ности и родам выплачивается за период 
со дня его усыновления и до истечения 70 
календарных дней (в случае одновремен-
ного усыновления двух и более детей — 
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110 календарных дней) со дня рождения 
ребёнка (детей).

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ

Пособие по беременности и родам со-
ставляет 100% от среднего заработка 
будущей мамы. Этот заработок высчи-
тывают по следующей схеме: складывают 
весь заработок женщины за два года до 
начала декрета. Так, если отпуск начина-
ется в 2019 году, в расчёт принимается 
доход за 2018 и 2017 годы. Полученную 
сумму делят на количество календарных 
дней в двух годах, чтобы узнать средний 
заработок в день. Далее его умножают 
на количество дней отпуска по беремен-
ности и родам (от 140 до 194). Макси-
мум, что смогут получить роженицы, 
которые оформят декрет в 2019 году, — 
301  095,2 рубля при стандартном 
140-дневном отпуске. Соответственно, 
пособие при осложненных родах составит 
максимум 335 506,08 руб., а при много-
плодной беременности — 417 231,92 руб. 

Есть и минимальный размер декрет-
ного пособия, который получат женщины, 
которые либо не имели доходов, либо за-
рабатывали мало в течение предыдущих 
лет. За основу расчетов в этом случае бе-
рется минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), который с 1 января составляет 
11 280 руб. В результате размер декретно-
го пособия составит 51 919 руб. На такое 
пособие могут рассчитывать и женщины, 
занимающиеся индивидуальным предпри-
нимательством, при условии, что они сто-
ят на учёте в ФСС и платили взносы в те-
чение года, предшествующего году ухода 
в декрет. 

При страховом стаже менее полугода 
размер декретного пособия не превысит 
МРОТ за полный календарный месяц.

Если перед уходом в декретный отпуск 
женщина была в другом отпуске по бере-
менности и родам либо в отпуске по уходу 
за ребёнком, то эти периоды при расчёте 
среднего заработка исключаются. Кроме 
того, если в течение двух лет, предшеству-
ющих декретному отпуску, женщина бо-
лела, то эти периоды тоже исключаются 

Стив Хэнкс,
современный художник
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из расчёта. По закону еще можно взять в 
расчет предшествующие первому декрету 
годы — но лишь с условием, что при этой 
замене их пособие увеличится. И обяза-
тельно нужно подать работодателю заяв-
ление о замене лет расчетного периода. 

Право на единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности

Право на единовременное пособие 
имеют женщины, вставшие на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель). Пособие 
предоставляется только вместе с пособи-
ем по беременности и родам.

Поощряющее единовременное по-
собие с 1 февраля 2019 года составляет 
655,49 руб.

Право на единовременное пособие 
при рождении ребёнка

В случае рождения двух или более де-
тей указанное пособие выплачивается на 
каждого ребёнка.

С 1 февраля 2019 года в России раз-
мер единовременного пособия из средств 
Фонда социального страхования по случаю 
появления на свет нового гражданина — 
17  479,73 руб. Оно выплачивается всем, 
независимо от размера заработков. И если 
декретные выплаты полагаются только ма-
мам, то право на единовременное пособие 
при рождении ребёнка может оформить и 
отец — если принесёт своему работодате-
лю справку, подтверждающую, что мама 
малыша такое пособие по месту своей рабо-
ты не получала. Документы на получение 
этого пособия подаются в течение полу-
года после рождения ребёнка.

В Совете отцов при уполномо-

ченном по правам ребёнка со-
общают, что почти 14 тыс. мужчин 
в России взяли отпуска по уходу за 
ребёнком в 2018 году. Это состав-
ляет 2,02% от общего числа таких 
отпусков — женщин, оформивших 
их, было около 670 тыс.

Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 

в семью

Один из усыновителей, опекунов 
(попечителей), приёмных родителей 
имеет право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в се-
мью (усыновлении, установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспита-

Отец и сын.

Arthur Sarnoff, 1960-е
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ние в приёмную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей) в случае, если 
родители: 

  неизвестны, 
  умерли, объявлены умершими, 
  лишены родительских прав, огра-

ничены в родительских правах, 
  признаны безвестно отсутствую-

щими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), 

  по состоянию здоровья не могут 
лично воспитывать и содержать ребёнка, 

  отбывают наказание в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы,  находятся в местах со-
держания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 

  уклоняются от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов,

  отказались взять своего ребёнка из 
образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций социаль-
ного обслуживания и других аналогичных 
организаций

В случае передачи на воспитание в се-
мью двух и более детей пособие выплачи-
вается на каждого ребёнка.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву

Право на единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, име-
ет жена военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок бере-
менности которой составляет не менее 
180 дней.

Это право не предоставляется жене 
курсанта военной профессиональной об-
разовательной организации и военной об-

разовательной организации высшего обра-
зования.

Право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до достижения 

им полутора лет

ПРАВО НА ЕЖЕМЕ СЯЧНОЕ  
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ 
ИМЕЮТ:

матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребёнком, подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с м атеринством; пособие 
оформляется у работодателя;

матери, проходящие военную службу по 
контракту, матери либо отцы, проходя-
щие службу в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава органов вну-
тренних дел, войск национальной гвар-
дии, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
мы, таможенных органов и находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком;  п особие 
выплачивается по месту прохождения 
военной службы;

матери либо отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребёнком, уволенные в период 
отпуска по уходу за ребёнком, матери, 
уволенные в период отпуска по беремен-
ности и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физически-
ми лицами деятельности в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности
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иными физическими лицами, чья профес-
сиональная де ятельность подлежит го-
сударственной регистрации и (или) 
лицензированию;

матери, уволенные в период беременно-
сти в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами де-
ятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением пол-
номочий нотариусами, занимающими-
ся частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физи-
ческими лицами, чья профессио нальная 
деятельность подлежит государствен-
ной регистрации и (или) лицензи-
рованию;

матери либо отцы, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребёнком и не 
подлежащие обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (в том числе обучающиеся 
по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, образователь ных организа-
циях дополнительного профессионально-
го образования и научных организациях); 

другие родственники, фактически осу-
ществляющие уход за ребёнком и не 
подлежащие обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в случае если мать и 
(или) отец: 

умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, ограни-
чены в родительских правах, 

признаны безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), 

по состоянию здоровья не могут лич-
но воспитывать и содержать ребёнка, 

отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, находятся в местах 
содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, 

уклоняются от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов 

отказались взять своего ребёнка из 
образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций 
социального обслуживания и других 
аналогичных организаций;

лица, не подлежащие обязательному 
социальному страхованию  (не состо-
ящие в трудовых отношениях, не обеспе-
чивающие себя работой самостоятель-
но), либо обучающиеся по очной форме 
в образовательных организациях имеют 
право на получение пособия от органов 
социальной защиты населения.  

Право на ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком сохраняется в случае, если 
лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребёнком, работает на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому, а 
также в случае продолжения обучения.

Лицам, имеющим право как на еже-
месячное пособие по уходу за ребёнком, 
так и на пособие по безработице, предо-
ставляется право выбора получения посо-
бия по одному из оснований.

В случае наступления отпуска по бе-
ременности и родам в период нахождения 
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матери в отпуске по уходу за ребёнком 
ей предоставляется право выбора одного 
из двух видов выплачиваемых в периоды 
соответствующих отпусков пособий.

Матери, имеющие право на пособие 
по беременности и родам, в период после 
родов вправе со дня рождения ребёнка по-
лучать либо пособие по беременности и 
родам, либо ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком с зачётом ранее выплачен-
ного пособия по беременности и родам в 
случае, если размер пособия по уходу за 
ребёнком выше, чем размер пособия по бе-
ременности и родам.

Лицам, имеющим право на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребён-
ком по нескольким основаниям, предо-
ставляется право выбора получения по-
собия по одному из оснований.

В случае если уход за ребёнком осу-
ществляется одновременно несколькими 
лицами, право на получение ежемесячно-

Семья итальянца. 

К. П. Брюллов, 1831

го пособия по уходу за ребёнком предо-
ставляется одному из указанных лиц.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

Размер пособия равен 40% средне-
го заработка того, кто оформляет от-
пуск по уходу за ребёнком. При его рас-
чёте также берётся во внимание средний 
заработок за два года, которые предше-
ствовали году отпуска. Максималь-
ный размер такого пособия с начала 
2019 года — 26 152,27 руб. Что касает-
ся минимального размера выплат, то 
они равны 3 277,45 руб. при рожде-
нии первого ребёнка и 6 554,89 руб. 
при рождении второго и последую-
щих детей. Эти размеры установлены с 
1 февраля 2019 года. Если вы начали 
получать такие минимальные выплаты 
раньше этой даты, то они вам будут ин-
дексированы.
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Право на ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу 

по п ризыву

Право на ежемесячное пособие на ре-
бёнка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, имеют:

мать ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

опекун ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
либо другой родственник такого ребёнка, 
фактически осуществляющий уход за ним.

Право на ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, не предо-
ставляется матери, опекуну либо друго-
му родственнику ребёнка курсанта воен-
ной профессиональной образовательной 
организации и военной образовательной 
организации высшего образования.

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО РЕБЁНКА 

ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Это право определяют Федеральный 

закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей, приказ Мин-

труда России от 2912.2017 №889н «Об 

утверждении порядка ежемесячных вы-

плат в связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребёнка и (или) второго 

ребёнка, обращения за назначением 

указанных выплат, а также перечня до-

кументов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат…» и 
другие нормативные правовые акты.

Осуществление ежемесячных выплат 
является одним из мероприятий нацио-
нального проекта «Демография», целью 
которого является увеличение рождаемо-
сти в России.

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся женщине, родившей первого ребён-
ка, или отцу либо опекуну ребёнка в слу-
чае смерти женщины, отца, объявления 
их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усыновления ре-
бёнка.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением второго ребёнка осуществляется 
гражданину, получившему государствен-
ный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал.

Правила получения выплаты за усы-
новление ребёнка (первого и второго) 
усыновителем аналогичны правилам 
получения выплаты за рождение ребёнка 
(первого и второго).

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ

Это право возникает в случае, если: 
ребёнок рождён начиная с 1 января 

2018 года, 
является гражданином Российской 

Федерации,
размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъ-
екте РФ за II квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением 
указанной выплаты.
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Ежемесячная выплата назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 
гражданин подаёт новое заявление о назна-
чении указанной выплаты на срок до дости-
жения ребёнком возраста полутора лет.

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся в размере прожиточного минимума 
для детей, установленном в субъекте РФ 
за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной вы-
платы.

Выплата на первого ребёнка обеспе-
чена средствами федерального бюджета и  
производится органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ, осуществляющим полно-
мочия социальной защиты населения. 

Выплаты в связи с рождением второ-
го ребёнка производятся за счёт средств 
материнского капитала. 

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты 
в течение полутора лет со дня рождения 
ребёнка.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением первого или второго ребёнка осу-
ществляется со дня рождения ребёнка, 
если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется со 
дня обращения за ее назначением.

Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого или второго 
ребёнка прекращается при достижении 
ребёнком возраста полутора лет; в случае 
использования средств материнского (се-
мейного) капитала в полном объёме и др.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением ребёнка не назначается в слу-
чае, если ребёнок находится на полном 
государственном обеспечении, а также 
в случае лишения гражданина родитель-
ских прав в отношении такого ребёнка.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ

С 2020 года вступают в силу из-

менения в Федеральный закон от 

28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О ежемесячных выпла-

тах семьям, имеющим детей». В целях 

обеспечения условий для устойчивого 

демографического развития страны из-

меняется критерий нуждаемости, в со-

ответствии с которым гражданам бу-

дет назначаться ежемесячная выплата. 

С 1 января 2020 года право на получение 

такой выплаты получат семьи, у которых 

размер среднедушевого дохода не будет 

превышать двукратную величину про-

житочного минимума трудоспособного 

населения, установленного в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» 

за II квартал года, предшествующего 

году обра щения за назначением указан-

ной выплаты.

«Это позволит практически в 
полтора раза увеличить число 
семей, которые получают право 
на дополнительные выплаты. 
Помощью государства смогут 
воспользоваться порядка 
70% семей, где рождаются 
первые и вторые дети», — 
сказал Президент.
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Заявление о назна чении 
ежемесячной выплаты

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого 
ребёнка подаётся гражданином по месту 
жительства (пребывания) или фактиче-
ского проживания в орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, осуществля-
ющий полномочия в сфере социальной 
защиты населения, непосредственно или 
через МФЦ.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением вто-
рого ребёнка подаётся гражданином по 
месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ непо-
средственно или через МФЦ. Заявление 
о назначении такой выплаты может быть 
подано одновременно с заявлением о вы-
даче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, пред-
усмотренного Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей».

В случае рождения (усыновления) двух 
и более детей гражданин подаёт заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты: 

в отношении одного ребёнка — в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, 

в отношении второго ребёнка — в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
РФ.

Расчёт среднедушевого дохода семьи

При расчёте среднедушевого дохода 
семьи для назначения ежемесячной вы-
платы учитываются доходы семьи.

Среднедушевой доход семьи рассчи-
тывается исходя из суммы доходов (без 
вычета налогов) всех членов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления 
о назначении указанной выплаты, путём 
деления суммы доходов на число членов 
семьи и количество месяцев (12) для рас-
чёта.

При расчёте среднедушевого дохода 
учитываются, в частности, вознаграж-
дения за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты компен-
сационного и стимулирующего характе-
ра, пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, выплаты право-

На балконе.

Ф. М. Славянский, 1851
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преемникам умерших застрахованных 
лиц, денежное довольствие (денежное 
содержание) военнослужащих. Не учи-
тываются суммы единовременной мате-
риальной помощи. 

В состав семьи, учитываемый при 
расчёте среднедушевого дохода семьи, 
включаются родители (усыновители), 
опекуны ребёнка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение ежемесяч-
ной выплаты, супруги родителей несо-
вершеннолетних детей и несовершенно-
летние дети.

В состав семьи, учитываемый при 
расчёте среднедушевого дохода семьи, 
НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

лица, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, лица, в отношении кото-
рых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, лица, находя-
щиеся на принудительном лечении по 
решению суда, а также лица, лишенные 
родительских прав;

лица, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ

С 2020 года вступают в силу измене-

ния в Федеральный закон от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О еже-

месячных выплатах семьям, имеющим 

детей». Суммы будут выплачиваться до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. 
Условие выплаты – среднедушевой доход 
семьи меньше двукратной величины про-
житочного минимума:

«Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребёнка воз-
никает в случае, если ребенок рождён  на-
чиная с 1 января 2018 года, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации, и осуществляется в разме-
ре прожиточного минимума для детей, 
установленном в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 октября 1997 года 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации» за II квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты…

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка в любое вре-
мя в течение трёх лет со дня рождения ре-
бёнка…

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второ-
го ребёнка назначается на срок до дости-
жения ребёнком возраста одного года. По 
истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до достижения 
ребёнком возраста двух лет, а затем на 
срок до достижения им возраста трёх лет 
и представляет документы, необходимые 
для её назначения».
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Выплаты для Дальнего Востока

Д. А. Медведев в июне 2019 года со-
общил, что специально для семей, про-
живающих на Дальнем Востоке, ввели 
единовременную выплату при рождении 
первенца в размере двукратной величины 
прожиточного минимума для ребёнка, ко-
торый установлен в регионе. Кроме того, 
был введён региональный маткапитал при 
рождении второго ребёнка.

«Конечно, будем продолжать софи-

нансирование из федерального бюдже-

та ежемесячной выплаты при рожде-

нии третьего и последующих детей в 

регионах Дальнего Востока, включая 

республику Бурятия, Якутию, Саха-

линскую область, Чукотский автоном-

ный округ», — пообещал глава прави-
тельства.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ

Информация о назначении 
и выплате государственных 

пособий и выплат

Информация о назначении и выплате 
государственных пособий размещается в 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения,  
Размещение и получение информации в 
системе осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи».

Обязанность получателей 
государственных пособий и выплат 

извещать об изменении условий, 
влияющих на их выплату

Получатели государственных пособий 
обязаны своевременно извещать органы, 
назначающие государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, о наступле-
нии обстоятельств, влекущих изменение 
размеров или прекращение выплаты госу-
дарственных пособий.

Срок, в течение которого получатель 
пособия на ребёнка обязан сообщить об 
изменении дохода семьи, дающего право 
на получение указанного пособия, не мо-
жет превышать три месяца.

Удержание излишне 
выплаченных сумм

Органы, осуществляющие назначение 
и выплату государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, имеют право на 
выборочную проверку правильности 
сообщенных заявителем сведений о дохо-
дах семьи, в процессе которой указанные 
органы вправе запрашивать и безвозмезд-
но получать необходимую информацию у 
всех органов и организаций независимо 
от форм собственности, владеющих такой 
информацией.

Излишне выплаченные суммы государ-
ственных пособий гражданам, имеющим 
детей, удерживаются с получателя толь-
ко в случае, если переплата произошла 
по его вине (предоставление документов 
с заведомо неверными сведениями, сокры-
тие данных, влияющих на право назначе-
ния государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, исчисление их разме-
ров). Удержания производятся в размере 
не свыше 20% либо суммы, причитающей-
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ся получателю при каждой последующей 
выплате государственного пособия граж-
данам, имеющим детей, либо заработной 
платы получателя. При прекращении вы-
платы пособия оставшаяся задолженность 
взыскивается с получателя в судебном по-
рядке. Суммы, излишне выплаченные по-
лучателю по вине органа, назначившего 
государственное пособие гражданам, име-
ющим детей, удержанию не подлежат, 
за исключением случая счётной ошибки. 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ — В ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Можно установить у себя в мобильном 
телефоне бесплатное приложение «Соци-
альный навигатор», в котором есть много 
полезной информации и о пособиях, и о 
многом другом.

Лист нетрудоспособности, необходи-
мый для оформления отпуска по беремен-
ности и родам, можно получить в форме 
электронного документа — «Электронный 
листок нетрудоспособности».

В регионах, участвующих в реализа-
ции пилотного проекта «Прямые вы-
платы», пособия по материнству теперь 
начисляются адресатам напрямую из Фон-
да социального страхования.

Соцстрах отвечает за начисление по-
собий по материнству и некоторых других. 
Как правило, эти пособия выплачивает не-
посредственно работодатель из средств 
Фонда социального страхования (ФСС). 
При этом в соответствии с постановлени-

ем Правительства от 21.04.2011 № 294  
с 2011 года в ряде регионов действует пи-
лотный проект «Прямые выплаты», когда 
деньги поступают гражданам напрямую 
из Фонда, минуя работодателя. Это упро-

щает процесс и позволяет избежать ситу-
аций, когда работники не могут получить 
пособия из-за недобросовестности рабо-
тодателя. Территориальные органы ФСС 
напрямую выплачивают пособия по обя-
зательному социальному страхованию за-
страхованным лицам в строго установлен-
ный законодательством срок

Работник при наступлении страхо-
вого случая обращается к работодателю 
с заявлением о выплате пособия с указа-
нием реквизитов, на которые ему удобно 
получить деньги, и документами (листок 
нетрудоспособности, справка о рождении 
ребёнка и др). 

Человек сам выбирает способ начис-
ления выплат:

почтовым переводом либо на личный 
банковский счет с указанием полного на-
бора реквизитов: номера расчётного сче-
та, БИК и наименования банка; 

либо «новый» вариант: на карту «Мир». 
В этом случае достаточно указать лишь 
номер самой карты, что помогает избе-
жать ошибок и позволяет быстрее полу-
чить деньги. 
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На карту «Мир» Фондом перечисляют-
ся следующие пособия: 

  пособие по беременности и родам; 
  пособие женщинам, вставшим на 

учёт в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности; 

  пособие при рождении ребёнка; 
  ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком; 
а также

  пособие по временной нетрудоспо-
собности; 

  пособие по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на 
производстве или профзаболеванием; 

  оплата отпуска (сверх ежегодного) 
на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно. 

Семья на отдыхе. 
Н. Н. Бондаренко, 1955

С 1 января 2019 года прямые выпла-
ты стали обязательными для 50 регионов 
государства. К проекту пока не присо-
единятся Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Свердловская и Че-
лябинская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Пермский и Красно-
дарский края. Оборот пособий в таких 
крупных субъектах может создать значи-
тельный кассовый разрыв в бюджете фон-
да, отметили в ФСС. 

О том, что региональные ФСС по всей 
России будут сами назначать и выплачи-
вать пособия, Правительство РФ внесло 
соответствующие поправки в Налоговый 

кодекс РФ в 2016 году. 
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ 

Материнский (семейный) капи-
тал — форма государственной поддержки 
российских семей, воспитывающих детей. 
Эта поддержка оказывается с 1 января 
2007 года при рождении или усыновлении 
второго, третьего или последующе-
го детей, имеющего российское граждан-
ство, при условии, что родители не вос-
пользовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Материнский (семейный) капи-
тал — средства федерального бюджета, 
передаваемые в бюджет Пенсионного 
фонда РФ на реализацию дополнитель-
ных мер государственной поддержки; го-
сударственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал – именной 
документ, подтверждающий право на до-
полнительные меры государственной под-
держки.

Получатели материнского 
(семейного) капитала

В соответствии с действующим зако-
нодательством (Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»), право на полу-
чение материнского капитала имеют: 

  женщина, имеющая гражданство 
РФ, родившая (усыновившая) второго или 
последующих детей начиная с 1 января 
2007 года;

  мужчина, имеющий гражданство 
РФ, являющийся единственным усыно-
вителем второго или последующих детей, 
если решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 1 января 
2007 года;

  отец (усыновитель) ребёнка неза-
висимо от наличия гражданства РФ в слу-
чае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщи-
ны, родившей (усыновившей) детей, вслед-
ствие, например, смерти, лишения роди-
тельских прав в отношении ребёнка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого воз-
никло право на получение материнского ка-
питала, совершения в отношении ребёнка 
(детей) умышленного преступления;

  несовершеннолетний ребёнок (дети 
в равных долях) или учащийся по очной 
форме обучения ребёнок до достижения 
им 23-летнего возраста, при прекращении 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки отца (усыновителя) 
или женщины, являющейся единственным 
родителем (усыновителем).

Возможность вступления в програм-
му материнского капитала продлена до 31 
декабря 2021 года, то есть для получе-
ния права на материнский капитал необ-
ходимо, чтобы ребёнок, рождение которо-
го даёт право на сертификат, родился или 
был усыновлён до 31 декабря 2021 года. 

В подтверждение права на получение 
средств материнского капитала выдаётся 
сертификат государственного образца По-
лучение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал 

Вышеупомянутые лица или их за-
конные представители, а также в опре-
делённых законом случаях законные 
представители ребёнка, не достигшего 
совершеннолетия, вправе обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фон-
да РФ за получением государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
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капитал путём подачи соответствующе-
го заявления со всеми необходимыми 
документами.

Лица, подавшие заявление о выдаче 
сертификата, несут ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся 
в представляемых ими документах.

Размер материнского (семейного) 
капитала

Федеральный закон от 29.11.2018 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020  и 

2021 годов» установил, что в 2019 году 
размер материнского (семейного) капита-
ла составляет 453 026 рублей.

С 1 января 2020 г. материнский 
капитал индексируется и составляет 
около 470 тыс. руб.

Направления распоряжения 
средствами материнского 

(семейного) капитала

Распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала осуществля-
ется лицами, получившими сертификат, 
путём подачи в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ заявления о рас-
поряжении средствами материнского (се-
мейного) капитала, в котором указывается 
направление его использования в соответ-
ствии с законом.

Лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами материнского 
(семейного) капитала в полном объёме 
либо по частям по следующим направ-
лениям:

  улучшение жилищных условий;

  формирование накопительной пен-
сии для женщин;

  приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инва-
лидов;

  получение ежемесячной выплаты 
из материнского капитала семьями с низ-
ким доходом (менее 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения на 
одного человека в семье) в случае рожде-
ния второго ребёнка с 1 января 2018 года 
до достижения ребёнком полутора лет;

  использование материнского капи-
тала на льготные условия кредитования 
(ипотеку) семьями, в которых в 2018—
2022 годах появился (появится) второй и 
третий ребёнок);

  использование материнского капи-
тала практически сразу после рождения 
ребёнка (с 2018 года) на дошкольное обра-
зование ребёнка (оплата детского сада и 
яслей, в том числе частных), оплата услуг 
по уходу и присмотру за ребёнком и т.п.).

Распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала может осу-
ществляться лицами, получившими сер-
тификат, одновременно по нескольким 
направлениям, установленным настоя-
щим Федеральным законом.
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Отказ в удовлетворении 
заявления о распоряжении

В удовлетворении заявления о распоря-
жении может быть отказано в случае:

нарушения установленного порядка по-
дачи заявления о распоряжении;

указания в заявлении о распоряжении 
направления использования средств ма-
теринского (семейного) капитала, не 
предусмотренного законом;

указания в заяв лении о распоряжении 
суммы, превышающей полный объём 
средств материнского (семейного) капи-
тала, распорядиться которым вправе лицо, 
подавшее заявление о распоряжении;

ограничения лица в родительских правах 
в отношении ребёнка;

отобрания ребёнка и др.

Направление средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий

Средства материнского (семейного) 
капитала могут направляться:

  на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, осуществляе-
мое гражданами посредством соверше-
ния сделок и участия в обязательствах 
(включая участие в жилищных, жилищ-
но-строительных и жилищных накопи-
тельных кооперативах), путем безналич-
ного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуж-
дение (строите льство) приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения, либо 
физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого по-

мещения, либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по кредитно-
му договору (догово  ру займа) денежные 
средства на указанные цели;

  на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые граж-
данами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

  на исполнение связанных с улуч-
шением жилищных условий обязательств, 
возникших до даты приобретения права 
на дополнительные меры государственной 
поддержки;

  на уплату первоначального взно-
са и (или) погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или за-
ймам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам по 
кредитному договору (договору займа), за-
ключённому с организацией, в том числе 
кредитной организацией, независимо от 
срока, истёкшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребёнка или 
последующих детей.

Приобретаемое с использованием 
средств материнского (семейного) капита-
ла жилое помещение должно находиться 
на территории Российской Федерации.

Жилое помещение, приобретённое 
(построенное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
родителей, детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребёнка и последующих 
детей) с определением размера долей по 
соглашению.
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Направление средств материнского 
(семейного) капитала на получение 

образования ребёнком

Средства материнского (семейного) 
капитала направляются на получение об-
разования ребёнком (детьми) в любой 
организации на территории Российской 
Федерации, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.

Средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала могут быть на-
правлены:

  на оплату платных образователь-
ных услуг;

  на оплату иных связанных с полу-
чением образования расходов, перечень 
которых устанавливается Правитель-
ством РФ.

Средства материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на полу-
чение образова ния как родным ребёнком 
(детьми), так и усыновлённым (усынов-
лёнными), в том числе первым, вторым, 

третьим ребёнком и (или) последующими 
детьми. Возраст ребёнка, на получение об-
разования которого могут быть направле-
ны средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала, на дату начала обу-
чения по соответствующей образователь-
ной программе не должен превышать 
25 лет.

Направление средств материнского 
(семейного) капитала 

на приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов

Средства материнского (семейного) 
капитала направляются на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
путём компенсации расходов на приоб-
ретение таких товаров и услуг (за исклю-
чением расходов на медицинские услуги, 
а также на реабилитационные мероприя-

Черная дыра.

А. Беттаниер, 1887
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тия, технические средства реабилитации 
и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду за 
счёт средств федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации»). Перечень товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, 
устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

Приобретение товаров, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, под-
тверждается договорами купли-продажи, 
либо товарными или кассовыми чеками, 
либо иными документами, подтверждаю-
щими оплату таких товаров. Наличие при-
обретенного для ребёнка-инвалида товара 
подтверждается актом проверки, состав-
ленным уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере социального обслужи-
вания.

Приобретение услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, под-
тверждается договорами об их оказании, 
заключенными с организациями или инди-
видуальными предпринимателями.

Средства  материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на при-
обретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, как для 
родного ребёнка-инвалида (детей-инвали-
дов), так и для усыновлённого (усынов-
лённых), в том числе первого, второго, 
третьего ребёнка-инвалида и (или) после-
дующих детей-инвалидов.

Направление средств материнского 
(семейного) капитала на 

формирование накопительной 
пенсии

Средства материнского (семейного) 
капитала могут направляться женщинами 
на формирование накопительной пенсии в 
соответствии с федеральными законами о 
пенсиях.

Женщины до дня назначения нако-
пительной пенсии вправе отказаться от 
использования средств по указанному на-
правлению при условии осуществления 
их использования по другим законным на-
правлениям. 

Женщины, не принявшие решение о 
распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала, вправе при назна-
чении накопительной пенсии учесть сред-
ства материнского (семейного) капитала в 
составе пенсионных накоплений.

Отцовский капитал?

По аналогии с сертификатом материн-
ского (семейного) сертификати (МСК) вы-
двинуто предложение о предоставлении 
отцовского капитала — при появлении 
у мужчины и женщины третьего общего 
ребёнка. Предложение о такой мере госу-
дарственной помощи было обнародовано 
28 мая 2019 года в докладе комиссии Об-
щественной палаты по поддержке семьи, 
детства и материнства.

Условия его предоставления будут су-
щественно строже. По предварительной 
оценке проекта, отец сможет получить вы-
плату из федерального бюджета при под-
тверждении:

  официально зарегистрированного 
брака;
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  факта появления в семье третьего 
или последующего ребёнка;

  факта биологического родства со 
всеми детьми, дающими право на отцов-
ский капитал.

На первоначальном этапе планируется 
ввести отцовский капитал на территории 
четырёх регионов — Калининградская об-
ласть. Дальний Восток, Крым, город фе-
дерального значения Севастополь. При 
успешной реализации пилотного проекта, 
отцовский капитал будет распространен 
на всю страну.

О сроках принятия программы отцов-
ского капитала говорить невозможно. Од-
нако хорошо уже то, что данная тема на-
чала обсуждаться.

Мошенничество с материнским 
капиталом

Материнский капитал, направлен-
ный на повышение рождаемости детей, 
представляет собой достаточно большую 
сумму денег, но эти деньги могут быть на-
правлены строго на указанные цели. Кро-
ме того, деньги не выдаются наличными,  
родители получают только специальный 
сертификат, все расчёты осуществляются 
безналичным путём. Это не устраивает не-
которых родителей и является причиной 
появления множества способов мошенни-
чества с материнским капиталом, его не-
законного получения и использования.

!

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА С МАТКАПИТАЛОМ: 

  обналичивание средств; 
  получение сертификата лицами, 

которые не имеют на это прав;
  мошенничество в сфере ипотеки и 

жилищных займов; 
  криминальные схемы с участием 

должностных лиц.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ:

  предоставление заведомо 
ложных сведений о себе и своей се-
мье при подаче заявления в Пенсион-
ный фонд; 

  намеренное сокрытие от со-
трудников Пенсионного фонда ин-
формации, которая отменяет право 
семьи на получение материнского 
капитала; 

  предоставление фальшивых, 
недейст вительных, подложных доку-
ментов при получении материнского 
капитала и распоряжении им; 

  вступление в сговор с тре-
тьими лицами с целью обналичива-
ния материнского капитала, фальси-
фикации документов и сведений; 

  приобретение жилья, не 
предназначенного для проживания; 

  намеренное завышение цены 
на приобретаемое за счёт средств 
субсидии жильё и др.

Данное поведение — пря мой путь к 
возбуждению уголовного дела по статье 

159.2 УК РФ «Мошенничество при полу-

чении выплат» в отношении владельца 
сертификата. 
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1. Мошенничество при по-
лучении выплат, то есть 

хищение денежных средств 
или иного имущества при по-
лучении пособий, компенса-
ций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами, пу-
тём представлени я заведомо 
ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путём умол-
чани я о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат,  —

н а к а з ы в а е т с я 

штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо обязательными работами на 
срок до 360 часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совер шён-
ное группой лиц по пред-

варительному сговору, —

н а к а з ы в а е т с я 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
 за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до од-
ного года или без такового, либо лишением свободы на 
срок до четырёх лет с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 

второй настоящей статьи, со-
вершённые лицом с исполь-
зован ием своего служебного 
положения, а равно в крупном 
размере,  —

н а к а з ы в а ю т с я  

штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до  трёх лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 

третьей настоящей статьи, со-
вершённые организованной 
группой либо в особо крупном 
размере, —

н а к а з ы в а ю т с я  

лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период 
до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

Статья 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»
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ДРУГИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года и Концепция 

демографической политики РФ на пе-

риод до 2025 года определяют меры, на-
правленные на стимулирование рожда-
емости, что очень важно для Российской 
Федерации, её безопасности и стабиль-
ности развития, и на поддержку семей 
с детьми. Это такие меры, как введение 
ежемесячного пособия по уходу за ребён-
ком неработающим женщинам, увеличе-
ние размера пособия по беременности и 
родам и ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком работающим женщинам, вве-
дение родового сертификата и налоговые 
льготы, введение материнского (семейно-
го) капитала. В целях оказания дополни-
тельной финансовой помощи нуждающим-
ся в поддержке семьям в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической по-

литики Российской Федерации» (ред. 

от 20.03.2019) введена мера социальной 
поддержки семей в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения тре-
тьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. 
Малоимущим гражданам оказывается го-
сударственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта.

Российское законодательство конкре-
тизирует меры поддержки семей с деть-
ми. В частности, Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих де-

тей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) устанавливает такие меры 
в целях создания условий, обеспечива-

ющих этим семьям достойную жизнь — 
это меры, обеспечивающие возможность 
улучшения жилищных условий, получе-
ния образования, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также повышения уровня пенсионного 
обеспечения. Этот Федеральный закон 
применяется к правоотношениям, возник-
шим в связи с рождением (усыновлением) 
ребёнка (детей) в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2021 года.

Право на дополнительные меры 
государственной поддержки

Право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки возникает при 
рождении (усыновлении) ребёнка, име-
ющего гражданство Российской Федера-
ции, у следующих граждан Российской 
Федерации независимо от места их жи-
тельс тва:

  женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребёнка начиная с 1 января  2007 
года;

  женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребёнка или последующих детей 
начиная с 1 января 2007 года, если ранее 
они не воспользовались правом на допол-
нительные меры государственной под-
держки;

  мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями второго, третьего 
ребёнка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшихся правом на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 ян-
варя 2007 года.

При возникновении права на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки лиц не учитываются дети, в отношении 
которых данные лица были лишены роди-
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тельских прав или в отношении которых 
было отменено усыновление, а также усы-
новлённые дети, которые на момент усы-
новления являлись пасынк ами или падче-
рицами данных лиц.

Право женщин на меры государствен-
ной поддержки прекращается и возникает 
у отца (усыновителя) ребёнка, а также 
права могут появиться у ребёнка в опреде-
лённых законом случаях. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ

Льготой можно считать возможность 
получить налоговый вычет. Налоговый 
вычет — это сумма, которая уменьшает 
размер дохода (так называемую налогоо-
благаемую базу), с которого уплачивается 
налог на доходы физических лиц по ставке 
13%. В некоторых случаях под налоговым 
вычетом понимается возврат части ранее 
уплаченного налога на доходы физиче-
ского лица, например, в связи с покупкой 
квартиры, расходами на лечение, обуче-
ние и т.д. 

Семьям с детьми возраста, опреде-
лённого законом, назначаются стандарт-
ные налоговые вычеты. Налогоплатель-
щик может сделать частичный возврат 
средств с уплаченного подоходного нало-
га на ребёнка.

Налоговый кодекс, статья 218 

«Стандартные налоговые вычеты» опре-
деляет, что  налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространя-
ется на родителя, супруга (супругу) роди-
теля, усыновителя, на обеспечении кото-
рых наход ится ребёнок.

РАЗМЕР НАЛОГОВОГО ВЫЧЕ ТА 
в настоящее врем я:

1 400 рублей — на первого ребёнка и 
на второго ребёнка;

 3 000 рублей — на третьего и каждого 
последующего ребёнка;

12 000 рублей — на каждого ребёнка в 
случае, если ребёнок в возрасте до 18 лет 
является ребёнком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возр асте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Налоговый вычет за каждый месяц 
налогового периода распространяется на 
опекуна, попечителя, приёмного родите-
ля, супруга (супругу) приёмного родите-
ля, на о беспечении которых находится ре-
бёно к, в следующих разме рах:

1 400 рублей — на первого ребёнка и 
на второго ребёнка ;

3 000 рублей — на третьего и каждого 
последующего ребёнка;

6 000 рублей — на каждого ребёнка в 
случае, если ребёнок в возрасте до 18 лет 
является ребёнком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в во  зрас-
те до 24 лет, если он является инвалидом 
I или II группы.
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Налоговый вычет предоставляется в 
двойном размере единственному родите-
лю (приёмному родителю), усыновителю, 
опекуну, попечителю. Предоставление 
указанного налогового вычета единствен-
ному родителю прекра щается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его 
в брак.

Налоговый вычет предоставляется 
родителям, супругу (супруге) родителя, 
усыновителям, опекунам, попечителям, 
приёмным родителям, супругу (супру-
ге) приёмного родителя на основании их 
письменных заявлений  и документов, 
подтверждающих право на данный нало-
говый вычет.

При этом физическим лицам, у кото-
рых ребёнок находится за пределами Рос-
сийской Федерации, налоговый вычет пре-
доставляется на основании документов, 
заверенных ко мпетентными органами го-
сударства, в котором проживает ребёнок.

Налоговый вычет может предостав-
ляться в двойном размере одному из ро-
дителей по их выбору на основании заяв-
ления об отказе одного из родителей от 
получения налогового вычета.

Налоговый вычет перестаёт приме-
  няться при определённом законом превы-
шении исчисляемого дохода.

Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации, статья 422, Федеральный 

закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. 

от 07.03.2018) «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний» называют суммы, 
не подлежащие обложению страховыми 
взносами.

Не подлежат обложению страховы-
ми взносами суммы единовременной ма-
териальной помощи, оказываемой пла-
тельщиками: работникам (родителям, 

усыновителям, опекунам) при рождении 
(усыновлении (удочерении) ребёнка, 
установлении опеки над ребёнком, вы-
плачиваемой в течение первого года после 
рождения (усыновления (удочерения), 
установления опеки, но не более 50 000 
рублей на каждого ребёнка.

ЛЬГОТЫ ПО ИПОТЕКЕ

С 2018 года осуществляется програм-
ма льготной ипотеки для семей, в кото-
рых родился второй ребёнок и следующие 
дети. Ставка по кредиту для таких заём-
щиков составляет 6%, что значительно 
ниже, чем «для всех остальных». Правда, 
льготная ставка действует не на весь пе-
риод кредита, а в зависимости от состава 
семьи на 3—5 лет, а дальше необходима 
оплата по стандартным условиям, что за-
частую является проблемным для семей. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ

Женщины в декретном отпуске часто 
выпадают из рабочего процесса, и вер-
нуться в прежний деловой ритм жизни им 
бывает непросто. За три года, пока мама 
ухаживает за ребёнком, на её работе мо-
гут произойти колоссальные изменения – 
вводятся новые программы, принимаются 
новые законы. Минтруд России выступил 
с инициативой, которая должна помочь 
мамам справиться с этой проблемой. В пе-
риод с 2020 по 2024 год в России пла-
нируется реализовать проект, в рамках 
которого женщины смогут получить об-
разование по выбранному направлению и 
применить эти навыки в будущем. 

Обучение будет бесплатным. Для 
того чтобы получить направление, доста-
точно будет обратиться в местную службу 
занятости.
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Многодетные.

Ричард Рамсей

Минтруд расширит за счёт госбюдже-
та региональные программы переобучения 
для этой категории населения. Бесплат-
ные курсы позволят женщинам оставать-
ся конкурентоспособными на рынке труда 
и не опасаться за своё профессиональное 
будущее ещё на стадии планирования рас-
ширения семьи. Посещать мероприятия 
можно с детьми, чем пользуются мамы, 
которым не с кем оставить младенцев.

Сегодня наибольшей популярностью у 
мам в декрете пользуются такие специаль-
ности, как бухгалтер, мастер маникюра и 
педикюра, парикмахер, оператор ЭВМ, 

медсестра, повар, секретарь, менеджер по 
персоналу и др. В новом проекте планиру-
ется выделить гранты в том числе на соз-
дание групп по уходу за детьми. Многие 
женщины хотят работать именно в этой 
сфере, и они смогут воплотить это жела-
ние в жизнь, но для этого придется обу-
строить помещение для детских групп та-
ким образом, чтобы оно соответствовало 
определённым стандартам безопасности.

Эксперты планируют, что ежегод-
но повысить квалификацию и получить 
новую профессию смогут от 38 тыс. до 
49 тыс. человек.
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Послание Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию 20 февраля 2019 года , а потом 
изменения в законы в 2019 году содержат  
информацию о дополнительных мерах для 
поддержки семьи, улучшения демографи-
ческой ситуации, развития здравоохране-
ния и образования.

Главной задачей в Послании и на пря-
мой линии с народом В.В. Путин назвал 
сбережение народа, а значит, и всемерную 
поддержку семей.

Как выше отмечено, Президент пред-
ложил с 1 января 2020 года поднять 
планку доходов семьи, необходимую для 
получения ежемесячных выплат на 
первого и второго ребёнка, до двух про-
житочных минимумов, продлить период 
выплат до трёх лет, установить размер вы-
платы в размере прожиточного минимума 
для детей, установленном в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Пособия по уходу за детьми с ин-
валидностью с 1 июля 2019 года повыше-
ны с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. 

Важнейшая мера — снизить нало-
говую нагрузку на семью по принципу 
«больше детей – меньше налог». В.В. 
Путин предложил увеличить федеральную 
льготу по налогу на недвижимость для се-
мей с детьми. Речь идёт о том, чтобы до-
полнительно освободить от налога по 5 кв. 
метров в квартире и по 7 кв. метров в доме 
на каждого ребёнка. Также глава государ-
ства предложил полностью освободить от 
налога на недвижимость земельные участ-
ки (размером до 6 соток), принадлежащие 
многодетным семьям.

Президент предложил снять ограниче-
ния по срокам на льготную ипотеку для 

семей с детьми (сейчас ставка субсиди-
руется только первые 3 или 5 лет кредита, 
президент предложил сделать льготу бес-
срочной). Обновлённая программа может 
охватить 600 тыс. семей.

Для поддержки семей, где рождает-
ся третий и последующий ребёнок, 
предложено напрямую из федерального 
бюджета «погасить» за такую семью 450 
тысяч рублей из ее ипотечного кредита. 
Запустить эту меру Путин предложил за-
дним числом — с 1 января 2019 года.

 «Необходимо предоставить семье 
возможность не только покупать готовое 
жилье, но и строить свой дом на своей 
земле», — заявил Президент и поручил 
правительству совместно с Центробан-
ком разработать удобные и доступные 
финансовые инструменты для поддержки 
индивидуального жилищного строитель-
ства, поскольку эта сфера пока не охваче-
на ипотекой.

В яслях, считает Президент,  к 2021 
году нужно создать не менее 270 тысяч 
новых мест, включая негосударственный 
сектор, и таким образом полностью ре-
шить эту проблему.

«Запись в ясли, в детский сад, оформ-
ление льгот, пособий, налоговых выче-
тов — всё это должно происходить без 
дополнительных заявлений, лишних бума-
жек и походов по инстанциям», — подчер-
кнул Путин.

Ни в коем случае нельзя отказывать 
в помощи только потому, что жизненные 
обстоятельства человека «немного» не впи-
сываются в формальные критерии той или 
иной программы, — заметил Президент.

НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Почти во всех регионах страны много-
детной считаться семья, которая имеет 
трёх или более детей. Однако из этого 
правила есть исключения, связанные с 
своеобразием регионов, — например, в 
Ингушетии особый статус присваивается 
только тем семьям, которые воспитывают 
более пяти детей.

На настоящий момент критерии, со-
гласно которым можно приобрести статус 
многодетной семьи следующие. Каждый 
ребёнок должен:

  быть несовершеннолетним;
  находиться на иждивении отца и 

матери;
  быть совершеннолетним, но до 23 

лет учиться очно или проходить службу по 
призыву в армии Российской Федерации.

Чтобы продлить статус многодетной 
семьи, при совершеннолетии старшего 
ребёнка, необходимо доказать его финан-
совую несамостоятельность, предоставив 
студенческий документ.

Во всех регионах России из состава 
семьи исключаются дети, которые нахо-
дятся на воспитании в детских домах и в 
других семьях после прохождения проце-
дуры усыновления.

Учитываются ли приёмные дети, ре-
шается на уровне регионов. Почти повсе-
местно дети, воспитывающиеся в данной 
семье, автоматически входят в её состав. 
Особенно это касается детей, опекаемых 
своими родственниками.

Однако в некоторых регионах опекун-
ство не считается поводом называть семью 
многодетной. Например, в Московской об-
ласти для этого нужно пройти процедуру 
усыновления.

В зависимости от нормативов данно-
го региона, семья может получить статус 
многодетной, если:

  при заключении барка объединяют-
ся дети мужа или жены от предыдущего 
брака;

  оформляется усыновление или удо-
черение;

  на воспитание принимаются внуки, 
племянники, братья, сёстры и т.п.

Для получения звания многодетной се-
мьи при её увеличении за счёт приёмных 
детей, необходимо оформить документы 
на попечение или усыновление/удочере-
ние. Поскольку не все родственники могут 
усыновить детей, они оформляют попече-
ние. В этом случае возникает ситуация, 
когда в семье воспитываются три ребёнка, 
но без положенных льгот.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Для получения статуса и льгот ро-
дителям, помимо выяснения, подходит 
ли состав вашей семьи под определение 
многодетной в соответствии с нормами 
данного региона, необходимо предъявлять 
ДОКУМЕНТЫ:

справка о составе семьи (форма №9);

паспорта родителей или опекунов;

свидетельство о заключении брака;

свидетельства о рождении всех детей 
(если есть дети старше 14 лет, то нужны 
их паспорта с копиями);

копия решения суда об усыновлении;

договор об опеке или передаче детей на 
воспитание.



159

ГЛАВА 4        СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Могут потребоваться и другие справ-
ки и свидетельства.

Подаётся этот пакет в службу соци-
альной защиты населения соответствую-
щей территориальной подчинённости. Это 
можно сделать и через портал госуслуг.

Орден и медаль 
«Родительская слава»

Многодетная семья в соответствии с 
законом может быть удостоена награды 
«Родительская слава».

Орден «Родительская слава» — 
государственная награда Российской Фе-
дерации. Учреждён Указом Президента 

РФ от 13 мая 2008 года № 775. 
Орден вручается гражданам Россий-

ской Федерации за большие заслуги в 
укреплении института семьи и воспита-
нии детей. С 1 января 2013 года одному из 
родителей (усыновителей) выплачивает-
ся единовременное поощрение в 100 тыс. 
рублей. 

Орденом «Родительская слава» на-
граждаются родители (усыновители), со-
стоящие в браке, заключённом в органах 
записи актов гражданского состояния, 
либо, в случае неполной семьи, один из ро-
дителей (усыновителей), которые воспи-
тывают или воспитали семерых и более 
детей — граждан Российской Федерации. 
Награждаемые родители (усыновители) и 
их дети образуют социально ответствен-
ную семью, ведут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий уровень забо-
ты о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их лично-
сти, подают пример в укреплении институ-
та семьи и воспитании детей. 

Награждение орденом «Родитель-
ская слава» производится по достижении 

Медаль ордена 
«Родительская слава»

Мужской (слева) и женский (справа)знаки 
ордена «Родительская слава»

для ношения в торжественных случаях
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седьмым ребёнком возраста трёх лет 
и при наличии в живых остальных детей, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Статутом. 

При награждении орденом «Родитель-
ская слава» учитываются дети, погибшие 
или пропавшие без вести при защите Оте-
чества или его интересов, при исполнении 
воинского, служебного или гражданского 
долга, умершие вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, получен-
ных при указанных обстоятельствах, либо 
вследствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания. 

Награждение орденом «Родительская 
слава» усыновителей производится при 
условии достойного воспитания и содер-
жания усыновлённых (удочерённых) де-
тей в течение не менее пяти лет. 

Медалью ордена «Родительская 
слава» награждаются семьи,  воспитыва-
ющие (или усыновившие) четырёх или 
более детей. Медаль можно получить 
после достижения четвёртым ребёнком 
4-летнего возраста. В число детей входят 
в том числе и усыновлённые дети, но при 
этом со срока усыновления должно прой-
ти не менее пяти  лет.

Основные права и льготы 
многодетных семей

Основой предоставления особых прав 
многодетных семей является Указ Прези-

дента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных 

семей». По нему для многодетных семей 
установлены:

скидка в размере не ниже 30% установ-
ленной платы за пользование отоплени-
ем, водой, канализацией, газом и элек-
троэнергией, а для семей, проживающих 
в домах, не имеющих центрального ото-
пления, — от стоимости топлива;

бесплатная выдача лекарств, приобре-
таемых по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус, ме-
трополитен и автобус городских линий 
(кроме такси)), а также в автобусах при-
городных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных школ;

приём детей в дошкольные учреждения в 
первую очередь;

бесплатное питание (завтраки и обеды) 
для учащихся общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений;

бесплатное обеспечение школьной фор-
мой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школь-
ных занятий, а также спортивной фор-
мой на весь период обучения детей в 
общеобразовательной школе;

один день в месяц для бесплатного посе-
щения музеев, парков культуры и отды-
ха, а также выставок.

Указ также определяет требования: 
  оказывать необходимую помощь 

многодетным родителям, желающим ор-
ганизовать крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприятия и другие 
коммерческие структуры, обеспечивать 
выделение для этих целей земельных 
участков, а также предоставлять льготы 
по взиманию земельного налога и аренд-
ной платы в виде полного или частичного 
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освобождения от налога на определённый 
срок либо понижения ставок налога; 

  предоставлять безвозмездную мате-
риальную помощь либо беспроцентные ссу-
ды для возмещения расходов на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

  предусматривать полное или ча-
стичное освобождение от уплаты реги-
страционного сбора с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской де-
ятельностью;

  обеспечить первоочередное выде-
ление для многодетных семей садово-ого-
родных участков;

  содействовать предоставлению 
многодетным семьям льготных кредитов, 
дотаций, беспроцентных ссуд на приобре-
тение строительных материалов и строи-
тельство жилья;

  при разработке региональных про-
грамм занятости учитывать необходи-
мость трудоустройства многодетных роди-
телей, возможность их работы на условиях 
применения гибких форм труда (неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, 
работа на дому, временная работа и т.д.); 
обеспечивать организацию их обучения и 
переобучения с учётом потребностей эко-
номики региона.

Правительству Российской Федера-
ции определено проводить регулярные об-
следования уровня жизни и доходов мало-
обеспеченных групп населения, включая 
многодетные семьи, с целью осуществле-
ния мероприятий по оказанию им необхо-
димой социальной поддержки.

Для получения льгот следует обра-
щаться в Пенсионный фонд, жилищную 
инспекцию, налоговую службу, органы 
социальной защиты, органы Росреестра, 
местный муниципалитет и другие в зави-
симости от вида привилегии.

Основной документ для оформления 
скидок — удостоверение о статусе много-
детной семье, выданное Управлением со-
циальной защиты. 

Трудовые и пенсионные 
преимущества многодетных 

родителей

Заключая трудовой договор, многодет-
ная мать либо отец могут  рассчитывать на 
следующие льготы.

  Выход на пенсию досрочно. Феде-

ральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) «О страховых пен-

сиях» статьёй 32 «Сохранение права на 

досрочное назначение страховой пен-

сии о тдельным категориям граждан» 
определяет следующее. 

Страховая пенсия по старости назна-
чается ранее достижения установленного 
в стране возраста (женщины — с 60 лет)  
при наличии величины индивидуального 
пенсионного коэффициента в размере не 
менее 30 следующим гражданам:

женщинам, родившим пять и более де-
тей и воспитавши м их до достижения 
ими возраста 8 лет, достигшим возрас-
та 50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет; 

женщинам, родившим четырёх детей и 
воспи тавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, 
если они имеют страховой стаж не ме-
нее 15 лет;

женщинам, родившим трёх детей и вос-
питавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет, достигшим возраста 57 лет, 
если они имеют страховой стаж не ме-
нее 15 лет;
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женщинам, родившим двух и более де-
тей, достигшим возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж не менее 
20 лет и проработали не менее 12 ка-
лендарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях.

  Дополнительный двухнедельный 
ежегодный отпуск (условие — более двух 
детей). Данный отпуск не оплачивается и 
выдается на время, удобное родителю. Его 
можно совместить с основным отдыхом 
либо взять отдельно.

  Один дополнительный оплачивае-
мый выходной в неделю (при 40-часовой 
рабочей неделе). При этом оба родителя 
должны работать по трудовому договору.

  Начисление пенсионных баллов в 
декретном отпуске за каждого родивше-

Утро. Многодетная семья. 

О. Б. Богаевская, 1954

гося, сумма которых призвана увеличить 
основную пенсию.

  Помощь в трудоустройстве со сто-
роны службы занятости (подбор домаш-
ней или временной работы).

  В октябре 2018 г. был одобрен за-
кон о предоставлении многодетным ро-
дителям новых трудовых льгот в виде 
права первоочередного выбора времени 
фактического получения отпуска. Ключе-
вое условие: детей в семье должно быть не 
меньше трёх и возраст каждого из них — 
младше 12 лет.

Для оформления льгот нужны доку-
менты, удостоверяющие личность роди-
телей и детей, справка о составе семьи, 
справка о доходах на каждого родителя, 
выданная налоговой службой, детские 
ИНН и фотографии всех членов семьи 
старше 6 лет.
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Льготное медицинское 
обслуживание, питание и бытовое 

обеспечение

Дополнительная социальная поддержка 
выражается в следующих льготах для 
семей С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ:

бесплатные препараты по рецепту для 
детей, не достигших 6-летнего возраста;

первоочередное обслуживание в боль-
ницах;

безвозмездный отпуск витаминов для 
детей;

бесплатные обеды и завтраки для школь-
ников;

отдых в лагерях и санаториях без оплаты;

выдача школьной и спортивной формы;

одно свободное посещение музея, вы-
ставки или парка аттракционов (не чаще 
1 раза в месяц).

Мать или отец могут написать в школе 
заявление на бесплатное питание. Поми-
мо паспортов и свидетельств, необходимо 
предоставить данные о прописке несовер-
шеннолетних, информацию о доходах ро-
дителей. Рассмотрев документы, школа 
перенаправит их в орган социального обе-
спечения.

Компенсировать самостоятельно опла-
ченную путевку можно, предоставив в со-
бес чек, документ о нахождении ребёнка 
в лагере и договор. Проезд до санатория 
оплачивается родителем наполовину.

Государственное обеспечение землёй 
и жилищем

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЁЙ

Статус многодетной семьи предостав-
ляет право на обеспечение земельным 
участком площадью, не превышающей 15 
соток. Землю можно использовать под жи-
лищное строительство, дачное хозяйство 
или огородничество.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Постановление Правительства РФ 

«О Федеральной целевой программе 

“Жилище”» специально подчёркивает, 
что одним из приоритетных категорий вы-
ступают многодетные. Для них предостав-
ляется льгота — более крупный размер 
субсидии в соотношении с расчётной сто-
имостью жилья. Например, если простая 
ячейка общества из трёх человек может 
получить 600  000 рублей на социальную 
ипотеку, то многодетная — 1  000  000 ру-
блей и более, в зависимости от количества 
детей.

Общие направления помощи много-
детным:

  жилищная субсидия на строитель-
ство дома;

  бесплатное социальное жилье по 
договору найма;

  предоставление государственной 
квартиры в собственность.

В квартире, переданной в наём или 
собственность, обязательно должны быть 
все коммуникации: отопление, свет, кана-
лизация и вода.

С помощью субсидии можно погасить 
долг или проценты за жильё, купленное на 
свои средства.
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Местная власть вправе дать многодет-
ной семье льготный кредит, дотацию или 
беспроцентную ссуду на строительство 
дома и покупку стройматериалов. Ипотека 
в данном случае не предусматривает пер-
воначальный взнос, срок выплаты более 
длительный, а первая выплата отсрочена 
на 3 года.

С 2018 года начала функционировать 
программа госсубсидирования ипо-
течных займов. Теперь многодетные 
семьи смогут участвовать в льготном ипо-
течном кредитовании по ставке в 6%. Для 
полноправного участия необходимо:

  рождение третьего или последую-
щего ребёнка после 01.01.2018 г., но до 
31.12.2022 г.,

  приобретение жилья на первичном 
рынке недвижимости,

  первичный взнос за счёт собствен-
ных средств не менее 20% (включая 
МСК).

Льготный период при рождении тре-
тьего и последующего ребёнка составляет 
5 лет. По его окончании ставка возрастёт, 
но будет рассчитываться по особой форму-
ле: действовавшая в момент оформления 
кредита ставка ЦБ + 2%. Если у семьи 
уже есть ипотечный кредит, а в указан-
ный промежуток времени у них появляет-
ся еще один ребёнок, то родители смогут 
оформить льготное рефинансирование 
имеющегося займа.

Планируется, что государство будет 
«гасить» за многодетную семью 450 тыс. 
руб. ипотечного кредита. Таким образом, 
в совокупности с материнским капиталом, 
который тоже можно направлять на пога-
шение ипотеки, семья может получить 900 
тыс. руб. как помощь в обслуживании кре-
дита. Эти меры поддержки будут запущены 
«задним числом» — с 1 января 2019 года.

ОФОРМЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ

При выдаче земли в собственность
Росреестр учитывает
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:

родители состоят в официальном браке;

в собственности семьи нет другой земли;

дети живут совместно с родителями;

родители стоят на учёте как нуждающи-
еся в жильё;

семья имеет российское гражданство и 
живёт в данном субъекте РФ 5 лет.

Претендовать на получение кварти-
ры могут те семьи, у которых нет своей 
квартиры или площадь на одного человека 
ниже установленной нормы. Также учиты-
вается размер всех доходов в соответствии 
с прожиточным минимумом.

В очереди может быть отказано, если 
будет установлен факт намеренного 
ухудшения жилищных условий (обмен 
квартиры на более маленькую, прописка 
большого количества людей, продажа 
или раздел жилья, фиктивные сделки с 
жилплощадью).

К основному пакету документов добав-
ляются правоустанавливающие бумаги на 
жильё и доказательства его аварийности. 
В течение месяца гражданин получает 
расписку, подтверждающую включение 
семьи в очередь на жильё или землю.



165

ГЛАВА 4        СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Налоговые льготы для многодетных

В целях улучшения материального по-
ложения многодетных семей государство 
предусмотрело для них налоговые вычеты 
— денежные суммы, с которых не взима-
ется подоходный налог:

  стандартные (на каждого несовер-
шеннолетнего);

  социальные (единоразовые суммы, 
возвращенные налоговой службой после 
уплаты).

При этом дети не должны достигнуть 
18-летнего возраста или они очно учатся. 
Многодетные родители предоставляют 
своему работодателю заявление, справ-
ку из техникума (института, училища), 
справку 2-НДФЛ.

Льгота по налоговому вычету предо-
ставляется по месту службы всем много-
детным родителям, которые: официально 
трудоустроены; работают на контрактной 
основе; работают по трудовому либо граж-
данскому договору. Размер вычета указан в 
разделе о льготах  семьям с детьми.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ многодетным 
семьям в  2019 году предусматривают:

пониженные ставки земельного налога 
или его неуплата на установленный срок;

освобождение от оплаты аренды участка под 
крестьянское или фермерское хозяйство;

возможность не оплачивать регистраци-
онный сбор при осуществлении предпри-
нимательства;

возврат оплаченных за детский сад сумм 
от 20 до 70% в зависимости от количе-
ства детей.

Сюда же можно отнести 30% скидку 
на коммунальные платежи. Если жильё 
не имеет центрального отопления, дей-
ствует такая же скидка на топливо.

4 апреля 2019 года в Налоговый 

кодекс были приняты поправки. 

Многодетные семьи получают осво-

бождение от налогов на имущество по 

5 квадратных метров в квартире и по 7 

квадратных метров в доме на каждого 

растущего в многодетной семье ребён-

ка (трое или более несовершеннолетних 

детей). 

«Мы распространяем уже действу-

ющее для жилой недвижимости ограни-

чение на рост налога, исчисляемого по 

кадастровой стоимости, на земельный 

налог. Он также должен быть справедли-

вым и посильным для граждан и не дол-

жен меняться», — заявил спикер Госду-

мы Володин.

Льгота предоставляется вне зависи-

мости от того, написал налогоплатель-

щик заявление на её предоставление 

или нет в отношении участка, находяще-

гося в его собственности. Если же зем-

ли у семьи больше, чем шесть соток, то 

можно будет получить вычет.

Таким образом, если сейчас налогом 

не облагаются 20 метров площади квар-

тиры, то в семье с тремя детьми налого-

вая льгота коснётся еще плюс 15 метров. 

То есть вычет составит уже 35 квадрат-

ных метров. Земельный налог для граж-

дан не сможет увеличиваться более чем 

на 10% в сравнении с прошлым годом, 

даже при условии роста цены кадастро-

вой стоимости земли.

Такая форма распространяется на 

налоги, которые необходимо заплатить 

за 2018 год. Льгота предоставляется в 

отношении одного объекта налогообло-

жения каждого вида.
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Московские привилегии многодетным семьям

Законодательство столицы предусмотрело следующие привилегии многодетным 
семьям:

дошкольники •поступают в сад без очереди;

•получают бесплатные лекарства по рецепту;

•получают молочное питание на безвозмездной основе;

•освобождены от оплаты сада;

школьники •бесплатно завтракают в школе раз в день (начальные классы);

•имеют скидку 50% на проезд при пользовании городским 
общественным транспортом;

•безвозмездно отдыхают в санаториях и летних лагерях;

•получают бесплатные учебники;

•безвозмездно посещают платные спортивные кружки;

студенты •обедают по малой стоимости или бесплатно;

•льготно оплачивают проезд (аналогично со школьниками);

родители •отец или мать вправе бесплатно ездить на общественном транспорте;

•с них не взимается плата за парковку в течение 1 года;

•освобождаются от транспортного налога;

•бесплатно посещают вместе с детьми зоопарки, парки, выставки и 
музеи (раз в месяц);

•вправе льготно посещать Большой театр;

•посещают московские бани бесплатно;

•в первую очередь получают садовые участки;

•имеют право на получение жилья и субсидий для его строительства;

•матери, родившие 10 детей, получают доплату к пенсии;

•имеют право на временное пользование социальным жильем (при 
количестве детей равному 5);

•на федеральном уровне получить бесплатное лекарство можно на 
ребёнка, не достигшего 6 лет, в Москве этот возраст увеличен до 
18 лет.

На территории Москвы действуют многочисленные организации 
социального обслуживания, реабилитационные центры, социальные 
приюты и организации, оказывающие психологическую и педагогиче-
скую помощь детям из данных семей.
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Дополнительные преимущества 
в различных сферах услуг

К таким преимуществам относятся 
следующие:

школьники освобождаются от оплаты 
проезда на пригородном и внутрирайон-
ном транспорте, а также городском;

дети имеют право на льготное посещение 
бюджетных кружков и секций;

дошкольники оформляются в сады без 
очереди;

при сносе ветхого жилья родители трёх 
детей получат новое с учётом площади 
снесённого.

Мать или отец вправе бесплатно об-
учиться новой профессии, сменить свою 
квалификацию с учётом нехватки опреде-
ленных специалистов в субъекте.

В отдельных регионах предусмотрено 
освобождение от имущественного сбора, 
земельной пошлины, вручение новогод-
них подарков и наград.

Новый ученик.

Томас Брукс
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

Понятие «молодой семьи»

Законодательно в России не закрепле-
но понятие «молодой семьи».

Исходя из практики, брак считается 
молодым, если супруги проживают в офи-
циально зарегистрированном браке, мать 
либо отец находятся в возрасте до 30 лет 
и воспитывают хотя бы одного ребёнка до 
18 лет. Если несовершеннолетнего воспи-
тывает один родитель до 30 лет, он также 
приравнивается к данной категории. Се-
мьи молодых людей, служащих в армии, 
также относят к категории молодых.

Льготы молодым семьям

Льготы молодым семьям — это под-
держка на федеральном и региональном 
уровнях. Социальная поддержка и помощь 
молодой семье — это один из аспектов со-
циальной политики государства.

У молодой семьи часто возникают 
материальные и бытовые проблемы — 
небольшая зарплата или стипендия, за-
висимость от родительской помощи, от-
сутствие отдельного жилья.

Помимо единоразовых пособий и бес-
платных лекарств, полученных во время 
беременности матери, в 2019 году молодая 
чета вправе рассчитывать на следующие 
ЛЬГОТЫ:

получение единоразового пособия при 
рождении первенца (независимо от офи-
циального трудоустройства отца/мате-
ри) — его сумма составляет чуть больше 
15 000 рублей;

пособия на детей до 1,5 и 3 лет (их мож-
но оформить не только на мать, но и отца, 
бабушку, дедушку);

получение материнского капитала, в 
2018 году его сумма составляла 450 000 
рублей. С его помощью можно улучшить 
жилищные условия, оплатить детское 
образование, увеличить пенсию матери;

дети до 3 лет бесплатно получают лекар-
ственные средства.

Каждый регион предусматривает та-
кой вид субсидии, как губернаторская 
выплата. В отдельных субъектах сумма 
денежного перевода своя и зависит от 
местного бюджета. Это единовремен-
ная сумма на каждого новорождённого, 
положенная молодой паре при условии, 
что муж и жена не достигли 30-летнего 
возраста.

Жилищные льготы

Помимо денежных выплат и социаль-
ных программ, на федеральном уровне 
действуют жилищные программы для се-
мей, нуждающихся в улучшении условий 
проживания.

Программа «Молодая семья» — 
это государственный проект, комплекс 
социальных мер, направленных на по-
мощь гражданам в решении их жилищных 
проблем. Это ответвление масштабной 
социальной инициативы «Жилище». Раз-
работка соответствующих условий была 
предпринята на основании постановле-

ния Правительства РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1050 «О реализации отдель-

ных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан Российской Федерации».  
В нём было установлено в законодатель-
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ном порядке, кто и при каких обстоятель-
ствах может претендовать на помощь от 
государства для улучшения своих жи-
лищных условий или в приобретении жи-
лья. По программе (она продлена до 2020 
года) государство помогает молодым се-
мьям при покупке собственного жилья, 
субсидируя часть их затрат. 

КРИТЕРИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Возрастной критерий: официально 
зарегистрированные супруг и супруга (не-
важно, с детьми или без них) не должны 
быть старше 35 лет — и не на момент 
подачи документов, а на день принятия 
решения по их участию в данном социаль-
ном проекте; 

Принять участие в программе могут 
неполные семьи, состоящие из малыша и 
одного родителя, который также попадает 
под указанный возрастной ценз.

Критерии нуждаемости: следует по-
лучить официальное подтверждение того 
факта, что семья нуждается в улучшении 
условий проживания. Основанием для 
этого может быть: 

  проживание на площади меньше 
установленного норматива; 

  проживание в жилье, которое не 
отвечает нормам безопасности и санитар-
ным нормам; 

  проживание в коммунальной квар-
тире; 

  совместное проживание с больным 
родственником. 

Все эти моменты нужно уточнять в 
территориальной администрации, так как 
в регионах могут быть свои правила. 

Если говорить непосредственно о жи-
лищном нормативе, то стоит исходить из 
такого показателя — менее 42 м2 на моло-

дую семью из двух человек, а если тако-
вых трое, то меньше 18 м2 на одного члена 
семьи.

Критерий дохода: получить субси-
дирование могут пары, которые имеют до-
ход, достаточный для одобрения ипотечно-
го кредита и совершения по нему выплат. 
Кроме того, семья должна иметь средства, 
которые нужно внести как первоначаль-
ный взнос по ипотеке, или иметь возмож-
ность заплатить часть, большую, чем сум-
ма субсидии.

Критерий гражданства: каждый 
член бездетной семьи должен иметь ста-
тус гражданина РФ. В полных семьях с 
детьми такое гражданство должно быть 
хотя бы у мамы или папы, а в неполных — 
у одного имеющегося родителя.

РАЗМЕРЫ СКИДКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ

Размеры скидки, предоставляемой на 
приобретение жилья в рамках программы 
«Молодая семья», могут быть разными. 
Она зависит от одного основного критерия 
— наличия детей, и может выражаться в 
таких значениях:

  скидку на 30% получают молодые 
семейства, которые еще не успели обзаве-
стись детьми;

  скидку на 35% от стоимости приоб-
ретаемого жилья могут получить семьи, в 
которых уже есть малыши.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

Существует несколько направлений 
для траты полученных денег:

  приобретение квартиры;
  возведение частного дома;
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  погашение платежей по ипотечно-
му кредитованию;

  погашение кредита, взятого на при-
обретение жилья, если он был оформлен 
ранее 2011 года;

  внесение денег на счет, оформ-
ленный в жилищно-строительном коопе-
ративе.

В каждом субъекте РФ есть свои осо-
бенности, которые влияют на темпы вы-
полнения данной программы. 

Льготное кредитование

С января 2018 г. в Российской Фе-
дерации действует новая госпрограмма 
льготного ипотечного кредитования с суб-
сидированием годового процента по за-
йму свыше 6%. Участвовать в программе 
смогут любые семьи, в которых родился 
второй и последующие дети в период со 
2.01.2018 по 31.12.2022 года. В случае 
рождения в указанный промежуток вре-
мени второго ребёнка льготный период 
кредитования будет длиться 3 года, при 
появлении третьего — 5 лет.

Если в период участия в програм-
ме родился еще один ребёнок — льгот-
ные периоды суммируются. Семьи, уже 
участвующие в ипотечных кредитных 
правоотношениях, при рождении второ-
го, последующих детей смогут оформить 
рефинансирование своего займа. Стоит 
знать, что программа предполагает ряд ус-
ловий:

  покупку жилья на первичном рын-
ке недвижимости,

  первоначальный взнос от 20%,
  возрастание процентной ставки по 

окончании льготного периода по формуле: 
действовавшая в момент оформления за-
йма ставка ЦБ + 2%.

С сентября 2018 года молодые рос-
сийские семьи получили возможность 
использовать средства социальных вы-
плат, предоставляемых им по госпрограм-
ме жилья для молодых семей, в качестве 
взноса по договору долевого участия в 
строительстве.

Помощь молодой семье в Москве

Если молодая семья москвичи, то они 
вправе рассчитывать на следующую 
помощь в 2019 году:

единоразовая выплата пособия на родив-
шегося малыша (эта льгота имеет фик-
сированный размер и положена только 
гражданам РФ);

выплата ежемесячного пособия на ребён-
ка малоимущим семьям до достижения 
им 18 лет;

получение повышенного пособия (при 
условии, что дочь/сына воспитывает 
один родитель);

получение молочных продуктов на ребён-
ка, не достигшего 2 лет;

дошкольники вправе бесплатно посе-
щать детский сад, ездить на городском 
общественном транспорте и ходить в му-
зеи (если пара студенческая или родите-
ли военные);

налоговый вычет на ребёнка (если семья 
малоимущая).
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Малоимущая семья — семья, 
среднедушевой доход которой ниже про-
житочного минимума, установленного в 
субъекте проживания.

Законодательная база, которая ре-
гламентирует данную область: фе-

деральные законы от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О 

государственной социальной помо-

щи»; от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019) «О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации»; от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учё-

та доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко про-

живающего гражданина для призна-

ния их малоимущими и оказания им го-

сударственной социальной помощи», 
федеральные ведомственные норматив-
ные акты;  законы субъектов РФ.

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям состоит 
в предоставлении социальных пособий, 
социальных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необходи-
мых товаров.

Эта помощь оказывается в целях под-
держания уровня жизни малоимущих 
семей, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации; создания 
необходимых условий для обеспечения 
всеобщей доступности и общественно 
приемлемого качества социальных ус-
луг; снижения уровня социального нера-
венства; повышения доходов населения 
и др.

МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ

Статус малоимущих 

В состав малоимущей семьи включа-
ются лица, связанные родством и (или) 
свойством, к ним относятся совместно 
проживающие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети и родители, 
усыновители и усыновлённые, братья и 
сестры, пасынки и падчерицы.

Чтобы получить законное право на 
социальную помощь малообеспеченным 
семьям необходимо получить статус ма-
лоимущих. Заявление подается в орган 
соцподдержки, где при соблюдении всех 
условий будет заключен договор на оказа-
ние финансовой поддержки государства. 
Этот документом является доказатель-
ством социального статуса. Орган соци-
альной защиты населения вправе прове-
рить сведения, указанные гражданином в 
заявлении об оказании ему государствен-
ной социальной помощи

Социальный статус малоимущих при-
сваивается на 1 год, потом его надо снова 
подтверждать.

Условия предоставления льгот

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ

Основополагающим фактором при 
определении права семьи на получение 
государственной помощи является размер 
совокупного дохода ее членов. В общей 
массе доходов учитываются: заработная 
плата, пенсии, стипендии, доход от част-
ной деятельности, алименты и выплаты 
различных видов пособий на детей, ма-
терей и декретные. Доход от сдаваемого 
внаём жилья, вознаграждения авторам, 
аукционная прибыль тоже принимаются 
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во внимание. С полным перечнем можно 
ознакомиться в постановлении Прави-

тельства РФ от 20.08.2003 № 512.
Если в семье имеется лицо, которое 

нигде не работает и не состоит на учёте в 
центре занятости, то ей будет отказано 
в установлении льгот (данное правило не 
распространяется на пенсионеров и жен-
щин, находящихся в декрете).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ:

наличие несовершеннолетних детей; 
если дети студенты, то льготы продляют-
ся до их 23-летия;

наличие под опекой детей младше 3 лет;

наличие в семье инвалидов с ограничен-
ными возможностями к передвижению 
и/или труду либо людей старше 65 лет;

статус многодетной семьи;

статус матери-одиночки либо отца-оди-
ночки;

Бедный ужин. 

В. Максимов 

внуки проживают без родителей с ба-
бушками и/или дедушками;

наличие трудной жизненной ситуации, 
в связи с которой семья обращается за 
поддержкой к государству.

Расчёт среднедушевого дохода 
семьи

Среднедушевой доход семьи при реше-
нии вопроса о признании ее малоимущей и 
об оказании ей государственной социаль-
ной помощи рассчитывается путем деле-
ния суммы доходов всех членов семьи за 
расчётный период на число членов семьи.

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
для решения вопроса о признании их мало-
имущими и об оказании им государствен-
ной социальной помощи осуществляется 
органом социальной защиты населения по 
месту их жительства либо пребывания, в 
который поступило письменное заявле-
ние гражданина или лица, являющегося 
его представителем.
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Учёт доходов и расчёт среднедушевого 
дохода семьи производятся на основании 
сведений о составе семьи, доходах членов 
семьи и принадлежащем им имуществе на 
праве собственности, указанных в заяв-
лении об оказании государственной соци-
альной помощи.

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
производится исходя из суммы доходов 
членов семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления об оказании государ-
ственной социальной помощи.

Учитывается сумма доходов каждого 
члена семьи, полученных как в денежной, 
так и в натуральной форме.

При расчёте среднедушевого дохода в 
состав семьи не включаются:

  военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву в качестве 
сержантов, старшин, солдат или матро-
сов, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в военных профессиональных ор-
ганизациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не 
заключившие контракта о прохождении 
военной службы;

  лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, лица, в отношении ко-
торых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также лица, на-
ходящиеся на принудительном лечении по 
решению суда;

  лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении.

ВИДЫ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

По определениям закона о государ-
ственной социальной помощи эта помощь 
может иметь следующие формы:

социальное пособие — безвозмезд-
ное предоставление гражданам опреде-
лённой денежной суммы за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

субсидия — имеющая целевое назна-
чение полная или частичная оплата предо-
ставляемых гражданам социальных услуг;

набор социальных услуг — пере-
чень социальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан

Информацию о льготах, которые 
предоставляются малоимущим семьям в 
конкретном регионе, можно выяснить в 
собесе. Помощь оказывается не только 
на местном уровне, но и на федеральном. 
Формы помощи могут быть следующими:

  пособия, выплаты и компенсации 
на несовершеннолетних и студентов;

  доплата к пенсии тем пенсионерам, 
чей доход ниже регионального прожиточ-
ного минимума;

  натуральная помощь: продоволь-
ствие, газ или твердое топливо, одежда, 
лекарства и др.;

  налоговые льготы: предоставляют-
ся в форме различных вычетов;

  льготы на квартплату малоимущим;
  льготное трудоустройство;
  снижение возраста оформления 

трудовой пенсии;
  предоставление садовых и других 

земельных участков;
  помощь в оформлении социальной 

ипотеки.
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Несовершеннолетние вправе получать 
следующую соцпомощь малообеспе-
ченным семьям на федеральном уровне:

завтрак в школе за муниципальный счёт 
и скидку на питание;

возмещение затрат на покупку спортив-
ной и школьной формы в виде выплаты 
перед 1 сентября;

бесплатный проезд во всех видах муни-
ципального транспорта до 7 лет, в приго-
родном ж/д транспорте в годы учёбы на 
дневном отделении;

льготы на приобретение продуктов и/или 
предоставление бесплатных продуктов;

молочная кухня для малышей до 3 лет на 
базе муниципальных поликлиник;

поступление вне конкурса в вуз для аби-
туриента (до 20 лет), сдавшего с успехом 
ЕГЭ и чей родитель — инвалид I группы; 
в течение всего времени учебы на днев-
ном отделении студент получает госу-
дарственную стипендию.

В каждой конкретной ситуации 
определяется индивидуально, на что име-
ют право малоимущие семьи. К примеру, 
если доход в пересчете на каждого домо-
чадца равен не более 1/

2
 от прожиточного 

минимума в данном регионе, то государ-
ство будет начислять по 150 руб. на каж-
дого домочадца.

Социальные программы для малоиму-
щих семей в каждом субъекте могут быть 
существенно расширены или дополнены. 

Возможны дополнительные регио-
нальные льготы матерям и детям:

единовременная помощь беременным, 
вставшим на учёт до 12 недели беремен-
ности;

декретные выплаты безработным ма-
мам, уволенным из-за банкротства или 
ликвидации фирмы, закрытия ИП, пре-
кращения деятельности из-за просрочки 
лицензии;

единовременное пособие сразу после 
родов;

доплаты родителю, обеспечивающему 
опеку над несовершеннолетним;

пособие после родов до 1,5 лет в сумме 
40% от заработка мамы;

скидка на приобретение проездного би-
лета на школьника;

один раз в месяц бесплатное посещение 
детьми музея или выставки;

бесплатная путёвка в санаторий-профи-
лакторий больным 1 раз в год и др.

Меры социальной поддержки 
и льготы малоимущим семьям 

в 2019 году

Таким образом, в 2019 году льготы 
малообеспеченным семьям положены, в 
частности, следующие:

НАЛОГОВЫЕ: можно не платить на-
логи с сумм, получаемых в качестве льгот-
ных дотаций, пенсий и т.д.;

ЖИЛИЩНЫЕ: льготы на коммуналь-
ные услуги для нанимателей муниципаль-
ного жилья и собственников приватизи-
рованного; право на получение жилья по 
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договору соцнайма из жилищного фонда 
местного муниципалитета в порядке оче-
рёдности, либо при постановке на учёт в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий можно оформить соци-
альную ипотеку;

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: еже-
месячная — несовершеннолетним, сту-
дентам дневных отделений, в неполной 
семье — в двукратном размере, матери в 
декретном отпуске до двухлетия лет малы-
ша; экстренная — разово выплачивается 
при тяжелом заболевании или смерти чле-
на семьи;

внеочередное зачисление в дошколь-
ные образовательные учреждения со сни-
жением ежемесячного платежа;

ПРАВОВЫЕ — безвозмездные юри-
дические консультации, помощь в защите 
интересов в суде и др.

В 2018 году в отдельных регионах по-
явились так называемые «социальные 
няни» для детей дошкольного возраста из 
малоимущих семей. Планируется созда-
ние федеральной программы по учрежде-
нию социальной функции «государственной» няни для детей-инвалидов и дошколят 
из материально не обеспеченных семей. Услуга должна быть бесплатной.

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ

Горе. 

Н. П. Богданов-Бельский

Неполная семья — группа ближай-
ших родственников, состоящая из одного 
родителя с одним или несколькими несо-
вершеннолетними детьми.

Неполные семьи, согласно россий-
скому законодательству, обладают раз-
личными правами на дополнительные 
меры социальной поддержки. Объём и 
специфика этих прав зависит от того, к 
какому типу неполных семей относится 
данная конкретная семья. В зависимо-
сти от этого семья может обладать боль-

шими правами, чем обычные семьи, или, 
наоборот, может быть лишена этих прав 
вовсе.

ПОТЕРЯ КОРМИЛЬЦА

Дети из неполных семей, ставших та-
ковыми в результате смерти одного из ро-
дителей, в соответствии с российскими 
законами, имеют право на трудовую или 
социальную пенсию по случаю поте-
ри кормильца.
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Кроме того, в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний», дети-сироты, в том 
случае если их умерший родитель был 
застрахован, имеют право на получение 
единовременной страховой выплаты 
по потере кормильца.

Неполные расширенные семьи, об-
разовавшиеся после потери родителей и 
оформления прав опеки (попечительства) 
над детьми кем-либо из их родственников, 
согласно статье 150 Семейного кодекса 

РФ имеют право на получение (опекуна-
ми, попечителями) ежемесячно выпла-
чиваемых денежных средств на со-
держание ребёнка. 

ОСНОВАНИЯМИ  ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
на содержание подопечных детей 
являются:

достижение подопечным совершенно-
летия;

усыновление ребёнка;

устройство подопечного на полное госу-
дарственное обеспечение в воспитатель-
ное учреждение, лечебное учреждение, 
учреждение социальной защиты населе-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или в другое 
аналогичное учреждение;

передача ребёнка в приемную семью, се-
мью патронатного воспитателя, детский 
дом семейного типа;

вступление подопечного в брак и др.

РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ

Особенность правового статуса непол-
ных семей, образовавшихся в результате 
развода супругов, заключается в том, что 
несовершеннолетний ребенок из такой се-
мьи обладает правом получать на свое со-
держание и воспитание алименты. 

Ребенок, чьи родители до своего рас-
ставания фактически проживали семьей 
без официального оформления своих 
отношений (так называемый внебрачный 
союз), также имеет право на алименты в 
том случае, если отцовство его родителя 
является официально установленным — 
через добровольное признание отцовства 
путем указания в свидетельстве о рожде-
нии ребёнка и в паспорте, или через суд.

Взыскание алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребёнка является 
не столько правом, сколько обязанно-
стью. Алиментная обязанность у роди-
телей в отношении несовершеннолетних 
детей возникает независимо от того, яв-
ляются ли родители дееспособными или 
недееспособными, трудоспособными или 
нетрудоспособными, совершеннолетними 
или несовершеннолетними, а также неза-
висимо от того, нуждаются дети в получе-
нии алиментов или нет. 

 Получать средства на содержание 
ребёнок должен обязательно. В случае 
если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алименты) взы-
скиваются с родителей в судебном 
порядке. Поэтому при отсутствии со-
глашения родителей об уплате алимен-
тов, при непредоставлении содержания 
несовершеннолетним детям и при не-
предъявлении иска в суд орган опеки и 
попечительства вправе предъявить иск о 
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взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей к их родителям.

ОДИНОКИЕ РОДИТЕЛИ

Статус одинокого родителя

Правовой статус граждан, имеющих 
детей, но проживающих с ними без второ-
го родителя, определяется федеральным и 
региональным законодательством, нема-
ловажна также позиция Верховного суда 
РФ и Конституционного Суда РФ относи-
тельно данной категории лиц. Различные 
нормативные правовые акты их называют 
по-разному: одинокая мать, единственный 
родитель, лицо, воспитывающее детей без 
матери и др. 

Как правило, к матерям-одиночкам 
относят женщин, которые не состоят в 
браке и родили ребёнка вне брака. При 
этом в свидетельстве о рождении ребён-
ка матери-одиночки в графе «отец» стоит 
прочерк или информация вписана со слов 
матери. Во время регистрации ребёнка в 
органах записи актов гражданского со-
стояния женщине выдается справка по 
форме № 25, она подтверждает, что мать 
является единственным родителем. Но 
справка по форме № 25 будет являться 
лишь подтверждением того, что женщи-
на может быть отнесена к группе матерей 
одиночек — для присвоения статуса мате-
ри-одиночки и получения льгот и других 
выплат нужно обратиться в отдел соци-
альной защиты или МФЦ с определённым 
перечнем документов. 

Многие считают, что если женщина 
развелась с отцом своих детей, то она по 
закону может считаться матерью-одиноч-
кой, но это не так — в разделе отцовства 
в документах на рождение детей всё равно 

стоит определенное лицо. И этот фактор 
уже не дает право называть женщину оди-
нокой мамой, даже если отец после раз-
вода не принимает участия в воспитании 
детей.

ПЛЮСЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ОДИНОКОЙ 
МАТЕРИ:

  получение трудовых, социальных и 
др. льгот;

  свободное передвижение детей – 
не требуется получать разрешение от отца 
на выезд ребёнка за границу;

  не понадобится согласие биологи-
ческого отца, если новый муж матери за-
хочет усыновить ребёнка; 

  биологический отец не будет иметь 
никаких прав на своё содержание ребён-
ком в старости.

НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
СТАТУСА:

  женщина не имеет права подать в 
суд на получение алиментов, пока мужчи-
на официально не признает ребёнка своим; 
если же это произойдёт, статус матери-
одиночки будет снят, и она уже не сможет 
претендовать на выплаты от государства;

  дети лишаются права на наследова-
ние по закону имущества своего отца и его 
близких родственников.

Одинокими отцом может считаться 
тот, кто воспитывает ребёнка сам, потому 
что мать умерла или объявлена умершей, 
безвестно отсутствующей; лишена роди-
тельских прав; признана недееспособной 
и др.

Статус одинокого родителя, в основ-
ном влекущий определённые жизненные 
трудности, предполагает государственное 
внимание к проблемам неполной семьи. 
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Заботясь о детях в неполной семье, госу-
дарство предоставляет таким семьям льго-
ты и преимущества.

Одинокая мать, одинокий отец или 
опекун могут претендовать на ряд льгот и 
преимуществ, устанавливаемых государ-
ством, если они воспитывают ребёнка в 
одиночку по одной из причин, указанных 
Верховным Судом в «Обзоре законода-

тельства и судебной практики Верхов-

ного Суда РФ за первый квартал 2010 

года» и постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 1 от 28.01.2014 «О 

применении законодательства, регу-

лирующего труд женщин, лиц с семей-

ными обязанностями и несовершенно-

летних»:
  второй родитель (мать или отец ре-

бёнка) умер или объявлен умершим;
  второй родитель лишён родитель-

ских прав или частично ограничен в них 
(по решению суда);

  второй родитель признан недееспо-
собным или ограниченно дееспособным, 
что может препятствовать выполнению 
им своих родительских обязанностей;

  второй родитель по состоянию здо-
ровья не может воспитывать ребёнка (при 
наличии соответствующих медицинских 
заключений, полученных в официальном 
порядке);

  второй родитель долгое время от-
сутствует или находится в местах лише-
ния свободы;

  второй родитель не воспитывает ре-
бёнка или уклоняется от этого;

  второй родитель отказался забрать 
ребёнка из учреждения социальной защи-
ты, воспитательного или медицинского.

Для того чтобы реализовать свои пра-
ва на ту или иную льготу, родитель должен 
обратиться с заявлением в соответствую-
щий орган. Специального удостоверения 

одинокого родителя, по аналогии с много-
детными семьями, не существует.

Родитель может лишиться статуса 
одинокого. Чаще всего это происходит, 
когда ребёнок достигает 14-летнего воз-
раста и получает паспорт. Другие слу-
чаи индивидуальны — например, мать-
одиночка может лишиться своего статуса, 
если чьё-либо отцовство доказывается су-
дом, устанавливается в добровольном по-
рядке, либо если мужчина (например, но-
вый супруг) усыновляет ребёнка. В этом 
случае одинокая мать лишается соответ-
ствующих льгот.

Денежные пособия одинокому 
родителю

И мать, и отец, воспитывающие ре-
бёнка в одиночку, имеют одинаковые 
права на различные денежные пособия. 
Этим правом их наделяет Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О го-

сударственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». Размер выплат опре-
деляется не только федеральным, но и ре-
гиональным законодательством — и по-
этому зависит от субъекта РФ, в котором 
проживает семья.

Точный список выплат, актуальных 
для региона, одинокий родитель может по-
лучить в центре социальной защиты насе-
ления по месту своего жительства.

Предусмотренная законодательством 
помощь отцам-одиночкам допускает воз-
можность обращения за материнским 
(семейным) капиталом, если на воспи-
тании у мужчины находится два или более 
ребёнка. В этом случае необходимо под-
твердить, что мать детей утратила право 
на получение сертификата материнского 
(семейного) капитала по одному из осно-
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ваний, регламентированных в Федераль-

ном законе № 256-ФЗ.
Отец-одиночка имеет право на пенсию 

по потере кормильца в случае смерти ма-
тери его детей, а также на алименты с быв-
шей жены в случае развода.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРИВИЛЕГИИ

Родитель-одиночка, воспитывающий 
несовершеннолетнего ребёнка, имеет пра-
во на обязательный налоговый вычет из 
ежемесячного заработка.

Трудовые права и гарантии 
одинокого родителя

Одинокие родители являются при-
оритетным объектом государственной 
социальной политики в сфере заня-
тости населения. В статье 5 Закона 

РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 

11.12.2018) «О занятости населения 

в Российской Федерации» одинокие 
родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, упомянуты как катего-
рия граждан, испытывающих трудности 
в поиске работе (наряду с инвалидами, 
беженцами и вынужденными переселен-
цами, многодетными родителями и т.д.). 
Согласно данной статье закона в отно-
шении одиноких родителей несовершен-
нолетних детей должны осуществлять-
ся мероприятия, содействующие их 
занятости. 

В Трудовом кодексе РФ закреплено 
право одинокого родителя, воспитываю-
щего малолетнего ребёнка до 14 лет или 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, на 
дополнительный отпуск «за свой счёт» 
продолжительностью 14 дней. Работода-
тель обязуется предоставить его в любое 

время, удобное сотруднику. Этот отпуск 
можно присоединить к ежегодному или 
использовать по частям, однако нельзя 
переносить на следующий год (статья 263 

ТК РФ).
Работодатель не имеет права уво-

лить единственного родителя малолет-
него ребёнка до 14 лет или ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет по своей 
инициативе, за исключением случаев, ког-
да такие граждане допускают неоднократ-
ные грубые дисциплинарные нарушения, 
и факт их доказан в официальном порядке 
(статья 261 ТК РФ).

Командировки, ночные смены, 
работа в праздничные или выходные 
дни, а также сверхурочная работа 
единственного родителя возможны только 
с его письменного согласия, учитывая, что 
такой вид деятельности не запрещён ему 
по медицинским показаниям, даже если 
согласие получено. Если ребёнку такого 
сотрудника ещё не исполнилось 5 лет, 
то одинокий родитель должен ознакомить-
ся со своим правом отказа от подобно-
го графика работы и расписаться в этом. 
Если ребёнок одинокого родителя — инва-
лид, то это право будет действовать, пока 
ребёнок не достигнет совершеннолетия 
(статья 259 ТК РФ).

Социальные гарантии для одиноких 
родителей

Региональные законодательства мо-
гут наделить одинокую мать или отца до-
полнительными социальными льготами. 
Например:

  запись ребёнка в детский сад вне 
общей очереди;

  компенсация стоимости услуг дет-
ского сада;
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  двухразовое горячее питание для 
ребёнка в школе;

  скидки на медикаменты;
  скидки на оплату художественных, 

музыкальных, спортивных секций или школ;
  ежегодные путёвки в санатории.

Точный перечень тех или иных пре-
имуществ различные субъекты РФ опре-
деляют внутренним законодательством.

Жилищные льготы для одиноких 
родителей

В соответствии с Жилищным кодек-
сом, каких-либо льгот, связанных с полу-
чением жилья, для одиноких родителей не 
существует. Об этом говорит статья 51 

ЖК РФ.
Однако одинокие родители имеют 

право, например, принять участие в феде-
ральных целевых программах для молодых 
семей на общих основаниях.

Благотворительный фонд развития 
творчества детей. Каталоги детских 

рисунков

СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Ребенок-инвалид требует гораздо 
больше внимания, заботы и времени, чем 
дети без особенностей развития. Полная 
или частичная утрата способности ребён-
ка к самообслуживанию, самостоятельно-
му передвижению, ориентации, общению, 
контролю поведения или обучения откла-
дывают свой отпечаток на жизнь всей се-
мьи. В связи с этим на государственном 
уровне устанавливаются льготы родите-
лям, имеющим ребёнка инвалида, кото-
рые призваны облегчить трудовые будни, 
уменьшить налоговый гнет, улучшить жи-
лищные условия таких семей и прочее. 

Только то лицо, которое ещё не достиг-
ло 18 лет, может считаться ребёнком-ин-
валидом и, соответственно, не иметь огра-
ничений в привилегиях, предоставляемых 
инвалидам ввиду наличия конкретной 
группы. После совершеннолетия человек 
должен пройти повторное освидетельство-
вание, которое и установит необходимую 
группу. Если лицо с рождения было при-
знано инвалидом, то и после 18 лет его 
статус будет определяться, как инвалид с 
детства.

Получение и реализация стату-
са инвалида осуществляется согласно 
Федеральному закону № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации». Признаются таковыми 
лица, которые имеют серьезные наруше-
ния здоровья ввиду полученных или врож-
денных заболеваний, травм и дефектов. 
В том числе сюда относят и детей-инвали-
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дов, отличие которых проявляется в том, 
что у них нет разделения инвалидности на 
группы, как у взрослых.

Материальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами

С момента получения статуса инва-
лида ребёнку начисляется соответству-
ющее группе инвалидности денежное по-
собие — пенсия по инвалидности. Размер 
пенсии ребёнка-инвалида в 2019 году со-
ставил  12 681,09 руб.  

Совершеннолетние, признанные инва-
лидами детства, получают материальную 
помощь, соответствующую группе.

Группа 
инвалидности 

Размер социальных 
выплат 
(в рублях) 

I группа 12  681,09 

II группа 10  567,73 

III группа   4  491,30 

Если у несовершеннолетнего  инвали-
да один или оба родителя уходят из жиз-
ни, у него появляются обстоятельства для 
получения пособия по потере кормильца. 
В этом случае он выбирает, какую выпла-
ту получать: по инвалидности или ту, что 
связана с утратой родителей. 1 апреля та-
кая пенсия увеличилась до 5 304,57. При 
потере обоих родителей, пенсия составля-
ет 10 609,17 рублей.

При необходимости постоянного ухо-
да неработающему родителю или иному 
члену семьи, его осуществляющему, на-
значается ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком-инвалидом. 

C 1 июля 2019 года вступил в силу 
Указ Президента РФ от 07.03.2019 

№ 95 «О внесении изменения в Указ 

Президента РФ от 26.02.2013 № 175 

“О ежемесячных выплатах лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства I группы”», 
в соответствии с которым  ежемесячные 
пособия по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы для нера-
ботающих родителей (усыновителей) или 
опекунов (попечителей) составят 10 тыс. 
руб. вместо 5,5 тыс.

При II и III группах инвалидности по-
сле 18 лет пособие не положено. 

Предусмотрена ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ). Её размер 
определяется желанием семьи частично 
или полностью пользоваться социальными 
услугами в натуральной форме (при отка-
зе выдается денежная компенсация). 

Предоставляется набор социальных 
услуг семьям с детьми-инвалидами. На-
бор социальных услуг может быть заме-
нен денежным эквивалентом. 

На 2019 год предусмотрен полный па-
кет социальных услуг в размере 1 048,97 
рублей ежемесячно: 

807,94 рубля — обеспечение медицин-
скими изделиями, лекарствами по рецеп-
там, лечебными продуктами питания; 

124,99 рубля — путёвки на санаторно-
курортное лечение; 

116,04 рубля — бесплатный проезд на 
междугородном транспорте или пригород-
ном ж/д транспорте к месту, где выполня-
ется лечение и домой. 

Один из родителей ребёнка-инвали-
да может рассчитывать на досрочную 
пенсию. 
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Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О стра-

ховых пенсиях» статьёй 32 «Сохранение 

права на досрочное назначение стра-

ховой пенсии отдельным категориям 

граждан» определяет следующее. Стра-
ховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения установленного в стра-
не возраста (женщины с 60 лет, мужчины 
с 65 лет) (при наличии величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30) одному из родите-
лей инвалидов с детства, воспитавшему их 
до достижения ими возраста 8 лет: муж-
чинам, достигшим возраста 55 лет, жен-
щинам, достигшим возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж соответствен-
но не менее 20 и 15 лет.

Социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами

Государство ставит перед собой за-
дачи исполнения всех социальных обяза-
тельств перед данной категорией граждан, 
связанные не только с материальным обе-
спечением, но и другими направлениями 
создания условий для полноценной жизни 
детей-инвалидов. 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» 
определяет государственную политику в 
области социальной защиты инвалидов в 
России, целью которой является обеспе-
чение инвалидам равных с другими граж-
данами возможностей в реализации граж-
данских, экономических, политических и 
других прав и свобод.

Льготы 

Относительно семей с детьми-инвалида-
ми закон определяет, что такие семьи мо-
гут БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ: 

медицинские принадлежности 
(специальная обувь, кресла-коляски 
и так далее); 

лекарства, предусмотренные законом; 

один раз в год санитарно-курортное 
лечение, проезд оплачивается в оба 
конца; 

медицинское лечение; 

специальную литературу для детей, 
имеющих проблемы со зрением. 

Трудовые льготы для родителей 
детей-инвалидов 

Трудовые гарантии для такой катего-
рии работников предусмотрены статьями 
Трудового кодекса РФ, а также Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях 

в РФ». 

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
(СТАТЬЯ 93 ТК РФ)

Такой преференцией может восполь-
зоваться каждый из родителей по месту 
работы. Для этого необходимо предоста-
вить работодателю заключение медико-
социальной экспертизы. Новый график 
работы составляется исходя из интересов 
работника, а не работодателя. При этом 
он может вводиться до наступления совер-
шеннолетия ребёнка-инвалида.
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Если после прохождения медико-со-
циальной экспертизы совершеннолетне-
го ребёнка вновь признают инвалидом, 
в этой же статье 93 как основание для 
введения неполного графика упоминает-
ся еще «осуществление ухода за больным 
членом семьи на основании медицинского 
заключения». Поэтому по сути такая льго-
та сохранится за родителями и когда ре-
бёнку исполнится 18 лет. 

Оплата труда для родителей-инвали-
дов осуществляется на общих основаниях, 
то есть пропорционально проделанному 
объёму работы или отработанным часам. 
Использование данной льготы не умень-
шает время отпуска, трудовой стаж и не 
ограничивает работника в прочих трудо-
вых правах. 

ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОМАНДИРОВОК 
В ДРУГОЙ РЕГИОН, ВЫХОДА НА РАБОТУ 
В ПРАЗДНИКИ, ВЫХОДНЫЕ, НОЧЬЮ ИЛИ 

СВЕРХУРОЧНО (СТ. 259 ТК РФ) 

Поскольку это право работника, он 
может и согласиться. Но в этом случае со-
гласие должно оформляться письменно. 
Более того, когда работодатель предлага-
ет подобные условия работы — он должен 
в письменной форме ознакомить родителя 
ребёнка-инвалида с правом отказаться от 
них. Если же работник не согласен — тру-
довое законодательство защищает его ин-
тересы: он может отказаться от команди-
ровки и выхода на работу без каких-либо 
последствий для него. 

Семья Fernandez-

Ordonez. 
Рикардо Санз. 
Современный 

художник 
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ТАКЖЕ СРЕДИ ТРУДОВЫХ ЛЬГОТ —

4 дополнительных выходных в 
месяц одному из работающих родителей; 

право на сокращённую рабочую 
неделю или сокращённый рабочий 
день при наличии на иждивении детей 
до 16 лет; 

запрет на снижение зарплаты или 
отказ в приёме на работу по мотивам, 
которые связаны с наличием ребёнка-
инвалида. 

Транспортные льготы 

Предоставляется бесплатный проезд 
детям инвалидам в общественном транс-
порте (кроме проезда на такси), а также 
их сопровождающему. Это может быть ро-
дитель, социальный работник или опекун 
(требуется предъявить удостоверение, 
подтверждающее личность). 

Предоставляется бесплатный проезд к 
месту лечения ребёнка-инвалида. Может 

Крестьянское семейство 

перед обедом. 
Ф.  Г. Солнцев, 1824

быть оформлен проездной для ребёнка 
инвалида, либо предусмотрена денежная 
компенсация за проезд в случае оформле-
ния соответствующих бумаг; 

Дети-инвалиды могут воспользоваться 
50%-ной скидкой на междугородные авто-
бусы, авиалинии и поезда с октября по 15 
мая. В другое время указанная скидка бу-
дет действовать только один раз. 

При наличии в семье ребёнка-инва-
лида от 5 лет, который имеет нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата, 
семью могут обеспечить автомобилем для 
транспортировки ребёнка. Если автотран-
спортное средство не предоставляется, то 
родителям предусмотрены компенсации 
на использование специализированных 
автотранспортных средств. 

Жилищные льготы

Жилые помещения предоставляются 
инвалидам, семьям, имеющим детей-ин-
валидов, с учётом состояния здоровья и 
других заслуживающих внимания обстоя-
тельств.
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Жилищные льготы для семей с детьми-
инвалидами закреплены в постановлении 

Правительства №  901 от 27.07.1996. 
Инвалидам и семьям, имеющим в сво-

ем составе инвалидов, предоставляется 
право на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения под-
собного хозяйства и садоводства.

Семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, принимаются на учёт и обеспечи-
ваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ 
и субъектов РФ.

Обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильём инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учёт до 1 января 2005 года, 
осуществляется в соответствии с положе-
ниями статьи 28.2 настоящего Федераль-
ного закона. Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, вставшие на учёт 
после 1 января 2005 года, обеспечива-
ются жилым помещением в соответствии 
с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации.

Инвалидам может быть предоставлено 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма общей площадью, превыша-
ющей норму предоставления на одного 
человека (но не более чем в два раза), при 
условии, если они страдают тяжелыми 
формами хронических заболеваний, пред-
усмотренных перечнем, устанавливаемым 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Право на дополнительную жилую 
площадь имеют родители (опекуны), 
чьи дети страдают от психических за-
болеваний и нуждаются в постоянном 

диспансерном наблюдении, а также от 
тяжелых нарушений функций конечно-
стей, требующих использование инва-
лидных кресел.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 %.

Льготы на капитальный ремонт 

Взносы на капитальный ремонт в 
квартирах по социальному найму должен 
оплачивать местный бюджет. Инвалидам, 
которые проживают в приватизирован-
ных, купленных лично, или полученных в 
наследство квартирах, предоставляются 
льготы исключительно на свет, воду, газ, 
тепло — т.е. на коммунальные услуги.

Право на информацию, 
педагогическую поддержку

Реализация основных направлений ре-
абилитации, абилитации инвалидов пред-
усматривает использование инвалидами 
технических средств реабилитации, созда-
ние необходимых условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур и пользования средствами 
транспорта, связи и информации, а также 
обеспечение инвалидов и членов их семей 
информацией по вопросам реабилита-
ции, абилитации инвалидов.

Органы государственной власти и 
организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, оказывают пси-
холого-педагогическую поддержку при по-
лучении инвалидами образования, в том 
числе при получении общего образования 
детьми-инвалидами на дому и в форме се-
мейного образования.
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Семья в целом несёт моральную от-
ветственность за поведение своих чле-
нов. В функции семьи входит социальный 
контроль за ними. Этот контроль дол-
жен быть направлен на поддержку по-
ложительных проявлений человеческих 
качеств и на предотвращение или пресе-
чение негативных черт в поведении пред-
ставителей семьи.

Неприемлемо впрочем решение во-
проса «воспитания» членов семьи путём 
насилия.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Домашнее насилие, также семейное 
или бытовое насилие — это повторяющее-
ся насилие одного партнёра или родствен-
ника по отношению к другому, в первую 
очередь внутри семьи, давление по отно-
шению к своим близким с целью обрете-
ния над ними власти и контроля. Может 
выражаться в форме физического, психо-
логического, сексуального и экономиче-

ского насилия. Домашнее насилие часто 
сопровождается насилием над детьми и 
жестоким обращением с животными. 

Насилие в семье может иметь различ-
ный вектор направленности: со стороны 
мужа по отношению к жене; со стороны 
жены по отношению к мужу; со стороны 
одного или обоих родителей по отноше-
нию к детям; со стороны старших детей по 
отношению к младшим; со стороны взрос-
лых детей и внуков по отношению к роди-
телям или престарелым родственникам; 
со стороны одних членов семьи по отноше-
нию к другим. 

Физическое насилие — прямое или 
косвенное воздействие на жертву с целью 
причинения физического вреда: нанесе-
ние увечий, тяжких телесных поврежде-
ний, побои, пинки, шлепки, толчки, пощё-
чины, бросание объектов и т. п. Телесное 
наказание в семье является одной из форм 
домашнего насилия. К физическому наси-
лию причисляется уклонение от оказания 
первой медицинской помощи, лишение 
сна, лишение возможности отправления 
жизненно важных функций (например, 
отказ в душе и туалете), привлечение к 
использованию алкоголя и наркотиков 
против желания жертвы. Нанесение фи-
зического вреда другим членам семьи и 
животным с целью психологического воз-
действия на жертву определяется как кос-
венная форма физического насилия.

Сексуальное насилие, в том числе 
над детьми.

Эмоциональное (психологиче-
ское) насилие — унижение, оскор-
бление, контроль поведения, изоляция, 
ограничение круга общения жертвы, «про-
мывание мозгов», допрос, шантаж, угрозы 
причинения насилия.

Фиолетовая лента используется 
для поддержки кампании против 

домашнего насилия

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕМЬЕ
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Экономическое насилие — кон-
троль над финансовыми и прочими ресур-
сами семьи, выделение жертве денег на 
«содержание», вымогательство, принуж-
дение к вымогательству. Сюда также от-
носятся запрет на получение образования 
и/или трудоустройство, и намеренная 
растрата финансовых средств семьи с це-
лью создания напряженной обстановки.

Часто насилие имеет циклический 
характер по этапам: нарастание напря-
жения в семье — вспышка жестокости 
вербального, эмоционального или фи-
зического характера — примирение — 
спокойный период. С течением времени 
каждая фаза становится короче, вспыш-
ки жестокости учащаются и причиняют 
больший ущерб. 

Законодательство России 
о домашнем насилии

До сих пор во многих семьях и вообще 
в обществе существует позиция, что опре-
делённое физическое воздействие позво-
ляет наиболее быстрым путём доводить 
нужную информацию до объекта, доби-
ваться от него порядка и дисциплины. Как 
говорят: «у  папы потерялся ремень, две 
недели в семье царит беззаконие».

Однако такое поведение сильного чре-
вато определённой ответственностью.

Существуют два основных подхода к 
проблеме пресечения домашнего насилия 
— направленный на урегулирование кон-
фликта и сохранение семьи, включающий 
службы модерации, товарищеские суды, 
принудительные программы медицинской 
и психологической помощи, и направлен-
ный на разрушение цикла насилия путём 
расторжения отношений между конфлик-
тующими сторонами и возможного нака-
зания виновной стороны. 

В России пока нет отдельного закона о 
предотвращении домашнего насилия. Два 
международных документа, применимых 
на территории РФ — Всеобщая деклара-

ция прав человека (1948) и Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1992) имеют де-
кларативный характер. 

Российское государство не имеет 
права вмешиваться в частную жизнь 
до факта совершения насилия на этапе 
его предотвращения. Уголовный кодекс 

РФ (глава 16 статьи 105–125 и глава18, 

статьи 131–135) предусматривает ответ-
ственность за умышленные преступления 
против жизни, здоровья и половой непри-
косновенности граждан. Эти нормативные 
акты направлены не на предупреждение, а 
на ликвидацию последствий случившего-
ся и начинают действовать после факта 
совершения насилия. 

Побои

Термин «побои» употребляется в уго-
ловном и административном кодексах и 
определяется как насильственные дей-
ствия, которые заключаются в много-
кратном нанесении ударов разной силы, в 
результате которых потерпевших испыты-
вает боль. 

Побои — это причинение телесных 
повреждений, не влекущих вреда 
здоровью пострадавшего. 

Такими повреждениями являются 
кровоподтёки, ссадины, ушибы, другие 
повреждения, не ставшие причиной рас-
стройства здоровья или утраты общей тру-
доспособности. Побои всегда признаются 
умышленными, поскольку без желания 
причинить вред невозможно нанести мно-
гочисленные удары.
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3 июля 2016 года в статью 116 Уго-
ловного кодекса РФ был добавлен текст о 
побоях, нанесенных близким лицам, за 
которые предусматривалась уголовная от-
ветственность вплоть до двух лет тюрьмы. 
В документе было прописано, кто входит в 
этот круг. Это не только близкие родствен-
ники, но и опекуны, попечители, а также 
«лица, состоящие в свойстве с лицом, со-
вершившим данное правонарушение, или 
люди, ведущие с ним общее хозяйство».

В 2017 году закон перевёл побои, ко-
торые наносят близким родственникам, 
из разряда уголовных преступлений в ад-
министративные, правда, только в том 
случае, если такой проступок совершен 
впервые.

КоАП РФ Статья 6.1.1. «Побои»:
Нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в статье 
115 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, —

в л е ч ё т 
наложение административного 

штрафа в размере от 5 тысяч до 30 ты-
сяч рублей, либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок от 60 до 
120 часов.

УК РФ, статья 116 «Побои» опре-

деляет: 
«Побои или иные насильственные 

действия, причинившие физическую 
боль, но не повлекшие последствий, ука-
занных в статье 115 настоящего Кодекса, 
совершённые из хулиганских побужде-
ний, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной 
группы, —

н а к а з ы в а ю т с я 

обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет».

Если побои в семье повлекли за собой 
последствия в виде временной или устой-
чивой потери трудоспособности, они бу-
дут квалифицированы как вред здоровью. 
Наказание за такое преступление уже бо-
лее строгое и предусматривается статья-

ми 111, 112 и 115 Уголовного кодекса. 
Многократно повторяющиеся побои по за-
кону признаются истязаниями и относят-
ся к другой статье УК. 

Меры по привлечению 
к ответственности за насилие

Обращаться за снятием побоев необ-
ходимо в отдел полиции, обслуживающий 
территорию, где произошло противоправ-
ное деяние и как можно скорее — это позво-
лит чётко зафиксировать увечья и не даст 
сомневаться в природе их происхождения.
Уголовное дело будет заведено, только 
если экспертизой будет доказано, что 
человеку действительно были нанесе-
ны побои. При этом полученная справка 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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действительна в течение 2 лет — такое 
время дается на привлечение обидчика к 
ответственности.

При обращении в дежурную часть зая-
вителю, сообщившему о причинении теле-
сных повреждений, выдаётся направление 
на экспертизу. Обычно её проводят вра-
чи-эксперты Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, они и зафиксируют побои и 
вынесут заключение, которое сами пере-
дадут в полицию.

Если после случившегося пострадав-
ший ощущает сильную боль и нуждается 
в скорой медицинской помощи, он может 
обратиться в ближайшее медицинское уч-
реждение, травмпункт. Травматолог смо-
жет осмотреть пострадавшего и поставить 
диагноз. В таком случае нужно изложить 
осматривающему врачу свои жалобы на 
боль, указать на все полученные повреж-
дения, проконтролировать их подробное 
описание в медицинских документах. Дан-
ные первичных и последующих медицин-
ских документов будут учитываться в ходе 
экспертизы.

Следует знать, что в совместных ор-
ганизационно-распорядительных доку-
ментах полиции и государственных уч-
реждений здравоохранения установлена 
обязанность медицинских работников 
сообщать об обращениях граждан за ме-
дицинской помощью по поводу травм и 
повреждений криминального характера в 
ближайший отдел полиции.

Поэтому независимо от того, есть ли 
заявление потерпевшего, сообщение о 
том, что он получил телесные поврежде-
ния, даже если есть сомнения в обстоя-
тельствах их причинения, передаются и 
регистрируются в отделе полиции. Впо-
следствии по ним проводятся проверки в 
общем порядке, опрашивается заявитель 
об обстоятельствах получения травм, на-

значается и проводится судебно-медицин-
ская экспертиза, принимается решение по 
требованиям закона.

Во многих городах России работают 
кризисные центры, предоставляющие пси-
хологическую и юридическую помощь в 
ситуации домашнего насилия.

Влияние домашнего насилия 
на человека и общество

Лица, подвергающиеся или подверг-
шиеся в прошлом домашнему насилию, 
часто страдают от сопутствующих рас-
стройств психики, у таких людей может 
наблюдаться повышенная склонность к 
суициду, алкоголизму, наркомании, бро-
дяжничеству. 

Дети и подростки, ставшие свидетеля-
ми домашнего насилия, могут или полу-
чить психическую травму, или перенять 
модель поведения насильника или жерт-
вы. Вторичной (викарной) травматизации 
подвергаются лица, эмоционально вовле-
чённые в общение с непосредственными 
участниками конфликта — родственники, 
друзья, соседи, коллеги 

Последствия домашнего насилия для 
общества — потеря человеческих жиз-
ней, потеря производительных членов 
общества (инвалиды), высокие затраты 
государства на реабилитацию постра-
давших, судебную систему, проведение 
следственных мероприятий, лечение по-
страдавших.

Насилие над детьми

Насилие над детьми — жестокое или 
плохое обращение с детьми. Может вы-
ражаться в форме физического и/или 
эмоционального плохого обращения, сек-
суального насилия, пренебрежения, от-
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навыков. Жертвы эмоционального наси-
лия и отсутствия заботы впоследствии 
могут испытывать трудности при завя-
зывании и поддержании дружеских и 
романтических отношений в результате 
недостатка привязанностей в детстве.

Насилие над детьми запрещено рядом 
международных документов. Российское 
законодательство предусматривает раз-
личные виды ответственности за жесто-
кое обращение с детьми: административ-
ную (за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних — ста-

тья 5.35 КоАП) или уголовную (за все 
виды физического и сексуального наси-
лия над детьми, например статья 116 УК 

РФ (побои), статья 117 (истязание), 
статья 131 (изнасилование), статья 

135 (развратные действия)). Насилие 
над детьми также может служить осно-
ванием для привлечения родителей или 
лиц, их заменяющих, к гражданско-пра-
вовой ответственности в соответствии с 
Семейным кодексом РФ (лишение или 
ограничение родительских прав, отобра-
ние ребёнка при непосредственной угро-
зе его жизни или здоровью). 

сутствия заботы, а также торговли или 
других формы эксплуатации, способных 
привести или приводящих к фактическому 
ущербу для здоровья ребёнка, его выжива-
ния, развития или достоинства в контек-
сте отношений ответственности, доверия 
или власти. 

Насилие, при котором ребёнок полу-
чает травмы и увечья нетерпимо,  но не 
менее опасно для его самоопределения 
и развития враждебное или безразлич-
ное отношение к нему: громкий крик на 
ребёнка, грубое и оскорбительное об-
ращение, невнимание, резкая критика, 
обзывание, высмеивание, унижение, 
угрозы, уничтожение личных вещей ре-
бёнка, пытки или убийство домашнего 
животного, пренебрежение основными 
потребностями ребёнка (в еде, одежде, 
жилье, медицинской помощи или при-
смотре). Такие ситуации приводят к сни-
жению самооценки ребёнка, утрате веры 
в себя, формированию патологических 
черт характера, вызывают нарушение 
социализации, агрессию или чрезмерно 
пассивное поведение. Дети могут стра-
дать задержками физического и пси-
хосоциального развития, нарушением 
внимания, речи, памяти и социальных 

В России действуют различные 
телефоны доверия для детей, 
в частности всероссийский 

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 

           8 800 2000 122. 
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Глава 5

Семья — это единый организм, каж-
дый элемент которого исполняет   опреде-
лённую функцию, играет свою особенную 
незаменимую роль, имеет свои, опреде-
лённые законом, освящённые традицией, 
утверждённые моралью права и обязанно-
сти, несёт личную ответственность. Также 
каждый член семьи имеет свои преимуще-
ства, гарантии и льготы, которые отража-
ются на материальном и моральном состо-
янии всей семьи. Необходимо знать всё, 
что касается разных сторон жизни членов 
семьи, учитывать их особенности, чтобы 
образ жизни всей семьи соответствовал 
требованиям закона и общества и удовлет-
ворял желания и устремления  её членов, 

Кроме того, с материальной точки зре-
ния, важно уметь использовать льготы от-
дельных представителей семьи для полу-
чения преимуществ для всей семьи. 

Например, государственная социаль-
ная помощь, которая назначается реше-
нием органа социальной защиты населе-
ния, оказывается в виде предоставления 
гражданам набора социальных услуг, 
право на получение которых имеют опре-
делённые категории граждан: участники 
и работники тыла Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, ветераны бое-
вых действий, инвалиды и др., а также 
члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в Ве-
ликой Отечественной войне лиц из чис-
ла личного состава групп самозащиты 
команд местной противовоздушной обо-
роны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда.
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Оказание государственной соци-
альной помощи осуществляется в виде 
денежных выплат (социальные по-
собия, субсидии и др.) и натуральной 
помощи (топливо, продукты питания, 
одежда, обувь, медикаменты и др.)

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 
оказывается гражданам в целях стиму-
лирования их активных действий по пре-
одолению трудной жизненной ситуации. 
Программа социальной адаптации в этом 
случае включает: 

  помощь в поиске работы; 
  прохождение профессионального 

обучения и дополнительного профессио-
нального образования; 

  осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 

  ведение личного подсобного хо-
зяйства и др.

СУПРУГИ

Права и обязанности супругов возни-
кают со дня государственной регистра-
ции заключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния.

Основой семейных отношений в браке 
является соблюдение прав каждого супру-
га и выполнение ими своих обязанностей, 
связанных с жизнью в семье.

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУПРУГОВ

«Помните! Всё, что вы считаете супру-
жескими правами завтра может оказаться 
обязанностями», — бытует такое мнение.

Равенство супругов в семье — пер-
вое условие мирного близкого сосуще-
ствования двух разных людей. Каждый из 
супругов свободен в выборе рода занятий, 
профессии, мест пребывания и житель-
ства. Вопросы материнства, отцовства, 

Семейный портрет.

Корнелис де Вос, 1626
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воспитания, образования детей и другие 
вопросы жизни семьи решаются супруга-
ми совместно исходя из принципа равен-
ства супругов.

Супруги обязаны строить свои отно-
шения в семье на основе взаимоуважения 
и взаимопомощи, содействовать благопо-
лучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей.

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ

Совместная собственность супругов

Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной соб-
ственностью.

К имуществу, нажитому супругами 
во время брака (ОБЩЕМУ 
ИМУЩЕСТВУ СУПРУГОВ), относятся: 

доходы каждого из супругов от трудо-
вой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллекту-
альной деятельности, 

полученные ими пенсии, пособия, а так-
же иные денежные выплаты, не имею-
щие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности вслед-
ствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие), 

приобретенные за счёт общих доходов 
супругов движимые и недвижимые вещи, 
приобретенные за счёт общих доходов 
супругов ценные бумаги, паи, вклады,

доли в капитале, внесённые в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие 
организации,

любое другое нажитое супругами в пе-
риод брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем из су-
пругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который в 
период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.

Владение, пользование 
и распоряжение общим имуществом 

супругов

Владение, пользование и распоря-
жение общим имуществом супругов осу-
ществляются по обоюдному согласию 
супругов.

При совершении одним из супругов 
сделки по распоряжению общим имуще-
ством супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супру-
гов по распоряжению общим имуществом 
супругов, может быть признана судом не-
действительной по мотивам отсутствия 
согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если до-
казано, что другая сторона в сделке зна-
ла или заведомо должна была знать о не-
согласии другого супруга на совершение 
данной сделки.
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Имущество каждого из супругов

Имущество, принадлежавшее каж-
дому из супругов до вступле-

ния в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов 
во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным без-

возмездным сделкам (имуще-
ство каждого из супругов), является 
его собственностью.

Вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роско-
ши, хотя и приобретенные в период брака 
за счёт общих средств супругов, призна-
ются собственностью того супруга, кото-
рый ими пользовался.

Исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, создан-
ный одним из супругов, принадлежит 
автору такого результата.

ПРИЗНАНИЕ ИМУЩЕСТВА КАЖДОГО 
ИЗ СУПРУГОВ ИХ СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ

Имущество каждого из супругов мо-
жет быть признано судом их совместной 
собственностью, если будет установ-
лено, что в период брака за счёт обще-
го имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного 
из супругов были произведены вложе-
ния, значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества (капи-
тальный ремонт, реконструкция, пере-
оборудование и другие).

Раздел общего имущества супругов

Раздел общего имущества супругов 
может быть произведен как в период бра-
ка, так и после его расторжения по требо-
ванию любого из супругов, а также в слу-
чае заявления кредитора.

Общее имущество супругов может 
быть разделено между супругами по их 
соглашению (нотариально удостоверен-
ному).

В случае спора раздел общего имуще-
ства супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся 
в судебном порядке.

Суд может признать имущество, на-
житое каждым из супругов в период их 
раздельного проживания при прекраще-
нии семейных отношений, собственно-
стью каждого из них.

Вещи, приобретённые исключительно 
для удовлетворения потребностей несо-
вершеннолетних детей (одежда, обувь, 
школьные и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, детская би-
блиотека и другие), разделу не подлежат 
и передаются без компенсации тому из су-
пругов, с которым проживают дети. Вкла-
ды, внесенные супругами за счёт обще-
го имущества супругов на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются 
принадлежащими этим детям и не учи-
тываются при разделе общего имущества 
супругов.

В случае раздела общего имущества 
супругов в период брака та часть обще-
го имущества супругов, которая не была 
разделена, а также имущество, нажитое 
супругами в период брака в дальнейшем, 
составляют их совместную собствен-
ность.
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Определение долей при разделе 
общего имущества супругов

При разделе общего имущества супру-
гов и определении долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равными, 
если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

Суд вправе отступить от начала равен-
ства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних 
детей и (или) исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из супругов, в 
частности, в случаях, если другой супруг 
не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имуще-
ство супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе 
общего имущества супругов распределя-
ются между супругами пропорционально 
присужденным им долям.

Супруги несут имущественную 
ответственность по обязательствам.

Ответственность супругов 
по обязательствам 

Глава 9 СК РФ определяет следующее. 
По обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на 
имущество этого супруга. При н едостаточ-
ности этого имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должни-
ку при разделе общего имущества супру-
гов, для обращения на нее взыскания.

Взыскание обращается на общее иму-
щество супругов по общим обязательствам 
супругов, а также по обязательствам од-
ного из супругов, если судом установлено, 
что всё, полученное по обязательствам 
одним из супругов, было использовано на 
нужды семьи. При недостаточности этого 
имущества супруги несут по указанным 
обязательствам солидарную ответствен-
ность имуществом каждого из них.

Если приговором суда установлено, 
что общее имущество супругов было при-
обретено или увеличено за счёт средств, 

Первая демонстрация 

(Семья рабочего в первую 

годовщину Октября). 

К. С. Петров-Водкин, 1927
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полученных одним из супругов преступ-
ным путём, взыскание может быть обра-
щено соответственно на общее имущество 
супругов или на его часть.

Ответственность супругов за вред, 
причиненный их несовершеннолетни-
ми детьми, определяется гражданским 
законодательством.

Брачный договор

Соглашением супругов, определяю-
щим имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его рас-
торжения является брачный договор. Он 
заключается в письменной форме и подле-
жит нотариальному удостоверению.

Брачным договором супруги вправе 
изменить установленный законом режим 
совместной собственности, установить ре-
жим совместной, долевой или раздельной 
собственности на всё имущество супру-
гов, на его отдельные виды или на имуще-
ство каждого из супругов.

Супруги вправе определить в брачном 
договоре свои прав а и обязанности по вза-
имному содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок несения каж-
дым из них семейных расходов; опреде-
лить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторже-
ния брака и т.п.

Брачный договор не может ограни-
чивать правоспособность или дееспособ-
ность супругов, их право на обращение в 
суд за защитой своих прав; регулировать 
личные неимущественные отношения 
между супругами, права и обязанности су-
пругов в отношении детей; предусматри-
вать положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супру-
га на получение содержания; содержать 
другие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное поло-
жение или противоречат основным нача-
лам семейного законодательства.

Супруг обязан уведомлять своего кре-
дитора о заключении, об изменении или о 

Брачный контракт 

(Модный брак).

Уильям Хогард, 1745
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расторжении брачного договора. При не-
выполнении этой обязанности супруг от-
вечает по своим обязательствам независи-
мо от содержания брачного договора.

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 

Глава 14 Семейного кодекса РФ 
регулирует вопросы алиментных обяза-
тельств супругов.

Обязанности супругов по взаимному 
содержанию

Супруги обязаны материально поддер-
живать друг друга. В случае отказа от та-
кой поддержки и отсутствия соглашения 
между супругами об уплате алиментов 
право требовать предоставления алимен-
тов в судебном порядке от другого супру-
га, обладающего необходимыми для этого 
средствами, имеют:

  нетрудоспособный нуждающийся 
супруг;

  жена в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения общего 
ребёнка;

  нуждающийся супруг, осуществля-
ющий уход за общим ребёнком-инвалидом 
до достижения ребёнком возраста 18 лет 
или за общим ребёнком-инвалидом с дет-
ства I группы.

Право бывшего супруга 
на получение алиментов после 

расторжения брака

Право требовать предоставления али-
ментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми для 
этого средствами, имеют:

  бывшая жена в период беременно-
сти и в течение трёх лет со дня рождения 
общего ребёнка;

  нуждающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за общим ребён-
ком-инвалидом до достижения ребёнком 
возраста восемнадцати лет или за общим 
ребёнком-инвалидом с детства I группы;

  нетрудоспособный нуждающийся 
бывший супруг, ставший нетрудоспособ-
ным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака;

  нуждающийся бывший супруг, до-
стигший пенсионного возраста не позднее 
чем через пять лет с момента расторжения 
брака, если супруги состояли в браке дли-
тельное время.

Алименты предпенсионерам

3 октября 2018 года вступил в дей-
ствие закон о пенсионной реформе, кото-
рый предусматривает поэтапное повыше-
ние возраста выхода на пенсию на пять 
лет. Но 18 марта 2019 года Президент РФ 
подписал закон об изменении статьи 169 

Семейного кодекса РФ, согласно которо-
му право на алименты нетрудоспособного 
совершеннолетнего лица, нуждающегося 
в помощи бывшего супруга, распространя-
ется в том числе на лиц, достигших возрас-
та 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). 

Размер алиментов

Размер алиментов и порядок их пре-
доставления бывшему супругу после 
расторжения брака могут быть опреде-
лены соглашением между бывшими 
супругами.

При отсутствии соглашения между су-
пругами (бывшими супругами) об уплате 
алиментов размер алиментов, взыскивае-
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мых на супруга (бывшего супруга) в судеб-
ном порядке, определяется судом исходя 
из материального и семейного положения 
супругов (бывших супругов) и других за-
служивающих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме, подле-
жащей уплате ежемесячно.

Соглашение об уплате алиментов

Соглашение об уплате алиментов 
(размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности 
лица, обязанного уплачивать алименты, 
и (или) получателя алиментов — между 
законными представителями этих лиц. Не 
полностью дееспособные лица заключают 
соглашение об уплате алиментов с согла-
сия их законных представителей. Согла-
шение заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. 
Нотариально удостоверенное соглашение 

об уплате алиментов имеет силу исполни-
тельного листа.

Освобождение супруга 
от обязанности по содержанию 

другого супруга

Суд может освободить супруга от обя-
занности содержать другого нетрудоспо-
собного нуждающегося в помощи супруга 
или ограничить эту обязанность опреде-
ленным сроком как в период брака, так и 
после его расторжения в случае:

  если нетрудоспособность нуждаю-
щегося в помощи супруга наступила в ре-
зультате злоупотребления спиртными на-
питками, наркотическими средствами или 
в результате совершения им умышленного 
преступления;

  непродолжительности пребывания 
супругов в браке;

  недостойного поведения в семье су-
пруга, требующего выплаты алиментов.

Генри Хинтермейстер



203

ГЛАВА 5        СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ: ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА

Конституция Российской Федера-

ции определяет в статье 38, что забота о 
детях, их воспитание — равное право и 
обязанность родителей. Папы и мамы не-
сут административную и уголовную ответ-
ственность за детей до 18 лет. Неисполне-
ние родителями (или иными законными 
представителями несовершеннолетних) 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних, нарушение ими 
их прав и интересов влечёт наказание.

Семейный кодекс РФ подробно рас-
сматривает вопросы прав и обязанностей 
родителей и детей в семье. Эти права и 
обязанности основываются на происхож-
дении детей, удостоверенном в установ-
ленном законом порядке.

Родители — это лица (отец и мать), 
записанные в книге записей рожде-
ний в качестве таковых в отношении 
определённого ребёнка. 

Таким образом, юридическое понятие 
родителя может не совпадать с биологиче-
ским (если, например, имело место искус-
ственное оплодотворение).

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Родители имеют равные права и несут 
равные обязанности в отношении своих 
детей (родительские права).

Родительские права прекращаются 
по достижении детьми возраста 18 лет (со-
вершеннолетия), а также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак и в дру-
гих случаях приобретения детьми полной 
дееспособности до достижения ими совер-
шеннолетия.

Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей

Обеспечение интересов детей — пред-
мет основной заботы их родителей. Роди-
тели имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей, они несут ответственность за 
их воспитание, физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие, здоро-
вье. Родители имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание своих де-
тей перед всеми другими лицами. 

В главе данного издания об образова-
нии рассказывается о конкретных правах 
и обязанностях родителей в области об-
разования, таких как обязанность обе-
спечить получения детьми общего обра-
зования и право выбора образовательной 
организации, формы получения детьми об-
разования и формы их обучения.

Родители имеют право на содействие в 
предоставлении семье медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о социальном обслуживании и др.

Родители являются законными пред-
ставителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов, в том числе 
в судах, без специальных полномочий.

Родительские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами де-
тей. Родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. Спо-
собы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплуатацию 
детей. За ущерб правам и интересам детей 
родители несут ответственность.

РОДИТЕЛИ 
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В случае разногласий между родите-
лями и детьми орган опеки и попечитель-
ства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей. 

Раздельно проживающие родители

Место жительства детей при раз-
дельном проживании родителей устанав-
ливается соглашением родителей. При 
отсутствии соглашения спор между ро-
дителями разрешается судом исходя из 
интересов детей и с учётом мнения детей. 
При этом суд учитывает привязанность 
ребёнка к каждому из родителей, братьям 
и сестрам, возраст ребёнка, нравственные 
и иные личные качества родителей, отно-
шения, существующие между каждым из 
родителей и ребёнком, возможность соз-
дания ребёнку условий для воспитания и 
развития (род деятельности, режим рабо-
ты родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое).

Несовершеннолетние родители

Несовершеннолетние родители имеют 
право на совместное проживание с ребён-
ком и участие в его воспитании.

Несовершеннолетние родители, не со-
стоящие в браке, вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по до-
стижении ими возраста 16 лет. До дости-
жения ими возраста 16 лет их ребёнку на-
значается опекун, который осуществляет 
его воспитание совместно с ними. 

Несовершеннолетние родители имеют 
право требовать по достижении ими воз-
раста 14 лет установления отцовства в 
отношении своих детей в судебном поряд-
ке.

Родитель, проживающий отдельно от 
ребёнка

Родитель, проживающий отдельно от 
ребёнка, имеет права на общение с ребён-
ком, участие в его воспитании и решении 
вопросов получения ребёнком образова-
ния. Родитель, с которым проживает ребё-
нок, не должен препятствовать обще-
нию ребёнка с другим родителем, если 
такое общение не причиняет вред физиче-
скому и психическому здоровью ребёнка, 
его нравственному развитию.

Родители вправе заключить соглаше-
ние о порядке осуществления родитель-
ских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребёнка. Если родители не могут 
прийти к соглашению, спор разрешается 

Отцовство. 
Роберт Кумбс
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судом с участием органа опеки и попечи-
тельства. 

При невыполнении решения суда к 
виновному родителю применяются адми-
нистративные и иные меры. При злостном 
невыполнении решения суд по требова-
нию родителя, проживающего отдельно от 
ребёнка, может вынести решение о пере-
даче ему ребёнка.

Родитель, проживающий отдельно от 
ребёнка, имеет право на получение инфор-
мации о своем ребёнке из образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и 
аналогичных организаций. 

Момент нежности.

Гаэтано Беллеи

Родственники

Дедушка, бабушка, братья, сёстры и 
другие родственники имеют право на об-
щение с ребёнком. В случае отказа роди-
телей (одного из них) от предоставления 
близким родственникам ребёнка возмож-
ности общаться с ним орган опеки и попе-
чительства может обязать родителей  не 
препятствовать этому общению. Возмо-
жен иск в суд об устранении препятствий 
к общению с ребёнком.

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
РОДИТЕЛЕЙ 

Обязанности родителей по содержа-
нию дете й отражены в статьях 80–85 

Семейного кодекса РФ.

Содержание несовершеннолетних 
детей

Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления содержания несо-
вершеннолетним детям определяются ро-
дителями самостоятельно. Родители впра-
ве заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних детей (согла-
шение об уплате алиментов).

Если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним де-
тям, средства на содержание несовершен-
нолетних детей (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке.

Орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о взыскан ии алиментов 
на несовершеннолетних детей к их роди-
телям.
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Алименты на детей, оставшихся 
без попечения родителей

На детей, оставшихся без попечения 
родителей, алименты выплачиваются опе-
куну (попечителю) детей или их приемным 
родителям. Алименты на детей без попе-
чения родителей, находящихся в образо-
вательных, медицинских организациях, 
организациях социального обслуживания 
и т.п., зачисляются на счета этих органи-
заций. которые вправе помещать эти сум-
мы в банки. 50% дохода от обращения по-
ступивших сумм алиментов используется 
на содержание детей в этих организациях. 

При оставлении ребёнком такой орга-
низации сумма полученных на него алимен-
тов и 50% дохода от их обращения зачис-
ляются на счета, открытые на имя ребёнка 
в банке (при определённых условиях).

Алименты на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей

Родители обязаны содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних де-
тей, нуждающихся в помощи. При отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов 
размер алиментов на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей определяется су-
дом в твёрдой денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно.

Размер алиментов

АЛИМЕНТЫ В ДОЛЕВОМ ОТНОШЕНИИ 
К ДОХОДУ РОДИТЕЛЯ 

При отсутствии соглашения об упла-
те алиментов алименты на несовершен-
нолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере:

  на одного ребёнка — одной четверти, 
  на двух детей — одной трети, 
  на трёх и более детей — половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. 

Размер долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учётом материаль-
ного или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоя-
тельств. К таким обстоятельствам, в част-
ности, могут быть отнесены: 

  наличие у плательщика алиментов 
других несовершеннолетних и (или) не-
трудоспособных совершеннолетних де-
тей, а также иных лиц, которых он обязан 
по закону содержать; 

  низкий доход плательщика али-
ментов; 

  состояние здоровья плательщика 
алиментов (например, нетрудоспособ-
ность вследствие возраста или состояния 
здоровья), а также ребёнка, на содержа-
ние которого производится взыскание 
алиментов (например, наличие у ребёнка 
тяжелого заболевания, требующего дли-
тельного лечения).

Если при рассмотрении дела о взыска-
нии алиментов на несовершеннолетнего 
ребёнка в долевом отношении к доходу ро-
дителя будет установлено, что родитель-
должник уплачивает алименты на других 
несовершеннолетних детей и в пользу дру-
гого взыскателя, размер подлежащих взы-
сканию алиментов на этого ребёнка опре-
деляется судом исходя из установленного 
законом размера али ментов, приходяще-
гося на всех указанных детей родителя-
должника.
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АЛИМЕНТЫ В ТВЁРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ 
ИЛИ СМЕШАННЫЕ

Размер твёрдой денежной суммы опре-
деляется судом с учётом материального и 
семейного положения сторон и других за-
служивающих внимания обстоятельств. 
При этом суды исходят из необходимости 
обеспечения баланса интересов обеих сто-
рон алиментных правоотношений.

СУД ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР 
АЛИМЕНТОВ, взыскиваемых 
ежемесячно, в твёрдой денежной 
сумме или одновременно в долях 
и в твердой денежной сумме 
на несовершеннолетних детей: 

если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной доход, 

если этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частич-
но в натуре или в иностранной валюте, 

если у него отсутствует заработок и 
(или) иной доход, 

если взыскание алиментов в дол евом от-
ношении к заработку и (или) иному дохо-
ду родителя невозможно, затруднитель-
но или существенно нарушает интересы 
одной из сторон.

Если при каждом из родителей оста-
ются дети, размер алиментов с одного из 
родителей в пользу другого, менее обеспе-
ченного, определяется в твёрдой денеж-
ной сумме, взыскиваемой ежемесячно.

Высокий уровень доходов у родителя, 
обязанного уплачивать алименты, сам по 
себе не относится к обстоятельствам, при 
которых возможно взыскание алиментов в 
твёрдой денежной сумме, а не в долевом 

отношении к заработку. Вместе с тем, 
если судом будет установлено, что взы-
скание алиментов в долевом отношении к 
заработку и (или) иному доходу родителя 
существенно нарушает интересы одной из 
сторон, алименты могут быть взысканы в 
твердой денежной сумме.

Наличие у родителя постоянной рабо-
ты и регулярного заработка не может слу-
жить безусловным основанием для отказа 
в удовлетворении требования о взыскании 
с такого лица алиментов на несовершенно-
летнего ребёнка в твёрдой денежной сум-
ме или одновременно в долях и в твердой 
денежной сумме, если судом будет уста-
новлено, что взыскание алиментов в доле-
вом отношении к заработку и (или) иному 
доходу родителя не позволяет сохра-
нить ребёнку прежний уровень его обе-
спечения и взыскание алиментов в твер-
дой денежной сумме или одновременно в 
долях и в твердой денежной сумме будет 
в наибольшей степени отвечать интересам 
ребёнка и не нарушать права указанного 
родителя (например, в случае, когда роди-
тель скрывает свой действительный доход 
и имеет иные доходы).

Размер алиментов, подлежащих взы-
сканию в твёрдой денежной сумме, за-
висит от величины прожиточного 
минимума для соответствующей соци-
ально-демографической группы населе-
ния, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства 
лица, получающего алименты, а при от-
сутствии указанной величины – вели-
чины такого прожиточного минимума в 
целом по Российской Федерации.

Размер алиментов, установленный 
судом в твёрдой денежной сумме, подле-
жит индексации. Индексация алиментов 
производится судебным приставом-испол-
нителем, организацией или иным лицом, 



208

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

выплачивающим должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные перио-
дические платежи.

Министерство юстиции РФ в 2019 
году предложило обязать родите-
лей, которые находятся в разводе, 
обеспечивать детей собственным 
жильем. Соответствующий проект 
федерального закона опубликован 
на портале проектов нормативных 
правовых актов.

Судебные дела по взысканию 
алиментов

об освобождении от уплаты задол-
женности по алиментам, 

а также иные вопросы, которые под-
лежат разрешению судом с учётом мате-
риального и семейного положения сто-
рон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств или интересов сторон, 

суд исходит из следующего:

при определении материального по-
ложения сторон суд учитывает все виды 
их доходов (заработная плата, доходы 
от предпринимательской деятельности, 
от использования результатов интел-
лектуальной деятельности, пенсии, по-
собия, выплаты в счет возмещения вре-
да здоровью и другие выплаты), а также 
любое принадлежащее им имущество (в 
том числе ценные бумаги, паи, вклады, 
внесенные в кредитные организации, 
доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью);

при установлении семейного по-
ложения плательщика алиментов суд, в 
частности, выясняет, имеются ли у него 
другие несовершеннолетние или нетру-
доспособные совершеннолетние дети 
либо иные лица, которых он обязан по 
закону содержать;

иными заслуживающими внимания 
обстоятельствами являются, например, 
нетрудоспособность плательщика али-
ментов, восстановление трудоспособ-
ности получателя алиментов.

Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 

рассматривает вопросы применения 
судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием 
алиментов.

Решение суда о  взыскании алимен-
тов подлежит немедленному исполне-
нию. 

Р е ш а я  в о п р о с ы 

об установлении размера алимен-
тов, подлежащих взысканию в твердой 
денежной сумме, размера дополнитель-
ных расходов на детей, 

об уменьшении или увеличении раз-
мера алиментов, взыскиваемых на несо-
вершеннолетних детей в долевом отно-
шении к заработку и (или) иному доходу 
родителей, 

об изменении установленного судом 
размера алиментов или об освобожде-
нии от уплаты алиментов, 

Требование о взыскании алиментов 
на несовершеннолетнего ребёнка 
подлежит удовлетворению судом 
независимо от трудоспособности 
родителей, а также нуждаемости 
ребёнка в алиментах.
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В случае выплаты алиментов совер-
шеннолетним детям решается вопрос о 
том, является ли лицо, претендующее на 
алименты, нуждающимся в помощи, явля-
ется ли материальное положение данного 
лица достаточным для удовлетворения его 
жизненных потребностей с учётом его воз-
раста, состояния здоровья и иных обстоя-
тельств (приобретение необходимых про-
дуктов питания, одежды, лекарственных 
препаратов, оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг и т.п.).

Розыск ответчика

Гражданский процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) содержит статью 120 «Ро-

зыск ответчика и (или) ребёнка», где 
указывается, что при неизвестности места 
пребывания ответчика по требованиям о 
взыскании алиментов судья обязан выне-
сти определение об объявлении розыска 
ответчика. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

СК РФ и Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 14 ноября 

2017 г. № 44 «О практике применения 

судами законодательства при разре-

шении споров, связанных с защитой 

прав и законных интересов ребёнка 

при непосредственной угрозе его жиз-

ни или здоровью, а также при огра-

ничении или лишении родительских 

прав» регулируют эти жизненно важные 
вопросы.

Конвенция о правах ребёнка, СК РФ 
определяют, что каждый ребёнок имеет 
права:

  право жить и воспитываться в семье, 
  право на совместное проживание с 

родителями и воспитание ими, а также 
  право не быть разлучённым со сво-

ими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетент-
ные органы, согласно судебному решению, 
определяют, что такое разлучение необхо-
димо в наилучших интересах ребёнка. 

Родители, осуществляющие родитель-
ские права в ущерб правам и интересам 
детей, могут быть ограничены судом в ро-
дительских правах или лишены родитель-
ских прав.

Ребёнок, достигший возраста 10 лет 
либо в возрасте младше 10 лет (если суд 
придет к выводу о том, что он способен 
сформулировать свои взгляды по вопро-
сам, затрагивающим его права), может 
быть опрошен судом непосредственно в 
судебном заседании в целях выяснения 
его мнения по рассматриваемому вопро-
су. Решение о восстановлении в родитель-
ских правах в отношении ребёнка, достиг-
шего возраста 10 лет, может быть принято 
судом только с согласия ребёнка.

Лишение родительских прав

Лишение родительских прав являет-
ся крайней мерой ответственности 
родителей, которая применяется судом 
только за виновное поведение родителей 
по основаниям, указанным в СК РФ, пере-
чень которых является исчерпывающим. 
Лишение родительских прав допускается 
в случае, когда защитить права и интере-
сы детей иным образом не представляется 
возможным.
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ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

СК РФ определяет, что родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они:

1 уклоняются от выпол-
нения обязанностей 

родителей, в том числе при 
злостном уклонении от 
уплаты алиментов;

К 1) Уклонение родителей от выполнения 
своих обязанностей по воспитанию детей может 
выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии, обучении.

Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное 
уклонение родителя от уплаты алиментов, суд, в 
частности, учитывает продолжительность и причины 
неуплаты родителем средств на содержание ребёнка.

О злостном характере уклонения от уплаты али-
ментов могут свидетельствовать, например: 

наличие задолженности по алиментам, образовав-
шейся по вине плательщика алиментов, уплачиваемых 
им на основании нотариально удостоверенного согла-
шения об уплате алиментов или судебного постановле-
ния о взыскании алиментов; 

сокрытие им действительного размера заработка и 
(или) иного дохода, из которых должно производиться 
удержание алиментов; 

розыск родителя, обязанного выплачивать алимен-
ты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; 

привлечение родителя к административной или 
уголовной ответственности за неуплату средств на со-
держание несовершеннолетнего (статья 5.35.1 КоАП 

РФ, статья 157 УК РФ).

2 отказываются без ува-
жительных причин 

взять своего ребёнка из ро-
дильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской 
организации, образователь-
ной организации, организа-
ции социального обслужи-
вания или из аналогичных 
организаций;

К 2) Если родители отказываются без уважи-
тельных причин взять своего ребёнка из родиль-
ного дома либо из иной медицинской организации, об-
разовательной организации, организации социального 
обслуживания или из аналогичных организаций, при 
рассмотрении иска о лишении родительских прав по 
данному основанию суд, в частности, проверяет: 

какими причинами был обусловлен такой отказ и 
являются ли они уважительными; имеют ли родители 
право на устройство своего ребёнка на полное государ-
ственное обеспечение в соответствующие организа-
ции и учреждения; 



211

ГЛАВА 5        СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ: ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА

поддерживают ли родители отношения с ребёнком; 
предпринимались ли родителями какие-либо меры 

к преодолению обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа взять ребёнка и (или) изменились ли 
эти обстоятельства;

одинокий родитель, находившийся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с утратой работы, трудоу-
строился и т.п.

3 злоупотребляют свои-
ми родительскими пра-

вами;

К 3) Под злоупотреблением родительскими 
правами следует понимать использование этих прав 
в ущерб интересам детей, например создание препят-
ствий к получению ими общего образования, вовлече-
ние в занятие азартными играми, склонение к бродяж-
ничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, 
употреблению алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, наркотических средств или психотропных ве-
ществ, потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, вовлечение в деятель-
ность запрещённого общественного или религиозного 
объединения (федеральные законы от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму»).

4 жестоко обращаются 
с детьми, в том числе 

осуществляют физическое 
или психическое насилие 
над ними, покушаются на 
их половую неприкосновен-
ность;

К 4)  Жестокое обращение с детьми может вы-
ражаться, в частности, в осуществлении родителями 
физического или психического насилия над ними, в 
покушении на их половую неприкосновенность.

5 являются больными 
хроническим алкого-

лизмом или наркоманией;

К 5) Хронический алкоголизм или заболе-
вание родителей наркоманией должны быть под-
тверждены соответствующими медицинскими до-
кументами. Лишение родительских прав по этому 
основанию может быть произведено независимо от 
признания ответчика ограниченно дееспособным.
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6 совершили умышлен-
ное преступление про-

тив жизни или здоровья сво-
их детей, другого родителя 
детей либо против жизни 
или здоровья иного члена 
семьи.

К 6) Лишение прав возможно за совершение 
умышленного преступления против жизни или 
здоровья не только своих детей, но и другого роди-
теля детей, супруга, в том числе не являющегося ро-
дителем детей, либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ

Лишение родительских прав произво-
дится в судебном порядке. Дела о лише-
нии родительских прав рассматриваются 
с участием прокурора и органа опеки и 
попечительства. Суд решает вопрос о взы-
скании алиментов на ребёнка с родителей 
(одного из них), лишённых родительских 
прав.

Родители, лишённые родительских 
прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребёнком, в том числе 
право на получение от него содержания, 
а также право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей.

Лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязан-
ности содержать своего ребёнка.

Ребёнок, в отношении которого роди-
тели (один из них) лишены родительских 
прав, сохраняет право собственности на 
жилое помещение или право пользования 
жилым помещением, а также сохраняет 
имущественные права, в том числе право 
на получение наследства.

При невозможности передать ребёнка 
другому родителю или в случае лишения 
родительских прав обоих родителей ребё-
нок передаётся на попечение органа опеки 
и попечительства.

Лишение родительских прав допуска-
ется только в отношении родителей, то 
есть лиц, записанных в записи акта о рож-
дении ребёнка в качестве матери и (или) 
отца ребёнка.

Не могут быть лишены родительских 
прав лица, заменяющие ребёнку роди-
телей (усыновители, опекуны, попечи-
тели, приемные родители, патронатные 
воспитатели). Если усыновители укло-
няются от выполнения возложенных на 
них обязанностей родителей, злоупотре-
бляют родительскими правами, жестоко 
обращаются с усыновленным ребёнком, 
являются больными хроническим алко-
голизмом или наркоманией, суд вправе 
отменить усыновление. В случаях не-
надлежащего исполнения опекунами (по-
печителями), приёмными родителями или 
патронатными воспитателями возложен-
ных на них обязанностей, нарушения ими 
прав и законных интересов подопечного, 
в том числе при осуществлении опеки или 
попечительства в корыстных целях либо 
при оставлении подопечного без надзора 
и необходимой помощи, указанные лица 
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могут быть отстранены органом опеки 
и попечительства от исполнения обязан-
ностей опекуна (попечителя), приёмного 
родителя или патронатного воспитате-
ля (статья 29 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве»).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Родители могут быть восстановлены 
в родительских правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребёнка. 

Суд отказывает в восстановлении в 
родительских правах несмотря на то, что 
родители изменили свое поведение, если 
ребёнок уже усыновлён, а также если ре-
бёнок, достигший возраста 10 лет, воз-
ражает против восстановления родите-
лей в родительских правах, независимо от 
того, по каким мотивам ребёнок не согла-
сен на восстановление родительских прав.

Ограничение родительских прав

Не могут быть лишены родительских 
прав лица, не выполняющие свои роди-
тельские обязанности вследствие стече-
ния тяжелых обстоятельств и по дру-
гим причинам, от них не зависящим 
(например, психического расстройства 
или иного хронического заболевания, за 
исключением лиц, страдающих хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией). 
В указанных случаях суд может вынести 
решение об ограничении родительских 
прав, если оставление ребёнка у родите-
лей опасно для него.

Ограничение родительских прав допу-
скается также в случаях, если оставление 
ребёнка с родителями вследствие их по-

ведения является опасным для ребёнка, 
но пока дело не доходит до лишения роди-
тельских прав. Если родители не изменят 
своего поведения, орган опеки и попечи-
тельства по истечении 6 месяцев, а по си-
туации и раньше, обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав. 

Иск об ограничении родительских 
прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребёнка, которыми яв-
ляются один из его родителей, дедушки и 
бабушки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры (не тёти, дяди и т.п.), ор-
ганами и организациями по охране прав 
несовершеннолетних детей, образова-
тельными организациями и другими орга-
низациями, а также прокурором. Дела об 
ограничении родительских прав рассма-
триваются с участием прокурора и органа 
опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об ограниче-
нии родительских прав суд решает вопрос 
о взыскании алиментов на ребёнка с роди-
телей.

Родители, родительские права кото-
рых ограничены судом, утрачивают право 
на личное воспитание ребёнка, а также 
право на льготы и государственные посо-
бия, установленные для граждан, имею-
щих детей.

Ограничение родительских прав не 
освобождает родителей от обязан-
ности по содержанию ребёнка.

Ребёнок, в отношении которого роди-
тели (один из них) ограничены в родитель-
ских правах, сохраняет право собствен-
ности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, в том 
числе право на получение наследства.
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В случае ограничения родительских 
прав обоих родителей ребёнок передает-
ся на попечение органа опеки и попечи-
тельства.

Родителю, родительские права кото-
рого ограничены судом, могут быть раз-
решены контакты с ребёнком, если 
это не оказывает на ребёнка вредного 
влияния.

Если основания, в силу которых ро-
дители были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд может вынести реше-
ние о возвращении ребёнка родителям  и 
об отмене ограничений.

Отобрание ребёнка 

При непосредственной угрозе жизни 
ребёнка или его здоровью орган опеки и 
попечительства вправе немедленно ото-
брать ребёнка у родителей.

Непосредственная угроза жизни 
или здоровью ребёнка — угроза, с оче-
видностью свидетельствующая о реальной 
возможности наступления негативных 
последствий в виде смерти, причинения 
вреда физическому или психическому 
здоровью ребёнка вследствие поведения 
(действий или бездействия) родителей 
либо иных лиц, на попечении которых 
ребёнок находится. Такие последствия 
могут быть вызваны, в частности, отсут-
ствием ухода за ребёнком, отвечающего 
физиологическим потребностям ребёнка в 
соответствии с его возрастом и состояни-
ем здоровья (например, непредоставление 
малолетнему ребёнку воды, питания, кро-
ва, неосуществление ухода за грудным ре-
бёнком либо оставление его на длительное 
время без присмотра).

Тяжёлое материальное положе-
ние семьи само по себе не является 
достаточным основанием для отобра-

ния детей у родителей, если родители 
добросовестно исполняют свои обязанно-
сти по воспитанию детей, заботятся о них, 
создают необходимые условия для разви-
тия детей в соответствии с имеющимися 
материальными и финансовыми возмож-
ностями семьи.

Немедленное отобрание ребёнка про-
изводится органом опеки и попечитель-
ства на основании акта органа исполни-
тельной власти субъекта РФ либо акта 
главы уполномоченного муниципального 
образования. Орган опеки и попечитель-
ства обязан незамедлительно уведомить 
прокурора, обеспечить временное устрой-
ство ребёнка и в течение 7 дней обратить-
ся в суд с иском о лишении или ограниче-
нии родительских прав.

Принудительное исполнение ре-
шений, связанных с отобранием ребёнка 
и передачей его другому лицу, должно 
производиться с обязательным участием 
органа опеки и попечительства и участи-
ем лица, которому передается ребёнок, 
а в необходимых случаях с участием 
представителя органов внутренних дел, 
детского психолога, врача, педагога, пе-
реводчика и иных специалистов. При не-
возможности исполнения решения суда 
без ущерба интересам ребёнка он может 
быть временно помещён в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Ювенальная юстиция

В России ситуацию отобрания детей 
иногда связывают с относительно новым 
для российского права понятием «юве-
нальная юстиция» (лат. juvenālis «юноше-
ский»; jūstitia «правосудие»). У нас разли-
чают ювенальную юстицию в широком и 
узком смысле слова: 



215

ГЛАВА 5        СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ: ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА

  в узком смысле — это специализи-
рованная ветвь судебной системы; право-
вая основа системы учреждений и орга-
низаций, осуществляющих правосудие по 
делам о правонарушениях, совершаемых 
несовершеннолетними;

  в широком смысле — это совокуп-
ность правовых механизмов (медико-соци-
альных, психолого-педагогических и реаби-
литационных и др. процедур и программ), 
предназначенных для обеспечения защиты 
прав, свобод и законных интересов несо-
вершеннолетних, реализуемых системой 

государственных и негосударственных ор-
ганов, учреждений и организаций.

К сожалению, практика показывает, 
что задачи ювенальной юстиции иногда 
сводятся не к тому, чтобы защитить и 
расширить перечень прав несовершенно-
летних, а скорее к тому, чтобы отменить 
целый ряд прав взрослых и даже ущемить 
оставшиеся права, тем самым подрывая 
семейный институт России, её уклады и 
традиции, формировавшиеся столетиями. 
В спорных случаях необходимо знать за-
конодательство и обращаться в  суд.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Административная ответственность родителей

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ)  (ред. от 06.02.2019), статья 5.35

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних —

в л е ч ё т  предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Нарушение родителями прав и интересов несо-
вершеннолетних, выразившееся:

в лишении их права на общение с родителями или 
близкими родственниками, если такое общение не 
противоречит интересам детей, 

в намеренном сокрытии места нахождения детей 
помимо их воли,

в неисполнении судебного решения об определе-
нии места жительства детей, в том числе судебного 
решения об определении места жительства детей на 
период до в ступления в законную силу судебного ре-
шения об определении их места жительства, 

в неисполнении судебного решения о порядке 
осуществления родительских прав или о порядке осу-
ществления родительских прав на период до вступле-
ния в законную силу судебного решения либо в ином 
воспрепятствовании осуществлению родителями прав 
на воспитание и образование детей и на защиту их 
прав и интересов, —

в л е ч ё т  наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от двух тысяч до трёх тысяч 
рублей.
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Повторное совершение последнего администра-
тивного правонарушения —

в л е ч ё т  наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от четырёх тысяч до пяти 
тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 
пяти суток.

КоАП РФ, статья 5.35.1

Неуплата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содержание несовер-
шеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, до-
стигших 18-летнего возраста, в течение двух и более 
месяцев со дня воз буждения исполнительного произ-
водства, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого дея ния, —

в л е ч ё т  обязательные рабо-
ты на срок до ста пятидесяти 
часов либо административ-
ный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток или на-
ложение административного 
штрафа на  лиц, в отношении 
которых не могут применять-
ся обязательные работы либо 
административный арест, в 
размере двадцати тысяч ру-
блей.

Уголовная ответственность родителей

Уголовный кодекс РФ, статья 156

Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 
родителем, … если это деяние со-
единено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, — 

н а к а з ы в а е т с я 

штрафом в размере до ста тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до 
440 часов, 

либо исправительными работами на срок до 
двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 
трёх лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без тако-
вого, 

либо лишением свободы на срок до трёх лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или без такового.
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Уголовный кодекс РФ, статья 157

Неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших 18-летнего воз-
раста, если это деяние совершено 
неоднократно, —

н а к а з ы в а е т с я 

исправительными работами на срок до одно-
го года, 

либо принудительными работами на тот же 
срок, 

либо арестом на срок до трёх месяцев, 

либо лишением свободы на срок до одного 
года.

Дополнительные расходы 
на детей

При отсутствии соглашения и при на-
личии исключительных обстоятельств 
(тяжёлой болезни, увечья несовершен-
нолетних детей или нетрудоспособных 
совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимости оплаты постороннего ухо-
да за ними и других обстоятельств) каж-
дый из родителей может быть привлечён 
судом к участию в несении дополни-
тельных расходов, вызванных этими об-
стоятельствами в твёрдой денежной сум-
ме, подлежащей уплате ежемесячно.

Обстоятельства, смягчающие 
наказание 

Женщины, имеющие детей, и беремен-
ные имеют определённые привилегии в 
случае осуждения за совершённые престу-
пления. Беременность, наличие малолет-
них детей признаются обстоятельствами, 
смягчающими наказание — так, беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трёх лет не назначаются 
обязательные, исправительные, принуди-
тельные работы, арест. Возможна отсроч-
ка наказания до достижения ребёнком 
14 лет.
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Семейный портрет.

Франсуа-Юбер Друе, 1756
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Глава 6

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 
СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

Основные направления государствен-
ной поддержки граждан старшего по-
коления содержат систему правовых, 
организационных и экономических мер, 
направленных на обеспечение достойного 
уровня жизни, доступности социальных 
услуг,  доступности медицинской помо-
щи по профилю гериатрия, лекарствен-
ного обеспечения, доступности услуг 
транспорта, связи, банковского сектора, 
информационных и коммуникационных 
технологий, равного доступа к основным 
и дополнительным образовательным про-

граммам, посильной трудовой занятости, 
гарантий в части условий и оплаты труда, 
недопущения при трудоустройстве дис-
криминации по признаку возраста, ус-
ловий для культурно-досуговой деятель-
ности, занятий физической культурой и 
спортом.

В системе норм, регулирующих жизнь 
пожилых людей: нормы, закрепляющие 
права всех граждан независимо от воз-
раста, в том числе особо значимые для по-
жилых людей; нормы, непосредственно 
касающиеся прав пожилых людей и 
их особых групп (ветеранов, инвалидов 
и т. п.) и соответствующих этим правам 
обязанностей государства, негосудар-
ственных структур и семьи.
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Конституцией РФ установлено, что 
в Российской Федерации обеспечивает-
ся государственная поддержка граждан 
старшего поколения, развивается систе-
ма социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты. 

Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Россий-

ской Федерации до 2025 года опреде-
ляет основные цели, принципы и задачи 
в отношении пожилых людей. Среди них 
— недопущение дискриминации граждан 
старшего поколения; соблюдение их прав и 
законных интересов во всех сферах жизне-
деятельности; партнёрство семьи, обще-
ства и государства в интересах граждан 
старшего поколения; совершенствование 
системы охраны здоровья, развитие гери-
атрической службы и системы оценки по-
требности в уходе, развитие системы соци-
ального обслуживания граждан старшего 
поколения и др.

Проблемы пожилых людей, особенно в 
связи со старением населения, стоят перед 
всеми странами. Как превратить восприя-
тие пожилых людей не как финансовый и 
жизненный балласт, а как основу процвета-
ния общества, как сделать жизнь пожилого 
человека достойной, насыщенной активной 
деятельностью и радостью, как избавить 
его от чувства одиночества, отчуждённо-
сти, как восполнить дефицит общения, как 
удовлетворить его потребности и интересы 
— эти и другие вопросы волнуют в настоя-
щее время общественность всего мира. 

Решению этих вопросов посвящены 
многие международные акты: 

  Всеобщая декларация прав че-

ловека, принятая Генеральной Ассам-

блеей ООН (10.12.1948), 
  Международный план действий 

по проблемам старения (1982), 
  Принципы ООН в отношении пожи-

лых людей «Сделать полнокровной жизнь 

лиц преклонного возраста» (16.12.1991),

Бабушка и внучка. 

Ф. Шлезингер
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  Декларация по проблемам ста-

рения (16.10.1992), 
  Хартия пожилых людей (СНГ, 

15.06.1998), 
  Мадридский международный 

план действий по проблемам старения 

(ММПДС) (2002) и др.
Среди основных положений между-

народных документов: «Стареющим сле-
дует, насколько это возможно, позво-
лить жить в их собственных семьях 
и общинах плодотворной, здоровой, без-
опасной и приносящей удовлетворение 
жизнью и считаться органической частью 
общества», «Пожилые люди должны про-
живать дома до тех пор, пока это воз-
можно», «Пожилым людям должны быть, 
обеспечены уход и защита со стороны се-
мьи и общины в соответствии с системой 
культурных ценностей данного общества. 

Формированию позитивного представ-
ления о людях старшего поколения спо-
собствует ежегодно проводимый в стране 
Международный день пожилого че-
ловека (1 октября), который отмечает-
ся на основании постановления Прези-

диума Верховного Совета Российской 

Федерации «О проблемах пожилых 

людей».

ПЕНСИИ

Старшие члены семьи — люди пен-
сионного возраста. По новому пенсион-
ному законодательству пенсионерами по 
старости (не одномоментно, а поэтапно) 
становятся женщины с 60 лет и мужчины 
возраста 65 лет, хотя имеется много кате-
горий, имеющих другие возрастные сроки 
для получения пенсии. 

Основным механизмом обеспечения 
гарантии доходов граждан старшего поко-
ления является пенсионное обеспечение. 

Пенсии являются одним из видов социаль-
ного обеспечения.

Пенсия — регулярный (ежемесяч-
ный или еженедельный) денеж-
ный доход, выплачиваемый лицам, 
которые достигли пенсионного воз-
раста (пенсии по старости), имеют 
инвалидность, потеряли кормильца 
и в иных предусмотренных законом 
случаях.

Пенсия предназначена компенсиро-
вать заработок или иной доход граждани-
на, предоставлять денежные средства для 
существования. 

Виды пенсий

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Пенсия основной части россиян осно-
вывается на страховых принципах. 

Законодательство РФ о страховых 
пенсиях состоит из Федерального зако-

на «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 

№  400-ФЗ, а также федеральных за-

конов «Об основах обязательного со-

циального страхования» от 16.07.1999 

№  165-ФЗ, «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Фе-

дерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ, 
«Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учёте в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» от 

01.04.1996 № 27-ФЗ, других норматив-

ных актов.
Страховая пенсия — ежемесяч-

ная денежная выплата для компенсации 
гражданам заработной платы или другого 
дохода, которые они получали в период 
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трудовой деятельности, а также компенса-
ция дохода, который утратили нетрудоспо-
собные члены семьи застрахованного лица 
в связи с его смертью. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная выпла-
та в твёрдом размере, которая зависит от 
вида страховой пенсии. Размер выплаты 
ежегодно индексируется государством.

Страховая пенсия имеет три вида.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 

КОРМИЛЬЦА

Страховая пенсия по старости — это самый распространенный вид 
пенсии в России. Право на нее имеют граждане, достигшие определённого 
законом возраста,  при наличии необходимого страхового стажа и других ус-
ловий в соответствии с  пенсионного законодательством. Отдельные катего-
рии граждан могут получить право на страховую пенсию раньше.

Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает 
при достижении трёх условий: определённого возраста, наличия минималь-
но требуемого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. 

Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов меньше необ-
ходимого, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
России за социальной пенсией (по достижении более старшего возраста, 
чем для получения обычной пенсии) либо продолжить работать для дальней-
шего увеличения количества пенсионных баллов или стажа.

Страховая пенсия по инвалидности — назначается инвалидам I, II 
или III группы при наличии страхового стажа, продолжительность которо-
го не имеет значения, независимо от причины инвалидности и времени её 
наступления. Также не имеет значения, работает в данный момент инвалид 
или нет.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца — назначается 
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его 
иждивении. Исключение — лица, совершившие умышленное уголовно на-
казуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в 
судебном порядке.
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Ключевые факторы, от которых за-
висит размер пенсии — размер 
официальной (белой) заработной 
платы, продолжительность стра-
хового стажа, возраст выхода на 
пенсию, вариант пенсионного обе-
спечения, который выбирает для 
себя каждый гражданин. 

Сбережения. 

Гаэтано Беллеи

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Это ежемесячная государственная 
денежная выплата госслужащим, граж-
данам из числа космонавтов или из числа 
работников лётно-испытательного соста-
ва, пострадавшим во время службы воен-
ным либо нетрудоспособным гражданам в 
целях предоставления им средств к суще-
ствованию при соблюдении необходимых 
условий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Социальная пенсия — это государ-
ственная денежная выплата, носящая 
регулярный характер, которая выплачи-
вается гражданам, признанным нетрудо-
способными, которые вследствие каких-
либо причин не имеют права на страховую 
пенсию. 

Основной нормативный правовой акт, 
в котором закреплено положение о соци-
альной пенсии — это Федеральный за-

кон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)  «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

Выделяют такие ВИДЫ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПЕНСИИ: 

  социальная пенсия по инвалидности;
  социальная пенсия по случаю поте-

ри кормильца; 
  социальная пенсия по старости.

Как только гражданин наработает не-
обходимый страховой стаж, он получает 
возможность перевестись на страховую 
пенсию по старости. 
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Социальная пенсия предназначена для 
граждан России и других государств, а 
также лицам без гражданства только при 
условии постоянного проживания на 
территории Российской Федерации. 
Временно проживающим в России лицам 
социальная пенсия назначена не будет.

Для получения такой пенсии, исходя 
из принципа её назначения, гражданин 
должен относиться к ГРУППАМ НЕТРУ-
ДОСПОСОБНЫХ ЛИЦ, а именно:

Инвалиды (с детства, I, II, III групп или 
ребёнок-инвалид). Подтверждением яв-
ляется справка об инвалидности или 
выписка из акта освидетельствования, 
которые выдают в учреждении медико-
социальной экспертизы (МСЭ).

Граждане (в настоящий момент) в воз-
расте от 65 или 60 лет (мужчины и жен-
щины соответственно), которые не имеют 
права на выплату страховой (трудовой) 
пенсии. По пенсионной реформе плани-
руется получение соцпенсии мужчина-
ми — с 70 лет вместо 65, женщинами — 
с 68 лет вместо 60. Такое повышение 
также будет осуществляться не одномо-
ментно, а поэтапно. 

Несовершеннолетние дети и студен-
ты очного отделения до 23-х лет, по-
терявшие одного или всех родителей, а 
также дети умершей одинокой матери.

Граждане малочисленных народов 
Севера (в настоящий момент в возрас-
те от 55 лет — мужчины и от 50 лет 
— женщины, если они постоянно про-
живают в местности расселения своих 
предков, поддерживают их культуру и 
традиции). По реформе возраст также 
повышается.

Семья военнослужащего в случае со-
вершения им уголовного преступления, 
что привело к инвалидности или смерти 
кормильца.

Участники Великой Отечественной 
войны и награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», если их 
инвалидность наступила по причине 
преступления или умышленного ущерба 
своему здоровью.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации не 
менее 15 лет и достигшие соответствую-
щего возраста.

Некоторые категории граждан имеют 
право на получение двух пенсий одно-
временно, одна из которых может быть 
социальной. Такими гражданами являют-
ся родители и вдовы военнослужащих 
по призыву, погибших в период службы 
или вследствие военной травмы.

Существуют  также такие виды пен-
сий, как накопительная и пенсия по 
добровольному (негосударственно-
му) пенсионному обеспечению.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Всем неработающим пенсионерам, у ко-
торых общая сумма материального обеспе-
чения не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе его 
проживания, устанавливается федеральная 
или региональная социальная доплата к 
пенсии до величины ПМП, установленного 
в регионе проживания пенсионера.



229

ГЛАВА 6        ЧЛЕНЫ СЕМЬИ — ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДЫ, НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ

ВИДЫ ЛЬГОТ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

Семьи должны учитывать, что многие 
их члены (особенно пожилые) не знают 
о своих льготах и соответственно не ис-
пользуют преференции и субсидии, по-
ложенные им по статусу. А большинство 
из льгот — заявительные, то есть требуют 
инициативы со стороны тех, кто имеет на 
них право. И для этого гражданину необ-
ходимо обладать информацией о льготах, 
которые по определённым основаниям ему 
полагаются. Государственные соцслужбы 
настоятельно рекомендуют обращаться к 
ним каждый год за уточнением информа-

ции о размерах и видах пособий. От эко-
номической обстановки и возможностей 
финансирования в каждом отдельном ре-
гионе социальные послабления меняются, 
как и сама система компенсации расходов.

Социальные льготы — это преимуще-
ства, которые предоставляются государ-
ством разным категориям граждан РФ. 
Государство устанавливает такие меры со-
циальной поддержки как предоставление 
дополнительных прав или выплат и пол-
ное или частичное освобождение от вы-
полнения различного рода обязательств 
или осуществления платежей.

Чтобы получить право на льготы не-
обходимо соответствовать одному из сле-
дующих критериев: низкий уровень дохо-
да, достижение определенного возраста, 
наличие особых заслуг или выдающихся 
достижений перед Отечеством, нетрудо-
способность и другие жизненные обсто-
ятельства. Обязательное требование для 
получения социальных льгот — наличие 
гражданства РФ.

Льготы пенсионерам предоставляются 
на федеральном  и региональном уровнях. 

Среди льгот основными можно счи-
тать такие: 

  получение социальных пособий, со-
циальных доплат к пенсии, субсидий; 

  получение набора определённых 
социальных услуг и жизненно необходи-
мых товаров или выплата за них денежной 
компенсации; 

  льготы в области здравоохранения; 
  коммунальные льготы; 
  транспортные льготы; 
  налоговые льготы; 
  дополнительный неоплачиваемый 

трудовой отпуск, если пенсионер продол-
жает трудиться и др.

Любимчик.

Дж. Ияковидис, 1890
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Льготы в области здравоохранения

Понятно, что в силу возраста особо 
важны для пенсионеров льготы в медицин-
ско-оздоровительной сфере. Стратегия 

действий в интересах граждан старше-

го поколения в Российской Федерации 

до 2025 года посвящает большой раздел 
вопросу обеспечения здоровья граждан 
старшего поколения, в частности льготам 
в этой области.

Медицинские льготы для пенсионе-
ров заключаются в льготном и бесплатном 
обеспечении лекарственными препарата-
ми, преимущественном праве на обслу-
живание и предоставлении возможности 
пройти оздоровительный курс по льготн ой 
или бесплатной путёвке в определённом 
законом порядке. Пенсионеры обладают 
правом на льготное протезирование отсут-
ствующих конечностей, для ветеранов эта 
возможность предоставляется бесплатно. 
Обеспечивается бесплатный проезд к ме-
сту лечения в пределах региона прожи-
вания по направлению поликлиники, где 
обследовался пенсионер, в определённых 
ситуациях льготы имеют сопровождаю-
щие его лица.

Налоговые льготы 

Граждане, достигшие преклонного 
возраста или имеющие определённые 
привилегии обладают правом на льготы 
в сфере налогообложения и оплаты го-
сударственных сборов. К ним относятся 
следующие льготы.

Освобождение от подоходного налога.

Отмена налога на недвижимость и иное 
имущество, зарегистрированное на пен-
сионера. Льгота распространяется на 

одну квартиру или комнату, дачу и га-
раж. Когда в собственности две кварти-
ры (или доли в них), пенсионер должен 
сам выбрать, за какую не будет получать 
льготу. Правда, если стоимость кварти-
ры или коттеджа, собственником кото-
рых числится пенсионер или инвалид, 
превышает 300 миллионов рублей, то 
льготой они воспользоваться не смо-
гут, а заплатят «за роскошь» по макси-
мальной ставке — 2%. Планка уста-
новлена, чтобы богатые граждане не 
переписывали, уклоняясь от налогов, 
на родственников-льготников свои 
покои.

Освобождение от сборов по транспортно-
му налогу на одну единицу техники мощ-
ностью не выше 100 л.с. (действительно 
для большинства регионов России).

Скидка при уплате земельного налога. 
С 2018 года льгота действует на участки 
не более 6 соток.  Указанная величина 
вычитается из общей площади участка, 
большего по размеру.

Освобождение от государственного сбо-
ра, уплачиваемого при подаче иска в су-
дебные органы. Если иск касается иму-
щества стоимостью более 1 млн. рублей 
— сумма налога удерживается.

Право на налоговый вычет при покупке 
жилой недвижимости.

Все льготы по налогу носят заяви-
тельный характер. Налогоплательщик 
должен представить в налоговый орган 
заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу. При наличии у льготника 
нескольких объектов недвижимости, от-
носящихся к одному виду, следует опре-
делить объект, в отношении которого бу-
дет предоставляться льгота. Такой выбор 
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делается до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого 
применяется налоговая льгота.

Детальную информацию о правилах 
исчисления и порядке уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами 
также можно получить в офисах налого-
вых органов либо позвонив по единому 
телефону контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Льготы на капитальный 
ремонт

Согласно жилищному законодатель-
ству (ст. 169 Жилищного кодекса РФ) 
при организации капремонта недвижимо-
сти пенсионеры получают компенсацию.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ:

Ветераны, инвалиды, малообеспеченные 
— 50%, зависит от региона.

Граждане после 70 лет — 50%; 
после 80 лет — 100%; 
льготы могут быть предоставлены, если 
они не работают; живут в семье, в кото-
рую входят только неработающие пен-
сионеры; владеют жильём на праве соб-
ственности.

Для инвалидов I, II групп компенсация 
рассчитывается в отношении доли про-
живающего льготника и составляет 50% 
от начисленной суммы.

Многие пенсионеры надеются, что 
льгота будет предоставлена им автомати-
чески. Это не совсем так. Не нужно специ-
ально обращаться за компенсацией только 
тем льготникам, которые уже заявлялись 
на получение других льгот от государства. 

Всем остальным категориям нужно побес-
покоиться самим и заявить свои права на    
получение льготы. 

За положенной ему компенсацией 
пенсионер может обратиться 
любым из способов: лично в собес 
или МФЦ; по почте; онлайн на сайт 
Госуслуг  http://www.gosuslugi.ru/.

Право на льготу имеют только соб-
ственники. Нанимателям компенсация не 
полагается. 

Транспортные 
льготы

Величина компенсации з а проезд в об-
щественном транспорте устанавливается 
местными властями. Если претендент от-
казывается от льготного проездного, сум-
ма компенсации будет включена в сумму 
до   полнительной прибавки к пенсионному 
пособию.

Если пенсионер — ветеран Великой 
Отечественной войны, он имеет полное 
право бесплатного пользования город-
ским транспортом в любом регионе. 
Льготный проезд для пенсионеров на го-
родском транспорте есть у ветеранов тру-
да, пенсионеров по инвалидности. Льгота 
не распространяется на коммерческие 
виды транспорта. 

Категории, наделённые льготами бес-
платно ездить электричками, установ-
лены федеральными актами. Прочие лица 
получают подобное право по решению ре-
гионального правительства.

Федеральными законодательными 
нормами субсидирование льготного пере-
мещения в поездах дальнего следо-
вания не предусмотрено за исключени-
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ем выплат лицам пенсионного возраста, 
живущим на Крайнем Севере (районах 
к ним приравненных). Им государство 
компенсирует раз в два года транспортные 
расходы к месту отдыха по стране туда и 
обратно. Регионы здесь могут предлагать  
компенсацию (не бесплатный проезд). 

Льготы на культурную жизнь

Пенсионерам и инвалидам полагаются 
скидки или бесплатные билеты на посеще-
ние музеев, театров, кинотеатров, выставок. 
По городам ходят автобусы для бесплатных 
экскурсий для людей пожилого возраста. 

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Стимулирование занятости граждан 
старшего поколения является одним из 
важных направлений государственной по-
литики Российской Федерации и имеет 

большое значение как с позиции обеспече-
ния доходов пожилых людей, использова-
ния имеющегося у них образовательного и 
трудового потенциала в интересах эконо-
мики страны, так и с точки зрения социа-
лизации пожилых людей, их интеграции в 
жизнь общества. Вместе с тем, исходя из 
общей тенденции старения населения и 
сокращения трудовых ресурсов, с каждым 
годом будет нарастать потребность эконо-
мики в использовании труда граждан стар-
шего поколения.

Выход на пенсию — это, казалось бы, 
получение желанной свободы и незави-
симости от суровой рабочей действитель-
ности. Однако на деле выход на пенсию 
для большинства людей большой стресс. 
Прекращение трудовой деятельности 
влечёт изменение социального стату-
са человека,  ценностных ориентиров, 
самого образа жизни и общения, воз-
никновение затруднений в социально-
бытовой, психологической адаптации к 
новым условиям.

Письмо.
Карл Спилтер
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Поэтому многие люди стараются про-
должать работать. Конечно, во многом 
это связано с материальной необходи-
мостью зарабатывать прибавку к неболь-
шой пенсии, но также и для того, чтобы 
чувствовать себя в коллективе, нужным, 
полезным членом общества, чей опыт и 
знания востребованы и необходимы. По-
нятно желание пожилых людей активи-
зировать свою позицию, жить более на-
сыщенной жизнью.

Нет ни одного законодательного акта, 
ущемляющего права граждан старшего 
возраста на работу. С 2013 года были вне-
сены поправки в действующее законода-
тельство, запрещающие давать какие-либо 
ограничения в письменном виде — даже в 
объявлениях о вакансиях не должно ука-
зываться возрастных ограничений. Воз-
растная дискриминация (эйджизм) адми-
нистративно наказывается.

Существенной льготой для работаю-
щего пенсионера по старости является 
право на дополнительный отпуск за 
свой счёт. Трудовым кодексом РФ уста-
новлено, что пенсионер, продолжающий 
трудиться, имеет право в любое удоб-
ное для него время получить такой от-
пуск сроком на 14 дней (ветеран Великой 
Отечественной войны — на 35 дней, инва-
лид — на 60 календарных суток). Предо-
ставленные по закону календарные дни 
можно использовать как единовременно, 
так и по частям — в зависимости от по-
требностей разбить на 1 год.

При трудоустройстве пенсионер не 
обязан предоставлять пенсионное удосто-
верение. При этом работодатель может 
заключить с ним трудовой договор на не-
определенный и объявленный срок.

Работодатель должен уволить пенси-
онера без отработки, если последний изъ-
явит такое желание в связи с уходом на за-

служенный отдых. Сам гражданин может 
встать на очередь для трудоустройства в 
центре занятости. При этом ему будет вы-
плачено пособие за один месяц в размере 
заработной платы.

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ И ЧЛЕНАМ 
ИХ СЕМЕЙ

Порядок, правила и условия оказания 
преимуществ и классификация льготников-
ветеранов определяются Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-

теранах» (ред. от 07.03.2018). В статье 

13 «Социальная поддержка ветеранов» 
перечислены льготы для всех категорий ве-
теранов, которые предусматривает закон. 

Социальная поддержка ветеранов

Социальная поддержка ветеранов 
предусматривает осуществление системы 
мер, включающей пенсионное обеспече-
ние, выплату пособий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 
получение ежемесячной денежной выпла-
ты; предоставление жилых помещений; 
компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; оказа-
ние медицинской помощи и протезно-ор-
топедической помощи. При наличии у ве-
терана права на получение одной и той же 
формы социальной поддержки по несколь-
ким основаниям социальная поддержка 
предоставляется, как правило, по одному 
основанию по выбору ветерана.

Категории ветеранов

С учётом заслуг по защите Отечества, 
безупречной военной службы, иной госу-
дарственной службы и продолжительного 
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добросовестного труда устанавливаются 
следующие категории ветеранов, каждая 
из которых получает свои формы соци-
альной поддержки: ветераны Великой От-
ечественной войны; ветераны боевых дей-
ствий на территории СССР, на территории 
РФ и территориях других государств; ве-
тераны военной службы; ветераны труда.

Социальную поддержку также полу-
чают члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий.

Льготы отдельным категориям 
ветеранов

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

Льготы ветеранам Великой Отече-
ственной войны определяются исходя из 
вида деятельности и заслуг перед Роди-
ной в войне с фашистскими захватчика-
ми. Кроме пенсии, все ветераны Великой 
Отечественной войны обеспечены допол-
нительной денежной поддержкой. С 1 ян-
варя 2019 года определяется  преимуще-
ство участников Великой Отечественной 
войны при вступлении в жилищные, жи-
лищно-строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения 
граждан.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Льготы тружеников тыла статья 20 

Федерального закона «О ветеранах» от-
носит к сфере ответственности субъектов 
РФ, то есть размер социального пакета, 
входящие в него привилегии и уровень вы-
плат определяется местными властями и 
выплачивается из местного бюджета.

РОДСТВЕННИКИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

ЛЬГОТНЫЙ ПАКЕТ родственникам 
ветерана Великой Отечественной войны 
после его смерти полагается:

лицам, находившимся на иждивении 
ветерана;

супругу или супруге, если он/она не 
вступили в новый брак.

За родственниками остаётся ПРАВО 
на:

получение каждый месяц пособий, вели-
чина которых зависит от статуса ветерана;

возможность предоставление жилья;

бесплатное обслуживание в больницах и 
поликлиниках, в том числе и на глубокое 
диспансерное обследование;

уменьшение оплаты услуг ЖКХ на 50%;

обеспечение путёвками в санатории, 
если надлежащим образом оформлены 
медицинские показания;

приём вне очереди в дома престарелых 
или помощь работников социальных 
служб в домашних условиях.

Кроме обеспечения описанных льгот-
ных преимуществ, государство обязуется 
помочь в организации погребения ветера-
на Великой Отечественной войны.

ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ

Так, инвалиды войны имеют право на: 
профессиональное обучение или допол-
нительное образование, которое оплатит 
работодатель; продление бесплатного от-
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пуска в случае необходимости до 60 кален-
дарных дней; получение путёвок в санато-
рии; бесплатную замену автотранспорта 
спустя 7 лет эксплуатации либо матери-
альную компенсацию его стоимости при 
надлежащем оформлении медицинских 
показаний до 01.01.2005.

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Участники боевых действий могут: 
пройти профессиональное обучение, опла-
ту за которое внесёт работодатель; полу-
чить путёвки в санатории.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

С 01.07.2016 года по Федерально-

му закону «О ветеранах» почётное звание 
«Ветеран труда» граждане могут получить 
при соблюдении ряда требований: 

  наличие государственных или ве-
домственных наград, знаков отличия за 
трудовые достижения; 

  достаточная продолжительность 
трудового стажа.

Степень их социальной поддержки 
определяется властями регионов.

ЛЬГОТЫ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Льготы военным пенсионерам — 
это гарантии, предоставляемые 
военнослужащим при соблюдении 
некоторых условий. К таким 
условиям относят размер стажа, 
особые причины увольнения.

Кроме сравнительно большого разме-
ра пенсий и различных выплат, военнос-
лужащие получают ряд льгот. Они распро-
страняются, например, на имущественный 
налог.

 В поликлиниках и госпиталях все 
медицинские услуги оказываются для 
бывших военных без оплаты. Бесплатно 
проводится лечение в санаториях, на ку-
рортах и во всех военно-медицинских уч-
реждениях. Кроме того, раз в 12 месяцев 
им компенсируются расходы на дорогу в 
санаторий и на обратный путь.

В некоторых регионах военные ветера-
ны получают 50%-ную скидку при оплате 
коммунальных услуг. Пенсионеры, кото-
рые имеют статус ветерана, получают кро-
ме военных гарантий ещё и льготы. 

ЛЬГОТЫ ВДОВАМ ВОЕННЫХ

Большое количество льгот обеспечи-
вает государство для вдов военнослужа-
щих. Обычно вдовы сохраняют те льготы, 
которыми пользовались их супруги. Это 
касается и санаторно-курортных услуг, и 
оплаты расходов на проез  д. К сожалению, 
вдовы военных, умерших после увольне-
ния на пенсию, не обладают правами на 
налоговые льготы или на повышенный раз-
мер пенсионных выплат.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ-
«СЕВЕРЯНАМ»

Пенсионеры, являющиеся получате-
лями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха на территории РФ и обратно. 
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Оплата стоимости проезда к месту отдыха 
за пределами РФ, в том числе до границы 
РФ, не производится. За компенсацией 
пенсионер может один раз в два года об-
ратиться в Пенсионный фонд по месту жи-
тельства.

Компенсация может производиться в 
виде: предоставления проездных докумен-
тов, обеспечивающих проезд пенсионеров 
к месту отдыха и обратно; возмещения 
фактически произведённых пенсионером 
расходов на оплату стоимости проезда к 
месту о тдыха и обратно.

Определённым категориям неработаю-
щих пенсионеров полагается компенсация 
расходов на переезд из районов Крайнего 
Севера к новому месту жительства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ  
ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ

Пенсионеры, достигшие 80-летнего 
возраста, относятся к особо незащищён-
ной социальной категории лиц. На госу-
дарственном уровне для них разработана 
специальная программа поддержки, ко-
торая предусматривает увеличение пен-
сионного обеспечения и предоставление 
ряда льгот. 

Достижение пенсионером возраста 
в 80 лет является основанием для полу-
чения ряда льгот и выплат: увеличение 
фиксированной части пенсии по старости 
вдвое; компенсация половины стоимости 
коммунальных платежей и снятие необ-
ходимости платить взносы на капремонт; 
50%-ная скидка при покупке лекарств по 
рецепту, бесплатное санаторное лечение 

раз в 2 года; льготный проезд в обществен-
ном транспорте; освобождение или сни-
жение ряда налогов и государственных 
пошлин.

Граждане, перешагнувшие 80-летний 
юбилей, имеют право на особое внима-
ние со стороны местных властей в части 
решения жилищных вопросов. В част-
ности, при наличии жилищных проблем, 
которые имеют документальное под-
тверждение, например, признания жилой 
площади аварийной и небезопасной для 
проживания в ней, может быть предо-
ставлено от государства жилое помеще-
ние, размещённое в домах жилищного 
фонда, предназначенных для социального 
использования.

Письмо. 

Р. И. Фелицин
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Пенсия гражданам старше 80 лет

В Федеральном законе «О страхо-

вых пенсиях» говорится о повышении 
пенсии пенсионерам, достигшим возрас-
та 80 лет. Пенсионные выплаты состоят 
из основной (фиксированной части) и до-
полнительных надбавок. После 80-летнего 
юбилея увеличивается первая часть, она 
удваивается. Так, в настоящее время фик-
сированная часть составляет 4  805,11 руб. 
Следовательно, пенсионные начисления 
для 80-летних людей увеличатся вдвое и 
составят 9  610,22 руб. 

Для того чтобы получить это повы-
шение, престарелому человеку нет не-
обходимости идти в Пенсионный фонд 
и подавать заявление. Данный процесс 
производиться органом самостоятельно 
в автоматическом порядке  в течение 
одного месяца с момента исполнения 
данного возраста гражданину Россий-
ской Федерации.  Денежная добавку 
лицам, достигшим 80-летнего возраста 
и старше,  начисляют неодинаковую, по-
скольку существуют категории людей, у 
которых фиксированная страховая часть 
пенсии либо больше, либо меньше дру-
гих. Доплату не могут получить следу-
ющие категории пенсионеров: инвалиды 
I группы — данная категория граждан 
уже имеет повышенный на 100% фик-
сированной размер страховой части 
пенсии; получатели социальной пенсии; 
граждане, оформившие пенсию по поте-
ре кормильца.

Тем пенсионерам, у которых имеются 
нетрудоспособные иждивенцы, пола-
гается доплата к пенсионным выплатам. 
Условие — иждивенец не должен полу-
чать какую-либо пенсионную выплату. 
Надбавка выдается в таких размерах: на 
одного человека — треть от фиксирован-

ной части пенсии, что составляет в 2018 
году 1 601,7 руб.; на двоих иждивенцев — 
3 203,4 руб.; на троих — 4 805,1 руб.; 
более выплата не увеличивается. К иж-
дивенцам могут относиться нетрудоспо-
собные граждане, не получающие пенси-
онных выплат.

ДОМАШНИЙ УХОД ЗА ЛЮДЬМИ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПОСТОЯННОМ 

УХОДЕ ЛИБО ДОСТИГШИМ 
ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ 

Государство идёт по пути стимулиро-
вания домашнего ухода за немощными 
гражданами. Территориальные центры 
социального обслуживания осущест-
вляют услуги, связанные с уходом за пре-
старелыми и инвалидами на дому. Но род-
ственники могут принять участие в уходе 
за немощными людьми на материальной 
основе. 

По этому вопросу издано постанов-

ление Правительства РФ от 04.06.2007 

№  343 «Об осуществлении ежеме-

сячных компенсационных выплат не-

работающим трудоспособным лицам 

осуществляющим уход за инвалидом 

I группы (за исключением инвалидов 

с детства I группы), а также за преста-

релым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет».

В постановлении определяются прави-
ла таких выплат в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

26 декабря 2006 г. №  1455 «О компен-

сационных выплатах лицам, осущест-

вляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами».
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За немощными людьми может быть 
осуществлен уход со стороны нерабо-
тающего гражданина (которым может 
быть член семьи), что даёт право на до-
полнительное пособие.

Неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за ука-
занным контингентом, устанавливается 
ежемесячная компенсационная вы-
плата, которая производится к назна-
ченной нетрудоспособному гражданину 
пенсии.Следует учесть тот факт, что при-
читающиеся средства не выдаются на 
руки ухаживающему человеку, они пере-
водятся в качестве дополнительной части 
пенсии престарелому. Получить финансо-
вые средства в личное пользование можно 
будет лишь после того как подопечный по-
лучит причитающиеся ему деньги и пере-
даст часть их своему помощнику. 

Период ухода засчитывается в тру-
довой стаж, ухаживающий человек полу-
чает баллы к будущей пенсии в размере 
1,8 за полный год.

Направление в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной ра-

Дедушка. 
А. С. Анкер, 1893

боте, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни работникам, 
имеющим детей-инвалидов, и работникам, 
осуществляющим уход за больными чле-
нами их семей в соответствии с медицин-
ским заключением, допускаются только с 
их письменного согласия. 

По просьбе лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответ-
ствии с медицинским заключением, рабо-
тодатель обязан устанавливать неполное 
рабочее время.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЮДЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД

Требования, которые предъявляются 
законодательством к людям, ухаживаю-
щим за немощным человеком: трудоспо-
собный возраст; отсутствие какой-либо 
основной работы; отсутствие каких-либо 
выплат от государства (например, посо-
бия по безработице, выплачиваемого на 
бирже труда).

В связи с тем, что период ухода засчи-
тывается в трудовой стаж для назначения 
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пенсии, с лицами, ухаживающим за пенси-
онерами, заключается трудовой дого-
вор и на них распространяется действие 
Трудового кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями ста-

тья 63 Трудового кодекса РФ заключение 
трудового договора допускается с лицами, 
достигшими 16 лет. Но трудовым законо-
дательством предусмотрена возможность 
осуществления трудовой деятельности с 
более раннего возраста. За престарелым 
может ухаживать несовершеннолетний 
старше 14 лет, но при условии, что трудо-
вую деятельность он  должен осуществлять 
в свободное от учёбы время и без ущерба 
для освоения образовательной программы. 

Закон запрещает нанимать для ухода 
за пожилым человеком несовершенно-
летнего ребёнка на платной основе на ус-
ловиях полного рабочего дня, поскольку, 
во-первых, уход за инвалидами и преста-
релыми считается тяжёлым трудом, во-
вторых, потраченное на пенсионера время 
требуется для прохождения обучения.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ВЫПЛАТЫ  

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимы 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

заявление лица, осуществляющего уход, 
с указанием даты начала ухода и своего 
места жительства;

заявление нетрудоспособного граждани-
на о согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом. В случае если 
уход осуществляется за лицом, признан-
ным в установленном порядке недееспо-
собным (ограниченным в дееспособно-
сти), такое заявление подается от имени 
его законного представителя;

справка органа, осуществляющего на-
значение и выплату пенсий, о том, что 
пенсия этому лицу не назначалась;

справка органа службы занятости о не-
получении лицом, осуществляющим 
уход, пособия по безработице;

выписка из акта освидетельствования 
нетрудоспособного гражданина, при-
знанного инвалидом;

заключение лечебного учреждения о 
нуждаемости престарелого гражданина 
в постоянном постороннем уходе;

документ, удостоверяющий личность, и 
трудовая книжка лица, осуществляюще-
го уход, а также трудовая книжка нетру-
доспособного гражданина; др.

Для привлечения к уходу за немощ-
ным несовершеннолетнего старше 14 
лет необходимы дополнительные доку-
менты: 

  разрешение родителей (усыновите-
лей, опекунов); 

  сведения о родителях (усыновите-
лях), выдавших разрешение; 

  справка из образовательного уч-
реждения, что обучение производится по 
очной форме. 

В отделение Пенсионного фонда с до-
кументами придется пойти самому пре-
старелому пенсионеру или инвалиду и че-
ловеку, на которого оформляется пособие. 
Если немощный гражданин не в состоянии 
отправиться на приём в Пенсионный фонд, 
то он может доверить это другому лицу 
(кроме того, на кого оформляется уход). 
Бумагу следует заверить нотариально.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:

смерть нетрудоспособного гражданина 
либо лица, осуществлявшего уход;

прекращение осуществления ухода лицом, 
осуществлявшим уход, подтвержденное 
заявлением нетрудоспособного граждани-
на и (или) актом обследования органа, осу-
ществляющего выплату пенсии;

назначение лицу, осуществляющему 
уход, пенсии независимо от ее вида и 
размера, пособия по безработице;

выполнение нетрудоспособным граж-
данином либо лицом, осуществляющим 
уход, оплачиваемой работы;

истечение срока, на который нетрудо-
способному гражданину была установ-
лена I группа инвалидности;

помещение нетрудоспособного гражда-
нина в организацию социального обслу-
живания, предоставляющую социальные 
услуги в стационарной форме и др.

Лицо, осуществляющее уход, обя-
зано в течение 5 дней известить орган, 
осуществляющий выплату пенсии, о на-
ступлении обстоятельств, влекущих пре-
кращение осуществления компенсаци-
онной выплаты (например, если человек, 
осуществляющий уход за пожилым чело-
веком, трудоустроился). Если же этого не 
сделать то человек, который стал работать 
и при этом продолжал получать выплату, 
должен будет возместить суммы получен-
ных ими средств за время своей трудовой 
деятельности.

ИНВАЛИДЫ В СЕМЬЕ

О регулировании жизни такой кате-
гории, как инвалиды, уже не раз упоми-
налось в предыдущих разделах главы. По-
мощь государства и общества необходима 
семье, которая поддерживает инвалида 
материально, но, главное, морально, под-
нимая его настроение, самооценку, пред-
лагая посильные занятия, включая его во 
все семейные дела.

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года определяет, что 
решение задачи по обеспечению социаль-
ной защиты семей и детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства, включает 
в себя:

  проведение регулярного монито-
ринга потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также осу-
ществляющих уход за нетрудоспособны-
ми совершеннолетними членами семьи, в 
предоставлении услуг в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, образования и 
занятости;

  создание системы ранней помощи и 
сопровождения, повышающей доступность 
мероприятий по абилитации и реабилита-
ции детей и взрослых с инвалидностью;

  обучение членов семьи инвалида ме-
тодикам реабилитации (абилитации);

  развитие специализированных цен-
тров дневного и временного пребывания 
детей-инвалидов, предоставляющих ком-
плексные услуги таким детям и их семьям;

  проведение информационно-про-
светительских мероприятий по организации 
системы ранней помощи детям-инвалидам 
и их семьям и их сопровождения;
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  обеспечение равного до ступа де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья к качественному 
образованию всех уровней, в том числе к 
инклюзивному образованию;

  взаимодействие и координацию су-
ществующих медицинских, социальных, 
образовательных, профессиональных орга-
низаций, задействованных в реабилитации 
инвалидов, с момента наступления инва-
лидности и в течение всей жизни инвалида 
независимо от места проживания.

Проблемы социальной поддержки ин-
валидов регулируются Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019). 
В России инвалидом признаётся 

гражданин любого возраста, имею-
щий какое-либо нарушение в здоровье 
со стойкими расстройствами функций в 
организме, обусловленное заболеванием 
(дефектом либо травмой), что привело 
к возникновению ограничений в жизне-
деятельности указанного гражданина. 
В зависимости от полученной степени 
расстройства в функциях организма, при-
сваивается группа инвалидности. При-
знание лица инвалидом осуществляется 
федеральным учреждением медико-соци-
альной экспертизы.

Социальная защита 
инвалидов 

система гарантированных государством экономических, 
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечива-
ющих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленных на создание им равных с другими гражданами воз-
можностей участия в жизни общества.

Социальная 
поддержка инвалидов

система мер, обеспечивающая социальные гарантии инва-
лидам, устанавливаемая законами и иными нормативными 
правовыми актами, за исключением пенсионного обеспе-
чения.

Реабилитация 
инвалидов

система и процесс полного или частичного восстановле-
ния способностей инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов система и процесс формирования отсутствовавших у инва-
лидов способностей к бытовой, общественной, профессио-
нальной и иной деятельности. 

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социаль-
ной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию 
в общество.
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Государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных меропри-
ятий, получение технических средств и 
услуг, предусмотренных федеральным 
перечнем реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДОВ 

У инвалидов есть право получать 
льготную пенсию. 

Кроме материальных льгот (пенсий, 
пособий) инвалиды могут получать другие 
льготы, которые относятся к самым раз-
личным сферам: образованию, здравоох-
ранению, транспорту, сфере труда и т.д. В 
случае отказа от льгот инвалид может по-
лучить ежемесячную компенсацию. 

Денежная 
льгота

обычно она заключает-
ся в снижении суммы 
обязательных налогов 
или полном освобож-
дении от них. Сюда же 
относится и специаль-
ная пенсия по инвалид-
ности.

Моральная 
льгота

во многих учреждени-
ях людей с инвалидно-
стью принято обслужи-
вать без очереди. 

Натуральная 
льгота

выражается в предо-
ставлении бесплатных 
наборов продуктов.

Медицинская 
льгота

выражается в предо-
ставлении бесплатных 
медикаментов.

Льготы инвалидов 1 группы 

бесплатный проезд на любом обществен-
ном транспорте, кроме такси и маршруток;

бесплатные лекарства, медицинская тех-
ника по медицинским показаниям, перевя-
зочные материалы, ортопедическая обувь;

бесплатная путёвка в санаторий для ле-
чения и отдыха (один раз в год, но только 
на протяжении первых трёх лет со време-
ни получения группы по инвалидности); 
бесплатный проезд до места лечения 
(это также относится к лицам, сопрово-
ждающим инвалидов); 

бесплатные виды протезирования; 

при поступлении в высшие и средние 
учебные заведения и учёбе в них;

укороченная рабочая неделя (35 часов) 
при условии сохранения заработка, от-
пуск за свой счёт до 60 дней в году для 
работающих инвалидов.

Льготы инвалидов 2 группы 

бесплатный проезд на любом обществен-
ном транспорте, кроме такси и маршруток; 

бесплатный проезд до места лечения 
(здесь речь уже не идёт о сопровождаю-
щих инвалидов лицах); 

предоставление медикаментов и медтех-
ники по медицинским показаниям, пере-
вязочных материалов, специальных про-
тезов, ортопедической обуви;

на отдельные виды протезирования; 

при поступлении в высшие и средние 
учебные заведения и учёбе в них;
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укороченная рабочая неделя (35 часов) 
при условии сохранения заработка, от-
пуск за свой счёт до 60 дней в году для 
работающих инвалидов;

льготы по оплате телефона — 50 %. 

Льготы инвалидов 3 группы 

скидка на покупку ортопедической обуви;

скидка 50 % на проезд в любом обще-
ственном транспорте с 1 октября по 15 
мая и 50%-ная скидка на 1 поездку в 
оставшееся время календарного года; 

50% скидка на медицинскую технику и 
лекарства (это относится только к рабо-
тающим или признанным безработными 
инвалидам третьей группы). 

Льготы детей-инвалидов

Льготы детей-инвалидов описаны в 
разделе о правах семьи с детьми-инва-
лидами.

Льготы инвалидов на региональном 
уровне 

Определённые региональные програм-
мы предоставляют расширенный список 
льгот инвалидам. В городах и регионах 
применяют практику первоочерёдного 
обслуживания инвалидов в том или ином 
заведении, выдача бесплатной одежды, 
продуктов питания. Распространённой 
льготой для людей с инвалидностью явля-
ется бесплатная установка стационарных 
телефонов. Часто помогают и предпри-
ятия, которые в своё время были работо-
дателями инвалида. О полном списке пре-

ференций можно узнать в местном отделе 
соцзащиты. 

Льготы по оплате услуг ЖКХ 

Наиболее актуальные данные по ком-
мунальным льготам рекомендуется уз-
навать в ближайших к месту жительства 
службах ЖКХ. По состоянию на 2019 год, 
на федеральном уровне инвалидам всех 
трёх групп предоставляется: 

50% скидка на оплату коммунальных 
услуг при условии, что жильё принадле-
жит муниципальному (государственно-
му) жилому фонду; 

50% скидка на оплату счёта за капре-
монт (инвалидам I и II групп). 

Налоговые льготы

От налога на имущество освобожде-
ны инвалиды 1 и 2 группы, если недвижи-
мость им досталась по наследству. 

Инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, у которых 
есть земельные участки, оформленные до 
2004 года, имеют вычет: налоговая база 
для расчёта налога (цена земли) уменьша-
ется на 10 000 рублей. 

Транспортные льготы инвалидам со-
стоят из 50% скидки на налог при приоб-
ретении машины через органы социальной 
защиты (мощность до 100 л.с.) и полного 
освобождения от налогов в случае владе-
ния автомобилем, который был специаль-
но переоборудован под человека с ограни-
ченными возможностями. 

Льготы категориям инвалидов предус-
мотрены в виде налоговых вычетов. 

Предусматриваются небольшие льготы 
(которые не облагаются налогом 500 руб. в 
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месяц) для инвалидов 1 и 2 группы, если у 
них есть работа либо другой доход. Одна-
ко здесь есть свои подводные камни: если 
у налогоплательщика есть право больше 
чем на один налоговый вычет, то в таком 
случае предоставляется самый большой. 
То есть выдаётся максимальная из налого-
вых льгот, а остальные не засчитываются.

Льготы у нотариуса

инвалидам 1 и 2 группы гарантируется 
освобождение от государственной по-
шлины по определённым делам; 

оплата 50% за нотариальные действия. 

Другие льготы

Изложенный перечень компенсаций, 
льгот и привилегий нельзя считать исчер-
пывающим. Самую точную информацию о 
положенных инвалиду льготах можно най-
ти в действующей редакции Федерально-

го закона №  181 и соответствующих ста-
тьях Налогового кодекса Российской 

Федерации. За консультацией рекомен-
дуется обращаться в региональное отделе-
ние Пенсионного фонда России и органы 
социальной защиты.

Смягчение ответственности

Инвалидность в определённых зако-
ном случаях признаётся обстоятельством, 
смягчающим наказание, такое как  обяза-
тельные, исправительные, принудитель-
ные работы, арест.

Домашний уход за инвалидами 

Этот уход осуществляется так же, как 
и за другими немощными гражданами, 

Норман Роквелл,1940

в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 04.06.2007 № 343 
«Об осуществлении ежемесячных компен-
сационных выплат неработающим трудо-
способным лицам осуществляющим уход 
за инвалидом I группы (за исключе-
нием инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет».

В постановлении определяются прави-
ла таких выплат в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

26 декабря 2006 г. №1455 «О компен-

сационных выплатах лицам, осущест-

вляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами».
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НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

Недееспособные граждане в семье — 
это большое напряжение, бытовые труд-
ности. Действенную помощь в содержа-
нии недееспособных граждан оказывают 
органы опеки и попечительства.

Признание недееспособным или 
ограниченно дееспособным

Гражданин, который вследствие психи-
ческого расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособным в 
соответствии со статьями 29 и 39 Граж-

данского кодекса РФ. Органы опеки и по-
печительства выполняют задачи по защите 
прав и интересов таких людей. 

Дееспособность можно утратить (или 
не иметь) в любом возрасте, но это состо-
яние всё же больше соотносится с пожи-
лым возрастом. Пожилые люди находятся 
в зоне риска в отношении возможности 
психических заболеваний и наличия опре-
делённых злоупотреблений. 

ОПЕКА  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

Вопросы опекунства и попечительства 
регулируются Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об опе-

ке и попечительстве» от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ и иными нормативными право-
выми актами.

Опека — форма устройства признан-
ных судом недееспособными граждан, 
при которой назначенные органом опеки 
и попечительства граждане (опекуны) яв-
ляются законными представителями по-

допечных и совершают от их имени и в их 
интересах все юридически значимые дей-
ствия.

ОГРАНИЧЕН СУДОМ В ДЕЕСПОСОБ-
НОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ГРАЖДАНИН, 
КОТОРЫЙ:

вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средства-
ми ставит свою семью в тяжёлое матери-
альное положение,

вследствие психического расстройства 
может понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими лишь при по-
мощи других лиц.

Над такими гражданами устанавлива-
ется попечительство. 

Попечительство — форма устрой-
ства граждан, ограниченных судом в де-
еспособности, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства гражда-
не (попечители) обязаны давать согласие 
совершеннолетним подопечным на совер-
шение ими действий в соответствии со 
статьей 30 ГК РФ.

Органами опеки и попечительства яв-
ляются органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (в от-
дельных случаях органы местного само-
управления).

Назначение опекуна или попечителя

Основанием возникновения отноше-
ний между опекуном или попечителем и 
подопечным является акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или 
попечителя.
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Опекун или попечитель назначает-
ся (с их согласия или по их заявлению в 
письменной форме) органом опеки и по-
печительства по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке или попечитель-
стве (иногда по месту жительства опекуна 
или попечителя). Опекунами и попечите-
лями могут назначаться только совершен-
нолетние дееспособные граждане. При 
этом должны учитываться их нравствен-
ные и иные личные качества, способность 
к выполнению обязанностей опекуна или 
попечителя, отношения, существующие 
между ним и лицом, нуждающимся в опе-
ке или попечительстве, а если это возмож-
но — и желание подопечного.

Родители, супруги, совершеннолетние 
дети и внуки, братья и сёстры подопечного 
имеют преимущественное право быть 
его опекунами или попечителями перед 
всеми другими лицами.

Для недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, помещённых под 
надзор в медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социальные услу-
ги, или иные организации, опекуны или 
попечители не назначаются, исполнение 
обязанностей опекунов или попечителей 
возлагается на указанные организации. 
Временное пребывание подопечного в ор-
ганизациях в целях получения медицин-
ских, социальных, образовательных или 
иных услуг и др. не прекращает права и 
обязанности опекуна или попечителя в от-
ношении подопечного.

У каждого гражданина, нуждающего-
ся в установлении над ним опеки или по-
печительства, может быть один опекун 
или попечитель, за исключением опреде-
лённых случаев, исходя из интересов это-
го гражданина.

Одно и то же лицо, как правило, может 
быть опекуном или попечителем только 

одного гражданина, но орган опеки и 
попечительства исходя из интересов по-
допечных может назначить одно и то же 
лицо опекуном или попечителем несколь-
ких подопечных.

Опекуны являются законными пред-
ставителями своих подопечных и вправе 
выступать в защиту прав и законных инте-
ресов своих подопечных в любых отноше-
ниях без специального полномочия.

Попечитель может выступать в каче-
стве законного представителя своего по-
допечного в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Обязанности опекунов и попечителей

Опекуны и попечители обязаны забо-
титься о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и лечением, 
защищать их права и интересы.

Опекуны и попечители заботятся о 
развитии (восстановлении) способности 
гражданина понимать значение своих 
действий или руководить ими.

Опекуны и попечители исполняют 
свои функции, учитывая мнение подо-
печного, а при невозможности его уста-
новления — с учётом информации о 
предпочтениях подопечного, получен-
ной от его прежних опекунов, иных лиц, 
оказывавших ему услуги и добросовест-
но исполнявших свои обязанности.

Если основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным 
или ограниченно дееспособным, отпали, 
опекун или попечитель обязан ходатай-
ствовать перед судом о признании подо-
печного дееспособным и о снятии с него 
опеки или попечительства.
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В интересах подопечного орган опеки 
и попечительства в акте либо в договоре 
может указать отдельные действия, ко-
торые опекун или попечитель совершать 
не вправе, в том числе может запретить 
опекуну или попечителю изменять место 
жительства подопечного.

Опекуны или попечители обязаны из-
вещать органы опеки и попечительства о 
перемене места жительства подопечных.

Опекуны несут ответственность по 
сделкам, совершённым от имени подо-
печных.

Опекуны и попечители отвечают за 
вред, причинённый по их вине личности 
или имуществу подопечного.

Опекуны и попечители несут уголов-
ную ответственность, административ-
ную ответственность за свои действия 
или бездействие.

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ И ВОЗМЕЗДНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

Обязанности по опеке и попечитель-
ству исполняются безвозмездно, кро-
ме случаев, предусмотренных законом. 
Установление опеки или попечительства 
возмездно допускается по соответствую-
щему договору. Вознаграждение опекуну 
или попечителю может выплачиваться за 
счёт доходов от имущества подопечно-
го, средств третьих лиц, а также средств 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции. По просьбе опекуна или попечителя, 
добросовестно исполняющих свои обя-
занности, орган опеки и попечительства 
вместо выплаты такого вознаграждения 

вправе разрешить им безвозмездно поль-
зоваться имуществом подопечного в сво-
их интересах.

Безвозмездное пользование опекуном 
или попечителем жилым помещением, 
принадлежащим подопечному, допускает-
ся в определённых случаях при удалённо-
сти места жительства опекуна или попе-
чителя от места жительства подопечного, 
а также при наличии других исключитель-
ных обстоятельств.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
ПОДОПЕЧНЫХ

Подопечные не имеют права собствен-
ности на имущество опекунов или попечи-
телей, а опекуны или попечители не имеют 
права собственности на имущество подо-
печных, в том числе на суммы алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляемых 
на содержание подопечных социальных 
выплат. Имущество может принадлежать 
опекунам или попечителям и подопечным 
на праве общей собственности по основа-
ниям, предусмотренным гражданским за-
конодательством.

Подопечные вправе пользоваться иму-
ществом своих опекунов или попечителей 
с их согласия.

Опекуны или попечители не вправе 
пользоваться имуществом подопечных в 
своих интересах, за исключением опреде-
лённых законом случаев.

Опекун не вправе заключать кредит-
ный договор и договор займа от имени по-
допечного, выступающего заемщиком, а 
попечитель не вправе давать согласие на 
заключение таких договоров, за исключе-
нием случаев, если получение займа тре-
буется в целях содержания подопечного 
или обеспечения его жилым помещением.
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Опекун или попечитель ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года, если 
иной срок не установлен договором об осу-
ществлении опеки или попечительства, 
представляет в орган опеки и попечитель-
ства отчет в письменной форме за преды-
дущий год о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об управлении 
имуществом подопечного.

Другие аспекты имущественного во-
проса разрешаются положениями Феде-

рального закона «Об опеке и попечи-

тельстве».

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ОПЕКА или ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ:

в случае смерти опекуна или попечителя 
либо подопечного;

по истечении срока действия акта о на-
значении опекуна или попечителя;

при освобождении либо отстранении 
опекуна или попечителя от исполнения 
своих обязанностей и др.

Опекун, попечитель могут быть осво-
бождены от исполнения своих обязанно-
стей по их просьбе.

Орган опеки и попечительства может 
освободить опекуна или попечителя от 
исполнения своих обязанностей, в том 
числе временно, в случае возникновения 
противоречий между интересами подо-
печного и интересами опекуна или попе-
чителя.

Орган опеки и попечительства вправе 
отстранить опекуна или попечителя от 
исполнения возложенных на них обязан-
ностей. 

ОТСТРАНЕНИЕ ОПЕКУНА или 
ПОПЕЧИТЕЛЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ 
В СЛУЧАЕ:

ненадлежащего исполнения возложен-
ных на них обязанностей;

нарушения прав и законных интересов 
подопечного, в том числе при осущест-
влении опеки или попечительства в ко-
рыстных целях либо при оставлении 
подопечного без надзора и необходимой 
помощи;

выявления органом опеки и попечитель-
ства фактов существенного нарушения 
опекуном или попечителем установлен-
ных федеральным законом или договором 
правил охраны имущества подопечного и 
(или) распоряжения его имуществом.
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ЗАБОТА 

Глава 7

Статус «дети как члены семьи» подразумевает как малолетних, несовершеннолет-
них, так и взрослых граждан. В этом статусе люди имеют свои определённые законом 
права и обязанности.

 
ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Государство признаёт детство важным 
этапом жизни человека и исходит из прин-
ципов приоритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, развития 
у них общественно значимой и творче-
ской активности, воспитания в них высо-
ких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности.

Родители обязаны соблюдать права 
детей, уважать их личность, защищать 
их интересы. Они должны знать права 
ребёнка во всяком случае не хуже ныне 
юридически грамотных детей, которые в 
современном мире могут пожаловаться на 
несоблюдение их прав и свобод,  что вле-
чёт наказания вплоть до самого страшного 
— детей у родителей могут отобрать…
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Ребёнок — любой человек в 
возрасте от 0 до 18 лет (Конвенция 
ООН о правах ребёнка); лицо, 
не достигшее возраста 18 лет 
(совершеннолетия) (Семейный 
кодекс РФ). 

Несовершеннолетний — юриди-
ческое определение ребёнка или 
подростка, применяемое  для раз-
граничения  между взрослыми и 
детьми различных  прав, мер за-
щиты, привилегий. Это лица, не 
достигшие возраста 18 лет (Трудо-
вой кодекс РФ); лица в возрасте от 
14 до 18 лет (Гражданский  кодекс 
РФ, Уголовный кодекс РФ).

Права детей определяются в Консти-

туции РФ, Семейном кодексе РФ (глава 

11), положениями Гражданского, Жи-

лищного кодексов, федеральными за-

конами, другими нормативными акта-

ми, в том числе международными. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О ПРАВАХ РЕБЁНКА 

Основной международный документ 
— «Декларация прав ребёнка». Она 
принята резолюцией 1386 (ХIV) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959. 
В преамбуле отмечаются следующие по-
ложения. 

Организация Объединенных Наций 
во Всеобщей декларации прав чело-

века провозгласила, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в ней 
правами и свободами, без какого бы то ни 
было различия по таким признакам, как 
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, по-
литические или иные убеждения, нацио-
нальное или социальное происхождение, 
имущественное положение, рождение или 
иное обстоятельство. 

Ребёнок, ввиду его физической и ум-
ственной незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения. 

Мамины карандаши. 

Т. Фёдорова, 1986
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Человечество обязано давать ребёнку 
лучшее, что оно имеет. 

Декларация прав ребёнка имеет це-
лью обеспечить детям счастливое детство 
и пользование, на их собственное благо и 
на благо общества, правами и свободами, 
которые здесь предусмотрены

Принцип 1. Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей Де-

кларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми 

без всяких исключений и без различия или дискриминации по при-

знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребёнка или его семьи. 

Принцип 2. Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспече-

на специальная защита и предоставлены возможности и благопри-

ятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 

умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здо-

ровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. 

При издании с этой целью законов главным соображением должно 

быть наилучшее обеспечение интересов ребёнка. 

Принцип 3. Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и 

гражданство. 

Принцип 4. Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспече-

ния. Ему должно принадлежать право на здоровые рост и развитие; 

с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены 

как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и после-

родовой уход. Ребёнку должно принадлежать право на надлежа-

щие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. 

Принцип 5. Ребёнку, который является неполноценным в физическом, пси-

хическом или социальном отношении, должны обеспечиваться 

специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду 

его особого состояния. 

Декларация призывает родителей, 
мужчин и женщин как отдельных лиц, а 
также добровольные организации, мест-
ные власти и национальные правительства 
к тому, чтобы они признали и старались 
соблюдать эти права путем законода-
тельных и других мер, постепенно прини-
маемых в соответствии со следующими 
принципами: 
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Принцип 6. Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности 

нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, 

расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во 

всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 

обеспеченности; малолетний ребёнок не должен, кроме тех случа-

ев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлуча-

ем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти 

должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, 

не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к 

существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предо-

ставлялись государственные или иные пособия на содержание 

детей. 

Принцип 7. Ребёнок имеет право на получение образования, которое 

должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на на-

чальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое спо-

собствовало бы его общему культурному развитию и благодаря 

которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить 

свои способности и личное суждение, а также сознание моральной 

и социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно быть руко-

водящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его 

образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего 

на его родителях. 

Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и 

развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые 

образованием; общество и органы публичной власти должны при-

лагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению ука-

занного права. 

Принцип 8. Ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 

первым получает защиту и помощь. 

Принцип 9. Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного от-

ношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом 

торговли в какой бы то ни было форме. Ребёнок не должен прини-

маться на работу до достижения надлежащего возрастного мини-

мума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться 
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работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или 

образования или препятствовали его физическому, умственному 

или нравственному развитию. 

Принцип 10. Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может по-

ощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дис-

криминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 

терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, 

а также в полном сознании, что его энергия и способности должны 

посвящаться служению на пользу других людей.

Избиение младенцев. 

Леон  Конье, 1824

Конвенция о правах ребёнка 
была одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН (20.11.1989), 
вступила в силу для СССР 
15.09.1990 года.

Для целей Конвенции ребёнком явля-
ется каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, если 
по закону, применимому к данному ре-
бёнку, он не достигает совершеннолетия 
ранее.
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ГОСУДАРСТВА — УЧАСТНИКИ 
НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ 
ОПРЕДЕЛИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Признание присущего достоинства, рав-
ных и неотъемлемых прав всех членов 
общества является основой обеспече-
ния свободы, справедливости и мира на 
земле.

Семье как основной ячейке общества и 
естественной среде для роста и благопо-
лучия всех ее членов и особенно детей 
должны быть предоставлены необходи-
мые защита и содействие, с тем чтобы 
она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества.

Ребёнку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти 
в семейном окружении, в атмосфере сча-
стья, любви и понимания.

Ребёнок должен быть полностью подго-
товлен к самостоятельной жизни в обще-
стве и воспитан в духе мира, достоин-
ства, терпимости, свободы, равенства и 
солидарности.

Необходимо учитывать важность тра-
диций и культурных ценностей каждого 
народа для защиты и гармоничного раз-
вития ребёнка, а также важность меж-
дународного сотрудничества для улуч-
шения условий жизни детей в каждой 
стране.

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РОССИИ

Ребёнок имеет три категории прав и 
обязанностей. 

Гражданские 
Никто не может нарушить или пре-
кратить их действие, даже суд. 

Социальные 
Этими возможностями малыш поль-
зуется с первой минуты жизни. Это 
право на пользование медицински-
ми услугами, образование и т. д. 

Экономические 
Этими правами маленький гражда-
нин может воспользоваться только 
с 14 лет и только с согласия закон-
ных представителей. Полностью 
распоряжаться экономическими 
правами гражданин может только с 
18 лет.
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Правоспособность и дееспособность 
ребёнка

С рождения человек обладает право-
способностью, то есть ребёнок имеет все 
основные конституционные права. Однако 
ребёнок до 18 лет не является дееспособ-
ным. Дееспособность наступает с совер-
шеннолетия, а значит и некоторыми права-
ми ребёнок сможет обладать только с этого 
момента (например, право избирать).

Однако несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным (эмансипация), 
если он работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечите-
ля занимается предпринимательской де-
ятельностью. Родители, усыновители и 
попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несо-
вершеннолетнего, в частности по обяза-
тельствам, возникшим вследствие причи-
нения им вреда.

Конституция 
Российской Федерации

Основные права ребёнка закреплены 
в Конституции Российской Федерации. 

Право на жизнь. Этим правом об-
ладают все люди с самого рождения. Оно 
подразумевает под собой запрет на убий-
ство человека, а также то, что государ-
ство обязано охранять и защищать чело-
веческую жизнь.

Право на свободу и личную не-
прикосновенность. Запрещена экс-
плуатация детей, а также их похищение и 
торговля ими.

Право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. Для государства 
РФ охрана детского здоровья является 
главным фактором развития. Вне зависи-
мости от социального положения ребё-
нок имеет право получить медицинскую 
помощь в любом государственном меди-
цинском учреждение. Дети, которые еще 
не являются совершеннолетними, но им 
больше 15 лет, имеют право сами ре-
шать, соглашаться или нет на медицин-
ское вмешательство.

Право на воспитание в семье. 
Каждый ребёнок имеет право на роди-
тельскую защиту и заботу. Никто не име-
ет права забрать ребёнка у родителей без 
достаточных на то оснований.

Право на образование. Обяза-
тельным является получение основного 
общего образования, которое по Консти-
туции РФ является бесплатным. Также 
каждый имеет право поступить в высшее 
учебное заведение бесплатно на кон-
курсной основе.

Право на жилище. Под местом 
жительства детей понимается место жи-
тельства их родителей или опекунов.

Право собственности и насле-
дования. Каждый имеет право на соб-
ственность, в том числе и ребёнок. Пун-

ктами 1—4  статьи 35 Конституции 
указано, что владеть имуществом может 
любой гражданин РФ вне зависимости 
от возраста. Кроме этого, все имеют 
право получать наследство. В некоторых 
случаях доля по наследству детей явля-
ется обязательной.
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Семейный кодекс 
Российской Федерации

Основной документ российского се-
мейного законодательства устанавливает 
положения о правах детей.  

ПРАВО РЕБЁНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
В СЕМЬЕ

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО

жить и воспитываться в семье, насколь-
ко это возможно, 

знать своих родителей, 

на заботу родителей, 

на совместное проживание с родителя-
ми, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам,

на воспитание своими родителями, обе-
спечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого 
достоинства.

При отсутствии родителей, при лише-
нии их родительских прав и в других случа-
ях утраты родительского попечения право 
ребёнка на воспитание в семье обеспечива-
ется органом опеки и попечительства.

ПРАВО РЕБЁНКА НА ОБЩЕНИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ 

РОДСТВЕННИКАМИ

Ребёнок имеет право на общение с 
обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими родствен-
никами. 

Расторжение брака родителей, при-
знание его недействительным или раз-
дельное проживание родителей не влияют 
на права ребёнка.

В случае раздельного проживания ро-
дителей ребёнок имеет право на  общение 
с каждым из них. Ребёнок имеет право на 
общение со своими родителями также в 
случае их проживания в разных государ-
ствах.

Ребёнок, находящийся в экстремаль-
ной ситуации (задержание, арест, заклю-
чение под стражу, нахождение в медицин-
ской организации и другое), имеет право 
на общение со своими родителями и дру-
гими родственниками в порядке, установ-
ленном законом.

ПРАВО РЕБЁНКА НА ЗАЩИТУ

Ребёнок имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов 
ребёнка осуществляется родителями, а в 
определённых случаях органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в 
соответствии с законом полностью дее-
способным до достижения совершенно-
летия, имеет право самостоятельно осу-
ществлять свои права и обязанности, в 
том числе право на защиту.

Ребёнок имеет право на защиту от зло-
употреблений со стороны родителей.



263

ГЛАВА 7       ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ДЕТИ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

При нарушении прав и законных инте-
ресов ребёнка, в том числе при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей 
по воспитанию, образованию ребёнка 
либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребёнок вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возрас-
та 14 лет  в суд.

Должностные лица организаций и 
иные граждане, которым станет известно 
об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о 
нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического на-
хождения ребёнка. При получении таких 
сведений орган опеки и попечительства 
обязан принять необходимые меры по за-
щите прав и законных интересов ребёнка.

ПРАВО РЕБЁНКА ВЫРАЖАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ

Ребёнок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, за-
трагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе  любого судебного 
или административного разбирательства. 
Учёт мнения ребёнка, достигшего возрас-
та 10 лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его ин-
тересам. В определённых случаях органы 
опеки и попечительства или суд могут 
принять решение только с согласия ребён-
ка, достигшего возраста 10 лет.

ПРАВО РЕБЁНКА НА ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
И ФАМИЛИЮ

Ребёнок имеет право на имя, отчество 
и фамилию.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ 
РЕБЁНКА

По совместной просьбе родителей до 
достижения ребёнком возраста 14 лет 
орган опеки и попечительства исходя из 
интересов ребёнка вправе разрешить из-
менить имя ребёнку, а также изменить 
присвоенную ему фамилию на фамилию 
другого родителя.

Не взяли на рыбалку. 

К. Успенская-Кологривова 
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Если родители проживают раздельно 
и родитель, с которым проживает ребёнок, 
желает присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает этот во-
прос в зависимости от интересов ребёнка и с 
учётом мнения другого родителя. Учёт мне-
ния родителя не обязателен при невозмож-
ности установления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, признании 
недееспособным, а также в случаях уклоне-
ния родителя без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребёнка.

Если ребёнок рождён от лиц, не со-
стоящих в браке между собой, и отцов-
ство в законном порядке не установлено, 
орган опеки и попечительства исходя из 
интересов ребёнка вправе разрешить из-
менить его фамилию на фамилию матери, 
которую она носит в момент обращения с 
такой просьбой.

Изменение имени и (или) фамилии ре-
бёнка, достигшего возраста 10 лет, может 
быть произведено только с его согласия.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВА РЕБЁНКА

Ребёнок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и других 
членов семьи в установленных законом 
порядке и в размерах.

Суммы, причитающиеся ребёнку в ка-
честве алиментов, пенсий, пособий, по-
ступают в распоряжение родителей и рас-
ходуются ими на содержание, воспитание 
и образование ребёнка.

Суд по требованию родителя, обязанно-
го уплачивать алименты на несовершенно-
летних детей, вправе вынести решение о пе-
речислении не более 50% сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счета, открытые 
на имя несовершеннолетних детей в банках.

ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ

Алиментные обязанности родителей 
по содержанию несовершеннолетних де-
тей отражены в статьях 80–83 Семейно-

го кодекса РФ и представлены в данном 
издании (Глава 5). 

Кроме того, в статье 93 СК РФ опреде-
ляются обязанности братьев и сестёр по со-
держанию своих несовершеннолетних бра-
тьев и сестёр, а в статье 94 — обязанности 
дедушки и бабушки по содержанию внуков.

Статья 93 СК РФ

Несовершеннолетние нуждающиеся в 
помощи братья и сёстры в случае невоз-
можности получения содержания от своих 
родителей имеют право на получение в су-
дебном порядке алиментов от своих тру-
доспособных совершеннолетних братьев 
и сестёр, обладающих необходимыми для 
этого средствами. Такое же право предо-
ставляется нетрудоспособным нуждаю-
щимся в помощи совершеннолетним бра-
тьям и сестрам, если они не могут получить 
содержание от своих трудоспособных со-
вершеннолетних детей, супругов (бывших 
супругов) или от родителей.

Статья 93 СК РФ

Несовершеннолетние нуждающиеся 
в помощи внуки в случае невозможности 
получения содержания от своих родите-
лей имеют право на получение в судеб-
ном порядке алиментов от своих дедушки 
и бабушки, обладающих необходимыми 
для этого средствами. Такое же право пре-
доставляется совершеннолетним нетру-
доспособным нуждающимся в помощи 
внукам, если они не могут получить содер-
жание от своих супругов (бывших супру-
гов) или от родителей.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ РЕБЁНКА

Ребёнок имеет право собственности на 
доходы, полученные им, имущество, полу-
ченное им в дар или в порядке наследова-
ния, а также на любое другое имущество, 
приобретенное на средства ребёнка.

Ребёнок не имеет права собственно-
сти на имущество родителей, родители не 
имеют права собственности на имущество 
ребёнка. Дети и родители, проживающие 
совместно, могут владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному со-
гласию.

В случае возникновения права общей 
собственности родителей и детей их права 
на владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом определяются граж-
данским законодательством.

Право ребёнка на распоряжение при-
надлежащим ему на праве собственности 
имуществом определяется статьями 26 и 

28 Гражданского кодекса РФ.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА РЕБЁНКА

Вопрос, касающийся защиты жилищ-
ных прав несовершеннолетних, рассма-
тривается в Жилищном кодексе РФ, 
Законе РФ от 04.07.1991 № 1541-1, 
Федеральном законе от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ. Здесь каждый случай уни-
кален и индивидуален — ребёнок может 
быть собственником жилья или не быть, 
родители могут развестись, квартиру мо-
гут продавать и т.п. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Родители или иные законные предста-
вители несовершеннолетних, должност-
ные лица органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и иные 
лица несут ответственность за нарушение 
прав несовершеннолетних, а также за не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по их воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ   

Согласно ст.ст. 8, 24 Международ-

ного пакта от 16 декабря 1966 г. «О 

гражданских и политических правах», 
никто не имеет права принуждать несо-
вершеннолетнего к принудительному или 
обязательному труду, и каждый ребёнок 
без всякой дискриминации имеет право на 
защиту со стороны семьи, общества и го-
сударства. Российское законодательство, 
в том числе связанное с трудоустройством 
несовершеннолетнего, не должно проти-
воречить указанному Международному 
пакту.

Согласно Трудовому кодексу Рос-

сийской Федерации принимать на ра-
боту можно лиц, которые уже достигли 
16-летнего возраста. В особых случаях 
можно заключить трудовой договор для 
выполнения лёгкого труда, не причиняю-
щего вреда их здоровью с лицом, получив-
шим общее образование или получающим 
общее образование и достигшим возраста 
15 лет.

Относительно 14-летних закон гла-
сит, что с согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть 
заключён с лицом, получающим общее 
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образование и достигшим возраста 14 
лет, для выполнения в свободное от полу-
чения образования время лёгкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и 
без ущерба для освоения образователь-
ной программы.

Что касается участия в киносъёмках, 
театральных представлениях и концерт-
ной деятельности, то здесь возрастных 
ограничений нет, но есть большое количе-
ство специфических правил относительно 
организации процесса, которые требуют 
неукоснительного соблюдения. 

При заключении договора впервые 
подросткам должна быть оформлена тру-
довая книжка

Органы службы занятости в порядке, 
предусмотренном Законом РФ «О заня-

тости населения в Российской Феде-

рации», участвуют в профессиональной 
ориентации несовершеннолетних, а также 
содействуют трудовому устройству несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дети и их родители должны точно 
знать, с какого возраста и в какой форме 
наступает дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная, уголовная 
ответственность. Общей целью всех видов 
наказания является охрана правопорядка, 
восстановление во всех возможных случа-
ях нарушенных прав, пресечение и преду-
преждение правонарушений, исправление 
лиц, нарушивших нормы права.

Семейный кодекс РФ определяет, 
что при принятии решений о наказаниях, 
которые могут применяться к несовершен-
нолетним, совершившим правонаруше-
ния, должностные лица действуют в соот-
ветствии с общепризнанными принципами 
и нормами права, в том числе в части гу-
манного обращения с несовершенно-
летними, оказания им квалифицирован-
ной юридической помощи.

Обязательными являются обеспече-
ние приоритета личного и социального 
благополучия ребёнка, обеспечение спе-
циализации правоприменительных про-

цедур (действий) с его участием или в его 
интересах, учёт особенностей возраста и 
социального положения ребёнка.

Административная 
ответственность

Административная ответственность 
наступает по достижении 16 лет. При рас-
смотрении вопроса об административном 
правонарушении несовершеннолетние в 
возрасте до 14 лет могут быть только сви-
детелем. 

При опросе несовершеннолетнего сви-
детеля, не достигшего возраста 14 лет, 
обязательно присутствие педагога или 
психолога. Законный представитель при-
сутствует при опросе несовершеннолетне-
го свидетеля в возрасте до 14 лет только 
в случае необходимости. Определение на-
личия или отсутствия данной необходимо-
сти является полномочием лица, ведущего 
производство по делу об административ-
ном правонарушении.
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Наказания несовершеннолетних 
по Уголовному кодексу РФ

Несовершеннолетними с пози-
ции Уголовного кодекса призна-
ются лица, которым ко времени 
совершения преступления ис-
полнилось 14, но не исполнилось 
18 лет. Дети до 14 лет   — 
малолетние.

Уголовной ответственности подлежат 
лица, достигшие ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста. Од-
нако в отдельных случаях, когда соверша-
ется достаточно серьёзное преступление, 
общественная опасность которого долж-
на осознаваться в более раннем возрас-
те, уголовной ответственности подлежат 
лица, достигшие 14 лет. 

Преступление — виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, 
запрещённое Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации под угрозой нака-

зания. Преступлениями признаются 
наиболее опасные правонарушения, по-
сягающие на общественный строй стра-
ны, её безопасность, основные права и 
свободы граждан, а также иные деяния, 
предусмотренные уголовным законом. 
Преступления влекут наиболее суровые 
наказания — лишение или ограничение 
свободы, исправительные работы, значи-
тельные штрафы. 

Наказание есть мера государствен-
ного принуждения, назначаемого по 
приговору суда и применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении пре-
ступления, и заключается в лишении или 
ограничений прав и свобод этого лица. 
Наказание в уголовном праве является 
оценкой опасности деяния, признаваемого 
преступным, и применяется к лицу, нару-
шившему уголовно-правовой запрет как 
самый суровый из правовых. Наказание 
применяется в целях восстановления со-
циальной справедливости, а также в целях 
ис правления осужденного и предупрежде-
ния совершения новых преступлений . 

Два валета.

Джулио Дель Торре, 1927 
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Уго ловный кодекс РФ в статье 88 определяет виды наказан ий, назначаемых 
несо вершеннолетним:

Штраф Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетне-
го осуждённого самостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, так и при отсут-
ствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осуждённому, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия. 
Штраф назначается в размере от одной тысячи до 50 тысяч 
рублей или в размере  заработной платы или иного дохода не-
совершеннолетнего осужденного за период от двух недель до 
шести месяцев.

Лишение права 
заним аться 
определенной 
деятельностью

Обя зательные 
работы

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для не-
совершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы 
или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания  лицами в возрасте до 15 лет не может 
превышать двух часов в день, а лицами в возрасте о т 15 до 16 
лет — трёх часов в день.

Исправительные 
работы

Исправительные работы назначаются несовершеннолет-
ним осуждённым на срок до одного года.

Ограничение 
свободы

О граничение свободы назначается несовершеннолетним 
осужденным в виде основного наказания на срок от двух ме-
сяцев до двух лет.

Лишение свободы 
на определенный 
срок

Наказание в виде лишения свободы назначается несовер-
шеннолетним осуждённым, совершившим преступления 
в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 
категории несовершеннолетних, совершивших особо тяж-
кие преступления, а также остальным несовершеннолетним 
осуждённым наказание назначается на срок не свыше 10 лет 
и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено несовершенно-
летнему осуждённому, совершившему в возрасте до 16 лет 
преступление н ебольшой или средней тяжести впервые, а 
также остальным несовершеннолетним осуждённым, совер-
шившим преступления небольшой тяжести впервые.
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При назначении несовершеннолетнему осуждённому нака-
зания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либ о 
особо тяжкого преступления низший предел наказания, пред-
усмотренный соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, сокращается наполовину.

В случае, если несовершеннолетний осуждённый, которому 
назначено условное осуждение, совершил в течение испы-
тательного срока новое преступление, не являющееся особо 
тяжким, суд с учётом обстоятельств дела и личности виновно-
го может повторно принять решение об  условном осуждении, 
установив новый испытательный срок и возложив на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей, пред-
усмотренных УК РФ.

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, 
об учёте при обращении с несовершеннолетним осужденным 
определенных особенностей его личности.

Джулио Дель Торре
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года определяет, что 
решение задачи по профилактике семей-
ного неблагополучия, детской безнадзор-
ности и беспризорности включает в себя:

  внедрение института посредниче-
ства (медиации) при разрешении семейно-
правовых споров, в том числе связанных с 
расторжением брака между супругами;

  установление единого порядка от-
несения семей к категории находящихся в 
социально опасном положении и нуждаю-
щихся в проведении в отношении них про-
филактической работы;

  совершенствование законодатель-
ства РФ в части урегулирования вопросов, 
касающихся профилактики социального 
сиротства, порядка лишения родитель-
ских прав и ограничения в родительских 
правах, установления порядка проведения 
социальной работы по восстановлению се-
мьи во всех случаях разделения либо угро-
зы разделения детей и родителей;

  совершенствование порядка обсле-
дования условий жизни детей;

  развитие программ и услуг, направ-
ленных на оказание помощи родителю, 
ограниченному в родительских правах 
или лишенному родительских прав, в це-
лях восстановления его в родительских 
правах и возвращения ребёнка в биологи-
ческую семью;

  развитие центров помощи дневно-
го и временного пребывания родителей с 
детьми по месту жительства;

  развитие кризисных центров (при-
ютов, центров временного пребывания и 
отделений) для женщин и мужчин, в том 

числе с детьми, подвергшихся насилию, в 
том числе в семье;

  развитие форм досуга, спорта, ту-
ризма и дополнительного образования, 
специально ориентированных на интегра-
цию детей групп риска и детей, находя-
щихся в социально опасном положении;

  поддержку негосударственных 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере предоставления социальных 
услуг семьям с детьми и детям и др.

Федеральный закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» определяет основные 
направления в этой области.

Беспризорные дети.

В.Е. Маковский, 1872
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Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных представи-
телей либо должностных лиц.

Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном по-

ложении — лицо, которое вследствие безнадзорности или бес-
призорности находится в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия.

Антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бро-

дяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и 
законные интересы других лиц.

Семья, находящаяся в социально опас-

ном положении — семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершенно-
летних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) со-
держанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обращаются с 
ними.

Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 
— система социальных, правовых, педа-
гогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индиви-
дуальной профилактической работой с не-
совершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении.

ГЛОССАРИЙ

Сироты. 

Т. Б. Кеннингтон
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Деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

Основными задачами деятельности 
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних являются:

  предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому;

  обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

  социально-педагогическая реаби-
литация несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении;

  выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных дей-
ствий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям.

Деятельность по профилактике без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних основывается на 
принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершенно-
летними, поддержки семьи и взаимодей-
ствия с ней, индивидуального подхода 
к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной инфор-
мации, государственной поддержки дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений по 
про филактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, обеспече-
ния ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних

В СИСТЕМУ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВХОДЯТ: 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, 

органы управления социальной защитой 
населения, 

органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, 

органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, 

органы службы занятости, 

органы внутренних дел, 

учреждения уголовно-исполнительной 
системы (следственные изоляторы, вос-
питательные колонии и уголовно-испол-
нительные инспекции),

Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребёнка, 
уполномоченные по правам ребёнка в 
субъектах Российской Федерации.
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Трудное детство.

Жан-Пьер-Александр Антинья

Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних обязаны обе-
спечивать соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осущест-
влять их защиту от всех форм дискрими-
нации, физического или психического на-
силия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выяв-
лять несовершеннолетних и семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном положении, 
а также незамедлительно информи-
ровать о выявлении:

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей или иных законных представителей либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию, — 

ОРГАН ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 
в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также 
семей, находящихся в социально опасном положении, — 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 
НАСЕЛЕНИЯ

родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с не-
совершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 
преступления, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий либо склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также несовершеннолетних, в 
отношении которых совершены противоправные деяния 
либо которые совершили правонарушение или антиобще-
ственные действия, — 

ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекци-
ях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в ока-
зании различных видов помощи, — 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, на-
блюдении или лечении в связи с употреблением алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ, — 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государ-
ства в связи с самовольным уходом из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, образовательных организаций или иных организаций, 
осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением 
по неуважительным причинам занятий в образовательных 
организациях, — 

ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой связи в оказании помо-
щи в организации отдыха, досуга, занятости, —

 ОРГАН ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой связи в оказании по-
мощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, 
оставивших образовательную организацию и нуждающих-
ся в связи с этим в оказании помощи в трудоустройстве, — 

ОРГАН СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

нарушений прав и свобод несовершеннолетних — ОРГАН ПРОКУРАТУРЫ

нарушений прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также недостатках 
в деятельности органов и учреждений, препятствующих 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, — 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
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КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав создаются 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в целях координа-
ции деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих это-
му, обеспечен ию защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, со-
циально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, выявлению 
и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным 
действиям.

Утомленные Менестрели.

Аугустус Эдвин Мюльреди, 
1883

Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав:

обеспечивают осуществление мер по за-
щите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите 
их от всех форм дискриминации, физиче-
ского или психического насилия, оскор-
бления, грубого обращения, сексуальной 
и иной эксплуатации, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

подготавливают совместно с соответ-
ствующими органами или учреждениями 
материалы, представляемые в суд, по во-
просам, связанным с содержанием несо-
вершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам,;

рассматривают вопросы, связанные с от-
числением несовершеннолетних обучаю-
щихся из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иные во-
просы, связанные с их обучением;
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обеспечивают оказание помощи в быто-
вом устройстве несовершеннолетних, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в определении 
форм устройства других несовершенно-
летних, нуждающихся в по мощи государ-
ства, оказание помощи по трудоустрой-
ству несовершеннолетних (с их согласия), 
а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершенно-
летних, которые предусмотрены законода-
тельством РФ и законодательством субъ-
ектов РФ;

применяют меры воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав вправе принять 
решение в отношении родителей или 
иных законных представителей несо-
вершеннолетних в случаях совершения 
ими в присутствии несовершеннолет-
него противоправных и (или) антиоб-
щественных действий, оказывающих 
отрицательное влияние на поведение не-
совершеннолетнего, о проведении разъ-
яснительной работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

Специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения открытого типа в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и уставами указанных 
учреждений:

прин имают для содержания, воспитания и 
обучения лиц в возрасте от 8 до 18 лет, 
требующих специального педагогическо-
го подхода, на основани и постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, заключения психолого-
медико-педагогической комиссии и при 
наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершенно-
летних, а также согласия несовершенно-
летних, достигших возраста 14 лет;

организуют психолого-медико-педагогиче-
скую реабилитацию несовершеннолетних 
и участвуют в индивидуальной профилак-
тической работе с ними;

осуществляют защиту прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, осуществля-
ют их медицинское обеспечение, получение 
ими начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, среднего  
профессионального образования в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и др.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

 В специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа могут 
быть помещены несовершеннолетние в 
возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания, обучения и 
требующие специального педагогического 
подхода в случаях, если они:

  не подлежат уголовной ответствен-
ности в связи с тем, что к моменту с овер-
шения общественно опасного деяния не 
достигли возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность;
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  не подлежат уголовной ответствен-
ности в связи с тем, что вследствие от-
ставания в психическом развитии, не свя-
занного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного 
деяния не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими;

  осуждены за совершение престу-
пления средней тяжести или тяжкого пре-
ступления и освобождены судом от нака-
зания.

Основаниями содержания несовер-
шеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа 
являются постановление судьи или  при-
говор суда.

В специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа, реали-
зующие адаптированные основные об-
разовательные программы, помещаются 
отдельные категории несовершеннолет-
них с ограниченными возможностями здо-
ровья или несовершеннолетних, имеющих 
заболевания, вызывающие необходимость 
их содержания, воспитания и обучения в 
таких учреж дениях.

Несовершеннолетний может быть на-
правлен в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа до до-
стижения им возраста 18 лет, но не более 
чем на три года.

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Органы внутренних дел осуществляют 
деятельность по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних.

Подразделения по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел: 

проводят индивидуальную профилактиче-
скую работу в отношении несовершенно-
летних нарушителей, а также их родите-
лей или иных законных представителей, 
не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию несовершеннолетних и (или) отри-
цательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними;

выявляют лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение пре-
ступления, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным дей-
ствиям или совершающих в отношении 
несовершеннолетних другие противо-
правные деяния, а также родителей не-
совершеннолетних или иных их законных 
представителей и должностных лиц, не ис-
полняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по вос-
питанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном 
порядке вносят предложения о примене-
нии к ним мер, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Российской 
Федерации;

осуществляют меры по выявлению не-
совершеннолетних, объявленных в 
розыск, а также несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, и в 
установленном порядке направляют таких 
лиц в соответствующие органы или учреж-
дения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних либо в иные учреждения;
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принимают участие в уведомлении ро-
дителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних о доставлении 
несовершеннолетних в подразделения 
органов внутренних дел в связи с их без-
надзорностью, беспризорностью, совер-
шением ими право нарушения или анти-
общественных действий.

Должностные лица подразделений по 
делам несовершеннолетних органов вну-
тренних  дел имеют право в установ-
ленном порядке:

  доставлять в подразделения орга-
нов внутренних дел несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или анти-
общественные действия, а также безнад-
зорных и беспризорных. Несовершенно-
летние могут содержаться в указанных 
подразделениях не более трех часов.

ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел:

обеспечивают круглосуточный приём и 
временное содержание несовершеннолет-
них правонарушителей в целях защиты 
их жизни, здоровья и предупреждения по-
вторных правонарушений;

проводят индивидуальную профилакти-
ческую работу с доставленными несо-
вершеннолетними, выявляют среди них 
лиц, причастных к совершению престу-
плений и общественно опасных деяний, 
а также устанавливают обстоятельства, 
причины и условия, способствующие их

совершению, и информируют об этом со-
ответствующие органы внутренних дел и 
другие заинтересованные органы и учреж-
дения;

доставляют несовершеннолетних в спе-
циальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, а также осущест-
вляют в пределах своей компетенции 
другие меры по устройств у несовершен-
нолетних, содержащихся в указанных уч-
реждениях.

В центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей 
ор ганов внутренних дел могут быть по-
мещены несовершеннолетние:

направляемые по приговору суда или по 
постановлению судьи в  специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого 
типа;

временно ожидающие рассмотрения су-
дом вопроса о помещении их  в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа;

самовольно ушедшие из специальных 
учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа;

совершившие общественно опасное дея-
ние до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за 
это деяние, в определённых случаях;

совершившие правонарушение, влекущее 
административную ответственность, до 
достижения возраста, с которого наступа-
ет административная ответственность, в 
определённых случаях.
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Основаниями помещения в центры 
временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушител ей органов 
внутренних дел являются приговор суда 
или постановление судьи. Несовершен-
нолетние могут быть помещены в центры 
и находиться там определённые законом 
сроки.

УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Следственные изоляторы проводят 
культурно-воспитательную работу с не-
совершеннолетними подозреваемыми и 
обвиняемыми, организуют оказание им 
медицинской помощи, социальной и пси-
хологической помощи, помощи в получе-
нии начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, создают 
условия для самообразования и др.

Воспитательные колонии проводят 
работу по исправлению несовершеннолет-
них осужденных, организуют оказание им 
медицинской помощи, получение ими на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего, а также среднего професси-
онального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, оказывают им помощь в соци-
альной адаптации и др.

Уголовно-исполнительные инспекции 
проводят воспитательную работу с несо-
вершеннолетними осужденными, оказы-
вают им помощь в трудоустройстве и др.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО 

УШЕДШИХ ИЗ СЕМЬИ

Администрация специализированно-
го учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции, в которое помещается несовершен-
нолетний, самовольно ушедший из семьи, 
незамедлительно уведомляет родителей 
или иных законных представителей тако-
го несовершенноле тнего о месте его пре-
бывания и возможности возвращения в 
семью либо в соответствующую органи-
зацию.

Несовершеннолетний, самовольно 
ушедший из семьи, возвращается и поме-
щается в специализированную орга-
низацию для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, по 
месту постоянного проживания несовер-
шеннолетнего в случаях:

отказа родителей или иных законных 
представителей принять несовершенно-
летнего в семью;

обращения несовершеннолетнего в воз-
расте старше 10 лет к администрации 
специализированного учреждения для не-
совершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, о невозможности 
возвращения в семью, находящуюся 
в социально опасном положении;

получения информации о жест оком об-
ращении с несовершеннолетним, не до-
стигшим возраста 10 лет, в семье.
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Индивидуальная профилактическая 
работа

ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершенно летних проводят инди-
видуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних:

безнадзорных или беспризорных;

занимающихся бродяжничеством или по-
прошайничеством;

содержащихся в социально-реабилитаци-
онных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, специ альных учебно-воспитательных 
и других учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной помо-
щи и (или) реабилитации;

употребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо употребляющих одурмани-
вающие веществ а, алкогольную и спирто-
содержащую продукцию;

совершивших правонарушение, повлек-
шее применение мер административной 
ответственности;

совершивших правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность;

освобожденных от уголовной ответствен-
ности вследствие акта об амнистии или в 
связи с изменением обстановки, а также в 
случаях, к огда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достиг-
нуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия;

совершивших общественно опасное де-
яние и не подлежащих уголовной ответ-
ственности в связи с недостижением воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отстава-
ния в психическом развитии, не связанно-
го с психическим расстройством;

обвиняемых или подозреваемых в совер-
шении преступлений, в отношении ко-
торых избраны меры пресечения, пред-
усмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации;

отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях;

условно-досрочно освобожденных от от-
бывания наказания, освобожденных от на-
казания вследствие акта об амнистии или 
в связи с помилованием;

которым предоставлена отсрочка отбыва-
ния наказания или отсрочка исполнения 
приговора;

освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа, если они в пери-
од пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после осво-
бождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации;
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осу жденных за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести и осво-
божденных судом от наказания с примене-
нием принудительных мер воспитательно-
го воздействия;

осужденн ых условно, осужденных к обя-
зательным работам, исправительным ра-
ботам или иным мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С РОДИТЕЛЯМИ

Органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, за исключением 
следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы и воспитатель-
ных колоний, проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних, если они не 
исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведе-
ние либо жестоко обращаются с ними.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Индивидуальная профилактическая ра-
бота в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представите-
лей проводятся на основании документов:

заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей или иных законных представи-
телей об оказании им помощи по вопро-
сам, входящим в компетенцию органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

приговор, определение или постановление 
суда;

постановление комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, проку-
рора, ру ководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания или началь-
ника органа внутренних дел и др.

ПРАВА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Несовершеннолетние, находящиеся в 
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, имеют право на:

уведомление родителей или иных закон-
ных представителей о помещении несо-
вершеннолетнего в учреждение системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних; 

получение информации о целях своего 
пребывания в учреждении системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, правах и об 
обязанностях, основных правилах, регу-
лирующих внутренний распорядок в дан-
ном учреждении;

обжалование решений, принятых работ-
никами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, в выше-
стоящие органы указанной системы, орга-
ны прокуратуры и суд;

гуманное, не унижающее человеческого 
достоинства обращение;
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поддержание связи с семьей путем теле-
фонных переговоров и свиданий без огра-
ничения их количества;

получение посылок, бандеролей, передач, 
получение и отправление писем и теле-
грамм без ограничения их количества;

обеспечение бесплатным питанием, бес-
платным комплектом одежды,  обуви и 
мягким инвентарем по установленным 
нормам; 

обеспечение бесплатной юридической 
помощью с участием адвокатов, а также 
иных лиц, имеющих право на оказание 
юридической помощи в соответствии с за-
коном и др.

ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

применение физического и психического 
насилия;

применение мер воздействия без учёта 
возраста несовершеннолетних;

применение мер, носящих антипедагоги-
ческий характер, унижающих человече-
ское достоинство;

ограничение контактов несовершенно-
летних с родителями или иными закон-
ными представителями либо лишение 
несовершеннолетних контактов с роди-
телями или иными законными предста-
вителями;

уменьшение норм питания;

лишение прогулок.

Высшая судебная ин-
станция — Верховный Суд 
РФ — разработала по-
правки в закон «Об осно-
вах системы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних» и Кодекс 
административного судо-
производства.

В изменениях речь идет 
о сложной процедуре по-
мещения проблемного под-
ростка в закрытое учебное 

заведение или центры 

временного содержания. 
Если законопроект будет 
одобрен, у таких детей поя-
вится право самостоятель-
но участвовать в судебных 

заседаниях, где решается 
их судьба. Кроме того, в по-
добных делах станет обяза-
тельным участие адвоката. 
Также в известность о су-
дебном процессе в отноше-
нии тинейджера планирует-
ся ставить регионального 
омбудсмена по правам ре-
бёнка.

Прежде чем отправить 
юного хулигана в закрытое 
учебное заведение, судье 
по новому закону придет-
ся выяснить, есть ли у него 
какие-либо заболевания, 
психические и физиоло-
гические особенности, а 
также в каких условиях он 
привык жить. При этом в за-

конопроекте указано, что 
отправить ребёнка на ис-
правление можно макси-

мум на три года. 

Важное изменение кос-
нётся приводов в полицию. 
Сейчас такую меру принуж-
дения можно применить к 
трудному ребёнку любого 
возраста. В случае приня-
тия поправок подвергнуть 

приводу можно будет 

только подростка с 14 

лет. Как отмечает ВС в по-
яснительной записке, это 
новшество позволит улуч-
шить положение несовер-
шеннолетних.

Планируемые поправки в закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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ОСОБЕННОСТИ СУДА 
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года определяет, что 
решение задачи по повышению эффектив-
ности системы социальной защиты семей 
с несовершеннолетними детьми, вовлечён-
ными в сферу гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства, 
включает в себя:

  проведение исследования в области 
психологии девиантного поведения и раз-
работку методов воздействия, не связанных 
с применением наказания;

  предоставление юридической под-
держки членам семьи в период рассмотре-
ния дела несовершеннолетнего в суде, в 
том числе с использованием примиритель-
ных процедур;

  реализацию комплекса мер по вос-
становлению правового статуса осужден-
ного несовершеннолетнего по окончании 
отбывания наказания (оказание помощи в 
получении регистрации, паспорта и других 
документов, удостоверяющих факты, име-
ющие юридическое значение, в вопросах, 
связанных с пенсионным обеспечением, а 
также содействие в получении установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации льгот и преимуществ, социальных вы-
плат, полиса обязательного медицинского 
страхования);

  обеспечение образовательного ста-
туса осужденного несовершеннолетнего 
(социально-педагогическая диагностика и 
обследование личности, социально-педа-
гогическое консультирование, содействие в 
повышении общего образовательного уров-
ня, обучение правовым основам с целью 
обеспечения гражданской компетентности, 

содействие в получении среднего профес-
сионального и высшего образования);

  социально-бытовую и культурную 
адаптацию осужденного несовершенно-
летнего (временное обеспечение местом 
проживания, трудовой занятостью, предо-
ставление помещений для организации ре-
абилитационных мероприятий, культурного 
и бытового обслуживания, привлечение к 
участию в массовых и групповых культурных 
мероприятиях).

Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ, постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ 

от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодатель-

ства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних» определяют 
особое отношение суда при рассмотрении 
уголовных дел и материалов в отношении 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, обеспечивая защиту их прав и 
законных интересов при осуществлении 
правосудия. Суд также предусматривает 
процедуры, направленные на предупреж-
дение правонарушений среди подростков 
и повышение предупредительного воздей-
ствия судебных процессов.

Правовая защита судов предполагает 
необходимость выявления обстоятельств, 
связанных с условиями жизни и воспи-
тания каждого несовершеннолетнего, со-
стоянием его здоровья, другими факти-
ческими данными, а также с причинами 
совершения уголовно наказуемых деяний, 
в целях постановления законного, обосно-
ванного и справедливого приговора, при-
нятия других предусмотренных законом 
мер для достижения максимального вос-
питательного воздействия судебного про-
цесса в отношении несовершеннолетних.
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При рассмотрении уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних суды 
наряду с соблюдением уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства 
Российской Федерации учитывают поло-
жения международных документов:

  Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод (1950 г.), 
  Конвенции о правах ребёнка 

(1989 г.), 
  Минимальных стандартных пра-

вил Организации Объединенных Наций, 

касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пе-
кинских правил, 1985 г.), 

  Миланского плана действий и Ру-

ководящих принципов в области пред-

упреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития и но-

вого международного экономического 

порядка (1985 г.), 
  Руководящих принципов Ор-

ганизации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских ру-
ководящих принципов, 1990 г.),

  Рекомендаций N Rec (2003) 20 

Комитета Министров Совета Европы го-

сударствам-членам о новых подходах к 

преступности среди несовершеннолет-

них и о значении правосудия по делам 

несовершеннолетних и др.

Правосудие в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей 
направлено на то, чтобы применяемые к 
ним меры воздействия обеспечивали мак-
симально индивидуальный подход к ис-
следованию обстоятельств совершенного 
деяния и были соизмеримы как с особен-
ностями их личности, так и с обстоятель-
ствами совершенного деяния, способство-
вали предупреждению экстремистских 

противозаконных действий и преступле-
ний среди несовершеннолетних, обеспе-
чивали их ресоциализацию, а также защи-
ту законных интересов потерпевших.

Уголовные дела в отношении несовер-
шеннолетних рассматриваются наиболее 
опытными судьями, обладающими знания-
ми педагогики, социологии, подростковой 
психологии, криминологии, виктимоло-
гии, применения ювенальных технологий. 
Суды также внедряют современные мето-
дики индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними обвиняе-
мыми и подсудимыми.

Установление возраста несовер-
шеннолетнего обязательно, поскольку 
его возраст входит в число обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, является од-
ним из условий его уголовной ответствен-
ности.

Лицо считается достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность, не в день рождения, а по его исте-
чении, т.е. с ноля часов следующих суток. 
При установлении возраста несовершен-
нолетнего днём его рождения считается 
последний день того года, который опре-
делен экспертами, а при установлении 
возраста, исчисляемого числом лет, суд 
исходит из предлагаемого экспертами ми-
нимального возраста такого лица.

Право на защиту несовершеннолетние 
могут осуществлять лично, а также с по-
мощью защитника, законного представи-
теля. Участие защитника при осущест-
влении уголовного судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних являет-
ся обязательным. Если защитник не при-
глашен, его участие обеспечивает суд.

Предусматривается обязательное 
участие педагога или психолога при 
допросе несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого в воз-
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расте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 
до 18 лет — при условии, что он страдает 
психическим расстройством или отстает в 
психическом развитии. Показания такого 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го, полученные без участия педагога или 
психолога, являются недопустимыми до-
казательствами.

В судебное заседание вызываются за-
конные представители несовершенно-
летнего подсудимого. Законный предста-
витель несовершеннолетнего допускается 
к участию в уголовном деле в качестве 
защитника при отсутствии к тому пре-
пятствий,  имеет соответствующие права 
и несет ответственность. Недопустимо 
привлечение к участию в деле в качестве 
законных представителей лиц, которые 
совершили преступление совместно с не-
совершеннолетним подсудимым, а также 
лиц, в отношении которых несовершенно-
летний совершил преступление.

При наличии данных, свидетельствую-
щих об отставании в психическом развитии 
несовершеннолетнего, назначается ком-
плексная психолого-психиатрическая 
экспертиза в целях решения вопроса о его 
психическом состоянии и способности пра-
вильно воспринимать обстоятельства, име-
ющие значение для уголовного дела. 

Суды при назначении наказания учи-
тывают условия жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего, уровень психического 
развития, иные особенности личности и 
обстоятельства, в том числе влияние на 
несовершеннолетнего старших по возра-
сту лиц. Наказание несовершеннолетнему 
в виде лишения свободы суд вправе на-
значить только в случае признания невоз-
можности его исправления без изоляции 
от общества.

При наличии сведений о злоупотре-
блении несовершеннолетним осужденным 

алкоголем, наркотическими или токсиче-
скими веществами суд вправе обязать его 
пройти обследование в наркологическом 
диспансере, а при необходимости и отсут-
ствии противопоказаний — пройти курс 
лечения от алкоголизма (наркомании, ток-
сикомании).

Заключение под стражу 

Заключение под стражу до судебно-
го разбирательства может применяться 
к несовершеннолетнему лишь в качестве 
крайней меры и в течение кратчайшего пе-
риода. Избрание меры пресечения в виде 
заключения под стражу не допускается 
в отношении несовершеннолетнего, не 
достигшего 16 лет, который подозревает-
ся или обвиняется в совершении престу-
плений небольшой или средней тяжести 
впервые, а также в отношении остальных 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления небольшой тяжести впервые. 

Применение к несовершеннолетнему 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу возможно лишь в случае, если он 
подозревается или обвиняется в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, с обязательным указанием правовых 
и фактических оснований такого решения. 

К лицам, совершившим преступление 
в несовершеннолетнем возрасте, должны 
применяться сокращенные сроки условно-
досрочного освобождения от наказания в 
виде лишения свободы.

Принудительные меры 
воспитательного воздействия

Суды не должны назначать уголовное 
наказание несовершеннолетним, совер-
шившим преступления небольшой или 
средней тяжести, если их исправление 
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может быть достигнуто путем примене-
ния принудительных мер воспитательного 
воздействия. В случае, когда суд придет 
к выводу о возможности его исправления 
путем применения мер воспитательного 
воздействия, уголовное дело подлежит 
прекращению.

Несовершеннолетнему могут быть 
назначены следующие принудительные 
меры воспитательного воздействия:

предупреждение,

передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа,

возложение обязанности загладить при-
чиненный вред,

ограничение досуга и установление осо-
бых требований к поведению несовер-
шеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть 
назначено одновременно несколько при-
нудительных мер воспитательного воздей-
ствия. 

В случае систематического неиспол-
нения несовершеннолетним принудитель-
ной меры воспитательного воздействия 
материалы направляются для привлече-
ния несовершеннолетнего к уголовной от-
ветственности. 

Специализированным государствен-
ным органом, которому может быть пере-
дан под надзор несовершеннолетний, а 
также органом, который вправе обращать-
ся в суд с представлением об отмене при-
нудительной меры воспитательного воз-
действия, является комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Передача под надзор родителей

Избирая меру пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении не-
совершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого, суду необходимо обсуж-
дать возможность применения альтерна-
тивной меры пресечения в виде передачи 
его под присмотр родителей, опекунов, 
попечителей или других заслуживающих 
доверия лиц.

В случае прекращения уголовного дела 
и применении к несовершеннолетнему в 
качестве принудительной меры воспита-
тельного воздействия он передаётся под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих 
(родственников, опекунов), либо специали-
зированного государственного органа.

Решая вопрос о передаче несовершен-
нолетнего под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, суд должен убедиться в 
том, что указанные лица имеют положи-
тельное влияние на него, правильно оце-
нивают содеянное им, могут обеспечить 
его надлежащее поведение и повседнев-
ный контроль за ним. Для этого необхо-
димо, например, истребовать данные, 
характеризующие родителей или лиц, их 
заменяющих, проверить условия их жиз-
ни и возможность материального обеспе-
чения несовершеннолетнего. При этом 
должно быть получено согласие родите-
лей или лиц, их заменяющих, на передачу 
им несовершеннолетнего под надзор.

Ответственность за причинённый 
вред

Несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный моральный 
и материальный вред. В случаях, когда 
у несовершеннолетнего осуждённого, 
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не достигшего возраста 18 лет, нет дохо-
дов или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, он должен быть 
возмещён полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) 
или попечителем, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Самостоятельную ответственность 
за причинённый вред несут несовершен-
нолетние, которые в момент причинения 
вреда, а также в момент рассмотрения су-
дом вопроса о возмещении вреда обладали 
полной дееспособностью.

Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления 

К уголовной ответственности за вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
преступления или совершение антиобще-
ственных действий могут быть привлече-
ны лица, достигшие 18-летнего возраста и 
совершившие преступление умышленно. 

Под вовлечением несовершеннолетне-
го в совершение преступления или совер-
шение антиобщественных действий сле-
дует понимать действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение желания 
совершить преступление или антиобще-
ственные действия. Действия взрослого 
лица могут выражаться как в форме обе-
щаний, обмана и угроз, так и в форме пред-
ложения совершить преступление или 
антиобщественные действия, разжигания 
чувства зависти, мести и иных действий.

Профилактика преступлений

Судам следует повышать воспита-
тельное значение судебных процессов по 
делам о преступлениях несовершеннолет-
них, уделяя особое внимание их профи-
лактическому воздействию: по каждому 
делу устанавливать причины и условия, 
способствовавшие совершению несовер-
шеннолетними преступления, не остав-
лять без реагирования установленные в 
судебном заседании недостатки и упуще-
ния в работе комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, учебных 
заведений и общественных организаций, 
выносить частные определения (постанов-
ления) с указанием конкретных обстоя-
тельств.

Серьёзный разговор.

 А. В. Юркин
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Конфиденциальность информации 
о несовершеннолетнем 

В соответствии с Пекинскими пра-

вилами 1985 г. право на конфиденциаль-
ность информации о несовершеннолетнем 
подозреваемом, обвиняемом, подсудимом 
должно обеспечиваться на всех стадиях 
процесса, чтобы избежать причинения не-
совершеннолетнему вреда и ущерба его 
репутации.

Судам надлежит не допускать рассмо-
трение уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних и материалов о совер-
шенных ими правонарушениях с участием 
представителей средств массовой инфор-
мации, а также использование видео- и 
фотосъемки несовершеннолетних право-
нарушителей и потерпевших в залах су-
дебных заседаний и в других помещениях 
судов, за исключением случаев, когда не-
совершеннолетний и (или) его законный 
представитель ходатайствуют об этом.

Следует также иметь в виду положе-
ния статьи 41 Закона Российской Феде-

рации от 27 декабря 1991 года «О сред-

ствах массовой информации», согласно 
которой редакция средства массовой ин-
формации не вправе разглашать в рас-
пространяемых сообщениях и материалах 
сведения, прямо или косвенно указываю-
щие на личность несовершеннолетнего, 

совершившего преступление либо подо-
зреваемого в его совершении, а равно со-
вершившего административное правона-
рушение или антиобщественное действие. 
Редакция средства массовой информации 
не вправе также разглашать в распростра-
няемых сообщениях и материалах сведе-
ния, прямо или косвенно указывающие 
на личность несовершеннолетнего потер-
певшего. Разглашение такой информации 
возможно лишь с согласия указанных лиц 
и (или) их законных представителей.

Советский плакат
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Ребёнку гарантируются государ-
ством права и свободы человека и 
гражданина в соответствии с Консти-

туцией РФ, общепризнанными принци-

пами и нормами международного пра-

ва, международными договорами РФ, 
федеральными законами, Семейным 

кодексом РФ и другими нормативными 
правовыми актами РФ.

Целями государственной политики в 
интересах детей являются:

  осуществление прав детей, пред-
усмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискримина-
ции, упрочение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также восста-
новление их прав в случаях нарушений;

  формирование правовых основ га-
рантий прав ребёнка;

  содействие физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма и гражданственно-
сти, а также реализации личности ребёнка 
в интересах общества и в соответствии с 
традициями народов Российской Федера-
ции, достижениями российской и мировой 
культуры;

  защита детей от факторов, негатив-
но влияющих на их физическое, интеллек-
туальное, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие.

Государственная политика в интере-
сах детей является приоритетной и осно-
вана на следующих принципах:

  законодательное обеспечение прав 
ребёнка;

  поддержка семьи в целях обеспече-
ния обучения, воспитания, отдыха и оздо-

ровления детей, защиты их прав, подготов-
ки их к полноценной жизни в обществе;

  ответственность юридических лиц, 
должностных лиц, граждан за нарушение 
прав и законных интересов ребёнка, при-
чинение ему вреда;

  поддержка общественных объеди-
нений и иных организаций, осуществляю-
щих деятельность по защите прав и закон-
ных интересов ребёнка.

СУБЪЕКТЫ СОДЕЙСТВИЯ РЕБЁНКУ 
В РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ЕГО ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

В реализации и защите прав и закон-
ных интересов ребёнка участвуют органы 
власти, Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка, уполномоченные 
по правам ребёнка в субъекте РФ, педа-
гогические, медицинские, социальные 
работники, психологи и другие специали-
сты, общественные объединения (органи-
зации) и иные некоммерческие организа-
ции и, конечно, родители ребёнка.

Социальные службы для детей 
осуществляют мероприятия по социаль-
ному обслуживанию детей: социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, 
медицинских, психолого-педагогических, 
правовых услуг и материальной помощи, 
организации обеспечения отдыха и оздо-
ровления, социальной реабилитации де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и др.

Федеральный закон от 27.12.2018 

№ 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребёнка в Российской Феде-

рации» определяет их функции и задачи. 
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Деятельность уполномоченного направле-
на на обеспечение гарантий государствен-
ной защиты прав и законных интересов 
детей, реализации и соблюдения прав и 
законных интересов детей государствен-
ными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами.

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях определяет функции 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав: районные (го-
родские), районные в городах комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, совершённых 
несовершеннолетними. 

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА 
В РАЗНЫХ СФЕРАХ

При осуществлении деятельности 
в области образования ребёнка в семье 
или в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, не могут 
ущемляться права ребёнка. 

В целях обеспечения прав детей на 
охрану здоровья в медицинских ор-
ганизациях государственной и муници-
пальной системы здравоохранения осу-
ществляются мероприятия по оказанию 
детям бесплатной медицинской помощи, 
предусматривающей оздоровление детей, 
профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, в том числе диспансерное на-
блюдение, медицинскую реабилитацию 
детей-инвалидов и детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, и санатор-
но-курортное лечение детей.

В сфере профессиональной ориен-
тации, профессионального обучения 
и занятости органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ осуществляют меропри-

ятия по обеспечению профессиональной 
ориентации, профессионального обучения 
детей, достигших возраста 14 лет.

В случае приёма на работу детей, 
достигших возраста 15 лет, им гаран-
тируются вознаграждение за труд, ох-
рана труда, сокращенное рабочее вре-
мя, отпуск. Работникам моложе 18 лет 
предоставляются льготы при совмещении 
работы с обучением, проведении еже-
годного обязательного медицинского ос-
мотра, квотировании рабочих мест для 
трудоустройства, расторжении трудового 
договора (контракта) и другие льготы, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации.

Судебная защита прав детей

В соответствии со статьёй 15 Семей-

ного кодекса РФ «Защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации» государство гарантирует судеб-
ную защиту прав таких  детей. Обществен-
ные объединения (организации) и иные 
некоммерческие организации вправе в су-
дебном порядке оспаривать неправомер-
ные ущемляющие или нарушающие права 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, действия должностных лиц ор-
ганов государственной власти, организа-
ций, граждан, в том числе родителей, 
педагогических, медицинских, социаль-
ных работников и других специалистов в 
области работы с детьми.
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Защита ребёнка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному 

и духовному развитию

Органы государственной власти Рос-
сийской Федерации принимают меры по 
защите ребёнка от информации, пропаган-
ды и агитации, наносящих вред его здоро-
вью, нравственному и духовному разви-
тию, в том числе 

  от национальной, классовой, соци-
альной нетерпимости, 

  от рекламы алкогольной продукции 
и табачных изделий, 

  от пропаганды социального, расо-
вого, национального и религиозного не-
равенства, от информации порнографиче-
ского характера, 

  от информации, пропагандирую-
щей нетрадиционные сексуальные отно-
шения, 

  от распространения печатной про-
дукции, аудио- и видеопродукции, про-
пагандирующей насилие и жестокость, 
наркоманию, токсикоманию, антиобще-
ственное поведение.

Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» устанавливаются 
требования к распространению среди де-
тей информации.

В целях обеспечения безопасности 
жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребёнка, защиты его от негативных воз-
действий проводится экспертиза (соци-
альная, психологическая, педагогическая, 
санитарная) настольных, компьютерных и 
иных игр, игрушек и игровых сооружений 
для детей.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Отдых детей и их оздоровление 
— совокупность мероприятий, направлен-
ных на развитие творческого потенциала 
детей, охрану и укрепление их здоровья, 
профилактику заболеваний у детей, заня-
тие их физической культурой, спортом и 
туризмом, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, соблюдение ими 
режима питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при вы-
полнении санитарно-гигиенических и са-
нитарно-эпидемиологических требований 
и требований обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей; 

Организации отдыха детей и их оздо-
ровления — организации сезонного дей-
ствия или круглогодичного действия по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровле-
ния: лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские лагеря различной тематической 
направленности (оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, эколого-
биологические лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие и другие ла-
геря), детские оздоровительные центры, 
базы и комплексы и т.п.

Содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному 
развитию детей

В целях содействия физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей и 
формированию у них навыков здорового 
образа жизни создаются благоприятные 
условия для осуществления деятельно-
сти физкультурно-спортивных организа-
ций, организаций культуры, организаций, 
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образующих социальную инфраструктуру 
для детей (включая места для их доступа к 
сети Интернет).

Родители обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей.

Законами субъектов РФ в целях пред-
упреждения причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию могут устанав-
ливаться:

  меры по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) 
на объектах (на территориях, в помеще-
ниях), которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального харак-
тера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, и в иных 
местах, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию;

  меры по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) 
в ночное время в общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего 
пользования, на объектах (на территори-
ях, в помещениях), которые предназначе-
ны для обеспечения доступа к сети Интер-
нет, а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания, для 
развлечений, досуга, где предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продук-
ции, и в иных общественных местах без 
сопровождения родителей или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
детей;

  порядок уведомления родителей в 
случае обнаружения ребёнка в указанных 

местах в нарушение установленных требо-
ваний, а также порядок доставления тако-
го ребёнка его родителям.

Законами субъектов РФ за несоблю-
дение установленных требований к обе-
спечению родителями мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению при-
чинения им вреда может устанавливаться 
административная ответственность.

Противодействие торговле детьми 
и эксплуатации детей

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граждан-
ства несут уголовную, гражданско-право-
вую, дисциплинарную ответственность за 
совершение правонарушений, связанных 
с торговлей детьми и (или) эксплуатаци-
ей детей, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Юридические лица несут ответствен-
ность за создание условий для торговли 
детьми и (или) эксплуатации детей, вы-
разившееся в предоставлении помеще-
ний, транспортных средств или иных 
материальных средств, в создании быто-
вых условий для торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей, в оказании услуг, 
содействующих торговле детьми и (или) 
эксплуатации детей, либо в финансиро-
вании торговли детьми и (или) эксплу-
атации детей, а также за изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку, рас-
пространение, публичную демонстра-
цию, рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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ГЛОССАРИЙ Торговля детьми — купля-продажа несовершеннолетнего, иные 
сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные 
в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство или получение.

Эксплуатация детей —

— использование занятия проституцией несовершеннолетними и 
иные формы их сексуальной эксплуатации, 

— рабский труд (услуги) несовершеннолетних, 

— подневольное состояние несовершеннолетних, 

— незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) 
тканей, 

— незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего 
из корыстных побуждений.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, —

— дети-инвалиды; 

— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-
щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

— дети — жертвы насилия; 

— дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспи-
тательных колониях;

— дети, проживающие в малоимущих семьях; 

— дети с отклонениями в поведении; 

— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи и др.
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ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ РЕБЁНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основ-

ных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» имеет целью создание пра-
вовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов 
ребёнка.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАВАМ, ОБЯЗАННОСТЯМ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА

Законодательство регулирует права, обязанности и ответствен-
ность ребёнка и подростка в соответствии с возрастом — объём этих 
прав и обязанностей постоянно увеличивается, а ответственность 
усиливается, и в 18 лет, став совершеннолетним, человек становится 
полностью дееспособным.

С 6 ЛЕТ
ПРАВА

  На о бразование

  Совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 

безвозмезд ное получение выгоды, не требующие нотариаль-

ного удостоверения или государственной регист рации; сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными родителя-

ми или другими людь ми, с согласия родителей для определен-

ной цели или для свободного распоряжения (статья 28 ГК РФ)

ОБЯЗАННОСТИ 

  Получить основное общее образование (9 клас сов)

  Соблюдать правила внутреннего распорядка учеб ного заведе-

ния, учебной дисциплины

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  Перед преподавателями, администрацией учебно го заве-

дения

  За совершение общественно опасных действий, бродяжниче-

ство, уклонение от учебы вплоть до  направления комиссией 

по делам не совершеннолетних в специальные учебно-воспи-

тательные учреждения
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С 8 ЛЕТ
ПРАВА

  На участие в детском общественном объединении (статья 19 

Закона «Об общественных объединениях»)

ОБЯЗАННОСТИ 

  Соблюдать устав школы, правила детского обще ственного 

объединения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  Перед детским общественным объединением и его участ-

никами

С 8 лет наступает ответственность в виде помещения в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа 
за безнадзорность, беспризорность, правонарушения, анти-
общественные действия — действия несовершеннолетнего, вы-
ражающиеся в систематическом употреблении наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, занятии проститу-
цией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц 
(статья 15 Закона РФ № 120 «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
«Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 
в соответствии с уставами указанных учреждений или положени-
ями о них: 1) принимают для содержания, воспитания и обучения 
лиц в возрасте от 8 до 18 лет, требующих специального педагоги-
ческого подхода, на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет, их родителей или иных законных пред-
ставителей»).

С 10 ЛЕТ
ПРАВА

  На учёт своего мнения при решении в семье лю бого вопроса 

  Быть  заслушанным в ходе любого судебного или администра-

тивного разбирательства

  Давать согласие на изменение своего имени и фа милии, на 

восстановление родителя в родитель ских правах, на усынов-

ление или передачу в при ёмную семью  (статья 134 СК РФ)
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С 11 ЛЕТ

С 14 ЛЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 11 лет наступает ответственность в виде помещения в спе-
циальное воспитательное учреждение для детей и подростков 
(спецшкола, специнтернат и т.п.) с девиантным (общественно опас-
ным) поведением (статья 50 Закона РФ «Об образовании»: 
«Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, 
достигших возраста одиннадцати лет, нуждающихся в особых услови-
ях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 
подхода, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, 
обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и 
профессиональную подготовку. Направление таких подростков в эти об-
разовательные учреждения осуществляется только по решению суда»).

С 14 лет наступает неполная дееспособность. Подросток может вы-
бирать место жительства и устроиться на работу для выполнения лег-
кого труда (с согласия родителей). Появляется право самостоятельно 
распоряжаться личными доходами: стипендией и заработком. Можно 
открывать вклады в банках, получать личные пластиковые карты и со-
вершать мелкие бытовые сделки. Творческие ребята могут узаконить 
права на свои произведения (стихи, проза, рисунки, изобретения), и они 
будут защищены законом. Появляются новые права и в семье. 

ПРАВА 

  Право без согласия родителей распоряжаться заработком, 

стипендией и иными доходами, вносить вклады, совершать 

мелкие бытовые сделки 

Статья 26 Гражданского кодекса РФ. Дееспособность несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки, за определённым исключением, с письменного согласия 
своих законных представителей — родителей, усыновителей или по-
печителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, дей-
ствительна также при ее последующем письменном одобрении его 
родителями, усыновителями или попечителем.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самосто-
ятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами;
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осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организа-
ции и распоряжаться ими;

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмо-
тренные ГК РФ;

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть 
членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

  Право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 

прав (ч.2 статьи 56 Семейного кодекса РФ)

  Право требовать отмены усыновления (статья 142 Семейного 

кодекса РФ) 

  Право требовать установления отцовства в отношении своего 

ребёнка в суде (ч.3 статьи 62 Семейного кодекса РФ) 

  Право быть членом и участником молодежных общественных 

объединений (статья 19 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях») 

  Право быть принятым на работу 

Статья 63 Трудового кодекса РФ 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время лёгкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для осво-
ения образовательной программы.

  Право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

(ч.1 статьи 92 Трудового кодекса РФ) 

  Право на поощрение за труд (статья 191 Трудового кодекса РФ) 

  Право на ежегодный оплачиваемый отпуск (статья 267 Трудо-

вого кодекса РФ) 

  Право на вступление в профсоюзы (статья 2 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-

ятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ) 

С 14 ЛЕТ
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ОБЯЗАННОСТИ

  Обязанность иметь паспорт 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положе-

ния о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания па-

спорта гражданина РФ» от 08.07.1997 № 828

Паспорт гражданина Российской Федерации является основ-
ным документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт 
обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 

14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации.

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет — до достижения 
20-летнего возраста; от 20 лет — до достижения 45-летнего возрас-
та; от 45 лет — бессрочно.

  Обязанность работать добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину (ч.2 статьи 21 Трудового кодекса РФ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  Уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды 

преступлений 

Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-лет-
него возраста, подлежат уголовной ответственности

за убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(статья 112), 

похищение человека (статья 126), 

изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

кражу (статья 158),

грабеж (статья 161), 

разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (статья 166), 

С 14 ЛЕТ
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умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), 

захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и 

третья статьи 213), 

вандализм (статья 214), 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств (статья 223.1), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (статья 226), 

хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-
хотропных веществ (статья 229), 

приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения (статья 267).

Если несовершеннолетний вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психическим расстройством, во вре-
мя совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго-
ловной ответственности.

Статья 87 УК РФ. Уголовная ответственность несовершенно-

летних

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко време-
ни совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 
18 лет.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры воспитательного воздей-
ствия либо им может быть назначено наказание, а при освобожде-
нии от наказания судом они могут быть также помещены в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

  Самостоятельная гражданская ответственность за причинён-

ный вред 

Статья 1074 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный не-

совершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет

С 14 ЛЕТ
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответ-
ствующей организации по возмещению вреда, причинённого несо-
вершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по дости-
жении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у 
него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 
достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность.

  Материальная ответственность перед работодателем 

Статья 232 ТК РФ. Обязанность стороны трудового догово-

ра возместить ущерб, причиненный ею другой стороне этого 

договора

Сторона трудового договора (работодатель или работник), при-
чинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб. Трудовым 
договором может конкретизироваться материальная ответствен-
ность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 
перед работодателем — выше, чем это предусмотрено законом. 
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не вле-
чет за собой освобождения стороны этого договора от материаль-
ной ответственности. 

  Самостоятельная имущественная ответственность по заклю-

чённым сделкам 

Статья 26 ГК РФ

Несовершеннолетние в возрасте от от 14 до 18 лет самостоя-
тельно несут имущественную ответственность по сделкам, совер-
шённым ими. За причинённый ими вред такие несовершеннолетние 
несут ответственность.

Суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя 
либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоя-
тельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

С 14 ЛЕТ
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доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолет-
ний приобрёл дееспособность в полном объеме.

  Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дис-

циплины 

Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; вы-
говор; увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисципли-
не для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные взыскания. При наложении дисци-
плинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

С 14 ЛЕТ

С 15 ЛЕТ
ПРАВА

  Право на прекращение получения общего образования с со-

гласия родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (ч.2 статьи 61 Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

  Право быть принятым на работу 

Статья 63 Трудового кодекса РФ. Возраст, с которого допу-

скается заключение трудового договора 

В случаях получения общего образования, либо продолжения 
освоения основной общеобразовательной программы общего об-
разования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в 
соответствии с федеральным законом общеобразовательного уч-
реждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие воз-
раста 15 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
их здоровью. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  Возможность быть исключенным из образовательного учреж-

дения при совершении преступления или за грубое неодно-

кратное нарушение устава образовательного учреждения 

Статья 43 Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образователь-
ную программу, выполнять требования устава и правил образова-
тельной организации, уважать честь и достоинство других обучаю-
щихся и работников организации, бережно относиться к имуществу 
организации и т.п.

За неисполнение или нарушение устава, правил, локальных нор-
мативных актов организации к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисле-
ние из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

За неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обу-
чающегося, достигшего возраста 15 лет, из организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность. Решение об отчислении 
принимается с учётом мнения его родителей и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С 16 ЛЕТ

С 15 ЛЕТ

ПРАВА

С 16 лет ребёнок может быть объявлен эмансипированным, т.е. 
полностью дееспособным, тогда родительская опека утрачивает силу 
(родители не могут руководить несовершеннолетним, он за всё отвеча-
ет сам). 

Статья 27 Гражданского кодекса РФ. Эмансипация

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен пол-

ностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попе-
чителя занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечитель-
ства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия — по решению суда.

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частно-
сти по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

С 16 лет можно получить полную дееспособность при вступлении 

в брак, которая сохраняется и после расторжения брака (если 18 лет 
еще не исполнилось). Если родители категорически против женитьбы 
(замужества) ребёнка, он имеет право обратиться с заявлением о раз-
решении на вступление в брак в органы опеки и попечительства, а если 
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последует отказ, можно подать заявление в суд (но разрешение, конеч-
но, будет выдано только при наличии уважительных причин). 

Достигнув 16-летнего возраста, ребёнок продолжает жить вместе 
с родителями, которые полностью отвечают за него. Переехать жить 

отдельно подросток может только с согласия родителей, при этом он 
должен быть зарегистрирован в общежитии учебного заведения или 
проживать с совершеннолетним человеком на основании оформленной 
родителями доверенности. Если же 16-летний ребёнок признан полно-
стью дееспособным, то он имеет полное право проживать отдельно от 
мамы/папы или заменяющих их лиц.

Итак, закон не запрещает жениться или жить отдельно от родителей 
в 16 лет при соблюдении определённых условий. Однако нужна ли детям 
такая ранняя самостоятельность?

  Право вступить в брак при наличии уважительных причин с раз-

решения органа местного самоуправления (ч.2 статья 13 Се-

мейного кодекса РФ) 

  Право самостоятельно осуществлять родительские права 

(ч.2 статья 62 Семейного кодекса РФ) 

  Право быть членом кооператива (ч.2 статья 26 Гражданского 

кодекса РФ) 

  Право на управление мототранспортными средствами 

(п.2 статья 25 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995  № 196-ФЗ, п.24.1 Правил дорожного 

движения) 

  Право работать не более 36 часов в неделю (ч.1 статья 92 

Трудового кодекса РФ) 

ОБЯЗАННОСТИ

  Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной 

службы 

Статья 13 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ  

До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят 
подготовку по основам военной службы в образовательных организа-
циях в рамках освоения образовательной программы среднего обще-
го образования или среднего профессионального образования.

Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие 
в организациях и не прошедшие подготовку по основам военной служ-
бы в рамках освоения образовательной программы среднего общего 
образования или среднего профессионального образования привле-
каются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах.

С 16 ЛЕТ
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ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬ

  Административная ответственность 

Статья 2.3 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях РФ «Возраст, по д остижении которого наступает админи-

стративная ответственность»

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правонарушения воз-
раста 16 лет.

С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, со-
вершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 
18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
указанное лицо может быть освобождено от административной от-
ветственно сти с применением к нему меры воздействия, предусмо-
тренной федеральным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних.

  Ответственность за нарушение правил воинского учёта 

Статья 21.5 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях «Неи сполнение гражданами обязанностей по воинскому 

учёту»

Неявка гражданина , состоящего или обязанного состоять на во-
инском учёте, по вызову (повестке) военного комиссариата или ино-
го органа, осуществляющего воинский учёт, в установленные время 
и  место без уважительной причины,  неявка для постановки на во-
инский учёт, снятия с воинского учёта и внесения изменений  в доку-
менты воинского учёта при переезде на новое место жительства, об 
изменении семейного положения, образования, места ра боты или 
должности и т.п. —

влечёт предупреждение или наложение административного 
штрафа в размер е от ста до пятисот рублей.

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке во-
енного комиссариата при условии документального подтверждения 
причины неявки являются: заболевание или увечье гражданина, с вя-
занные с утратой трудоспособности; тяжёлое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной се-
стры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зави-
сящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией, комиссией по первоначальной поста-
новке на воинский учёт или судом.

С 16 ЛЕТ
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Статья 21.6 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях «Уклонение от медицинского обследования»

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования 
либо обследования по направлению комиссии по постановке граж-
дан на воинский учёт или от медицинского обследования по направ-
лению призывной комиссии —

влечёт предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Статья 21.7 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях Умышленные порча или утрата документов воинского учёта

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удо-
стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее 
их утрату, —

влечёт предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

С 16 ЛЕТ

ОБЯЗАННОСТИ

  Обязанность юношей встать на воинский учёт 

Статья 9  Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ «Первоначальная по-

становка граждан на воинский учёт»

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан мужского 
пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год дости-
жения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на 
воинский учёт.

  Обязанность юношей пройти подготовку по военно-учётным спе-

циальностям 

Статья 15  Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ « Подготовка граждан 

по военно-учётным специальностям»

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям сол-
дат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях 
и профессиональных образовательных организациях проводится в 
порядке, установленном Правительством РФ. Указанную подготов-
ку получают граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, в 

С 17 ЛЕТ
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том числе обучающиеся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, в которых такая подготовка является составной частью 
образовательной программы среднего профессионального образо-
вания.

В 18 лет россиянин становится совершеннолетним. Теперь он может 
самостоятельно в полном объёме осуществлять свои права и обязан-
ности, реализовывать всё, что не противоречит законодательству, то 
есть обладает полной дееспособностью. 

ПРАВА

Например, приобретаются права: право на вступление в брак, право 
избирать и голосовать на референдуме, участвовать в иных избиратель-
ных действиях, право на управление автомобилем, право быть учреди-
телем, членом и участником общественных объединений и мн. др.

Но, конечно, кроме получения прав, с 18 лет гражданин исполняет 
многочисленные обязанности и несёт полную ответственность за 
все свои действия. 

ОБЯЗАННОСТИ

Священным долгом и обязанностью гражданина Российской Феде-
рации является защита Отечества — это воинская обязанность для юно-
шей. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учёте или не состо-
ящие, но обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в 
запасе. Решение о призыве граждан на военную службу может быть при-
нято только после достижения ими возраста 18 лет.

С 18 ЛЕТ

С 17 ЛЕТ
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СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ

Забота о родителях и других членах 
семьи

«Трудоспособные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетрудоспособ-
ных родителях» — это конституционная 
обязанность, закреплённая в статье 38 

Конституции РФ. Аналогичные статьи 
есть в СК РФ: «Трудоспособные совершен-
нолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помо-
щи родителей и заботиться о них». Конеч-
но, другие нетрудоспособные члены семьи 
также могут нуждаться в помощи со сто-
роны выросших детей.

ГЛОССАРИЙ

Нетрудоспособные граждане 
— лица, которые в силу возраста, бо-
лезни не могут трудиться или не обя-
заны трудиться. 

Нетрудоспособные совершен-

нолетние лица, имеющие право 

на алименты, — инвалиды I, II или 
III группы, а также лица, достигшие 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

3 октября 2018 года вышел за-
кон о пенсионной реформе, который 
предусматривает поэтапное повы-
шение возраста выхода на пенсию 
на пять лет. Но 18 марта 2019 года 
Президент РФ подписал закон об 

изменении статьи 169 Семейного 

кодекса, согласно которому право 
получать алименты получили нужда-
ющиеся мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, и женщины с 55 лет 
(т.н. предпенсионеры).

Нуждающиеся граждане — 
лица, которым не хватает содержа-
ния в виде пенсий, пособий, иных 
выплат на  нужды первой  необхо-
димости: продукты питания, оплату 
коммунальных услуг, лекарства. 

Хочется заметить, что ребёнок может 
заботиться о своих родителях и других 
родственниках, не дожидаясь совершен-
нолетия: не забывать говорить им спаси-
бо, помогать в домашних делах, интересо-
ваться их жизнью… 

Обязанности совершеннолетних 
детей по содержанию родителей

В соответствии со статьёй 87 СК РФ 

при отсутствии соглашения об уплате али-
ментов алименты на нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей взы-
скиваются с трудоспособных совершенно-
летних детей в судебном  порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых с 
каждого из детей, определяется судом ис-
ходя из материального и семейного поло-
жения родителей и детей и других заслу-
живающих внимания интересов сторон 
в твёрдой денежной сумме, подлежа-
щей уплат е ежемесячно.

При определении размера алиментов 
суд вправе учесть всех трудоспособных 
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совершеннолетних детей данного родите-
ля независимо от того, предъявлено требо-
вание ко всем детям, к одному из них или к 
не скольким из них.

Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи ро-
дителей, если судом будет установлено, 
что родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей. Дети освобож-
даются от уплаты алиментов родителям, 
лишённым родительских прав.

Участие совершеннолетних детей 
в дополнительных расходах 

на родителей

При отсутствии заботы совершенно-
летних детей о нетрудоспособных роди-
телях и при наличии исключительных 
обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья 
родителя, необходимости оплаты посто-
роннего ухода за ним и других) совершен-
нолетние дети могут быть привлечены су-
дом к участию в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоятель-
ствами.

Порядок несения дополнительных 
расходов каждым из совершеннолетних 
детей и размер этих расходов определя-
ются судом с учётом материального и 
семейного положения родителей и детей 
и других заслуживающих внимания инте-
ресов сторон.

Порядок несения дополнительных рас-
ходов и размер этих расходов могут быть 
определены соглашением сторон.

В законодательстве также отмечаются 
обязанности внуков, пасынков и падчериц 
по с  одержанию старших членов семьи.

Обязанность внуков содержать 
дедушку и бабушку  

Статья 95 СК РФ определяет, что 
нетрудоспособные нуждающиеся в по-
мощи дедушка и бабушка в случае 
невозможности получения содержания 
от своих совершеннолетних трудоспо-
собных детей или от супруга (бывшего 
супруга) имеют право требовать в су-
дебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолет-
них внуков, обладающих необходимыми 
для этого средствами.

Обязанности братьев 
и сестер по содержанию 

своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер

В статье 93 СК РФ утверждается, что 
несовершеннолетние нуждающиеся в по-
мощи братья и сестры в случае невоз-
можности получения содержания от сво-
их родителей имеют право на получение 
в судебном порядке алиментов от своих 
трудоспособных совершеннолетних бра-
тьев и сестер, обладающих необходимы-
ми для этого средствами. Такое же право 
предоставляется нетрудоспособным нуж-
дающимся в помощи совершеннолетним 
братьям и сестрам, если они не могут по-
лучить содержание от своих трудоспособ-
ных совершеннолетних детей, супругов 
(бывших супругов) или от родителей.
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Обязанность воспит анников 
содержать своих фактических 

воспитателей  

По статье 96 СК РФ нетрудоспособ-
ные нуждающиеся лица, осуществлявшие 
фактическое воспитание и содержание 
несовершеннолетних детей, имеют право 
требовать в судебном порядке предостав-
ления содержания от своих трудоспособ-
ных воспитанников, достигших совер-
шеннолетия, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супругов 
(бывших супругов).

Суд вправе освободить воспитанни-
ков от обязанности содержать фактиче-
ских воспитателей, если последние содер-
жали и воспитывали их менее пяти лет, а 
также если они содержали и воспитыва-
ли своих воспитанников ненадлежащим 
образом.

Указанные обязанности не возлагают-
ся на лиц, находившихся под опекой (по-
печительством), или на лиц, находивших-
ся на воспитании в приёмных семьях.

Обязанности пасынков и падчериц 
по содержанию отчима и мачехи 

Статья 97 СК РФ определяет, что не-
трудоспособные нуждающиеся в помощи 
отчим и мачеха, воспитывавшие и со-
державшие своих пасынков или падчериц, 
имеют право требовать в судебном поряд-
ке предоставления содержания от трудо-
способных совершеннолетних пасынков 
или падчериц, обладающих необходимы-
ми для этого средствами, если они не мо-
гут получить содержание от своих совер-
шеннолетних трудоспособных детей или 
от супругов (бывших супругов).

Суд вправе освободить пасынков и 
падчериц от обязанностей содержать от-
чима или мачеху, если последние воспиты-
вали и содержали их менее пяти лет, а так-
же если они выполняли свои обязанности 
по воспитанию или содержанию пасынков 
и падчериц ненадлежащим образом.

Соглашение об уплате алиментов

Соглашение об уплате алиментов 
(размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности 

Набедокурили. 
И.  Л. Горохов
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лица, обязанного уплачивать алименты, 
и (или) получателя алиментов — между 
законными представителями этих лиц. 
Не полностью дееспособные лица заклю-
чают соглашение об уплате алиментов с 
согласия их законных представителей. 
Соглашение заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удосто-
верению. Нотариально удостоверенное со-
глашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа.

Взыскание алиментов 
с совершеннолетних детей

Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 26.12.2017 № 56

рассматривает вопросы применения су-
дами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных со взысканием алиментов.

Алиментные обязательства направле-
ны на обеспечение условий жизни, необ-
ходимых для предоставления содержания 
членам семьи, нуждающимся в материаль-
ной поддержке.

Разрешая вопрос о том, является ли 
лицо, претендующее на алименты, 
нуждающимся в помощи, если с нали-
чием этого обстоятельства закон связы-
вает возможность взыскания алиментов, 
суд выясняет, является ли материальное 
положение данного лица достаточным для 
удовлетворения его жизненных потребно-
стей с учётом его возраста, состояния здо-
ровья и иных обстоятельств (приобретение 
необходимых продуктов питания, одежды, 
лекарственных препаратов, оплата жилого 
помещения и коммунальных услуг и т.п.).

Если при рассмотрении дела о взыска-
нии средств на содержание совершенно-
летнего дееспособного лица будет уста-
новлено, что истец совершил в отношении 
ответчика умышленное преступление 
либо имеются доказательства недостой-
ного поведения истца в семье (бывшей се-
мье), суд вправе отказать во взыскании 
алиментов.

Под преступлением, совершение 
которого может явиться основанием к 
отказу в иске, следует понимать любое 
умышленное преступление против жизни, 
здоровья, свободы, чести и достоинства, 
половой неприкосновенности, иных прав 
ответчика.

Как недостойное поведение, кото-
рое может служить основанием для отка-
за во взыскании алиментов, в частности, 
может рассматриваться злоупотребление 
истцом алкогольной и (или) спиртосо-
держащей продукцией, употребление им 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо потен-
циально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, занятие 
азартными играми, иное поведение, про-
тиворечащее интересам семьи.

Размер алиментов в твёрдой денежной 
сумме определяется судом исходя из ма-
териального и семейного положения пла-
тельщика и получателя алиментов и дру-
гих заслуживающих внимания интересов 
сторон для необходимости обеспечения 
баланса интересов обеих сторон алимент-
ных правоотношений.
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Статья 5.35.1 КоАП 

Неуплата совершеннолетними 
трудоспособными детьми без уважи-
тельных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание не-
трудоспособных родителей в течение 
двух и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства, 
если такие действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, —

в л е ч ё т 
обязательные работы на срок до 150 

часов либо административный арест на 
срок от 10 до 15 суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в от-
ношении которых не мог ут применяться 
обязательные работы либо администра-
тивный арест, в размере 20 тысяч ру-
блей.

Статья 157 УК РФ 

Неуплата совершеннолетними тру-
доспособными детьми без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостове ренного со-
глашения средств на содержание не-
трудоспособных родителей, если это 
деяние совершено неоднократно, —

н а к а з ы в а е т с я 
исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными 
работами на тот же срок, либо арестом 
на срок до трёх месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Ответственность за неуплату средств на содержание нетрудоспособных 
родителей

Пикник.

Уильям Кей Блэклок, 1917
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Государство делает многое для под-
держки детей в трудной жизненной си-
туации. Концепция государственной 

семейной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года опреде-
ляет необходимым:

  обеспечение правовой и финансо-
вой грамотности воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

  совершенствование программ под-
готовки воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к самостоятельной 
жизни по окончании пребывания в таких 
организациях;

  развитие системы постинтернатно-
го сопровождения и адаптации выпускни-
ков организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 
также расширение функций организаций 
для детей-сирот в части постинтернатного 
сопровождения их выпускников;

  поэтапную реструктуризацию сети 
организаций для детей-сирот, предусма-
тривающую их сокращение, преобразова-
ние в службы подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей, а также создание 
для детей, которых не удастся устроить в 
семью, организаций с условиями прожива-
ния и воспитания, близкими к семейным.

Федеральный закон от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О до-

полнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
определяет общие принципы, содержание 

и меры социальной поддержки  таких кате-
горий детей, как:

дети-сироты — лица в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель;

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, — лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения един-
ственного родителя или обоих родителей 
в связи с лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта 
утраты лицом попечения родителей, от-
быванием родителями наказания в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний, уклонением родителей от воспитания 
своих детей или от защиты их прав и ин-
тересов, отказом родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также 
в случае, если единственный родитель или 
оба родителя неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшимися без попече-
ния родителей в установленном законом 
порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в возрас-
те до 18 лет, умерли оба или единствен-
ный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих 
родителей и имеют в соответствии с на-

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ



313

ГЛАВА 7       ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ДЕТИ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

стоящим Федеральным законом право на 
дополнительные гарантии по социальной 
поддержке;

лица, потерявшие в период обуче-
ния обоих родителей или единствен-
ного родителя, — лица в возрасте от 18 
до 23 лет, у которых в период их обучения 
по основным профессиональным образо-
вательным программам и (или) по про-
граммам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служа-
щих умерли оба родителя или единствен-
ный родитель.

Таким детям предоставляется государ-
ственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образова-
ния и (или) при прохождении профессио-
нального обучения,  гарантии и льготы на 
медицинское обеспечение, на имущество 
и жилое помещение, на труд и на социаль-
ную защиту от безработицы.

За защитой своих прав дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а равно их законные представите-
ли, опекуны (попечители), органы опе-
ки и попечительства и прокурор вправе 
обратиться в установленном порядке 
в соответствующие суды Российской 
Федерации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право на бес-
платную юридическую помощь.

На деньги, конечно, нельзя купить сча-
стья, но с ними легче пережить несчастье.  
Федеральный закон от 18.07.2017 

№ 162-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации"» определяет, что 
для детей, оба родителя которых не-
известны, устанавливается социаль-
ная пенсия в размере 10  068,53 руб. 

Данная пенсия назначается, в частности, 
детям в возрасте до 18 лет, а также стар-
ше этого возраста, обучающимся по оч-
ной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, до 
окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет. Днём 
возникновения права на указанную пен-
сию является дата составления записи 
акта о рождении. В случае усыновления 
ребёнка, оба родителя которого неизвест-
ны, социальная пенсия не будет выпла-
чиваться с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором соответствующее 
лицо было усыновлено. 

Устройство детей

Дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, подлежат передаче в семью на 
воспитание (усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в приём-
ную семью либо в определённых законом 
случаях в патронатную семью), а при от-
сутствии такой возможности временно, на 
период до их устройства на воспитание в 
семью, передаются в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, всех типов.

При устройстве ребёнка должны учи-
тываться его этническое происхождение, 
принадлежность к определенной религии 
и культуре, родной язык, возможность 
обеспечения преемственности в воспита-
нии и образовании.

До устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в се-
мью или в организации исполнение обя-
занностей опекуна (попечителя) детей 
временно возлагается на органы опеки и 
попечительства.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ОРГАНАМИ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Государство гарантирует устройство 
и права детей, оставшихся без попечения 
родителей. Об этом говорится в 18 главе 

Семейного кодекса РФ и других норма-
тивных правовых актах — так, о дополни-
тельных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей см. Федеральный закон 

от 21.12.1996 № 159-ФЗ.
Защита прав и интересов детей в слу-

чаях смерти родителей, лишения их ро-
дительских прав, ограничения их в роди-
тельских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, укло-
нения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, в том 
числе при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании 
действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих 
их нормальному воспитанию и развитию, 
а также в других случаях отсутствия роди-
тельского попечения возлагается на ор-
ганы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства вы-
являют детей, оставшихся без попечения 
родителей, ведут учёт таких детей, обе-
спечивают защиту их прав и интересов до 
решения вопроса об их устройстве и ис-
ходя из конкретных обстоятельств утра-
ты попечения родителей избирают формы 
устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также осуществляют по-
следующий контроль за условиями их со-
держания, воспитания и образования.

Деятельность других, кроме органов 
опеки и попечительства, юридических и 
физических лиц по выявлению и устрой-
ству дете    й, оставшихся без попечения ро-
дителей, не допускается.

Органами опеки и попечительства яв-
ляются органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Орга-
нами опеки и попечительства являются 
также органы местного самоуправления 
в случае, если законом субъекта Россий-
ской Федерации они наделены полномочи-
ями по опеке и попечительству в соответ-
ствии с федеральными законами.

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 
ДЕТЕЙ

Вопросы усыновления регулируются 
Семейным кодексом РФ.

Дети, в отношении которых 
допускается усыновление 

(удочерение)

Усыновление или удочерение 
(далее — усыновление) является 
приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Усыновление допускается в отноше-
нии несовершеннолетних детей и только 
в их интересах, а также с учётом возмож-
ностей обеспечить детям полноценное фи-
зическое, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие.



315

ГЛАВА 7       ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ДЕТИ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Усыновление братьев и сестёр раз-
ными лицами не допускается, за исключе-
нием случаев, когда усыновление отвеча-
ет интересам детей.

Усыновление детей иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства допускается только в случаях, если 
не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории РФ, либо 
на усыновление родс твенникам детей не-
зависимо от гражданства и места житель-
ства этих родственников.

Дети могут быть переданы на усы-
новление гражданам РФ, постоянно про-
живающим за пределами территории РФ, 
иностранным гражданам или лицам без 
гражданства, не являющимся родствен-
никами детей, по истечении 12 месяцев со 
дня поступления сведений о таких детях в 
федеральный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей.

Порядок усыновления ребёнка

Усыновление производится судом по за-
явлению лиц (лица), желающих усыновить 
ребёнка. Дела об усыновлении детей рас-
сматриваются судом с обязательным уча-
стием самих усыновителей, органов опеки и 
попечительства, а также прокурора.

Для усыновления ребёнка необходимо 
заключение органа опеки и попечитель-
ства об обоснованности усыновления и о 
его соответствии интересам усыновляемо-
го ребёнка с указанием сведений о факте 
личного общения усыновителей (усынови-
теля) с усыновляемым ребёнком.

Права и обязанности усыновителя и 
усыновлённого ребёнка  возникают со дня 
вс тупления в законную силу решения суда 
об усыновлении ребёнка.

Суд обязан в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения суда 
об усыновлении ребёнка направить выпи-
ску из этого решения суда в орган записи 

Хор.

Н. Ярошенко, 1894
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актов гражданского состояния по месту 
вынесения решения.

Усыновление ребёнка подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, уста-
новленном для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

Недопустимость посреднической 
деятельности по усыновлению детей

Посредническая деятельность по усы-
новлению детей, то есть любая деятель-
ность других лиц в целях подбора и пере-
дачи детей на усыновление от имени и в 
интересах лиц, желающих усыновить де-
тей, не допускается.

Не является посреднической деятель-
ностью по усыновлению детей деятель-
ность органов опеки и попечительства и 
органов исполнительной власти по вы-
явлению и устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также дея-
тельность специально уполномоченных 
иностранными государствами органов или 
организаций по усыновлению детей, кото-
рая осуществляется на территории РФ в 
силу международного договора РФ или на 
о снове принципа взаимности. Данные ор-
га ны и организации не могут преследовать 
в своей деятельности коммерческие цели.

Обязательное личное участие лиц 
(лица), желающих усыновить ребёнка, в 
процессе усыновления не лишает их права 
иметь одновременно своего представите-
ля, права и обязанности которого установ-
лены гражданским и гражданским про-
цессуальным законодательством, а также 
пользоваться в необходимых случаях ус-
лугами переводчика.

Лица, имеющие право быть 
усыновителями

Усыновителями могут быть совершен-
нолетние лица обоего пола, за исключе-
нием:

1) лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособны-
ми;

2) супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных судом в роди-
тельских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом 
обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут усыновить ребёнка;

7) лиц, которые на момент усыновле-
ния не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребёнку прожиточный ми-
нимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого 
проживают такие лица;

8) лиц, не имеющих постоянног о места 
жительства, кроме лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам Россий-
ской Федерации, ведущих кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни и не имеющих 
места, где они постоянно или преимуще-
ственно проживают, в случае усыновле-
ния ими ребёнка из числа лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации;

9—11) лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследованию (за 
исключением реабилитированных) за 
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преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, 
а также за преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и досто-
инства личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, против здоровья населения 
и общественной нравственности, против 
общественной безопасности, мира и без-
опасности человечества, имеющих суди-
мость за другие тяжкие и особо тяжкие 
преступления за исключением определён-
ных законом случаев и с учётом обстоя-
тельств;

12) лиц, не прошедших подготовки (за 
исключением близких родственников ре-
бёнка, а также отдельных усыновителей и 
опекунов);

13) лиц, состоящих в союзе, заклю-
чённом  между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном в 
соответствии с законодательством госу-
дарства, в котором такой брак разрешен, 
а также лиц, являющихся гражданами 
указанного государства и не состоящих в 
браке.

При вынесении решения об усынов-
лении ребёнка суд вправе отступить от 
положений, установленных пунктами 7 и 
12 с учётом интересов усыновляемого ре-
бёнка и заслуживающих внимания обсто-
ятельств. Те же пу нкты не распространя-
ются на отчима (мачеху) усыновляемого 
ребёнка.

Лица, не состоящие между собой в 
браке, не могут совместно усыновить од-
ного и того же ребёнка.

При наличии нескольких лиц, желаю-
щих усыновить одного и того же ребёнка, 
преимущественное право предоставляет-
ся родственникам ребёнка при условии 
обяза  тельного соблюдения требований за-
кона и интересов усыновляемого ребёнка.

Разница в возрасте между усыновите-
лем, не состоящим в браке, и усыновляе-
мым ребёнком должна быть, как правило, 
не менее 16 лет. По причинам, признанным 
судом уважительными, разница в возрасте 
может быть сокращена . При усыновлении 
ребёнка отчимом (мачехой) наличие раз-
ницы в возрасте не требуется.

Согласие на усыновление ребёнка

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ 
  РЕБЁНКА

Для усыновления ребёнка необходимо 
согласие его родителей. При усыновлении 
ребёнка несовершеннолетних родителей, 
не достигших возраста 16 лет, необходимо 
также согласие их родителей или опеку-
нов (попечителей), а при отсутствии роди-
телей или опекунов (попечителей) — со-
гласие органа опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление 
ребёнка должно быть выражено в заявле-
нии, нотариально удостоверенном или за-
веренном руководителем организации, в 
которой находится ребёнок, либо органом 
опеки и попечительства, а также может 
быть выражено непосредственно в суде 
при производстве усыновления.

Родители вправе отозвать данное ими 
согласие на усыновление ребёнка до вы-
несения решения суда о его усыновлении.

Родители могут дать согласие на усы-
новление ребёнка конкретным лицом либо 
без указания к онкретного лица. Согласие 
родителей на усыновление ребёнка может 
быть дано только после его рождения.



318

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЁНКА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ согласие родителей 
ребёнка на его усыновление в случаях, 
если они:

неизвестны ил и признаны судом безвест-
но отсутствующими;

признаны судом недееспособными;

лишены судом родительских прав;

по причинам, признанным судом неува-
жительными, более 6 месяцев не прожи-
вают совместно с ребёнком и уклоняют-
ся от его воспитания и содержания.

СОГЛАСИЕ НА УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИ ТЕЛЕЙ), ПРИЁМНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Для усыновления детей, находящихся 
под опекой (попечительством), необходи-
мо согласие в письменной форме их опеку-
нов (попечителей).

Для усыновления детей, находящихся 
в приёмных семьях, необходимо согласие 
в письменной форме приёмных родителей.

Для усыновления детей, находящихся 
в образовательных организациях, меди-
цинских организациях, организациях со-
циального обслуживания и аналогичных 
организациях, необходимо согласие в 
письменной фор ме руководителей данных 
организаций.

Суд вправе в интересах ребёнка выне-
сти решение о его усыновлении без согла-
сия указа нных лиц.

СОГЛАСИЕ УСЫНОВЛЯЕМОГО РЕБЁНКА 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ

Для усыновления ребёнка, достигшего 
возраста 10 лет, необходимо его согласие.

Если до подачи заявления об усынов-
лении ребёнок проживал в семье усынови-
те ля и считает его своим родителем, усы-
новление, в порядке исключения, может 
быть произведено без получения согласия 
усыновляемого ребёнка.

СОГЛАСИЕ СУПРУГА УСЫНОВИТЕЛЯ 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЁНКА

При усыновлении ребёнка одним из 
супругов требуется согласие другого су-
пруга на усыновление, если ребёнок не 
усыновляется обоими супругами. Со-
гласие супруга на усыновление ребё нка 
не требуется, если супруги прекратили 
семейные отношения, не проживают со-
вместно более года и место жительства 
другого супруга неизвестно.

Имя, отчество и фамилия 
усыновлённого ребёнка

За усыновлённым ребёнком сохраня-
ются его имя, отчество и фамилия.

По просьбе усыновителя усыновлён-
ному ребёнку присваиваются фамилия 
усыновителя, а также указанное им имя. 
Отчество усыновлённого ребёнка опреде-
ляется по имени усыновителя, если усы-
новитель мужчина, а при усыновлении 
ребёнка женщиной — по имени лица, ука-
занного ею в качестве отца усыновлённого 
ребёнка. Если фамилии супругов-усыно-
вителей различные, по соглашению супру-
гов-усыновителей усыновлённому ребён-
ку присваивается фамилия одного из них.
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При усыновлении ребёнка лицом, не 
состоящим в браке, по его просьбе фами-
лия, имя и отчество матери (отца) усынов-
лённого ребёнка записываются в книге за-
писей рождений по указанию этого лица 
(усыновителя).

Изменение фамилии, имени и отче-
ства усыновлённого ребёнка, достигшего 
возраста 10 лет, может быть произведе-
но только с его согласия, за исключением 
определённых случаев.

Об изменении фамилии, имени и отче-
ства усыновлённого ребёнка указывается 
в решении суда о его усыновлении.

Изменение даты и места рождения 
усыновлённого ребёнка

Для обеспечения тайны усыновле-
ния по просьбе усыновителя могут быть 
изменены дата рождения усыновлённого 
ребёнка, но не более чем на три месяца, 
а также место его рождения. Изменение 
даты рождения усыновлённого ребёнка 
допускается только при усыновлении ре-
бёнка в возрасте до года. По причинам, 
признанным судом уважительными, из-
менение даты рождения усыновлённого 
ребёнка может быть разрешено при усы-
новлении ребёнка, достигшего возраста 
одного года и старше.

Об изменениях даты и (или) места 
рождения усыновлённого ребёнка указы-
вается в решении суда о его усыновлении.

Запись усыновителей в качестве 
родителей усыновлённого 

ребёнка

По просьбе усыновителей суд может 
принять решение о записи усыновителей в 
книге записей рождений в качестве роди-
телей усыновлённого ими ребёнка.

Для совершения такой записи в от-
ношении усыновлённого ребёнка, достиг-
шего возраста десяти лет, н еобходимо его 
согласие, за определённым исключением.

О необходимости производства такой 
записи указывается в решении суда об 
усыновлении ребёнка.

Правовые последствия усыновления 
ребёнка

Усыновлённые дети и их потомство по 
отношению к усыновителям и их родствен-
никам, а ус ыновители и их родственники 
по отношению к усыновлённым детям и их 
потомству приравниваются в личных неи-
мущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по про-
исхождению.

Усыновлённые дети утрачивают лич-
ные неимущественные и имущественные 
права и освобождаются от обязанностей 
по отношению к своим родителям (своим 
родственникам).

При усыновлении ребёнка одним ли-
цом личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности могут быть 
сохранены по желанию матери, если усы-
новитель — мужчина, или по желанию 
отца, если усыновитель — женщина.

Если один из родителей усыновлён-
ного ребёнка умер, то по просьбе ро-
дителей умершего родителя (дедушки 
или бабушки ребёнка) могут быть со-
хранены личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности по 
отношению к родственникам умершего 
родителя, если этого требуют интересы 
ребёнка. О сохранении отношений усы-
новлённого ребёнка с одним из родите-
лей или с родственниками умершего ро-
дителя указывается в решении суда об 
усыновлении ребёнка.
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Правовые последствия усыновления 
ребёнка наступают независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в ак-
товой записи о рождении этого ребёнка.

Сохранение за усыновлённым 
ребёнком права на пенсию и пособия

Ребёнок, имеющий к мо менту своего 
усыновления право на пенсию и пособия, 
полагающиеся ему в связи со смертью ро-
дителей, сохраняет это право и при его 
усыновлении (см. Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Тайна усыновления ребёнка

Тайна усыновления ребёнка охраняет-
ся законом. Судьи, вынесшие решение об 
усыновлении ребёнка, или должностные 
лица, осуществившие государственную 
регистрацию усыновления, а также лица, 
иным образом осведомленные об усынов-
лении, обязаны сохранять тайну усынов-
ления ребёнка. Эти лица, разгласившие 
тайну усыновления ребёнка против воли 
его усыновителей, привлекаются к ответ-
ственности.

Отмена усыновления ребёнка

Отмена усыновления ребёнка произво-
дится в судебном порядке. Дело об отмене 
усыновления ребёнка рассматривается с 
участием органа опеки и попечительства, 
а также прокурора. Усыновление пре-
кращается со дня вступления в законную 
силу решения суда об отмене усыновле-
ния ребёнка.

Суд обязан в течение трёх дней со дня 
вступления в законную силу решения суда 
об отмене усыновления ребёнка напра-
вить выписку из этого решения суда в ор-

ган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации 
усыновления.

Усыновление ребёнка может быть от-
менено в случаях, если усыновители укло-
няются от выполнения возложенных на 
них обязанностей родителей, злоупотре-
бляют родительскими правами, жестоко 
обращаются с усыновлённым ребёнком, 
являются больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией. Суд вправе от-
менить усыновление ребёнка и по другим 
основаниям исходя из интересов ребёнка 
и с учётом мнения ребёнка.

Правом требовать отмены усыновле-
ния ребёнка обладают его родители, усы-
новители ребёнка, усыновлённый ребёнок, 
достигший возраста 14 лет, орган опеки и 
попечительства, а также прокурор.

При отмене судом усыновления ре-
бёнка взаимные права и обязанности усы-
новлённого ребёнка и усыновителей (род-
ственников усыновителей) прекращаются 
и восстанавливаются взаимные права и 
обязанности ребёнка и его родителей (его 
родственников), если этого требуют инте-
ресы ребёнка.

При отмене усыновления ребёнок по 
решению суда передается родителям. При 
отсутствии родителей, а также если пере-
дача ребёнка родителям противоречит его 
интересам, ребёнок передается на попече-
ние органа опеки и попечительства.

Суд также разрешает вопрос, со-
храняются ли за ребёнком присвоенные 
ему в связи с его усыновлением имя, от-
чество и фамилия. Изменение имени, от-
чества или фамилии ребёнка, достигшего 
возраста 10 лет, возможно только с его 
согласия.

Суд исходя из интересов ребёнка впра-
ве обязать бывшего усыновителя выпла-
чивать средства на содержание ребёнка.
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Отмена усыновления ребёнка не до-
пускается, если к моменту предъявле-
ния требования об отмене усыновления 
усыновлё нный ребёнок достиг совер-
шеннолет ия, за исключением случаев, 
когда на такую отмену имеется взаимное 
согласие усыновителя и усыновлённого 
ребёнка, а также родителей усыновлён-
ного ребёнка, если они живы, не лишены 
родительских прав или не признаны су-
дом недееспособными.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
НАД ДЕТЬМИ

Отношения, возникающие в связи с 
установлением, осуществлением и пре-
кращением опеки и попечительства над 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, регулируются Семейным ко-

дексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об опеке и по-

печительстве» и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

Опека — форма устройства малолет-
них граждан (не достигших возраста 14 
лет несовершеннолетних граждан) и при-
знанных судом недееспособными граж-
дан, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (опеку-
ны) являются законными представителя-
ми подопечных и совершают от их имени и 
в их интересах все юридически значимые 
действия;

Попечительство — форма устрой-
ства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 и до 18 лет и граждан, огра-
ниченных судом в дееспособности, при 
которой назначенные органом опеки и 
попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении 

их прав и исполнении обязанностей, ох-
ранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих 
лиц, а также давать согласие совершен-
нолетним подопечным на совершение 
ими действий.

Особенности формы опеки 
и попечительства над детьми

Опека или попечительство устанавли-
ваются над детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для за-
щиты их прав и интересов.

Устройство ребёнка под опеку или по-
печительство осуществляется с учётом 
его мнения. Назначение опекуна ребёнку, 
достигшему возраста 10 лет, осуществля-
ется с его согласия.

Опека устанавливается решением ор-
гана опеки и попечительства, вследствие 
чего оформляется быстрее, чем усыновле-
ние, так как не требуется решения суда.

Как правило, действует норма: один 
опекун — один ребёнок, за исключением 
передачи в одну семью братьев и сестёр. 
Передача братьев и сестёр под опеку или 
попечительство разным лицам не допуска-
ется, за исключением случаев, если такая 
передача отвечает интересам детей. Одно 
и то же лицо, как правило, может быть 
опекуном или попечителем только одно-
го гражданина. В интересах подопечных 
все эти правила могут быть изменены. 

К кандидату в опекуны предъявляются 
менее жёсткие требования в части дохода 
и жилищных условий. 

Имеется возможность немедленного 
установления опеки без подготовки всех 
требуемых документов потенциальным 
опекуном, такая разновидность опеки на-
зывается «предварительная опека». 
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Предварительная опека является срочной 
и может назначаться на один, а в исключи-
тельных случаях на два месяца.

Органы опеки наблюдают за опекун-
ской семьёй весь срок нахождения ребён-
ка в семье чаще и более детально, чем при 
усыновлении.

Нет тайны передачи ребёнка под опе-
ку, и контакты с кровными родственника-
ми ребёнка возможны, а в некоторых слу-
чаях обязательны.

Смена фамилии ребёнку затруднена, 
изменение даты рождения и запись опеку-
на в свидетельстве о рождении в качестве 
родителя невозможны.

Опекуну ежемесячно выплачиваются 
средства на содержание ребёнка и оказы-
вается содействие в организации обуче-
ния, отдыха и лечения опекаемого. Эти 
средства принадлежат ребёнку и могут 
быть потрачены только на его содержание 
и воспитание. Существует ежегодная фи-
нансовая отчётность.

Виды опеки

Различают два вида опеки: простая и 
возмездная. Возмездная опека осущест-
вляется на основании договора, заключа-
емого между органом опеки и попечитель-
ства и опекуном. На настоящий момент 
в России существуют две разновидности 
возмездной опеки в качестве подвидов, 
перешедших из отдельных форм устрой-
ства — приёмная семья и патронатное 
воспитание. Иные возмездные виды опе-
ки могут устанавливаться региональным 
законодательством РФ.

При устройстве ребёнка под опеку 
или попечительство по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства 
требуется принятие акта органа опеки и 
поп ечительства о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющего свои обязан-
ности возмездно. При необоснованном 
уклонении органа  опеки и попечительства 
от такого договора опекун или попечитель 
вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор. В этом 
случае договор считается заключённым на 
условиях, указанных в решении суда. Сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна возместить 
другой стороне причиненные этим убытки 
(ГК РФ).

Опекуны (попечители) детей

Опекунами (попечителями) детей мо-
гут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные лица. 

Бабушки и дедушки, родители, супру-
ги, совершеннолетние дети, совершенно-
летние внуки, братья и сестры совершен-
нолетнего подопечного, а также бабушки 
и дедушки, совершеннолетние братья и 
сестры несовершеннолетнего подопечного 
имеют преимущественное право быть его 
опекунами или попечителями перед всеми 
другими лицами.

При назначении ребёнку опекуна (по-
печителя) учитываются нравственные 
и иные личные качества опекуна (попе-
чителя), способность его к выполнению 
обязанностей опекуна (попечителя), отно-
шения между опекуном (попечителем) и 
ребёнком, отношение к ребёнку членов се-
мьи опекуна (попечителя), а также, если 
это возможно, желание самого ребёнка.

Передача несовершеннолетних бра-
тьев и сестер под опеку или попечитель-
ство разным лицам не допускается, за ис-
ключением случаев, если такая передача 
отвечает интересам этих детей.
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НЕ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ 
ОПЕКУНАМИ (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ):

лица, лишенные родительских прав;

лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исклю-
чением реабилитированных лиц) за пре-
ступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против обще-
ственной безопасности, мира и безопас-
ности человечества;

лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления;

лица, не прошедшие подготовки (кроме 
близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заключенном 
между лицами одного пола, признанном 
браком и зарегистрированном в соответ-
ствии с законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, а также 
лица, являющиеся гражданами указан-
ного государства и не состоящие в браке;

лица, больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией; 

лица, отстраненные от выполнения обя-
занностей опекунов (попечителей); 

лица, ограниченные в родительских правах; 

бывшие усыновители, если усыновление 
отменено по их вине; 

лица, страдающие заболеваниями, при 
наличии которых лицо не может при-
нять ребёнка под опеку, попечительство, 
взять его в приёмную или патронатную 
семью. Медицинское освидетельство-
вание лиц, желающих взять под опеку 
(попечительство), в приёмную или па-
тронатную семью детей проводится в 
рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Права дет ей, находящихся 
под опекой (попечительством)

Дети, находящиеся под опекой (попе-
чительством), имеют право на:

  воспитание в семье опекуна (попе-
чителя), заботу со стороны опекуна (по-
печителя), совместное с ним проживание. 
Раздельное проживание попечителя с по-
допечным, достигшим 16 лет, допускается 
с разрешения органа опеки и попечитель-
ства при условии, что это не отразится 
неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного. Опекуны 
и попечители обязаны извещать органы 
опеки и попечительства о перемене места 
жительства (ГК РФ);
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  обеспечение им условий для содер-
жания, воспитания, образования, всесто-
роннего развития и уважение их человече-
ского достоинства;

  причитающиеся им алименты, 
пенсии, пособия и другие социальные 
выплаты;

  сохранение права собственности 
на жилое помещение или права пользова-
ния жилым помещением, а при отсутствии 
жилого помещения имеют право на полу-
чение жилого помещения в соответствии 
с жилищным законодательством;

  защиту от злоупотреблений со сто-
роны опекуна (попечителя).

Дети, находящиеся под опекой (по-
печительством), обладают также правом 
на общение с родителями и другими род-
ственниками и правом выражать своё 
мнение.

Дети, находящиеся под опекой или 
попечительством, имеют право на содер-
жание, денежные средства на которое вы-
плачиваются ежемесячно, за исключени-
ем случаев, если опекуны или попечители 
назначаются по заявлениям родителей в 
порядке, определенном частью 1 статьи 

13 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». Указанные денежные 
средства расходуются опекунами или по-
печителями в порядке, установленном 
статьей 37 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации «Распоряжение 

имуществом подопечного».

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПОДОПЕЧНЫХ

Подопечные не имеют права собственно-
сти на имущество опекунов или попечи-
телей, а опекуны или попечители не име-
ют права собственности на имущество 
подопечных, в том числе на суммы али-
ментов, пенсий, пособий и иных предо-
ставляемых на содержание подопечных 
социальных выплат.

Имущество может принадлежать опе-
кунам или попечителям и подопечным 
на праве общей собственности по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

Подопечные вправе пользоваться иму-
ществом своих опекунов или попечите-
лей с их согласия.

Опекуны или попечители не вправе 
пользоваться имуществом подопечных в 
своих интересах, за исключением опре-
делённых законом случаев.

Права и обязанности опекуна 
или попечителя ребёнка

Права и обязанности опекунов и попе-
чителей определяются гражданским за-

конодательством. Их права и обязанно-
сти относительно обучения и воспитания 
несовершеннолетних подопечных опреде-
ляются семейным законодательством. 
Права и обязанности опекуна или попечи-
теля ребёнка возникают в соответствии с 
Федеральным законом «Об опеке и по-

печительстве».
Опекуны являются законными пред-

ставителями своих подопечных и вправе 
выступать в защиту прав и законных инте-
ресов своих подопечных в любых отноше-
ниях без специального полномочия.
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Попечитель может выступать в ка-
честве законного представителя своего 
подопечного в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Попечители несо-
вершеннолетних граждан оказывают по-
допечным содействие в осуществлении 
ими своих прав и исполнении своих обя-
занностей, а также охраняют их от злоупо-
треблений со стороны третьих лиц.

Опекун или попечитель ребёнка име-
ет право и обязан воспитывать ребёнка, 
находящегося под их опекой или попечи-
тельством, заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии ребёнка.

Опекун или попечитель вправе само-
стоятельно определять способы воспита-
ния ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством, с учётом мнения 
ребёнка и рекомендаций органа опеки и 
попечительства, а также при соблюдении 
требований, предусмотренных пунктом 1 

статьи 65 СК РФ «Осуществление роди-

тельских прав».
Опекун или попечитель имеет право 

выбора образовательной организации, 
формы получения ребёнком образования 
и формы его обучения с учётом мнения ре-
бёнка до получения им основного общего 
образования и обязан обеспечить получе-
ние ребёнком общего образования.

Опекун или попечитель вправе требо-
вать на основании решения суда возврата 
ребёнка, находящегося под опекой или 
попечительством, от любых лиц, удер-
живающих у себя ребёнка без законных 
оснований, в том числе от родителей или 
других родственников либо усыновителей 
ребёнка.

При осуществлении своих прав и обя-
занностей опекуны и попечители имеют 
право на оказание им содействия в предо-
ставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 
помощи. Условия и порядок оказания со-
действия в предоставлении указанной по-
мощи определяются законодательством 

РФ о социальном обслуживании.

Опекуны и родственники

Если иное не установлено федераль-
ным законом, родители ребёнка или лица, 
их заменяющие, утрачивают свои права и 
обязанности по представительству и за-
щите прав и законных интересов ребёнка 
с момента возникновения прав и обязан-
ностей опекуна или попечителя.

Любые действия (бездействие) по осу-
ществлению опеки или попечительства 
опекуном или попечителем ребёнка могут 
быть обжалованы родителями или други-
ми родственниками либо усыновителями 
ребёнка в орган опеки и попечительства.

Опекун или попечитель не вправе пре-
пятствовать общению ребёнка с его роди-
телями и другими родственниками, за ис-
ключением случаев, если такое общение 
не отвечает интересам ребёнка.

Правила осуществления опеки 
и попечительства

Постановление Правительства 

РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 

21.12.2018) «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолет-

них граждан» утверждает следующие 
Правила: 

Правила подбора, учёта и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных формах, 
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Правила заключения договора об осу-
ществлении опеки или попечительства в 
отношении несовершеннолетнего подо-
печного, 

Правила создания приёмной семьи и 
осуществления контроля за условиями 
жизни и воспитания ребёнка (детей) в 
приёмной семье, 

Правила осуществления органами 
опеки и попечительства проверки условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями 
прав и законных интересов несовершенно-
летних подопечных, обеспечения сохран-
ности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований 
к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей и др. 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

Приёмной семьей признается опека 
или попечительство над ребёнком или 
детьми, которые осуществляются по до-
говору о приёмной семье, заключаемому 
между органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями или приёмным 
родителем, на срок, указанный в этом до-
говоре.

К отношениям, возникающим из до-
говора о приёмной семье, применяются 
положения главы 20 Семейного кодек-

са РФ «Опека и попечительство над 

детьми».
К отношениям, возникающим из до-

говора о приёмной семье, в части, не уре-
гулированной СК РФ, применяются пра-
вила гражданского законодательства о 

возмездном оказании услуг постольку, 
поскольку это не противоречит существу 
таких отношений.

Приёмные родители

Приёмными родителями могут быть 
супруги, а также отдельные граждане, 
желающие принять ребёнка или детей на 
воспитание. Лица, не состоящие в браке 
между собой, не могут быть приёмными 
родителями одного и того же ребёнка.

Подбор и подготовка приёмных роди-
телей осуществляются органами опеки и 
попечительства при соблюдении требо-
ваний, установленных Гражданским ко-

дексом РФ, Федеральным законом «Об 

опеке и попечительстве», а также ста-

тьёй 146 СК РФ «Опекуны (попечители) 

детей».
Приёмные родители по отношению к 

принятому на воспитание ребёнку или де-
тям осуществляют права и исполняют обя-
занности опекуна или попечителя и несут 
ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены федеральным 
законом и договором.

Договор о приёмной семье

Договор о приёмной семье должен со-
держать сведения о ребёнке или детях, 
передаваемых на воспитание в приёмную 
семью (имя, возраст, состояние здоро-
вья, физическое и умственное развитие), 
срок действия такого договора, условия 
содержания, воспитания и образования 
ребёнка или детей, права и обязанности 
приёмных родителей, права и обязанно-
сти органа опеки и попечительства по от-
ношению к приёмным родителям, а также 
основания и последствия прекращения 
такого договора.
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Размер вознаграждения, причитаю-
щегося приёмным родителям, размер де-
нежных средств на содержание каждого 
ребёнка, а также меры социальной под-
держки, предоставляемые приёмной семье 
в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, определяются догово-
ром о приёмной семье в соответствии с за-
конами субъектов Российской Федерации.

Договор о приёмной семье прекраща-
ется по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством для пре-
кращения обязательств, а также в связи с 
прекращением опеки или попечительства.

Приёмные родители вправе отказать-
ся от исполнения договора о приёмной 
семье при наличии уважительных при-
чин (болезнь, изменение семейного или 
имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с ребёнком или детьми, 
наличие конфликтных отношений между 
детьми и другие).

Две матери. Мать 

приёмная и родная. 
В. Е. Маковский. 

1905 —1906

Орган опеки и попечительства впра-
ве отказаться от исполнения договора о 
приёмной семье в случае возникновения 
в приёмной семье неблагоприятных усло-
вий для содержания, воспитания и обра-
зования ребёнка или детей, возвращения 
ребёнка или детей родителям либо усы-
новления ребёнка или детей.

Если основанием для расторжения до-
говора о приёмной семье послужило су-
щественное нарушение договора одной из 
сторон по ее вине  , другая сторона вправе 
требовать возмещения убытков, причи-
ненных расторжением этого договора.
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Под устройством детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее — организа-
ции), понимается помещение таких детей 
под надзор в образовательные организа-
ции, медицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги.

В случае, если на территории субъекта 
Российской Федерации, где выявлен ребё-
нок, оставшийся без попечения родителей, 
отсутствует организация, в которую он 
может быть устроен в целях обеспечения 
ему необходимых условий содержания, 
воспитания и образования исходя из его 
потребностей, этот ребёнок передается 
органам опеки и попечительства субъекта 
Российской Федерации, на территории ко-
торого такая организация имеется.

Св. Иоанн Кронштадтский приводит 

бездомных детей в приют.

Н. Климова

Временное пребывание ребёнка в ор-
ганизации в целях получения им меди-
цинских, социальных, образовательных 
или иных услуг либо в целях обеспечения 
временного проживания ребёнка в тече-
ние периода, когда родители, усыновите-
ли либо опекуны или попечители по ува-
жительным причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении ребёнка, 
не прекращает прав и обязанностей роди-
телей, усыновителей либо опекунов или 
попечителей в отношении этого ребёнка.

Органы опеки и попечительства осу-
ществляют контроль за условиями содер-
жания, воспитания и образования детей, 
находящихся в организациях, а также при-
нимают меры для устройства таких детей 
на воспитание в семью.

По завершении пребывания ребёнка 
в образовательной организации, до дости-
жения им возраста 18 лет исполнение обя-
занностей опекуна или попечителя этого 
ребёнка возлагается на органы опеки и по-
печительства.
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Детям, помещённым под н адзор в ор-
ганизации, опекуны или попечители не на-
значаются. Исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию и образованию 
детей, а также защите их прав и законных 
интересов возлагается на эти организа-
ции.

Организации, в которые дети поме-
щены под надзор, вправе осуществлять 
временную передачу детей в семьи 
граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории РФ.

Временная передача ребёнка в семью 
граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории РФ, не является формой устрой-
ства ребёнка в семью и осуществляется на 
основании распоряжения администрации 
такой организации в интересах ребёнка в 
целях обеспечения его воспитания и гар-
моничного развития (на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных 
дней и другое). Данная передача не до-
пускается, если пребывание ребёнка в 
семье может создать угрозу причинения 
вреда физическому и (или) психическому 
здоровью ребёнка, его нравственному раз-
витию либо иную угрозу его законным ин-
тересам.

Временная передача ребёнка осущест-
вляется на срок не более чем три месяца. 
При наличии исключительных обстоя-
тельств срок временной передачи ребёнка 
в семью граждан может быть продлен с 
согласия органа опеки и попечительства. 
При этом непрерывный срок временного 
пребывания ребёнка в семье не может пре-
вышать шесть месяцев.

Граждане, в семью которых временно 
передан ребёнок, не вправе осуществлять 
вывоз ребёнка из Российской Федерации.

Права детей, оставшихся 
без попечения родителей 

и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:

содержание, воспитание, образование, 
всестороннее развитие, уважение их 
человеческого достоинства, защиту их 
прав и законных интересов;

причитающиеся им алименты, пенсии, 
пособия и иные социальные выплаты;

общение с родителями и другими род-
ственниками; 

защиту и право выражать своё мнение;

сохранение права собственности на жи-
лое помещение или права пользования 
жилым помещением либо, если отсут-
ствует жилое помещение, получение 
жилого помещения в соответствии с жи-
лищным законодательством.
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

Принципы обращения с животными

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 
НРАВСТВЕННЫХ ПРИНЦИПАХ 
И ПРИНЦИПАХ ГУМАННОСТИ:

отношение к животным как к существам, 
способным испытывать эмоции и физи-
ческие страдания;

ответственность человека за судьбу 
животного и др.

В современном обществе домашние 
питомцы часто выполняют функции чле-
нов семьи. Поэтому можно утверждать, 
что домашние питомцы имеют определён-
ные права, а их хозяева — обязанности по 
их содержанию.

Отношения в области обращения с жи-
вотными в целях защиты животных, а так-
же укрепления нравственности, соблюде-
ния принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных ин-
тересов граждан при обращении с живот-
ными регулирует Федеральный закон от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-

ном обращении с животными…».

Время обеда. 

С. Джоветт
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ГЛОССАРИЙ Владелец животного — физическое лицо или юридическое лицо, 
которым животное принадлежит на праве собственности или ином 
законном основании.

Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях не-
воли — дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе 
ввезенные на территорию Российской Федерации из других госу-
дарств), потомство таких животных (в том числе их гибриды).

Домашние животные — животные, которые находятся на содер-
жании владельца — физического лица, под его временным или по-
стоянным надзором и местом содержания которых не являются зо-
опарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

Жестокое обращение с животным — обращение с животным, 

которое привело или может привести к гибели, увечью или иному 

повреждению здоровья животного (включая истязание животного, 

в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), на-

рушение требований к содержанию животных (в том числе отказ 

владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью 

животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем 

помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоро-

вья состоянии.

Место содержания животного — используемые владельцем жи-

вотного здание, строение, сооружение, помещение или территория, 

где животное содержится большую часть времени в течение суток.

Обращение с животными — содержание, использование (приме-

нение) животных, а также совершение других действий в отношении 

животных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье.

Потенциально опасные собаки — собаки определённых пород, 

их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опас-

ность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень по-

тенциально опасных собак, утвержденный Правительством РФ.

Условия неволи — искусственно созданные условия жизни живот-

ных, которые исключают возможность их свободного передвижения 

вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнео-

беспечение животных зависит от человека.
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Требования к содержанию животных

При содержании домашних животных 
их владельцам необходимо соблюдать об-
щие требования к содержанию животных, 
а также права и законные интересы лиц, 
проживающих в многоквартирном доме, в 
помещениях которого содержатся домаш-
ние животные.

К общим требованиям к содержанию 
животных их владельцами относятся:

  обеспечение надлежащего ухода за 
животными;

  обеспечение своевременного ока-
зания животным ветеринарной помощи 
и своевременного осуществления обяза-
тельных профилактических ветеринарных 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, регулирующих отношения в об-
ласти ветеринарии;

  принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у 
животных;

  предоставление животных по месту 
их содержания по требованию должност-
ных лиц органов государственного надзо-
ра в области обращения с животными при 
проведении ими проверок.

В случае отказа от права собственно-
сти на животное или невозможности его 
дальнейшего содержания владелец живот-
ного обязан передать его новому владель-
цу или в приют для животных, которые 
могут обеспечить условия содержания та-
кого животного.

Не допускается использование домаш-
них животных в предпринимательской 
деятельности, за исключением случаев, 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Предельное количество домашних 
животных в местах содержания живот-
ных определяется исходя из возможно-
сти владельца обеспечивать животным 
условия, соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам, а также с учётом со-
блюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязатель-
ного обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физи-
ческих лиц и юридических лиц.

ПРИ ВЫГУЛЕ ДОМАШНЕГО 
ЖИВОТНОГО необходимо 
соблюдать следующие 
ТРЕБОВАНИЯ:

исключать возможность свободного, не-
контролируемого передвижения живот-
ного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и поме-
щениях общего пользования многоквар-
тирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках;

обеспечивать уборку продуктов жизне-
деятельности животного в местах и на 
территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключени-
ем случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной терри-
тории, принадлежащей владельцу потен-
циально опасной собаки; о наличии этой 
собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись при входе на данную 
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территорию (положения вступают в силу 

с 01.01.2020). Перечень потенциально 
опасных собак утверждается Прави-

тельством РФ.
За нарушение требований настоящего 

Федерального закона владельцы живот-
ных и иные лица несут административ-
ную, уголовную и иную ответственность.

Защита людей от угрозы причинения 
вреда их жизни и здоровью 

животными

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

содержание и использование животных, 
включенных в перечень животных, запре-
щённых к содержанию, утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
(запрещённые к содержанию животные, 
приобретенные до 01.01.2020, могут на-
ходиться на содержании их владельцев 
до наступления естественной смерти та-
ких животных);

Джим Дэйли, 1989

натравливание животных на людей, за 
исключением случаев необходимой обо-
роны или дрессировки собак кинологами.

Защита животных от жестокого 
обращения

Животные должны быть защищены от 
жестокого обращения.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

натравливание животных (за исключе-
нием служебных животных) на других 
животных;

отказ владельцев животных от исполне-
ния ими обязанностей по содержанию 
животных до их определения в приюты 
для животных или отчуждения иным за-
конным способом;

торговля животными в местах, специаль-
но не отведенных для этого;

организация и проведение боев живот-
ных и др.
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Список потенциально 
опасных собак

Постановлением от 29.07.2019 

№ 974 утверждён список потенциально 
опасных собак. 

В список вошли 12 пород — акбаш, 
американский бандог, амбульдог, бра-
зильский бульдог, булли кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид 
волка), гуль дог, питбульмастиф, северо-
кавказская собака, а также метисы этих 
пород. Это собаки, обладающие генети-
чески детерминированными качествами 
агрессии и силы и представляющие потен-
циальную опасность для жизни и здоровья 
людей, собаки, используемые для травли, 
и собаки аборигенных пород, в которых не 
велась селекция на лояльность к человеку 
и особенности их поведения не до конца 
изучены.

Список сформирован с учётом предло-
жений Российской кинологической феде-
рации, общественной организации «Союз 
кинологических организаций России», а 
также опыта других стран.

С 1 января 2020 года вступает в силу 
пункт 6 статьи 13 Федерального закона 

от 27.12.2018 № 498-ФЗ, согласно ко-
торому запрещается выгул потенциально 
опасных собак без намордника и поводка 

В Швейцарии запрещено держать дома меньше двух морских свинок в 

одной клетке. За отказ подселить к свинке друга гражданин Швейцарской 

Конфедерации рискует предстать перед судом по обвинению в жестоком 

обращении с животными, так как, с точки зрения местных законов, одино-

чество приносит свинкам невыносимые страдания. Даже кошку швейцар-

цам разрешается заводить лишь при условии, что она сможет наблюдать 

через окно представителей своего вида.

независимо от места выгула, за исключе-
нием случаев, если такие собаки находят-
ся на огороженной территории, принадле-
жащей их владельцу. При этом о наличии 
потенциально опасной собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на территорию.

Запрещённые к содержанию 
животные

28 июня 2019 года постановлениями 

Правительства РФ от 22.06.2019 №795, 

от 27.06. 2019 № 819 утверждён список 
запрещенных к содержанию животных и 
обозначены исключения из этого запрета. 

В документе говорится о запрете на 
содержание и использование крупных 
хищных животных и ядовитых животных. 
Также под запрет попали животные, чья 
естественная среда обитания значительно 
отличается от условий содержания, кото-
рыми могут обеспечить их хозяева. Содер-
жание в неволе «может неблагоприятно 
влиять на состояние их здоровья, вплоть 
до гибели». 

Отмечается, что животные, которые 
были приобретены до 1 января 2020 
года, остаются на попечении владельца.

Запрет не распространяется на зоо-
парки, цирки, дельфинарии, океанариумы 
и т.п.
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Дружба. 
С. Ефименко

Приюты для животных

Приюты для животных создаются в 
целях осуществления деятельности по со-
держанию животных. Они могут быть го-
сударственными, муниципальными, а так-
же частными.

В приютах для животных может осу-
ществляться деятельность по времен-
ному содержанию (размещению) до-
машних животных по соглашению с их 
владельцами, а также деятельность по 
оказанию ветеринарных и иных услуг.

Владельцы приютов для животных 
должны соблюдать общие требования к 
содержанию животных, в частности:

  возвращать владельцам живот-
ных, имеющих на ошейниках или иных 
предметах сведения о владельцах;

  обеспечивать владельцу потеряв-
шегося животного или уполномоченному 
владельцем такого животного лицу воз-
можность поиска животного путём ос-
 мотра животных без владельцев, содержа-
щихся в приютах. Приюты обеспечивают 
возможность посещения их гражданами в 
установленное время.

По Гражданскому кодексу РФ 

(Статья 1139. Завещательное возложе-

ние) завещатель может в завещании воз-
ложить на наследников по завещанию или 
по закону обязанность содержать принад-
лежащих завещателю домашних живот-
ных, а также осуществлять необходимый 
надзор и уход за ними.
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Глава 8

НАСЛЕДОВАНИЕ
Семья переживает разные этапы в сво-

ём развитии. Есть такое определение се-
мьи — это группа людей, которые время 
от времени собираются, чтобы пересчи-
таться. Также в какой-то момент встаёт 
вопрос о перераспределении движимого и 
недвижимого имущества, собственности 
в семье. Законодательство о наследстве 
регулирует особую процедуру, которая об-
условливает переход прав и обязанностей, 
а также имущества умершего гражданина 
его родственникам или иным лицам, в том 
числе юридическим. Это сложный юриди-
ческий вопрос, ему, например, посвящён 
целый раздел Гражданского кодекса РФ 

(раздел V «Наследственное право», гла-

вы 61–65, статьи 1110–1185).
Кроме этого, процесс наследования 

в России регламентируется напрямую 
Законом «О нотариате», постановле-

нием Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании», постановле-

нием Правительства РФ от 27.05.2002 

№ 351 «Об утверждении правил со-

вершения завещательных распоряже-

ний правами на денежные средства 

в банках» и др., косвенно семейным и 

налоговым законодательством. Здесь 
рассматриваются отдельные основные по-
ложения наследственного права. Слож-
ные вопросы наследования решаются 
правовым образом в каждом конкретном 
случае. 

При наследовании имущество умер-
шего (наследство, наследственное имуще-
ство) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть 
в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из законода-
тельства не следует иное.
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Наследование осуществляется по 
завещанию, по наследственному 
договору и по закону (ГК РФ в ред. 

Федерального закона от 19.07.2018 

№ 217-ФЗ, изменения действуют с 

1 июня 2019 г.).
Наследование по закону имеет место, 

когда и поскольку оно не изменено заве-
щанием, а также в иных случаях, установ-
ленных настоящим Кодексом.

Состав наследства

В состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в 
том числе имущественные права и обя-
занности.

Не входят в состав наследства пра-
ва и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в частности 
право на алименты, право на возмещение 
вреда, причинённого жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования 
не допускается законами.

Не входят в состав наследства личные 
неимущественные права и другие немате-
риальные блага.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Распорядиться имуществом на случай 
смерти можно путём совершения завеща-
ния или заключения наследственного до-
говора. 

Завещание может быть совершено 
гражданином, обладающим в момент его 
совершения дееспособностью в полном 
объёме.

Завещание должно быть совершено 
лично. Совершение завещания и заклю-
чение наследственного договора через 
представителя не допускаются.

Содержание завещания

Перед составлением завещания заве-
щателю следует помнить об обязательных 
долях наследства, которые причитаются 
наследникам по закону. Даже если о них не 
будет идти речь в завещании, по закону они 
всё равно получат свою долю. Исходя из 
этого, нужно определять части имущества 
другим наследникам по завещанию. Необ-
ходимо обдумать последствия, к которым 
могут привести какие-либо указания или 
дополнительные требования, указанные 
в завещании. Если после составления за-
вещания останутся обиженные наследни-
ки, то они могут возбудить судебное дело 
относительно правомерности исполнения 
завещания. Также важно учесть, сможет 
ли правопреемник управлять полученным 
имуществом. Если у него не будет такой 
возможности, то в документе нужно будет 
дополнительно назначить управляющего.

При составлении завещания следует 
придерживаться трёх основных критери-
ев: точность — понятность — однознач-
ность. Если в документе будет найдена 
неточная информация, то такое завеща-
ние можно будет с легкостью оспорить в 
судебном порядке. При составлении доку-
мента следует не допускать двусмыслен-
ности и нечёткости, так как после смерти 
завещателя уже не будет возможности 
спросить, что он имел в виду, а его слова 
будут восприниматься буквально.

Таким образом, самое главное в доку-
менте — это правильно выраженная воля 
завещателя. Он должен свободно распоря-
диться своим имуществом, которое будет 
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получено наследниками после его смерти. 
Согласно своему решению гражданин-вла-
делец должен вписать личные данные тех 
наследников, которым он желает оставить 
имущество в наследство. В этот список 
могут включаться не только законные на-
следники, но и те, кого желает включить в 
наследственное право завещатель. 

Предметом для наследования может 
быть любое имущество (движимое, недви-
жимое), а также то, которое на данный мо-
мент не является собственностью гражда-
нина. К примеру, если квартира находится 
в процессе купли-продажи, то будущий 
владелец может включить ее в завещание. 

Завещатель лично распределяет ча-
сти, которые получат правопреемники, 
притом что эти части необязательно долж-
ны быть равными между всеми наследни-
ками. В завещании собственник может 
лишить права наследования любого на-
следника, который имеет на это законное 
право. Владелец собственности не должен 
указывать в документе причины, по кото-
рым он не желает, чтобы кто-то получил 
часть его имущества. Кроме этого, граж-
данин-завещатель может включить в до-
кумент дополнительные пункты: «Личные 
распоряжения», «Требования к будущим 
наследникам», «Условия принятия на-
следства в собственность».

Вообще, как говорится, толково со-
ставленное завещание продлевает жизнь.

Совместное завещание супругов 

Это новация в законодательстве 
(Федеральный закон от 19.07.2018 

№ 217-ФЗ),  в действие эти положения 
вступили с 1 июня 2019 года.

Теперь завещание может быть совер-
шено не только одним гражданином, но и  
гражданами, состоящими между собой в 

момент его совершения в браке (совмест-
ное завещание супругов).

В совместном завещании супругов они 
вправе по обоюдному усмотрению опре-
делить следующие последствия смерти 
каждого из них, в том числе наступившей 
одновременно: 

завещать общее имущество супругов, а 
равно имущество каждого из них любым 
лицам; 

любым образом определить доли наслед-
ников в соответствующей наследствен-
ной массе; 

определить имущество, входящее в на-
следственную массу каждого из супру-
гов, если определение имущества, входя-
щего в наследственную массу каждого из 
супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не ука-
зывая причин такого лишения; 

включить в совместное завещание супру-
гов иные завещательные распоряжения. 

Условия совместного завещания су-
пругов действуют в части, не противо-
речащей закону об обязательной доле в 
наследстве (в том числе об обязательной 
доле в наследстве, право на которую поя-
вилось после составления совместного за-
вещания супругов), а также о запрете на-
следования недостойными наследниками.

Совместное завещание супругов утра-
чивает силу в случае расторжения брака 
или признания брака недействительным 
как до, так и после смерти одного из су-
пругов.

Один из супругов в любое время, в том 
числе после смерти другого супруга, впра-
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ве совершить последующее завещание, а 
также отменить совместное завещание су-
пругов.

Если нотариус удостоверяет последу-
ющее завещание одного из супругов, при-
нимает закрытое последующее завещание 
одного из супругов или удостоверяет рас-
поряжение одного из супругов об отмене 
совместного завещания супругов при жиз-
ни обоих супругов, он обязан направить 
другому супругу в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о нотариате и но-
тариальной деятельности, уведомление 
о факте совершения таких последующих 
завещаний или об отмене совместного за-
вещания супругов.

Права завещателя

Завещатель вправе по своему ус-
мотрению завещать имущество любым 
лицам, любым образом определить доли 
наследников в наследстве, лишить наслед-
ства одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая причин тако-
го лишения, включить в завещание иные 
распоряжения. 

Свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле в наслед-
стве.

Завещатель не обязан сообщать ко-
му-либо о содержании, совершении, об из-
менении или отмене завещания.

Завещатель вправе совершить завеща-
ние, содержащее распоряжение о любом 
имуществе, в том числе о том, которое он 
может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться 
своим имуществом или какой-либо его ча-
стью, составив одно или несколько за-
вещаний.

Завещатель может совершить заве-
щание в пользу одного или нескольких 

лиц, как входящих, так и не входящих в 
круг наследников по закон

Завещатель вправе посредством ново-
го завещания отменить или изменить 
составленное им завещание (его часть) 
в любое время после его совершения, не 
указывая при этом причины его отмены 
или изменения. Для отмены или изме-
нения завещания не требуется чье-либо 
согласие, в том числе лиц, назначенных 
наследниками в отменяемом или изменя-
емом завещании.

Завещание может быть отменено также 
посредством распоряжения о его отмене. 

Завещанием, совершенным в чрезвы-
чайных обстоятельствах, может быть от-
менено или изменено только такое же за-
вещание.

Завещательным распоряжением в бан-
ке может быть отменено или изменено 
только завещательное распоряжение пра-
вами на денежные средства в соответству-
ющем банке.

Доли наследников в завещанном 
имуществе

Имущество, завещанное двум или не-
скольким наследникам без указания их 
долей в наследстве и без указания того, 
какие входящие в состав наследства вещи 
или права кому из наследников предназна-
чаются, считается завещанным наследни-
кам в равных долях.

Тайна завещания

Основная позиция в этом вопросе — 
никто не вправе до открытия наследства 
разглашать сведения, касающиеся содер-
жания завещания или наследственного 
договора, их совершения, заключения, из-
менения или отмены. Лицо, не являющееся 
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исполнителем завещания, нотариусом, не 
вправе разглашать указанные сведения 
и после открытия наследства (имеются 
исключения — так, не является разгла-
шением тайны завещания представление 
нотариусом сведений об удостоверении 
завещания, отмене завещания в единую 
информационную систему нотариата).

С 1 сентября 2018 года завещание 
каждого из супругов нотариус 
вправе удостоверить в присутствии 
обоих супругов. 

Завещатель вправе совершить завеща-
ние, не предоставляя при этом другим ли-
цам, в том числе нотариусу, возможности 
ознакомиться с его содержанием (закры-
тое завещание). Закрытое завещание 
должно быть собственноручно написано 

и подписано завещателем. В заклеенном 
конверте оно передается завещателем но-
тариусу в присутствии двух свидетелей, 
которые ставят на конверте свои подписи. 

В случае нарушения тайны завещания 
завещатель вправе потребовать компенса-
цию морального вреда, а также воспользо-
ваться другими способами защиты граж-
данских прав.

Оформление и порядок совершения 
завещания

Завещание должно быть составлено 
в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Удостоверение завещания 
другими лицами допускается в определён-
ных ГК РФ случаях. Несоблюдение уста-
новленных правил о письменной форме 
завещания и его удостов ерении влечёт за 
собой недействительность завещания.

Чтение завещания.

Дейвид Уилки, 1821
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Составление завещания в простой 
письменной форме допускается толь-
ко в виде исключения в чрезвычайных 
случаях.

Не допускается составление заве-
щания с использованием электрон-
ных либо иных технических средств 
(с 01.10.2019 г.)

В случае, когда при составлении, под-
писании, удостоверении завещания или 
при передаче его нотариусу присутствие 
свидетеля является обязательным, отсут-
ствие свидетеля при совершении указан-
ных действий влечёт за собой недействи-
тельность завещания, а несоответствие 
свидетеля требованиям ГК РФ (недееспо-
собность, неграмотность и т.п.), может яв-
ляться основанием признания завещания 
недействительным.

На завещании должны быть указаны 
место и дата его удостоверения, за исклю-
чением случая закрытого завещания.

Неотъемлемой частью завещания, ус-
ловия которого предусматривают созда-
ние наследственного фонда, являются 
решение завещателя об учреждении на-
следственного фонда, устав фонда, а так-
же условия управления фондом. Такое за-
вещание составляется в трех экземплярах, 
два из которых должны храниться у нота-
риуса, удостоверившего такое завещание. 
Нотариальному удостоверению подлежат 
все экземпляры завещания.

ЗАВЕЩАНИЯ, ПРИРАВНИВАЕМЫЕ 
К НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫМ 

ЗАВЕЩАНИЯМ

Приравниваются к НОТАРИАЛЬНО 
УДОСТОВЕРЕННЫМ ЗАВЕЩАНИЯМ 
завещания граждан, находящихся:

на излечении в больницах, госпиталях, 
других медицинских организациях в ста-
ционарных условиях или проживающих 
в домах для престарелых и инвалидов, 
удостоверенные главными врачами или 
другими правомочными лицами;

во время плавания на судах, плавающих 
под Государственным флагом Россий-
ской Федерации, удостоверенные капи-
танами этих судов;

в разведочных, арктических, антаркти-
ческих или других подобных экспедици-
ях, удостоверенные начальниками этих 
экспедиций и др.; 

в местах лишения свободы, удостоверен-
ные начальниками мест лишения свободы; 

также завещания военнослужащих (и 
в определённых случаях гражданских 
лиц), удостоверенные командирами во-
инских частей.

Если владелец имущества прожива-
ет за границей, то он может обратиться в 
консульство. Там представитель его госу-
дарства может удостоверить оформленное 
завещание.



347

ГЛАВА 8        НАСЛЕДОВАНИЕ  И  ДАРЕНИЕ

ЗАВЕЩАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Гражданин, который находится в по-
ложении, явно угрожающем его жизни, и 
в силу сложившихся чрезвычайных обсто-
ятельств лишён возможности совершить 
завещание в соответствии с законом, мо-
жет изложить последнюю волю в отноше-
нии своего имущества в простой письмен-
ной форме. Такое завещание утрачивает 
силу, если завещатель в течение месяца 
после прекращения этих обстоятельств не 
воспользуется возможностью совершить 
завещание в какой-либо иной форме, пред-
усмотренной ГК РФ.

Завещательные распоряжения 
правами на денежные средства 

в банках

Права на денежные средства, внесён-
ные гражданином во вклад или находящи-
еся на любом другом счёте гражданина в 
банке (иных кредитных организациях), 
могут быть завещаны либо в вышеука-
занном порядке, либо посредством совер-
шения завещательного распоряжения в 
письменной форме в том филиале банка, в 
котором находится этот счёт.

Завещательное распоряжение права-
ми на денежные средства в банке должно 
быть собственноручно подписано завеща-
телем с указанием даты его составления 
и удостоверено уполномоченным служа-
щим банка.

Права на денежные средства, в отно-
шении которых в банке совершено заве-
щательное распоряжение, входят в состав 
наследства и наследуются на общих осно-
ваниях.

Распоряжение отличает удобство и 
быстрота оформления. Его бесплатно со-

ставляют банковские сотрудники при от-
крытии счета или в другой удобный для 
клиента момент. 

Наследникам в случае ухода из жизни 
завещателя достаются средства в уста-
новленных распоряжением объемах и со-
отношениях. Если особые завещательные 
распоряжения завещателя относительно 
распределения долей между наследника-
ми отсутствуют, то лица, указанные в до-
кументе, наследуют в равных долях. 

При составлении распоряжения не-
обходимо учитывать такие особенности: в 
наследственном праве есть категории лиц, 
которые могут претендовать на обязатель-
ную часть завещанного имущества, напри-
мер, несовершеннолетние или инвалиды. 
И даже если их имена будут отсутство-
вать в распоряжении среди наследников 
завещателя, они вправе рассчитывать на 
установленную законодательством часть 
наследуемого имущества. 

Завещатель имеет право на денежные 
средства и ту долю вклада, которые при-
надлежат конкретно ему. Например, если 
владелец счета состоит в браке, то его су-
пруг/супруга является собственником 
половины банковских средств. А потому 
он может распределить между своими на-
следниками только 50% от всех имеющих-
ся у него денег. 

Оформление завещательного распоря-
жения определено постановлением Пра-

вительства РФ № 351 от 27.05.2002. 
Завещателю потребуется только паспорт 
(для установления личности). Распоря-
жение составляется в письменном виде в 
двух экземплярах: один — для банка, вто-
рой — для клиента. Завещательное распо-
ряжение банку подписывается владельцем 
счета, а после проверки всех реквизитов 
согласовывается сотрудником банка и за-
веряется печатью. 
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Своё волеизъявление завещатель мо-
жет выразить относительно одного или 
всех счетов и вкладов, которые имеются у 
него в одном банке. 

Завещатель по своему усмотрению 
в любое время может изменить либо во-
обще отменить распоряжение. Для этого 
ему надо обратиться в банк и предоста-
вить завещательное распоряжение в изме-
ненном варианте. Банковский служащий 
его проверит и приобщит к ранее состав-
ленному. Завещатель может поступить и 
иначе — составить завещание и в нем дать 
указания относительно завещательного 
распоряжения (отменить или внести кор-
ректировки). 

В случае кончины завещателя нота-
риус должен направить запрос в банк для 
подтверждения факта изменения или от-
мены распоряжения. После проверки всех 
документов банковские сотрудники обяза-
ны в месячный срок направить в нотариат 
ответ за подписью руководителя банков-
ской организации. 

Недействительность завещания

При нарушении положений законов  
завещание является недействительным в 
силу признания его таковым судом (оспо-
римое завещание) или независимо от та-
кого признания (ничтожное завещание).

Оспаривание завещания до открытия 
наследства не допускается.

Не могут служить основанием недей-
ствительности завещания описки и другие 
незначительные нарушения порядка его 
составления, подписания или удостовере-
ния, если судом установлено, что они не 
влияют на понимание волеизъявления за-
вещателя.

Недействительным может быть как 
завещание в целом, так и отдельные со-

держащиеся в нем завещательные распо-
ряжения. 

Признание завещания недействитель-
ным возможно исключительно в суде на 
основании искового заявления лица, пра-
ва или законные интересы которого оно 
нарушило. Для того чтобы сделка была 
признана незаконной, должны быть весо-
мые основания, к которым относят: 

  несоблюдение письменной формы;
  совершение односторонней сдел-

ки, на которую наследодатель согласился 
лишь под давлением;

  неспособность завещателя осозна-
вать свои действия;

  отсутствие подписи наследодателя;
  отсутствие свидетеля, когда он дол-

жен обязательно присутствовать;
  физическое лицо, подписывающее 

завещание, признано полностью либо 
ограниченно недееспособным;

  оформление операции выполнялось 
с нарушениями законодательства. 

Подобные вопросы рассматриваются, 
в частности, в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №  9 

«О судебной практике по делам о на-

следовании».

Завещательный отказ

Завещатель вправе возложить на на-
следников по завещанию или по закону 
исполнение за счет наследства какой-либо 
обязанности имущественного харак-
тера в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей), которые приобрета-
ют право требовать исполнения этой обя-
занности (завещательный отказ). Завеща-
тельный отказ должен быть установлен в 
завещании.
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В частности, на наследника, к кото-
рому переходит жилой дом, квартира 
или иное жилое помещение, завещатель 
может возложить обязанность предоста-
вить другому лицу право пользования 
этим помещением или его определенной 
частью.

Завещательное возложение

Завещатель может в завещании воз-
ложить на наследников по завещанию или 
по закону обязанность совершить какое-
либо действие имущественного или не-
имущественного характера, направленное 
на осуществление общеполезной цели 
либо иной не противоречащей закону 
цели. Завещатель также вправе возложить 
на наследников обязанность содержать 
принадлежащих завещателю домашних 
животных, а также осуществлять необ-
ходимый надзор и уход за ними.

Наследственный договор

(Статья 1140.1 ГК РФ введена 

Федеральным законом от 19.07.2018 

№ 217-ФЗ)
Наследодатель вправе заключить с 

любым из лиц, которые могут призывать-
ся к наследованию, договор, условия ко-
торого определяют круг наследников и 
порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к пере-
жившим наследодателя сторонам догово-
ра или к пережившим третьим лицам, ко-
торые могут призываться к наследованию 
(наследственный договор). Наследствен-
ный договор может также содержать ус-
ловие о душеприказчике и возлагать на 
участвующих в наследственном договоре 
лиц, которые могут призываться к насле-
дованию, обязанность совершить какие-

либо не противоречащие закону действия 
имущественного или неимущественного 
характера, в том числе исполнить заве-
щательные отказы или завещательные 
возложения.

Возникающие из наследственного до-
говора права и обязанности стороны на-
следственного договора неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. 

Условия наследственного договора 
действуют в части, не противоречащей 
правилам ГК РФ об обязательной доле в 
наследстве (в том числе об обязательной 
доле в наследстве, право на которую по-
явилось после заключения наследственно-
го договора), а также о запрете наследова-
ния недостойными наследниками. 

Наследственный договор должен быть 
подписан каждой из сторон наследствен-
ного договора и подлежит нотариальному 
удостоверению. 

При удостоверении наследственного 
договора нотариус обязан осуществлять 
видеофиксацию процедуры заключе-
ния наследственного договора, если 
стороны наследственного договора не за-
явили возражение против этого.

Изменение или расторжение на-
следственного договора допускается толь-
ко при жизни сторон этого договора по 
соглашению его сторон или на основании 
решения суда в связи с существенным из-
менением обстоятельств.

Наследодатель вправе совершить в 
любое время односторонний отказ от на-
следственного договора. Уведомление об 
отказе подлежит нотариальному удостове-
рению. Наследодатель, отказавшийся от 
наследственного договора, обязан возме-
стить другим сторонам наследственного 
договора убытки, которые возникли у них 
в связи с исполнением наследственного 
договора.
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После заключения наследственного 
договора наследодатель вправе совершать 
любые сделки в отношении принадлежа-
щего ему имущества и иным образом рас-
поряжаться принадлежащим ему имуще-
ством своей волей и в своем интересе, 
даже если такое распоряжение лишит 
лицо, которое может быть призвано к на-
следованию, прав на имущество наследо-
дателя. Соглашение об ином ничтожно.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Очереди наследников

Наследники по закону призываются 
к наследованию в порядке очерёдности, 
предусмотренной статьями ГК РФ. 

Очерёдность наследования системати-
зирована законодательством по степени 
родства с умершим. Степень родства опре-
деляется числом рождений, отделяющих 
родственников одного от другого. Рожде-
ние самого наследодателя в это число не 
входит.

Первая 

очередь 
дети, переживший супруг, 
родители.

Вторая родные братья, бабушки, 
сестры и дедушки.

Третья тети и дяди.

Четвертая прабабушки и 
прадедушки.

Пятая двоюродные: дедушки 
и бабушки, внуки и 
правнуки.

Шестая тёти и племянники 
(двоюродные).

Седьмая мачеха, пасынок, 
падчерица и отчим.

Усыновлённый и его потомство с 
одной стороны и усыновитель и его 
родственники с другой приравниваются 
к родственникам по происхождению 
(кровным родственникам).

Если наследников всех перечисленных 
очередей нет, то имущество могут 
наследовать нетрудоспособные 
иждивенцы умершего, а при их 
отсутствии — государство (выморочное 
имущество).

Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей, то есть если 
наследники предшествующих очередей 
отсутствуют, либо никто из них не имеет 
права наследовать, либо все они отстра-
нены от наследования, либо лишены на-
следства, либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от на-
следства.

Наследники одной очереди наследу-
ют в равных долях, за исключением на-
следников, наследующих по праву пред-
ставления.

Наследование нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя

К наследникам по закону также от-
носятся граждане, которые не входят в 
основной круг наследников, но ко дню 
открытия наследства являлись нетрудо-
способными и не менее года до смерти 
наследодателя находились на его иждиве-
нии. При наличии других наследников по 
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закону они наследуют вместе и наравне с 
наследниками той очереди, которая при-
зывается к наследованию.

При отсутствии других наследников 
по закону нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя наследуют самостоятельно 
в качестве наследников восьмой очереди.

Нетрудоспособные супруг и родители, 
а также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя  наследуют независимо от со-
держания завещания право на обязатель-
ную долю в наследстве.

К НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 
в указанных случаях относятся 
в частности: 

граждане, достигшие возраста, дающего 
право на установление трудовой пенсии 
по старости вне зависимости от назна-
чения им пенсии по старости (лица, за 
которыми сохранено право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-
сти, к нетрудоспособным не относятся);

граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II или III группы 
(вне зависимости от назначения им пен-
сии по инвалидности).

Обстоятельства, с которыми связы-
вается нетрудоспособность граждани-
на, определяются на день открытия на-
следства. 

Гражданин СЧИТАЕТСЯ НЕТРУДО-
СПОСОБНЫМ  в случаях, если:

день наступления его совершеннолетия 
совпадает с днём открытия наследства 
или определяется более поздней кален-
дарной датой;

день его рождения, с которым связы-
вается достижение возраста, дающего 
право на установление трудовой пенсии 
по старости, определяется датой, более 
ранней, чем день открытия наследства;

инвалидность ему установлена с даты, 
совпадающей с днем открытия наслед-
ства или предшествующей этому дню, 
бессрочно либо на срок до даты, совпада-
ющей с днем открытия наследства, или 
до более поздней даты.

Находившимся на иждивении на-
следодателя может быть признано лицо, 
получавшее от умершего в период не ме-
нее года до его смерти — вне зависимости 
от родственных отношений — полное со-
держание или такую систематическую по-
мощь, которая была для него постоянным 
и основным источником средств к суще-
ствованию, независимо от получения им 
собственного заработка, пенсии, стипен-
дии и других выплат. 

Нетрудоспособный гражданин — по-
лучатель ренты по договору пожизнен-
ного содержания с иждивением, заключен-
ному с наследодателем — плательщиком 
ренты, не наследует по закону в качестве 
иждивенца наследодателя.

Совместное проживание с наследо-
дателем не менее года до его смерти явля-
ется условием призвания к наследованию 
лишь нетрудоспособных иждивенцев на-
следодателя, определённых ГК РФ.
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Право на обязательную долю 
в наследстве

Несовершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя, его нетру-
доспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследода-
теля наследуют независимо от содержа-
ния завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обязатель-
ная доля), если иное не предусмотрено 
ГК РФ.

Правила о наследовании нетрудоспо-
собными лицами применяются также к 
женщинам, достигшим 55 лет, и мужчи-
нам, достигшим 60 лет.

Право на обязательную долю в на-
следстве удовлетворяется из оставшей-
ся незавещанной части наследственно-
го имущества, даже если это приведет к 
уменьшению прав других наследников по 
закону на эту часть имущества, а при не-
достаточности незавещанной части иму-
щества для осуществления права на обяза-
тельную долю — из той части имущества, 
которая завещана.

В обязательную долю засчитывается 
всё, что наследник, имеющий право на 
такую долю, получает из наследства по 
какому-либо основанию, в том числе стои-
мость установленного в пользу такого на-
следника завещательного отказа.

Если осуществление права на обяза-
тельную долю в наследстве повлечёт за 
собой невозможность передать наследни-
ку по завещанию имущество, которым на-
следник, имеющий право на обязательную 
долю, при жизни наследодателя не пользо-
вался, а наследник по завещанию пользо-
вался для проживания (жилой дом, квар-
тира, иное жилое помещение, дача и тому 
подобное) или использовал в качестве ос-

новного источника получения средств к 
существованию (орудия труда, творческая 
мастерская и тому подобное), суд может с 
учётом имущественного положения на-
следников, имеющих право на обязатель-
ную долю, уменьшить размер обязатель-
ной доли или отказать в её присуждении.

Наследник, имеющий право на обяза-
тельную долю и являющийся выгодопри-
обретателем наследственного фонда, 
утрачивает право на обязательную долю. 
Если такой наследник в течение срока, 
установленного для принятия наследства, 
заявит ведущему наследственное дело 
нотариусу об отказе от всех прав выгодо-
приобретателя наследственного фонда, он 
имеет право на обязательную долю в соот-
ветствии с настоящей статьей.

Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супру-
гу наследодателя в силу завещания или 
закона право наследования не умаляет 
его права на часть имущества, нажитого 
во время брака с наследодателем и явля-
ющегося их совместной собственностью. 
Доля умершего супруга в этом имуществе 
входит в состав наследства и переходит к 
наследникам.

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

Не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию граждане, которые своими 
умышленными противоправными дей-
ствиями, направленными против насле-
додателя, кого-либо из его наследников 
или против осуществления последней 
воли наследодателя, выраженной в за-
вещании, способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих или 
других лиц к наследованию либо способ-
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ствовали или пытались способствовать 
увеличению причитающейся им или дру-
гим лицам доли наследства, если эти об-
стоятельства подтверждены в судебном 
порядке. Однако граждане, которым на-
следодатель после утраты ими права на-
следования завещал имущество, вправе 
наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители по-
сле детей, в отношении которых родители 
были в судебном порядке лишены роди-
тельских прав и не восстановлены в этих 
правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного 
лица суд отстраняет от наследования по 
закону граждан, злостно уклонявшихся от 
выполнения лежавших на них в силу зако-
на обязанностей по содержанию наследо-
дателя.

Лицо, не имеющее права наследовать 
или отстранённое от наследования (недо-
стойный наследник), обязано возвратить 
всё имущество, неосновательно получен-
ное им из состава наследства.

Эти правила распространяются на на-
следников, имеющих право на обязатель-
ную долю в наследстве.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Гражданин, вступивший в наследство  
и зарегистрировавший переход прав на 
него в Росреестре, становится его полно-
правным собственником и с этого момента 
начинает нести бремя содержания своего 
имущества, которое включает в себя, в 
том числе, оплату налогов и иных обяза-
тельных платежей (налог на имущество 
граждан, транспортный налог, налог с про-
дажи недвижимого имущества и пр.).

Глава 64 ГК РФ определяет режим 
приобретения наследства, а именно: 

способы и срок принятия наследства, пе-
реход права принятия наследства, право 
и способы отказа от наследства, право 
отказа от получения завещательного от-
каза, приращение наследственных долей, 
охрана наследства и управление им, до-
верительное управление наследственным 
имуществом, общая собственность на-
следников, компенсация несоразмерности 
получаемого наследственного имущества 
с наследственной долей и др.

Принятие наследства

Принятие наследником части наслед-
ства означает принятие всего причитаю-
щегося ему наследства.

При призвании наследника к наследо-
ванию одновременно по нескольким осно-
ваниям (по завещанию и по закону или в 
других вариантах) наследник может при-
нять наследство, причитающееся ему по 
одному из этих оснований, по нескольким 
из них или по всем основаниям. Не допу-
скается принятие наследства под услови-
ем или с оговорками.

Принятие наследства осуществляет-
ся подачей по месту открытия наследства 
нотариусу или соответствующему уполно-
моченному заявления наследника о при-
нятии наследства либо заявления наслед-
ника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.

Признаётся, пока не доказано иное, 
что наследник принял наследство, если он 
совершил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в 
частности если наследник:

  вступил во владение или в управле-
ние наследственным имуществом;

  принял меры по сохранению наслед-
ственного имущества, защите его от пося-
гательств или притязаний третьих лиц;
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  произвёл за свой счет расходы на 
содержание наследственного имущества;

  оплатил за свой счет долги наследо-
дателя или получил от третьих лиц причи-
тавшиеся наследодателю денежные сред-
ства.

Наследство может быть принято в те-
чение шести месяцев со дня открытия 
наследства.

Статья 1155 ГК РФ рассматривает 
возможность принятия наследства по ис-
течении установленного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Свидетельство о праве на наследство 
выдается по месту открытия наследства 
нотариусом или уполномоченным долж-
ностным лицом. Свидетельство выдается 
по заявлению наследника. 

Право отказа от наследства

Наследник вправе отказаться от на-
следства. При наследовании выморочного 
имущества отказ от наследства не допу-
скается.

Отказ от наследства в случае, когда 
наследником является несовершеннолет-
ний, недееспособный или ограниченно 
дееспособный гражданин, допускается с 
предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства.

Общая собственность наследников

При наследовании по закону, если 
наследственное имущество переходит к 
двум или нескольким наследника м, и при 
наследовании по завещанию, если оно за-
вещано двум или нескольким наследникам 
без указания наследуемого каждым из них 
конкретного имущества, наследственное 

имущество поступает со дня открытия на-
следства в общую долевую собственность 
наследников.

Раздел наследства по соглашению 
между наследниками

Наследственное имущество, которое 
находится в общей долевой собственности 
двух или нескольких наследников, может 
быть разделено по соглашению между 
ними.

Соглашение о разделе наследства, в 
состав которого входит недвижимое иму-
щество, в том числе соглашение о вы-
делении из наследства доли одного или 
нескольких наследников, может быть за-
ключено наследниками после выдачи им 
свидетельства о праве на наследство. 

Охрана интересов ребёнка 
при разделе наследства

При наличии зачатого, но еще не ро-
дившегося наследника раздел наследства 
может быть осуществлен только после 
рождения такого наследника.

Охрана законных интересов 
несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно 
дееспособных г раждан при разделе 

наследства

При наличии среди наследников не-
совершеннолетних, недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан раздел 
наследства осуще ствляется с соблюдением 
правил статьи 37 ГК РФ «Распоряжение 

имуществом подопечного», в которой 
утверждается, что опекун или попечитель 
распоряжается доходами подопечного ис-
ключительно в интересах подопечного и с 
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предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства. Опекун не вправе без 
предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства совершать, а попечи-
тель — давать согласие на совершение сде-
лок по отчуждению, в том числе обмену  или 
дарению имущества подопечного, сдаче его 
внаем (в аренду), в безвозмездное пользо-
вание или в залог, сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих подопечному прав, раз-
дел его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других действий, влекущих 
уменьшение имущества подопечного.

Опекун распоряжается имуществом 
гражданина, признанного недееспособ-
ным, основываясь на мнении подопечно-
го, а при невозможности установления 
его мнения — с учётом информации о его 
предпочтениях, полученной от родителей 
такого гражданина, его прежних опеку-
нов, иных лиц, оказывавших такому граж-
данину услуги и добросовестно исполняв-
ших свои обязанности.

В целях охраны законных интересов 
указанных наследников о составлении со-
глашения о разделе наследства и о рассмо-
трении в суде дела о разделе наследства 
должен быть уведомлен орган опеки и по-
печительства.

Порядок управления имуществом 
подопечного определяется Федераль-

ным законом «Об опеке и попечитель-

стве» (в ред. Федерального закона от 

24.04.2008 № 49-ФЗ).
Статья 38 ГК РФ: при необходимости 

постоянного управления недвижимым и 
ценным движимым имуществом подопеч-
ного орган опеки и попечительства заклю-
чает с управляющим, определённым этим 
органом, договор о доверительном управ-
лении таким имуществом. В этом случае 
опекун или попечитель сохраняет свои 
полномочия в отношении того имущества 

подопечного, которое не передано в дове-
рительное управление.

Охрана наследства и управление им

Нотариус принимает меры по охране 
наследства и управлению им по заявле-
нию одного или нескольких наследников, 
исполнителя завещания, органа местного 
самоуправления, органа опеки и попечи-
тельства или других лиц, действующих в 
интересах сохранения наследственного 
имущества.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Если в составе наследства имеется 
имущество, требующее не только охраны, 
но и управления (предприятие, доля в 
уставном (складочном) капитале корпора-
тивного юридического лица, пай, ценные 
бумаги, исключительные права и тому по-
добное), нотариус в качестве учредителя 
доверительного управления заключает 
договор доверительного управления этим 
имуществом.

В случае если наследование осущест-
вляется по завещанию, в котором назначен 
исполнитель завещания, исполнитель за-
вещания считается доверительным управ-
ляющим наследственным имуществом.

Доверительное управление наслед-
ственным имуществом осуществляется в 
целях сохранения этого имущества и уве-
личения его стоимости.

При совершении действий по охране 
наследственного имущества и управ ле-
нию им в случаях, если в завещании насле-
додателя содержатся его распоряжения 
по вопросам управления наследством, до-
верительный управляющий и душеприказ-
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чик обязаны действовать в соответствии с 
такими распоряжениями наследодателя, 
в том числе обязаны голосовать в высших 
органах корпораций таким образом, кото-
рый указан в завещании.

Преимущественное право 
на неделимую вещь при разделе 

наследства

Наследник, обладавший совместно с 
наследодателем правом общей собствен-
ности на неделимую вещь, доля в праве на 
которую входит в состав наследства, имеет 
при разделе наследства преимущественное 
право на получение в счёт своей наслед-
ственной доли вещи, находившейся в об-
щей собственности, перед наследниками, 
которые ранее не являлись участниками 
общей собственности, независимо от того, 
пользовались они этой вещью или нет.

Наследник, постоянно пользовавший-
ся неделимой вещью, входящей в состав 
наследства, имеет при разделе наслед-
ства преимущественное право на полу-
чение в счет своей наследственной доли 
этой вещи перед наследниками, не поль-
зовавшимися этой вещью и не являвши-
мися ранее участниками общей собствен-
ности на нее.

Если в состав наследства входит жи-
лое помещение (жилой дом, квартира и 
тому подобное), раздел которого в нату-
ре невозможен, при разделе наследства 
наследники, проживавшие в этом жилом 
помещении ко дню открытия наследства 
и не имеющие иного жилого помещения, 
имеют перед другими наследниками, не 
являющимися собственниками жилого по-
мещения, входящего в состав наследства, 
преимущественное право на получение в 
счет их наследственных долей этого жило-
го помещения.

Преимущественное право 
на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе 
наследства

Наследник, проживавший на день от-
крытия наследства совместно с наследода-
телем, имеет при разделе наследства пре-
имущественное право на получение в счет 
своей наследственной доли предметов 
обычной домашней обстановки и обихода.

Ответственность наследников 
по долгам наследодателя

Наследники, принявшие наследство , 
отвечают по долгам наследодателя соли-
дарно. Каждый из наследников отвечает 
по долгам наследодателя в пределах сто-
имости перешедшего к нему наследствен-
ного имущества.

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ИМУЩЕСТВА

Глава 65 ГК РФ определяет наследова-
ние отдельных видов имущества. 

Наследование невыплаченных 
сумм, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию

Право на получение подлежавших 
выплате наследодателю, но не получен-
ных им при жизни по какой-либо причине 
сумм заработной платы и приравненных 
к ней платежей, пенсий, стипендий, по-
собий по социальному страхованию, воз-
мещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алиментов и иных денежных 
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сумм, предоставленных гражданину в 
качестве средств к существованию, при-
надлежит проживавшим совместно с 
умершим членам его семьи, а также его 
нетрудоспособным иждивенцам неза-
висимо от того, проживали они совместно 
с умершим или не проживали.

Эти правила о наследовании нетрудо-
способными лицами применяются также 
к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчи-
нам, достигшим 60 лет.

Требования о выплате сумм должны 
быть предъявлены обязанным лицам в те-
чение четырёх месяцев со дня открытия 
наследства.

При отсутствии лиц, имеющих право 
на получение сумм, не выплаченных на-
следодателю, или при непредъявлении 
этими лицами требований о выплате ука-
занных сумм в установленный срок соот-
ветствующие суммы включаются в состав 
наследства и наследуются на общих осно-
ваниях.

Наследование имущества, 
предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях

Средства транспорта и другое имуще-
ство, предоставленные государством или 
муниципальным образованием на льгот-
ных условиях наследодателю в связи с 
его инвалидностью или другими подоб-
ными обстоятельствами, входят в состав 
наследства и наследуются на общих осно-
ваниях.

Наследование государственных 
наград, почетных и памятных знаков

Государственные награды, которых 
был удостоен наследодатель и на которые 
распространяется законодательство о го-
сударственных наградах Российской Фе-
дерации, не входят в состав наследства. 
Передача указанных наград после смерти 
награждённого другим лицам осуществля-
ется в порядке, установленном законода-
тельством о государственных наградах 
Российской Федерации.

Принадлежавшие наследодателю го-
сударственные награды, на которые не 
распространяется законодательство о го-
сударственных наградах Российской Фе-
дерации, почётные, памятные и иные зна-
ки, в том числе награды и знаки в составе 
коллекций, входят в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях.

Глава 65 ГК РФ также рассматривает 
вопросы наследования прав, связанных с 
участием в хозяйственных товариществах 
и обществах, производственных коопера-
тивах, в потребительском кооперативе; 
наследования предприятия, имущества 
члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства,  вещей, ограниченно оборотоспо-
собных, земельных участков.
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Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законода-

тельству, доктор юридических наук, профессор П.В. Крашенинников рассказал о но-

вациях, которые появились в законодательстве и с 1 июня 2019 года вступили в силу.  

Крашенинников является одним из авторов этих законов.

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

СУПРУГОВ 

Совместное завещание представ-

ляет собой общую волю супругов. Как 

правило, у них общее, совместно нажи-

тое имущество, поэтому в случае смер-

ти одного из них собственность придет-

ся делить, а уже затем решать вопрос 

о наследстве и наследниках. Если они 

ещё при жизни полюбовно договори-

лись о том, что кому завещают, ничего 

делить не придётся — заранее опре-

делено, в какой последовательности и 

какое имущество переходит наследни-

кам в зависимости от ситуации. Следо-

вательно, меньше будет хлопот, а то и 

обид близких. Ведь не секрет, что между 

родственниками порой разворачивают-

ся целые битвы за наследство, рушатся 

отношения между ними, остаётся горь-

кий осадок, если кто-то посчитает себя 

обойдённым.

Закон предусматривает возможные 

изменения в жизни супругов уже после 

того, как они составили совместное за-

вещание. Оно утрачивает силу в случае, 

если брак распался и расторгнут либо 

был по суду признан недействитель-

ным, а также если кто-то из участников 

завещания отказался от него.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 

ДОГОВОР

У людей по жизни складываются 

разные ситуации. Допустим, по каким-

то причинам в семье остался один ро-

дитель, да и у него со здоровьем не всё 

гладко. А на попечении — старенькая 

мать, ребёнок ещё учится, имеются дол-

ги. Закон позволяет такому человеку 

заключить наследственный договор с 

любым лицом — родственником или до-

брым знакомым и определить в нём по-

рядок перехода прав на имущество при 

соблюдении каких-то условий или тре-

бований. Скажем, такой наследник будет 

обязан содержать до конца дней старую 

женщину, оплачивать все расходы на об-

разование оставшегося сына или дочки, 

погашать накопившиеся долги.

Что немаловажно, наследственный 

договор имеет приоритет над заве-

щанием. То есть если наследодатель 

составил и то и другое, то наследство 

будет распределяться согласно наслед-

ственному договору.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД — 

ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Состоятельные люди часто хотят 

оставить о себе добрую память. Но 

смысл наследственного фонда не толь-

ко в меценатстве. Откуда взялись зна-

менитые Нобелевские премии? Одно-

имённый фонд управляет большими 

активами, оставленными по завеща-

нию, там и зарабатываются средства 

на почётные награды.

Возможно также, что владелец круп-

ной компании хочет уберечь её от рисков 

после своего ухода — не очень доверя-

ет деловым качествам своих наслед-

ников. Он может создать такой фонд и 

поручить руководство им доверенным 

лицам, определив, кому, сколько и на 

ка  кие цели должна идти прибыль. И 

фирма не разорится, и дети будут сыты.

Кстати, закон о таких фондах всту-

пил в силу с 1 сентября 2018 года, и 

жизнь показала, что он востребован.

ПЛАТА ЗА ПОЛУЧЕННОЕ 

ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДРУГИЕ 

ЦЕННОСТИ

Нотариус сообщает в налоговые ор-

ганы о выдаче наследства. Но налог при 

вступлении в права наследника пла-

тить не нужно, его отменили уже более 

10 лет назад. Единственный необходи-

мый платёж — это оплата услуг нотари-

уса при оформлении свидетельства о 

праве на наследство. А в отдельных слу-

чаях, например при регистрации права 

собственности на недвижимость, нужно 

заплатить государственную пошлину. 

В остальном никаких затрат не потребу-

ется.

Гораздо большие деньги люди пла-

тят, если завещания не осталось, а сре-

ди наследников нет согласия, и тогда 

начинаются суды, экспертизы, услуги 

адвокатов. Поэтому наследодателям 

стоит подумать о выражении воли за-

благовременно.
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ПОДАРКИ В СЕМЬЕ

Подарок — вещь, которую даритель 
по собственному желанию безвозмезд-
но преподносит в полное владение полу-
чателю подарка с целью доставить удо-
вольствие, пользу. Подарок — это один 
из способов выражения чувств. В семье 
и принимать подарки, и их дарить достав-
ляет радость. Как правило, преподнесе-
ние подарка связано с каким-то поводом.  
Поводы к подарку бывают самые разные: 
обычаи и праздники (день рождения, Но-
вый год, свадьба и др); выражение при-
знательности, благодарности; выражение 
любви или дружбы; выражение сочув-
ствия; выражение симпатии. Естественно, 
такие подарки не требуют юридического 
оформления.

ДАРЕНИЕ

Дарение даже в семье — это скорее 
юридическое действие, так как связано 
с передачей во владение серьёзного иму-
щества — ценностей, денег, квартир, 
домов, участков, что требует правового 
оформления и может затрагивать интере-
сы не только дарителя и одаряемого, но 
и многих членов семьи. Дарение вещей, 
ограниченных в обороте (например, охот-
ничьего оружия), не должно нарушать 
их специального правового режима, то 
есть одаряемым может выступать лишь 
лицо, имеющее соответствующее право 
на владение предметом дарения (напри-
мер, член общества охотников или охот-
ник-промысловик, имеющий лицензию). 
Предмет дарения должен быть описан как 
конкретная вещь, право или освобожде-
ние от конкретной обязанности. Договор 

дарения, содержащий лишь обещание по-
дарить что-то неопределённое, считается 
незаключенным. 

Для оформления действия дарения не-
обходимо заключение договора дарения, 
что является в настоящее время одной из 
наиболее востребованных сделок, особен-
но необходимой, если требуется с гаран-
тией передать недвижимость близкому 
родственнику.

Дарение регулируется Гражданским 

кодексом РФ (глава 32, статьи 572–

582).

Договор дарения, дарственная

По договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность либо иму-
щественное право (требование) к себе или 
к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить её от имуществен-
ной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом.

При наличии «небезвозмездности» — 
встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства — договор не 
признается дарением: особенностью до-
говора дарения является его безвозмезд-
ность во всех случаях. Причём безвозмезд-
ность не означает, что одаряемый свободен 
от любых имущественных обязанностей. 
Передача дара может быть обусловлена 
различными обстоятельствами, например, 
от одаряемого требуется обязательство 
использовать дар в общеполезных целях, 
также даритель может передать одаряемо-
му дом, однако оговорить для себя в тек-
сте соглашения право пользования одной 
из комнат и др.

ПОДАРКИ И ДАРЕНИЕ



362

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Не допускается дарение, за исключе-
нием обычных подарков, стоимость кото-
рых не превышает трёх тысяч рублей, от 
имени малолетних и граждан, признанных 
недееспособными, их законными предста-
вителями.

Договор, предусматривающий пере-
дачу дара одаряемому после смерти дари-
теля, ничтожен. К такого рода дарению 
применяются правила гражданского зако-
нодательства о наследовании.

Права одаряемого, которому по дого-
вору дарения обещан дар, не переходят 
к его наследникам (правопреемникам), 
если иное не предусмотрено договором да-
рения.

Обязанности дарителя, обещавшего 
дарение, переходят к его наследникам 
(правопреемникам), если иное не предус-
мотрено договором дарения. 

В случае развода, супруги не делят 
недвижимость, которая была дана по 
дарственной.

Особенные случаи при дарении

ОТКАЗ ОДАРЯЕМОГО ПРИНЯТЬ ДАР

Одаряемый вправе в любое время до 
передачи ему дара от него отказаться. В 
этом случае договор дарения считается 
расторгнутым. Если договор дарения за-
ключён в письменной форме, отказ от дара 
должен быть совершён также в письмен-
ной форме. В случае, когда договор даре-
ния зарегистрирован, отказ от принятия 
дара также подлежит государственной 
регистрации. Если договор дарения был 
заключен в письменной форме, даритель 
вправе требовать от од аряемого возмеще-
ния реального ущерба, причинённого от-
казом принять дар.

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

Даритель вправе отказаться от испол-
нения договора, содержащего обещание 
передать в будущем одаряемому вещь 
или право либо освободить одаряемого 
от имущественной обязанности, если по-
сле заключения договора имущественное 
или семейное положение либо состояние 
здоровья дарителя и зменилось настолько, 
что исполнение договора в новых услови-
ях приведёт к существенному снижению 
уровня его жизни.

Отказ дарителя от испо лнения догово-
ра дарения по данным основаниям не даёт 
одаряемому права требовать возмещения 
убытков.

ОТМЕНА ДАРЕНИЯ

Даритель вправе отменить дарение, 
если одаряемый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю телесные 
повреждения. В случае умышленного ли-
шения жизни дарителя одаряемым право 
требовать в суде отмены дарения принад-
лежит наследникам дарителя.

Даритель вправе потребовать в судеб-
ном порядке отмены дарения, если обра-
щение одаряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, создаёт угро-
зу ее безвозвратной утраты.

В договоре дарения может быть обу-
словлено право дарителя отменить дарение 
в случае, если он переживёт одаряемого.

В случае отмены дарения одаряемый 
обязан возвратить подаренную вещь, 
если она сохранилась в натуре к моменту 
отмены дарения.
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Правила об отмене дарения не при-
меняются к обычным подаркам неболь-
шой стоимости.

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОДАРЯЕМОМУ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ ПОДАРЕННОЙ 

ВЕЩИ

Вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу одаряемого граждани-
на вследствие недостатков подаренной 
вещи, подлежит возмещению дарите-
лем, если доказано, что эти не достатки 
возникли до передачи вещи одаряемому, 
не относятся к числу явных и даритель, 
хотя и знал о них, не предупредил о них 
одаряемого.

Особенности договора дарения 
на квартиру/дом

ДАРСТВЕННАЯ НА КВАРТИРУ 
С ПОЖИЗНЕННЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

ДАРИТЕЛЯ 

Дарственная с правом пожизненного 
проживания — разновидность договора 
дарения, по которому квартира переходит 
в собственность от дарителя одаряемо-
му с определёнными неимущественными 
условиями. Акт дарения по определению 
является абсолютно безвозмездным. В 
материальном плане получатель квартиры 
ничего не должен дарителю. Но в договоре 
могут быть указаны некоторые условия, 
согласно которым бывший владелец не-
движимости имеет полное право про-
живать в ней до конца своей жизни. 

Вскрытие завещания. 
Теодор Бернард де Хевель, 1869
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Если имеются совладельцы, то дого-
вор дарения может быть заключён только 
на ту часть квартиры, которой даритель 
обладает по праву. В противном случае 
понадобится письменное, заверенное у 
нотариуса согласие совладельцев о том, 
что они не возражают против совершае-
мой сделки.

Подобная сделка практикуется как 
между родственниками, так и между 
людьми, не связанными родственными 
узами. 

Человек, который подарил свою квар-
тиру, указав в договоре определённые не-
имущественные условия, получает пожиз-
ненное право оставаться на её территории 
и пользоваться ею по своему усмотрению 
в жилищно-бытовом плане. 

Передав квартиру в собственность 
иному лицу, даритель освобождается от 
обязанности платить коммунальные пла-
тежи, так как уже не является владельцем 
данной недвижимости. 

Заключая договор дарения, текущий 
владелец квартиры может указать неко-
торый объём условий, помимо пожизнен-
ного проживания. Например, предусмо-
треть право проживания на территории 
квартиры третьих лиц (супруга или род-
ственника дарителя), требование произ-
водить ремонт квартиры (на случай, если 
прорвало трубу или нужно заменить ра-
ковину и т.д.). 

Согласно статье 450 ГК РФ даритель 
имеет право отсудить квартиру обратно, 
если условия договора не выполняются 
новым владельцем квартиры. Существен-
ным признается нарушение договора од-
ной из сторон, которое влечёт для другой 
стороны такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключе-
нии договора. 

Например, если дарителю угрожают 
выселением, он имеет право отсудить не-
движимость обратно, основываясь невы-
полнением пункта в договоре о пожизнен-
ном проживании. Обезопасить сделку или 
оспорить её в суде можно, если договор 
был правильно оформлен, отмечен в Рос-
реестре и дополнен всеми необходимыми 
документами.

Но сторона, которой предоставлено 
право на одностороннее изменение догово-
ра, должна при осуществлении этого права 
действовать добросовестно и разумно.

Даритель не может требовать за пере-
дачу квартиры каких-либо материальных 
наград или требовать ухода за собой. Если 
новый владелец пожелает как-то отблаго-
дарить, то может делать это исключитель-
но из личного побуждения. Устные пред-
варительные договоренности законными 
не будут считаться. 

Новый владелец квартиры имеет 
свою выгоду от договора дарения. 
Он получает недвижимость бес-
платно.

Плюсы для одариваемого — на право 
владения квартирой не могут претендо-
вать родственники со стороны дарителя 
(супруги, дети и т.д.). Подаренная квар-
тира уже не является ни совместным су-
пружеским имуществом, ни объектом 
наследства. Новый владелец квартиры 
является единственным лицом, имеющим 
право распоряжаться квартирой. В случае 
развода супруги не делят недвижимость, 
которая была дана по дарственной. 

Одариваемому лицу не вменяется в 
обязанность ухаживать за дарителем или 
обеспечивать его пожизненно. 

Если сделка совершается между род-
ственниками, плюсом также является 
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отсутствие налога на прибыль, выражен-
ную получением недвижимости. Если до-
говор заключается между сторонами, не 
имеющими родственных уз, налог являет-
ся обязательным. 

Одариваемый может распоряжаться 
квартирой/домом по своему усмотрению 
совершенно свободно, то есть продавать, 
дарить третьему лицу, сдавать в аренду. 
Однако новый владелец квартиры не име-
ет права выселить дарителя из подарен-
ной жилплощади и, несмотря на то, что 
одариваемое лицо получает полное право 
распоряжаться недвижимостью, продажа 
или сдача в аренду жилплощади может 
оказаться проблематичной: мало кто захо-
чет покупать или арендовать помещение, в 
котором проживает посторонний человек 
(даритель) на постоянной основе. 

Одариваемое лицо обязано соблюдать 
тот порядок пользования жилплощадью, 
который обозначен в договоре дарения. 

Оформление договора да рения

Дарение, сопровождаемое передачей 
дара одаряемому, может быть совершено 
устно. Передач а дара осуществляется по-
средством его вручения, символической 
передачи (вручение ключей и т.п.) либо 
вручения правоустанавливающих доку-
ментов.

Если договор содержит обещание да-
рения в будущем, он должен быть совер-
шен в письменной форме.

 Договор дарения недвижимого иму-
щества подлежит государственной ре-
гистрации.

Нотариус помогает грамотно соста-
вить договор дарения. Кроме юридической 
помощи нотариус своей подписью под-
тверждает, что: 

  стороны, подписавшие договор аб-
солютно дееспособны; 

  даритель и одаряемый находятся 
во вменяемом состоянии и осознают свои 
действия; 

  никто не подписывает договор под 
угрозой для его жизни или жизни родных. 

При возникновении конфликта между 
сторонами договор дарения в письменной 
форме не защищает от недобросовестно-
сти какой-то из сторон. Его можно легко 
оспорить в судебном разбирательстве, 
так как при подписании договора нет под-
тверждения о дееспособности сторон, их 
вменяемости и подлинности подписей. 
В любой момент кто-то из участников 
сделки может отказаться от своей при-
частности к договору. 

Нотариально оформленные документы 
хранятся в специальном реестре, поэтому 
при потере документа у нотариуса можно 
взять копию дарственной, которая  обла-
дает той же юридической силой, что и уте-
рянный оригинал.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДАРСТВЕННОЙ 

При составлении договора указывается 
достоверная информация относительно: 

дарителя паспортные данные, ме-
сто жительства 

одаряемого личные данные из паспор-
та и место проживания 

передавае-
мого 
имущества  

данные должны соответ-
ствовать справкам из БТИ 
и других государственных 
служб (адрес, квадратура, 
сколько комнат, сколько 
этажей, в каком районе и 
т.д., оценка имущества)
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Недвижимость на период составления 
дарственной должна быть свободной от за-
лога, запрета или обязательной доли квар-
тиры у наследников. 

Необходимо письменное согласие су-
пруга или супруги. Если квартира или дру-
гая недвижимость была куплена в браке, 
то во время заключения договора даре-
ния должен присутствовать муж (жена). 
В случае, когда супруга (супруги) нет в 
живых, предоставляется справка о смерти 
из ЗАГСа. 

Если в оформлении сделки участвует 
удостоверенный представитель одной из 
сторон, то его данные должны быть зане-
сены в договор. Упущение такого нюанса 
может привести к признанию ничтожно-
сти подписанного договор дарения. 

В обязательном порядке прописывает-
ся пункт, где даритель соглашается с фак-
том своего решения подарить имущество и 
что он находится в здравом уме. 

Раздел наследства. 

Н. Д. Лосев, 1894
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Глава 9

Государство поддерживает семью в 
разных сферах её существования и жиз-
недеятельности. В здоровье граждан госу-
дарство заинтересовано в самой большой 
степени — как с экономической, так и с 
социальной позиции. Здоровые гражда-
не не тратят, а приумножают богатства 
страны. В огромной по территории Рос-
сии необходимо решать демографические 
проблемы — это основа стабильности и 
развития государства и общества. А рож-
даемость новых людей прямо зависит от 
здоровья населения, поэтому так значима 
задача охраны репродуктивного здоровья 
подростков и молодежи, их полового вос-
питания. Внедрение программ активного 
долголетия позволяет рассчитывать на то, 
что люди старшего поколения смогут пол-
ноценно участвовать в жизни общества. 

Но сбережение здоровья — задача 
не только государства. Каждый человек 

должен отвечать за ведение правильного 
образа жизни как условия не только его 
благополучия, но качественного суще-
ствования родных и близких. Каждому 
члену семьи следует думать о своём здоро-
вье  как о ценности для всей семьи. 

Здоровье — состояние физического, 
психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют забо-
левания, а также расстройства функций 
органов и систем организма. Свои функ-
ции в полной мере семья может осущест-
влять только в том случае, если все её чле-
ны здоровы. Потеря здоровья одним из них 
приводит к ухудшению качества жизни 
каждого человека в семье. Болезнь выби-
вает людей из нормального образа жизни, 
в семье появляются психологические про-
блемы, наблюдается угнетённое состоя-
ние, возникают конфликты, теряются вре-
мя, деньги, страдает карьера. 
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  совершенствование профилактиче-
ских мероприятий по сохранению репро-
дуктивного здоровья среди молодежи, в 
том числе в части искусственного прерыва-
ния беременности несовершеннолетних;

  развитие системы профилактики 
выявления у детей и молодежи социально 
значимых заболеваний, раннего выявле-
ния болезней лиц пожилого возраста;

  расширение объемов лечения бес-
плодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий;

  развитие сестринского патронажа 
для женщин и новорожденных после выпи-
ски из акушерского стационара;

  пропаганду образа жизни семей, 
культивирующих здоровый образ жизни, 
через средства массовой информации;

  разработку медицинских просве-
тительских программ для молодежи и об-
учающих программ в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности, направ-
ленных на повышение санитарно-гигиени-
ческой культуры, борьбу с вредными при-
вычками, а также выпуск соответствующей 
литературы, информационных листков и 
брошюр, создание компьютерных обучаю-
щих игр, размещение

  информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по во-
просам здорового образа жизни;

  расширение сети социально-пси-
хологических служб (центров, кабинетов 
психологов), ориентированных на профи-
лактику абортов и сохранение беременно-
сти, при медицинских организациях, ока-

зывающих медицинскую помощь в сфере 
акушерства и гинекологии;

  повышение уровня репродуктивной 
грамотности путем развития программ ин-
формированности населения;

  вовлечение семей и детей в систе-
матические занятия физической культурой 
и спортом, в том числе в мероприятия по 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»;

  создание условий для внедрения 
инновационных оздоровительных и физ-
культурно-спортивных технологий в работу 
образовательных организаций;

  обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей, совершенствование законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
отдыха и оздоровления детей, в том числе 
в части закрепления конкретных полномо-
чий федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, 
а также установления единого подхода к 
предоставлению услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей;

  создание условий для развития до-
ступной инфраструктуры для организации 
семейного отдыха и туризма, оздоровле-
ния детей и молодежи, занятий физкульту-
рой и спортом;

  развитие форм отдыха и оздоровле-
ния детей, направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни, исключа-
ющих употребление алкоголя и табака.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГОСУДАРСТВОМ

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года определяет, что решение задачи по развитию жизнеохранительной 
функции семьи и созданию условий для обеспечения здоровья ее членов включает в себя:
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Основным законом, регулирующим во-
просы здоровья отдельных граждан и, соот-
ветственно, семей в целом, является Феде-

ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».
В нём определяются основные прин-

ципы охраны здоровья:

соблюдение прав граждан в сфере ох-
раны здоровья и обеспечение связан-
ных с этими правами государственных 
гарантий;

приоритет интересов пациента при ока-
зании медицинской помощи;

приоритет охраны здоровья детей;

социальная защищенность граждан в 
случае утраты здоровья;

ответственность органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления, должностных лиц организа-
ций за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья;

доступность и качество медицинской по-
мощи;

недопустимость отказа в оказании меди-
цинской помощи;

приоритет профилактики в сфере охра-
ны здоровья;

соблюдение врачебной тайны.

При этом мероприятия по охране здо-
ровья проводятся на основе признания, со-
блюдения и защиты прав граждан и в соот-
ветствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права; государ-
ство обеспечивает гражданам охрану здоро-
вья независимо от пола, расы, возраста, на-
циональности, языка, наличия заболеваний, 
состояний, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-
нениям и от других обстоятельств и гаран-
тирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у 
них каких-либо заболеваний.

В случае утраты здоровья государ-
ством гарантируется социальное обе-
спечение, в том числе за счёт средств 
обязательного социального страхования, 
реабилитация и уход в случае заболева-
ния, установления временной нетрудоспо-
собности, инвалидности и др.

В выходной день. 

Ф. В. Антонов, 1934
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ГЛОССАРИЙ Диагностика — комплекс медицинских вмешательств, направлен-
ных на распознавание состояний или установление факта наличия 
либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора 
и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, прове-
дения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 
и иных исследований в целях определения диагноза, выбора меро-
приятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 
этих мероприятий.

Заболевание — возникающее в связи с воздействием патогенных 
факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 
и внутренней среды при одновременном изменении защитно-ком-
пенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 
организма. 

Основное заболевание — заболевание, которое само по себе или 
в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость 
оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой рабо-
тоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, 
либо становится причиной смерти. 

Сопутствующее заболевание — заболевание, которое не имеет 
причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает 
ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, вли-
яния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не 
является причиной смерти.

Качество медицинской помощи — совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата. 

Лечащий врач — врач, на которого возложены функции по органи-
зации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помо-
щи в период наблюдения за ним и его лечения.

Лечебное питание — питание, обеспечивающее удовлетворение 
физиологических потребностей организма человека в пищевых 
веществах и энергии с учётом механизмов развития заболевания, 
особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и 
выполняющее профилактические и лечебные задачи.
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Лечение — комплекс медицинских вмешательств, выполняемых 
по назначению медицинского работника, целью которых является 
устранение или облегчение проявлений заболевания или заболева-
ний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества жизни.

Медицинская организация — юридическое лицо, осуществляю-
щее медицинскую деятельность на основании лицензии. К меди-
цинским организациям приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.

Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в 
себя предоставление медицинских услуг.

Медицинская услуга — медицинское вмешательство или ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение.

Охрана здоровья граждан — система мер политического, эконо-
мического, правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), 
характера, осуществляемых органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-
низациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами 
в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления фи-
зического и психического здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской 
помощи.

Пациент — физическое лицо, которому оказывается медицинская 
помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помо-
щи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Профилактика — комплекс мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факто-
ров среды его обитания.

ГЛОССАРИЙ
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Каждый человек имеет право на ох-
рану здоровья, что обеспечивается  ох-
раной окружающей среды, созданием без-
опасных условий труда, благоприятных 
условий труда, быта, отдыха, воспитания 
и обучения граждан, производством и 
реализацией продуктов питания соот-
ветствующего качества, качественных, 
безопасных и доступных лекарственных 
препаратов, а также оказанием доступной 
и качественной медицинской помощи.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Каждый человек имее т право на ме-
дицинскую помощь в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания пла-
ты в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также 
на получение платных медицинских услуг 
и иных услуг, в том числе в соответствии 
с договором добровольного медицинского 
страхования.

ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА:

выбор врача и выбор  медицинской ор-
ганизации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом;

профилактику, диагностику, лечение, 
медицинскую реабилитацию в медицин-
ских организациях в условиях, соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;

получение консультаций врачей-специ-
алистов;

облегчение боли, связанной с заболева-
нием и (или) медицинским вмешатель-
ством, доступными методами и лекар-
ственными препаратами;

получение информации о своих правах 
и обязанностях, состоянии своего здо-
ровья, выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информа-
ция о состоянии его здоровья;

получение лечебного питания в случае 
нахождения пациента на лечении в ста-
ционарных условиях;

защиту сведений, составляющих врачеб-
ную тайну;

отказ от медицинского вмешательства;

возмещение вреда, причиненного здоро-
вью при оказании ему медицинской по-
мощи;

допуск к нему адвоката или законного 
представителя для защиты своих прав;

допуск к нему священнослужителя, а в 
случае нахождения пациента на лечении 
в стационарных условиях — на предо-
ставление условий для отправления ре-
лигиозных обрядов, проведение которых 
возможно в стационарных условиях.
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Приоритет интересов  пациента 

Интересы пациента при оказании ме-
дицинской помощи приоритетны, они реа-
лизуются путём:

  соблюдения этических и мораль-
ных норм, а также уважительного и гуман-
ного отношения со стороны медицинских 
работников и иных работников медицин-
ской организации;

  оказания медицинской помощи па-
циенту с учётом его физического состоя-
ния и с соблюдением по возможности куль-
турных и религиозных традиций пациента;

  обеспечения ухода при оказании 
медицинской помощи;

  организации оказания медицин-
ской помощи пациенту с учётом рацио-
нального использования его времени;

  соблюдения санитарно-гигиениче-
ских норм и обеспечения комфортных ус-
ловий пребывания пациентов в медицин-
ских организациях;

  создания условий, обеспечиваю-
щих возможность посещения пациента 
и пребывания родственников с ним 
в медицинской организации с учётом 
состояния пациента, соблюдения противо-
эпидемического режима и интересов иных 
лиц, работающих и (или) находящихся в 
медицинской организации.

Раздолье. 

А. А. Дейнека, 1944
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТ  ВО 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДОСТУПНОСТЬ  И  КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:

оказанием медицинской помощи по 
принципу приближённости к месту 
жительства, месту работы или обучения;

наличием необходимого количества ме-
дицинских работников и уровнем их ква-
лификации;

возможностью выбора медицинской ор-
ганизации и врача 

транспортной доступ ностью медицин-
ских организаций для всех групп насе-
ления, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения;

учётом особых потребностей инвалидов 
и других групп населения с ограничен-
ными возможностями здоровья;

применением телемедицинских техноло-
гий и др.

Отказ в оказании медицинской помо-
щи и взимание платы за её оказание ме-
дицинской организацией, участвующей в 
реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, и медицински-
ми работниками такой медицинской орга-
низации не допускаются.

Медицинская помощь в  экстренной 
форме оказывается медицинской орга-
низацией и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается.

БЕСПЛАТНОЕ И ПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ 
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

Бесплатное оказание медицинской 
помощи

В рамках Программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  пре-
доставляются:

  первичная медико-санитарная по-
мощь, в том числе доврачебная, врачебная 
и специализированная;

  специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицин-
ская помощь, являющаяся частью специ-
ализированной медицинской помощи;

  скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная;

  паллиативная медицинская помощь 
в медицинских организациях.

При оказании в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи осуществляется обеспечение граж-
дан лекарственными препаратами для 
медицинского применения, включённы-
ми в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов в 
соответствии с Федеральным законом 

от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», и 
медицинскими изделиями, включёнными 
в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм че-
ловека. 
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Оплата медицинских услуг

Граждане имеют право  на получение 
платных медицинских услуг, предостав-
ляемых по их желанию при оказании 
медицинской помощи, и платных неме-
дицинских услуг (бытовых, сервисных, 
транспортных и иных услуг), предостав-
ляемых дополнительно при оказании ме-
дицинской помощи.

Платные медицинские  услуги оказы-
ваются пациентам за счёт личных средств 
граждан, средств работодателей и иных 
средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицин-
ского страхования.

Платные медицинские   услуги могут 
оказываться в полном объёме стандарта 
медицинской помощи либо по просьбе па-
циента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмеша-
тельств, в том числе в объёме, превышаю-
щем объем выполняемого стандарта меди-
цинской помощи.

Медицинские организации, участву-
ющие в реализации Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, имеют право 
оказывать пациентам платные меди-
цинские услуги:

  на иных условиях, чем предусмо-
трено Программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, территориальны-
ми программами государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и (или) целевыми 
программами;

  при оказании медицинских услуг 
анонимно, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

  гражданам иностранных государств, 
лицам без гражданства, за исключением 
лиц, застрахованных по обязательному 

Медицинский осмотр в 

русской богадельне. 

Э. Я. Шанкс, 1880–1900
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медицинскому страхованию, и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являю-
щимся застрахованными по обязательному 
медицинскому страхованию;

  при самостоятельном обращении за 
получением медицинских услуг, за исклю-
чением отдельных случаев в соответствии 
с  настоящим законом.

К отношениям, связан ным с оказа-
нием платных медицинских услуг, при-
меняются положения Закона Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей».

СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ

Сведения о факте обращения гражда-
нина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицин-
ском обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну.

Однако предоставление сведе  ний, со-
ставляющих врачебную тайну, в опреде-
лённых случаях допускается для инфор-
мирования одного из его родителей или 
иного законного представителя несовер-
шеннолетнего младше 15 лет (или боль-
ного наркоманией младше 16 лет).

ИНФОРМИРОВАННОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Необходимым предвари тельным ус-
ловием медицинского вмешательства 
является дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицин-
ское вмешательство на основании предо-
ставленной медицинским работником в 
доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вме-
шательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

Согласие за других лиц

Информированное добр овольное со-
гласие на медицинское вмешательство 
даёт один из родителей или иной закон-
ный представитель в отношении:

несовершеннолетнего лица; 

(НО! несовершеннолетние в возрасте 
старше 15 лет или больные наркома-
нией несовершеннолетние в возрасте 
старше 16 лет имеют право на информи-
рованное добровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство или на отказ 
от него в определённых случаях);

несовершеннолетнего больного наркома-
нией при оказании ему наркологической 
помощи или при его медицинском осви-
детельствовании в целях установления 
состояния наркотического либо иного 
токсического опьянения (за исключени-
ем случаев приобретения несовершенно-
летними полной дееспособности до до-
стижения ими 18-летнего возраста);

лица, признанного недееспособным, 
если такое лицо по своему состоянию не 
способно дать согласие на медицинское 
вмешательство.
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Отказ от медицинског о 
вмешательства

Гражданин, один из родителей или иной 
законный представитель лица имеют право 
отказаться от медицинского вмешатель-
ства или потребовать его прекращения, за 
исключением определённых случаев. 

Законный представитель недееспособ-
ного лица осуществляет указанное право 
в случае, если такое лицо по своему состо-
янию не способно отказаться от медицин-
ского вмешательства.

При отказе одного из родителей или 
иного законного представителя указан-
ных выше лиц от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для спасения его 
жизни, медицинская организация имеет 
право обратиться в суд для защиты инте-
ресов такого лица. 

Законный представитель недееспо-
собного лица извещает орган опеки и по-
печительства по месту жительства по-
допечного об отказе от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасе-
ния жизни подопечного, не позднее дня, 
следующего за днём этого отказа.

Медицинское вмешательство 
без согласия

Медицинское вмешател ьство без со-
гласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя допу-
скается: 

если медицинское вмешательство необ-
ходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека; 

если состояние несовершеннолетнего 
или недееспособного не позволяет выра-
зить свою волю или отсутствуют закон-
ные представители (в отношении опреде-
лённых выше лиц);

в отношении лиц, страдающих заболева-
ниями, представляющими опасность для 
окружающих; страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами; совер-
шивших общественно опасные деяния 
(преступления);

при проведении судебно-медицинской 
экспертизы и (или) судебно-психиатри-
ческой экспертизы.

ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА 
И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

При оказании гражданину медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет 
право на выбор медицинской организации 
и на выбор врача (с учётом согласия врача). 

Для получения первич ной медико-са-
нитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию не чаще чем 
один раз в год (за исключением случаев 
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изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). В выбранной 
медицинской организации гражданин осу-
ществляет выбор не чаще чем один раз 
в год врача-терапевта, врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, врача-педи-
атра участкового, врача общей практики 
(семейного врача) или фельдшера путем 
подачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя меди-
цинской организации.

При выборе врача и медицинской орга-
низации гражданин имеет право на полу-
чение информации в доступной для него 
форме, в том числе размещённой в Интер-
нете, о медицинской организации, об осу-
ществляемой ею медицинской деятельно-
сти и о врачах, об уровне их образования и 
квалификации.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 
 О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Каждый имеет право получить в до-
ступной для него форме имеющуюся в 
медицинской организации информацию 
о состоянии своего здоровья, в том чис-
ле сведения о результатах медицинско-
го обследования, наличии заболевания, 
об установленном диагнозе и о прогнозе 
развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и ре-
зультатах оказания медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья 
предоставляется пациенту лично лечащим 
врачом или другими медицинскими работ-
никами, принимающими непосредствен-
ное участие в медицинском обследовании 
и лечении. В отношении лиц младше 15 
лет (или больных наркоманией младше 
16 лет) и недееспособных  граждан, 
информация о состоянии здоровья предо-
ставляется их законным представителям.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Граждане обязаны заботиться о сохра-
нении своего здоровья.

Граждане в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязаны проходить медицинские ос-
мотры, а граждане, страдающие заболева-
ниями, представляющими опасность для 
окружающих, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, обязаны проходить медицинское 
обследование и лечение, а также зани-
маться профилактикой этих заболеваний.

Граждане, находящиеся на лечении, 
обязаны соблюдать режим лечения, в том 
числе определенный на период их времен-
ной нетрудоспособности, и правила поведе-
ния пациента в медицинских организациях.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первая помощь до оказания медицин-
ской помощи оказывается гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлени-
ях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, ли-
цами, обязанными оказывать первую по-
мощь в соответствии с законами или пра-
вилами и имеющими соответствующую 
подготовку.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Медицинская помощь оказывается 
медицинскими организациями и класси-
фицируется по видам, условиям и форме 
оказания такой помощи.

Виды медицинской помощи

К видам медицинской помощи отно-
сятся:

Больная. 

Ян Стен, 1663–1666

первичная медико-
санитарная помощь 

— мероприятия по профилактике, диагностике, лечению за-
болеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблю-
дению за течением беременности, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения; осуществляется по территориально-участковому 
принципу;

специализированная, 
в том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь 

— включает в себя профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний и состояний (в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, 
а также медицинскую реабилитацию; оказывается в стацио-
нарных условиях и в условиях дневного стационара;

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
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скорая, 
в том числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь  

— оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требу-
ющих срочного медицинского вмешательства; оказывается 
гражданам бесплатно вне медицинской организации, а так-
же в амбулаторных и стационарных условиях;

паллиативная 
медицинская помощь  

— комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
избавление от боли и облегчение других тяжелых проявле-
ний заболевания, в целях улучшения качества жизни неиз-
лечимо больных граждан.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Паллиативная помощь (от лат. pallium 
— покрывало, плащ) — подход, позволяю-
щий улучшить качество жизни пациентов 
и их семей, столкнувшихся с проблемами, 
связанными с опасным для жизни заболе-
ванием, путём предотвращения и облег-
чения страданий за счёт раннего выяв-
ления, тщательной оценки и лечения боли 
и других физических симптомов, а также 
оказания психосоциальной и духовной 
поддержки. Принцип паллиативной 
помощи: не лечение болезни, но создание 
защиты от тягостных проявлений болезни. 

Паллиативная помощь облегчает 
боль и другие доставляющие беспокой-
ство симптомы; включает психологиче-
ские и духовные аспекты помощи пациен-
там;  предлагает пациентам и его близким 
систему поддержки, повышает качество 
жизни и может также положительно по-
влиять на течение болезни; и др.

Целями оказания паллиативной по-
мощи являются:

  адекватное обезболивание и купи-
рование других тягостных симптомов;

  психологическая поддержка боль-
ного и ухаживающих за ним родственни-
ков;

  удовлетворение духовных потреб-
ностей больного и его близких;

  решение социальных и юридиче-
ских, этических вопросов, которые возни-
кают в связи с тяжёлой болезнью.

Паллиативная медицина

Паллиативная медицина является ча-
стью паллиативной помощи. Это раздел 
медицины, задачами которого является 
использование методов и достижений со-
временной медицинской науки для прове-
дения лечебных процедур и манипуляций, 
призванных облегчить состояние больно-
го, когда возможности радикального лече-
ния уже исчерпаны (обезболивание, купи-
рование тягостных симптомов). 

Хоспис — паллиативное медицин-
ское учреждение для постоянно-
го и дневного пребывания в нём 
пациентов с терминальной стадией 
заболевания.
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4

2

3

1

Порядок оказания паллиативной 
медицинской помощи

Федеральный закон «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской 

Федерации» статьёй 36. Паллиативная 

медицинская помощь (в ред. Феде-

рального закона от 06.03.2019 № 18-

ФЗ) регулирует вопрос оказания паллиа-
тивной помощи.

1. Паллиативная медицинская  помощь 
представляет собой комплекс меропри-
ятий, включающих медицинские вмеша-
тельства, мероприятия психологического 
характера и уход, осуществляемые в це-
лях улучшения качества жизни неизлечи-
мо больных граждан и направленные на 
облегчение боли, других тяжелых прояв-
лений заболевания.

2. Паллиативная медицинская  помощь 
подразделяется на паллиативную первич-
ную медицинскую помощь, в том числе до-
врачебную и врачебную, и паллиативную 
специализированную медицинскую по-
мощь.

3. Паллиативная медицинская  помощь 
оказывается в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому, и в условиях днев-
ного стационара, стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедши-
ми обучение по оказанию такой помощи. 
Медицинские организации, оказывающие 
паллиативную медицинскую помощь, 
осуществляют взаимодействие с род-
ственниками и иными членами семьи 
пациента или законным представителем 
пациента, лицами, осуществляющими 
уход за пациентом, добровольцами (волон-
терами), а также организациями социаль-
ного обслуживания, религиозными орга-
низациями, другими указанными в законе 
организациями, в том числе в целях предо-
ставления такому пациенту социальных 

услуг, мер социальной защиты (поддерж-
ки), мер психологической поддержки 
и духовной помощи.

4. При оказании паллиативно й меди-
цинской помощи пациенту предоставля-
ются для использования на дому ме-
дицинские изделия, предназначенные для 
поддержания функций органов и систем 
организма человека. Перечень таких ме-
дицинских изделий утверждается уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Порядок оказания паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению ут-
верждён приказом Министерства здра-

воохранения РФ от 14 апреля 2015 г. 

№ 187н в соответствии со статьёй 37 

Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федера-

ции». Об организации медицинской по-
мощи пациентам паллиативного профиля 
информирует также письмо Минздрава 

России от 2.05.2015 № 17-9/10/2-2519.
Порядок устанавливает правила ока-

зания взрослому населению паллиативной 
медицинской помощи, направленной на 
улучшение качества жизни граждан, стра-
дающих неизлечимыми прогрессирующи-
ми заболеваниями и состояниями, а также 
заболеваниями в стадии, когда исчерпаны 
возможности радикального лечения, за 
исключением больных ВИЧ-инфекцией.

Оказание паллиативной медицинской 
помощи осуществляется медицинскими 
организациями и иными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность, государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения с учётом 
права пациента на выбор врача и медицин-
ской организации.
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Паллиативная медицинская помощь 
оказывается на основе принципов со-
блюдения этических и моральных норм, 
а также уважительного и гуманного отно-
шения к пациенту и его родственникам со 
стороны медицинских и иных работников.

При оказании паллиативной медицин-
ской помощи взрослому населению назна-
чаются и выписываются обезболивающие 
лекарственные препараты, в том числе 
наркотические и психотропные лекар-
ственные препараты, включённые в спи-
ски II и III Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, в соответствии с приказом Ми-

нистерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 20.12.2012 № 1175н 

«Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препара-

тов, а также форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, поряд-

ка оформления указанных бланков, их 

учёта и хранения». 
Сведения о медицинских организа-

циях, оказывающих паллиативную меди-
цинскую помощь, доводятся до граждан 
лечащими врачами, а также путём раз-
мещения медицинскими организациями 
сведений в Интернете. Медицинские ор-
ганизации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь, осуществляют 
свою деятельность во взаимодействии с 
благотворительными, добровольческими 
(волонтёрскими) и религиозными органи-
зациями.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ 
ОКАЗЫВАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
УСЛОВИЯХ:

вне медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в том 
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской эва-
куации);

амбулаторно (в условиях, не предус-
матривающих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения), в том 
числе на дому при вызове медицинского 
работника;

в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих медицинское на-
блюдение и лечение в дневное время, 
но не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечива-
ющих круглосуточное медицинское на-
блюдение и лечение).

ФОРМАМИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

экстренная — медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляю-
щих угрозу жизни пациента;

неотложная — медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента;
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плановая — медицинская помощь, 
которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопро-
вождающихся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, и отсрочка оказа-
ния которой на определенное время не 
повлечёт за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Медицинская реабилитация — 
комплекс мероприятий медицинского и 
психологического характера, направлен-
ных на полное или частичное восстанов-
ление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма, поддержание 
функций организма в процессе заверше-

ния остро развившегося патологического 
процесса или обострения хронического 
патологического процесса в организме, а 
также на предупреждение, раннюю диа-
гностику и коррекцию возможных нару-
шений функций поврежденных органов 
либо систем организма, предупреждение 
и снижение степени возможной инвалид-
ности, улучшение качества жизни, сохра-
нение работоспособности пациента и его 
социальную интеграцию в общество.

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, 
ДИСПАНСЕРИ   ЗАЦИЯ

Медицинский осмотр представля-
ет собой комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на выявление па-
тологических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития.

Диспансеризация, скрининг (от 
англ. screening — массовое обследование) 
представляет собой комплекс мероприятий, 

На приёме у врача. 

В. Е. Маковский 
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включающий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные 
методы обследований, проводимых в це-
лях оценки состояния здоровья (включая 
определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осущест-
вляемых в отношении определенных групп 
населения.

С 2013 года диспансеризация всего 
населения Российской Федерации 
вошла в систему обязательного 
медицинского страхования. 

Цель скрининга — возможно раннее 
выявление заболеваний, что позволяет 
обеспечить раннее начало лечения в рас-
чёте на облегчение состояния пациентов. 
Различают массовый (универсальный) 
скрининг, к которому привлекаются 
все лица из определённой категории, и 
выборочный (селективный) скрининг, 
применяемый в группах риска (напри-
мер, скрининг членов семьи в случае 
выявления наследственного заболе-
вания). 

С 2019 года бесплатная диспансериза-
ция взрослого населения по полису ОМС 
проходит в соответствии с приказом 

Минздрава РФ «Об утверждении по-

рядка проведения профилактического 

медосмотра и диспансеризации опре-

делённых групп взрослого населения» 

от 13.03.2019 №124н. Согласно приказу 
диспансеризация проводится ежегодно для 
граждан старше 40 лет и 1 раз в 3 года для 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет.

В настоящее время статья 185.1 Тру-

дового кодекса РФ устанавливает выде-
ление оплачиваемых дней для диспан-
серизации для работающего населения по 
общему правилу – 1 день раз в 3 года, для 
предпенсионеров и пенсионеров — 2 дня 

ежегодно. Однако Председателем Прави-
тельства РФ дано поручение подготовить 
внесение изменений: всем работающим 
гражданам старше 40 лет будет предо-
ставляться один день на диспансеризацию 
каждый год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

Гражданин вправе отказаться от прове-
дения диспансеризации в целом либо от от-
дельных видов медицинских вмешательств, 
входящих в объём диспансеризации.

Следует отличать диспансеризацию 
(профилактические осмотры) от дис-
пансерного наблюдения. Диспансер-
ное наблюдение представляет собой 
проводимое с определенной периодич-
ностью необходимое обследование лиц, 
страдающих хроническими заболевани-
ями, функциональными расстройства-
ми, иными состояниями, в целях своев-
ременного выявления, предупреждения 
осложнений, обострений заболеваний, 
иных состояний, их профилактики и осу-
ществления медицинской реабилитации 
указанных лиц.

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится медицинскими организа-
циями независимо от организационно-пра-
вовой формы, участвующими в реализации 
программ гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в части 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи.

Частная клиника может проводить 
диспансеризацию по ОМС, но только при 
нескольких условиях:

  у клиники есть лицензия на соот-
ветствующие виды медицинской деятель-
ности;

  эта клиника действительно уча-
ствует в обслуживании граждан по поли-
сам ОМС в данном регионе — легче все-
го проверить это, позвонить в страховую 



В соцсетях, а то и в СМИ, появляются объявления, либо гражда-
нам звонят по телефону: некая частная клиника или коммерческий 
медцентр приглашает, например, на МРТ (магнитно-резонансная то-
мография) головного мозга — бесплатно, в рамках диспансеризации. 
Как известно, это одно из самых дорогостоящих исследований.  Кли-
ника утверждает, что оказывает услуги по ОМС, всё в рамках закона, 
так что — поторопитесь, пока диспансеризация не закончилась.

Такая информация должна вызывать сомнения. 

Во-первых, торопиться не обязательно — диспансеризация не за-
кончится. 

И во-вторых — подумайте, зачем коммерческим клиникам, даже 
если они действительно участвуют в обслуживании по ОМС, зазывать 
«чужих», не прикреплённых к ним пациентов, да ещё предлагать бес-
платно недешёвые обследования, которых нет в общегосударственной 
диспансеризации? 

Ответ прост: это способ завлечь клиентов, чтобы, начав за здра-
вие — с бесплатной якобы положенной от государства процедуры (что-
бы не вызывать сомнений!) закончить за упокой. А именно — обнару-
жить такие нарушения и отклонения в здоровье, что человек в ужасе 
раскошелится на дополнительные анализы и/или процедуры.

Особенно эта манипуляция выгодна хитрым дельцам от МРТ.  Но МРТ 
ни в коем случае не стоит делать без строгих медпоказаний, в порядке 
профилактики (а диспансеризация это ведь и есть профилактический 
медосмотр без конкретных медпоказаний). Томография, сделанная «на 
всякий пожарный», более чем в 2/3 случаев приводит к гипердиагности-
ке: проще говоря, показывает некие отклонения, которые на самом деле 
не требуют вмешательств. Однако врачи, увидев такие «неполадки», за-
частую всё же назначают лечение. Особенно, если это доктора коммер-
ческой клиники, которые с большой вероятностью могут «найти» при ин-
терпретации результатов МРТ даже то, чего и близко нет, зато несёт им 
большую прибыль.

ВНИМАНИЕ

МОШЕННИКИ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
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До XIX века врачи в Европе были бессильны против широко распространён-
ных и повторяющихся крупных эпидемий. Одним из таких инфекционных забо-
леваний была натуральная оспа: она ежегодно поражала миллионы людей во 
всём мире, умирали от неё от 20 до 30 % инфицированных, выздоровевшие ча-
сто становились инвалидами. Оспа становилась причиной 8–20 % всех смертей 
в европейских странах в XVIII веке. 

С древних времён было замечено, что люди, переболевшие оспой, боль-
ше ею не заболевают, поэтому делались попытки вызвать лёгкое заболевание 
оспой, чтобы впоследствии предотвратить тяжёлое. Такие манипуляции (иноку-
ляции — прививание здоровых людей жидкостью из пузырьков больных лёгкой 
формой натуральной оспы) проводились в древних Индии, Китае, Греции.  

Первое записанное использование этой идеи осуществлено фермером 
Бенджамином Джести, который сам перенёс заболевание и заразил им соб-
ственную семью в 1774 году, и поэтому его сыновья впоследствии не заболели 
даже умеренным вариантом оспы, когда их инокулировали в 1789 году. 

14 мая 1796 года Эдвард Дженнер привил восьмилетнего сына своего са-
довника. В 1798 году он опубликовал статью, в которой впервые использовал 
термин «вакцинация», она вызвала всеобщий интерес. К 1801 году его доклад 
был переведён на шесть языков, а вакцинированы были более 100 000 человек. 
Второе поколение вакцин введено в 1880-х годах Луи Пастером, который раз-
работал вакцины от куриной холеры и сибирской язвы новым методом, то есть 
используя ослабленные микроорганизмы. Вакцины конца XIX века считались 
уже вопросом национального престижа. Появились законы об обязательной 
вакцинации. 

С тех пор кампании по вакцинации распространялись по всему миру, ино-
гда они устанавливались законами или правилами («Акты о вакцинации» в 
Великобритании, 1840—1907 годы). Вакцины начали использоваться против 
самых разных заболеваний. 

В наше время первым заболеванием, побеждённым вакцинацией, была на-
туральная оспа. Всемирная организация здравоохранения координировала эту 
глобальную работу по искоренению болезни. Последний естественный случай 
оспы произошёл в Сомали в 1977 году. 

Интересные факты

ИСТОРИЯ ВАКЦИНАЦИИ

390
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медицинскую организацию, выдавшую 
вам полис ОМС (тел. «горячей линии» 
страховщика можно найти через поиск в 
Интернете).

Диспансеризация проводится в той по-
ликлинике, к которой человек прикреплён 
для обслуживания по полису ОМС, оттуда 
могут звонить и приглашать пройти дис-
пансеризацию.

ИМУННОПРОФИЛАКТИКА, 
ВАКЦИНАЦИЯ

Федеральный закон от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» регулирует важные для всей 
семьи и её членов вопросы вакцинации 
(прививок).

Вакцинация (от лат. vacca — коро-
ва), или прививка — введение антиген-
ного материала с целью вызвать имму-
нитет к болезни, который предотвратит 
заболевание или ослабит его отрицатель-
ные последствия. 

Вакцинация является одним из самых 
важных достижений медицины в исто-
рии. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), иммунизация по-
зволяет ежегодно предотвращать от 2 до 
3 миллионов случаев смерти. Это один из 
самых эффективных с точки зрения стои-
мости видов инвестиций в здравоохране-
ние. 

По данным Европейского регионально-
го бюро ВОЗ, плановая иммунизация про-
тив полиомиелита, столбняка, дифтерии, 
коклюша, кори и эпидемического пароти-
та («свинки») ежегодно спасает жизнь и 
здоровье миллионам детей в мире. 

Правовое регулирование вакцинации

Правовое регулирование вакцинации 
в России осуществляется федеральными 
законами, федеральным правительством, 
приказами Министерства здравоохране-
ния РФ, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и методическими указаниями:

Федеральный закон от 17.09.1998   
№  157-ФЗ. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней». 

Федеральный закон от 30.03.1999  №  52-
ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Постановление Правительства РФ от 
2.08.1999 № 855. Перечень поствакци-
нальных осложнений, вызванных про-
филактическими прививками, вклю-
чёнными в национальный календарь 
профилактических прививок, и профи-
лактическими прививками по эпидеми-
ческим показаниям, дающих право граж-
данам на получение государственных 
единовременных пособий. 

Приказ Минздрава от 21.03.2014 
№ 125н. «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям». 

Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2342-08. «Обеспечение безопас-
ности иммунизации». 

Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2367-08. «Организация иммуно-
профилактики инфекционных болезней». 
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Методические указания МУ 3.3.1.1095-
02. Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических приви-
вок препаратами национального кален-
даря прививок. Роспотребнадзор.

Методические указания МУ 3.3.1.1123-
02. Мониторинг поствакцинальных ос-
ложнений и их профилактика. Роспо-
требнадзор. 

Методические указания МУ 3.3.1889-04. 
Порядок проведения профилактических 
прививок. Роспотребнадзор и др.

Проведение вакцинации

Вакцинация, как любая другая меди-
цинская манипуляция, проводится после 
получения информированного доброволь-
ного согласия со стороны пациента или 
его законного представителя (для лишён-
ных дееспособности и детей младше 15 
лет). В день проведения прививки прово-
дят осмотр пациента врачом или фельдше-
ром, непосредственно перед прививкой 
проводят термометрию. Медицинское об-
следование перед прививкой проводят при 
необходимости. 

Поставлена задача включить в наци-
ональный календарь профилактических 
прививок вакцину от ротавирусной инфек-
ции, а также ветряной оспы с 2020 года. 
В дальносрочной перспективе рассматри-
вается возможность включения в госга-
рантии также вакцины против менинго-
кокковой инфекции. 

В ряде регионов России национальный 
календарь прививок дополнен региональ-
ным, с учётом эпидемиологической обста-
новки и финансовых возможностей. 

Вакцинация против вирусного ге-
патита В показана всем детям и взрослым 
в возрасте от 1 года до 55 лет, которые не 
были привиты ранее. 

Вакцинация против краснухи и 
ревакцинация против краснухи показана 
мужчинам от 1 года до 18 лет и женщинам 
от 1 года до 25 лет в том случае, если они 
не болели, не привиты, привиты однократ-
но против краснухи или не имеют сведе-
ний о прививках против краснухи. 

Вакцинация против кори и ревак-
цинация против кори показана всем де-
тям и взрослым в возрасте от 1 года до 
35 лет в том случае, если они не болели, 
не привиты, привиты однократно против 
кори или не имеют сведении о привив-
ках против кори. В возрастной категории 
36—55 лет при тех же условиях вакцина-
ция от кори показана представителям не-
которых профессий. 

Вакцинация против гриппа по-
казана детям с 6 месяцев, школьникам и 
студентам; взрослым, работающим по от-
дельным профессиям и должностям; бере-
менным женщинам; взрослым старше 60 
лет; призывникам; лицам с хроническими 
заболеваниями лёгких, сердечно-сосуди-
стой системы, метаболическими наруше-
ниями и ожирением. 

В случае эпидемических показаний 
кроме плановой вакцинации проводится 
вакцинация против других болезней.

Побочные эффекты и осложнения

Побочные эффекты и осложнения раз-
личаются для различных вакцин. Наибо-
лее часто встречаются слабо выраженные 
реакции: умеренное повышение темпера-
туры тела, покраснение и болезненность 
в месте инъекции. У детей часто наблюда-
ется продолжительный плач, ухудшение 
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аппетита. Возможны аллергические реак-
ции, в том числе (редко) — отёк Квинке, 
анафилактический шок. Некоторые жи-
вые вакцины способны вызывать реакции, 
напоминающие лёгкое течение заболева-
ний. Например, прививка от кори, красну-
хи и эпидемического паротита в 5% случа-
ев вызывает умеренную сыпь. 

Отказы от вакцинации 
и антивакцинаторство

Вскоре после разработки методов вак-
цинации появилось и движение антивак-
цинаторов, оспаривающих безопасность 
и эффективность прививок. Впрочем, как 
отмечают эксперты ВОЗ, большинство 
доводов антивакцинаторов не подтверж-
даются научными данными. Различные 
религиозные движения могут запрещать 
своим членам участвовать в вакцинации 

Интубация. 

Жорж-Александр Шикото, 1904

на основаниях, связанных с религией, и 
существуют политические группы, выска-
зывающиеся против обязательного харак-
тера прививок как посягательства на лич-
ную свободу. 

По подсчётам специалистов, ежегодно 
около 11% российских родителей отказы-
ваются прививать своих детей. 

Прививки пожилым людям

Многие думают, что прививки нужны 
только в детстве. Однако даже взрослый 
человек, который ранее был привит или 
переболел какими-либо инфекционными 
заболеваниями, также нуждается в вакци-
нации против определенных инфекций.   

Национальный календарь прививок 
Российской Федерации регламентирует 
проведение вакцинации для людей стар-
шего возраста.
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В плановом порядке проводится ревак-
цинация против: сезонного гриппа (всем 
людям старше 60 лет), ежегодно; дифте-
рии и столбняка каждые 10 лет. Вакцина-
цию по эпидемическим показаниям про-
водят против: пневмококковой инфекции; 
гепатита А; гепатита В; клещевого энце-
фалита; бешенства. 

Кроме того, людям, работающим с воз-
можными источниками инфекции (в том 
числе с животными), проживающим или 
выезжающим на эндемичные территории, 
может показано проведение прививок про-
тив: брюшного тифа; туляремии; бруцел-
леза (козье-овечьего типа); лептоспироза; 
лихорадки; жёлтой лихорадки; сибирской 
язвы; холеры; чумы. 

Пожилые люди являются группой 
высокого риска развития тяжелых пнев-
мококковых инфекций. Эти инфекции 
протекают в виде тяжелых пневмоний, 
гнойного менингита и сепсиса. Пневмо-
кокковая пневмония (воспаление легких) 
нередко может перетекать в пневмококко-
вый сепсис. Летальность при этом среди 
пожилых высокая. Очень высокая смерт-
ность у пожилых людей также отмечается 
при пневмококковом менингите. 

Методические рекомендации «Им-

мунизация полисахаридной полива-

лентной вакциной для профилактики 

пневмококковой инфекции» (утверж-

дённые Главным государственным са-

нитарным врачом РФ 8 февраля 2008 г. 

№ 01/816-8-34) рекомендуют введение 
полисахаридной пневмококковой вакци-
ны всем людям 65 лет и старше. Вак-
цинация проводится однократно (0,5 мл 
вакцины). Если пациент получил первую 
прививку до 65-летнего возраста, то по до-
стижении этого возраста требуется одно-
кратная ревакцинация при условии, что от 
первой прививки прошло не менее 5 лет.

Следует отметить, что иммунный от-
вет на введение любых вакцин у некото-
рых пожилых и очень пожилых людей 
может снижаться. Несмотря на это, им-
мунный ответ у людей старшего возраста 
достаточен для обеспечения защиты.

Не только сам зрелый возраст явля-
ется фактором риска развития некоторых 
тяжелых инфекций, но и наличие хрониче-
ских заболеваний сердца, легких и других 
органов, а также сахарного диабета. По-
этому людям старшего возраста рекомен-
дуется обсудить с врачом перечень необ-
ходимых прививок. 

Своевременная вакцинация поможет 
сохранить здоровье, а значит оставить 
больше времени для полноценной жизни и 
общения с близкими. 

Государственная политика 
в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней

Федеральный закон от 17.09.1998 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» устанавлива-
ет правовые основы государственной по-
литики в области иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, осуществляемой 
в целях охраны здоровья и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Российской Федерации.
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Государственные гарантии

Государственная политика в обла-
сти иммунопрофилактики направлена на 
предупреждение, ограничение распро-
странения и ликвидацию инфекционных 
болезней.

В ОБЛАСТИ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ:

доступность для граждан профилактиче-
ских прививок;

бесплатное проведение профилактиче-
ских прививок, включенных в нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок и календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, 
в организациях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения;

социальную поддержку граждан при 
возникновении поствакцинальных ос-
ложнений;

использование для осуществления имму-
нопрофилактики эффективных иммуноби-
ологических лекарственных препаратов;

государственный контроль качества, эф-
фективности и безопасности иммуноби-
ологических лекарственных препаратов 
для иммунопрофилактики.

ГЛОССАРИЙ

Иммунопрофилактика инфекци-

онных болезней — система меро-

приятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения рас-

пространения и ликвидации инфек-

ционных болезней путем проведения 

профилактических прививок.

Национальный календарь профи-

лактических прививок — норматив-
ный правовой акт, устанавливающий 
сроки и порядок проведения гражда-
нам профилактических прививок.

Поствакцинальные осложнения, 
вызванные профилактическими при-
вивками, включёнными в националь-
ный календарь профилактических 
прививок и календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям — тяжёлые и (или) стой-
кие нарушения состояния здоровья 
вследствие профилактических при-
вивок.

Профилактические прививки — 
введение в организм человека им-
мунобиологических лекарственных 
препаратов для иммунопрофилакти-
ки в целях создания специфической 
невосприимчивости к инфекционным 
болезням.
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Права и обязанности 
граждан при осуществлении 

иммунопрофилактики

Граждане при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на:

получение от медицинских работников 
полной и объективной информации о не-
обходимости профилактических приви-
вок, последствиях отказа от них, возмож-
ных поствакцинальных осложнениях;

выбор медицинской организации или 
индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего медицинскую деятель-
ность;

бесплатные профилактические при-
вивки, включенные в национальный ка-
лендарь профилактических прививок и 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, в меди-
цинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения;

медицинский осмотр и при необходимо-
сти медицинское обследование перед 
профилактическими прививками, полу-
чение медицинской помощи в медицин-
ских организациях при возникновении 
поствакцинальных осложнений в рамках 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

социальную поддержку при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений;

отказ от профилактических прививок.

ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК ВЛЕЧЁТ:

запрет для граждан на выезд в страны, 
пребывание в которых в соответствии с 
международными медико-санитарными 
правилами либо международными дого-
ворами Российской Федерации требует 
конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приёме граждан в 
образовательные организации и оздоро-
вительные учреждения в случае возник-
новения массовых инфекционных забо-
леваний или при угрозе возникновения 
эпидемий;

отказ в приёме граждан на работы или от-
странение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском забо-
левания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилак-
тики граждане обязаны:

  выполнять предписания медицин-
ских работников;

  в письменной форме подтверждать 
отказ от профилактических прививок.

Социальная поддержка граждан 
при возникновении 

поствакцинальных осложнений

При возникновении поствакциналь-
ных осложнений граждане имеют право 
на получение государственных единовре-
менных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций, пособий по временной не-
трудоспособности.
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Информация о предоставлении соци-
альной поддержки гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений 
размещается в Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ПОСОБИЯ

При возникновении поствакциналь-
ного осложнения гражданин имеет 
право на получение государственного еди-
новременного пособия в размере 10  000 
рублей.

Перечень поствакцинальных ослож-
нений, дающих право гражданам на полу-
чение государственных единовременных 
пособий, утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

В случае смерти гражданина, насту-
пившей вследствие поствакцинального 
осложнения, право на получение госу-
дарственного единовременного пособия в 
размере 30  000 рублей имеют члены его 
семьи.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ

Гражданин, признанный инвалидом 
вследствие поствакцинального ослож-
нения, имеет право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации в размере 
1  000 рублей.

Размер ежемесячной денежной ком-
пенсации подлежит индексации один раз 
в год с 1 января финансового года исходя 
из установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период 
прогнозируемого уровня инфляции.

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ УХОДА 

ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЁНКОМ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 18 ЛЕТ ПРИ ЕГО БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННОЙ 
С ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ

Один из родителей (иной законный 
представитель) или иной член семьи име-
ет право на получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности в случае ухода 
за больным ребёнком в возрасте до 18 лет 
при его болезни, связанной с поствакци-
нальным осложнением, за весь период 
лечения в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребёнком в 
медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в стационар-
ных условиях в размере, установленном 
федеральным законом.

НАРОДН АЯ МЕДИЦИНА

Народной медициной являются ме-
тоды оздоровления, утвердившиеся в на-
родном опыте, в основе которых лежит 
использование знаний, умений и практи-
ческих навыков по оценке и восстанов-
лению здоровья. К народной медицине не 
относится оказание услуг оккультно-ма-
гического характера, а также совершение 
религиозных обрядов.

Право на занятие народной медициной 
имеет гражданин, получивший разреше-
ние, выданное органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.
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СЕМЬЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ПРАВО НА КОНСУЛЬТАЦИИ

Каждый гражданин имеет право по ме-
дицинским показаниям на консультации 
без взимания платы: 

  по вопросам планирования семьи, 
  по вопросам наличия социально зна-

чимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 

  по медико-психологическим аспек-
там семейно-брачных отношений, 

  на медико-генетические и другие 
консультации и обследования в меди-
цинских организациях государственной 
системы здравоохранения в целях пред-
упреждения возможных наследственных 
и врожденных заболеваний у потомства.

Право отца на присутствие 
при рождении ребёнка

Отцу ребёнка или иному члену семьи 
предоставляется право при наличии согла-
сия женщины с учётом состояния 
её здоровья присутствовать 
при рождении ребёнка, за ис-
ключением случаев оперативно-
го родоразрешения, при наличии 
в учреждении родовспоможения 
соответствующих условий (ин-
дивидуальных родовых залов) 
и отсутствии у отца или иного 
члена семьи инфекционных забо-
леваний. Реализация такого пра-

ва осуществляется без взимания платы с 
отца ребёнка или иного члена семьи.

Право на нахождение с ребёнком 
в медицинской организации

Одному из родителей, иному члену 
семьи или иному законному представите-
лю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребёнком в ме-
дицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребёнка. При 
совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с 
ребёнком до достижения им возраста 4-х 
лет, а с ребёнком старше данного возрас-
та — при наличии медицинских показаний 
плата за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места и пита-
ния, с указанных лиц не взимается.

На приеме у врача.

В.  А. Колесник, 1954



399

ГЛАВА 9       ЗДОРОВЬЕ  СЕМЬИ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ 

Материнство в Российской Федерации 
охраняется и поощряется государством. 
Каждая женщина в период беременности, 
во время родов и после родов обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских 
организациях в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет, в том 
числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, осуществляется 
по заключению врачей.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Право на применение 
вспомогательных репродуктивных 

технологий

Мужчина и женщина, как состоящие, 
так и не состоящие в браке, имеют право 
на применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий при наличии обо-
юдного информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство. 
Одинокая женщина также имеет право на 
применение вспомогательных репродук-
тивных технологий при наличии её инфор-
мированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство.

Вспомогательные репродуктив-
ные технологии представляют собой 
методы лечения бесплодия, при приме-
нении которых этапы зачатия и раннего 
развития эмбрионов осуществляются вне 
материнского организма (в том числе с ис-
пользованием донорских и (или) криокон-

сервированных половых клеток, тканей 
репродуктивных органов и эмбрионов, а 
также суррогатного материнства).

При использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий выбор пола 
будущего ребёнка не допускается, за 
исключением случаев возможности насле-
дования заболеваний, связанных с полом.

Граждане имеют право на криокон-
сервацию и хранение своих половых кле-
ток, тканей репродуктивных органов и 
эмбрионов за счет личных средств и иных 
средств, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Быть донорами половых клеток име-
ют право граждане в возрасте от 18 
до 35 лет, физически и психически 
здоровые, прошедшие медико-
генетическое обследование.

При использовании донорских поло-
вых клеток и эмбрионов граждане имеют 
право на получение информации о резуль-
татах медицинского, медико-генетическо-
го обследования донора, о его расе и наци-
ональности, а также о внешних данных.

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО

В Федеральном законе РФ от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской 

Федерации», пункте 9 статьи 55 опре-
деляется, что «Суррогатное материн-
ство представляет собой вынашивание и 
рождение ребёнка (в том числе преждев-
ременные роды) по договору, заключаемо-
му между суррогатной матерью (женщи-
ной, вынашивающей плод после переноса 
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донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки исполь-
зовались для оплодотворения, либо одино-
кой женщиной, для которых вынашивание 
и рождение ребёнка невозможно по меди-
цинским показаниям». 

Суррогатной матерью может быть 
женщина в возрасте от 20 до 35 лет, име-
ющая не менее одного здорового собствен-
ного ребёнка, получившая медицинское 
заключение об удовлетворительном со-
стоянии здоровья, давшая письменное ин-
формированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. Женщина, 
состоящая в зарегистрированном браке 
может быть суррогатной матерью только с 
письменного согласия супруга. 

После рождения ребёнка генетиче-
ские родители оформляются в качестве 
юридических родителей.

Иногда о суррогатном материнстве 
говорят в случае искусственного оплодот-
ворения женщины спермой мужчины с 
последующей передачей родившегося ре-
бёнка этому мужчине и его жене (если он 
женат). В таком случае суррогатная мать 
является и генетической матерью ребён-
ка. Однако в Российской Федерации с 1 
января 2012 г. подобная практика запре-
щена («Суррогатная мать не может быть 
одновременно донором яйцеклетки»). 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законы, регулирующие суррогатное 
материнство, права и обязанности сурро-
гатной матери и тех, для кого она вынаши-
вает ребёнка, отличаются в разных юрис-
дикциях. 

Во Франции, Германии, Австрии, Нор-
вегии, Швеции, некоторых штатах США  
суррогатное материнство запрещено пол-
ностью. 

В некоторых юрисдикциях разрешено 
лишь некоммерческое суррогатное мате-
ринство — таковы Великобритания (до-
пускается лишь оплата текущих расходов 
суррогатной матери), Дания (с серьёз-
ными ограничениями), Канада, Израиль, 
Нидерланды (запрещена реклама сурро-
гатного материнства, предложение услуг 
суррогатных матерей и их подбор), неко-
торые штаты США. 

В Бельгии, Греции, Испании, Финлян-
дии суррогатное материнство не регули-
руется законодательством, но фактически 
имеет место. 

Наконец, есть страны, где суррогат-
ное материнство, в том числе и коммер-
ческое, законодательно разрешено — это 
большинство штатов США, ЮАР, Россия, 
Украина, Грузия и Казахстан. В Белорус-
сии суррогатным материнством как вспо-
могательным видом репродуктивной тех-
нологии может воспользоваться только 
та женщина, для которой вынашивание и 
рождение ребёнка по медицинским пока-
заниям физиологически невозможно либо 
связано с риском для жизни, здоровья её 
или ребёнка. 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Каждая женщина самостоятельно ре-
шает вопрос о материнстве. Искусствен-
ное прерывание беременности проводится 
по желанию женщины при наличии инфор-
мированного добровольного согласия. Ис-
кусственное прерывание беременности по 
желанию женщины проводится при сроке 
беременности до 12 недель, по социаль-
ным показаниям при сроке беременности 
до 22 недель, а при наличии медицинских 
показаний — независимо от срока бере-
менности.
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Ещё Плутарх описывал 
ситуацию, напоминающую 
современное суррогатное 
материнство: «Стратоника, 
понимая, что её мужу не-
обходимо иметь законных 
детей для передачи по на-
следству его царской власти 
и не рожая сама, убедила 
его произвести детей с дру-
гой женщиной и позволить 
ей, Стратонике, принять их 
как своих родных. Дейотар, 
восхищенный её самоот-
вержением, предоставил ей 
свободу действий, и она, вы-
брав из числа пленных пре-
красную девушку по имени 
Электра, свела её с Дейота-
ром, а родившихся от этого 
союза детей воспитала как 
своих законных, с любовью и 
великолепной щедростью». 

В Древнем Риме муж-
чины отдавали своих жен 
внаем (ventrem locare) су-
пружеским парам, где жена 
была бесплодна, и ребёнок, 
рождённый с помощью «на-
ёмной» матери, в последу-
ющем являлся законным 
ребёнком бесплодной су-
пружеской пары. 

У древних евреев без-
детные жёны прибегали к 
помощи рабынь, которые 
рожали ребёнка от мужа та-
кой женщины. Но первой 
на руки его брала законная 
жена, тем самым демон-
стрируя своё неоспоримое 
право на младенца. 

У кикуйю вдова, если 
её возраст не позволяет ей 
родить ребёнка, который 
унаследовал бы имущество 
покойного мужа, от любов-
ника, может нанять женщи-
ну, чтобы она родила такого 
наследника. Такая женщина 
рассматривается как супру-
га умершего, поскольку на-
нята за счет его имущества. 

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
прогресс и процесс жен-
ской эмансипации спо-
собствовали поиску новых 
путей решения проблемы 
бесплодия. Современное 
суррогатное материнство 
стало возможным после 
появления технологий ис-
кусственного оплодотворе-
ния и экстракорпорального 
оплодотворения. Это сде-
лало возможным получение 

генетического материала от 
генетических родителей с 
последующей «подсадкой» 
его для вынашивания и рож-
дения ребёнка в естествен-
ный биологический инкуба-
тор — организм суррогатной 
матери. 

Впервые об успешном 
суррогатном материнстве 
было заявлено в 1980 году. 
Первой суррогатной мате-
рью стала 37-летняя Элиза-
бет Кейн из штата Иллинойс.

В России правовые ос-
нования для суррогатно-
го материнства появились 
в 2011—2013 годах, когда 
были приняты и вступили в 
силу Федеральный закон 

«Об основах охраны здо-

ровья граждан в Россий-

ской Федерации» и приказ 

Министерства здравоох-

ранения РФ от 30.08.2012 

№ 107н «О порядке ис-

пользования вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий, противопо-

казаниях и ограничениях к 

их применению».

Интересные факты

ИСТОРИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
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Искусственное прерывание беремен-
ности у совершеннолетней, признанной 
в установленном законом порядке неде-
еспособной, если она по своему состоя-
нию не способна выразить свою волю, воз-
можно по решению суда, принимаемому 
по заявлению ее законного представителя 
и с участием совершеннолетней, признан-
ной в установленном законом порядке не-
дееспособной.

М едицинская стерилизация

Медицинская стерилизация как спе-
циальное медицинское вмешательство в 
целях лишения человека способности к 
воспроизводству потомства или как ме-
тод контрацепции может быть проведена 

Мастера детского здоровья.

А. П. Левитин, 1955

только по письменному заявлению граж-
данина в возрасте старше 35 лет или граж-
данина, имеющего не менее двух детей, а 
при наличии медицинских показаний и ин-
формированного добровольного согласия 
гражданина — независимо от возраста и 
наличия детей.

По заявлению законного представите-
ля совершеннолетнего лица, признанного 
в установленном законом порядке неде-
еспособным, если такое лицо по своему 
состоянию не способно выразить свою 
волю, медицинская стерилизация возмож-
на по решению суда, принимаемому с уча-
стием совершеннолетнего лица, признан-
ного в установленном законом порядке 
недееспособным.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Государство признает охрану здоровья 
детей как одно из важнейших и необходи-
мых условий физического и психического 
развития детей. Дети независимо от их 
семейного и социального благополучия 
подлежат особой охране, включая заботу 
об их здоровье и надлежащую правовую 
защиту в сфере охраны здоровья, и имеют 
приоритетные права при оказании меди-
цинской помощи.

Права несовершеннолетних

В сфере охраны здоровья 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:

прохождение медицинских осмотров, в 
том числе профилактических медицин-
ских осмотров, в связи с занятиями фи-
зической культурой и спортом; 

прохождение диспансеризации, диспан-
серного наблюдения, медицинской реа-
билитации; 

оказание медицинской помощи, в том 
числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях;

оказание медицинской помощи в период 
оздоровления и организованного отдыха;

санитарно-гигиеническое просвеще-
ние, обучение и труд в условиях, со-
ответствующих их физиологическим 
особенностям и состоянию здоровья и 
исключающих воздействие на них небла-
гоприятных факторов;

медицинскую консультацию без взима-
ния платы при определении профессио-
нальной пригодности;

получение информации о состоянии здо-
ровья в доступной для них форме.

Не совершеннолетние в возрасте старше 
15 лет или больные наркоманией несовер-
шеннолетние в возрасте старше 16 лет 
имеют право на информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмеша-
тельство или на отказ от него (за исклю-
чением определённых законом случаев). 
В отношении других несовершеннолетних 
информированное согласие даёт один из 
родителей или иной законный представи-
тель в соответствии с частями 2 и 9 ста-

тьи 20 настоящего Федерального зако-

на.

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних

Фе деральный закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об ос-

новах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» определяет, что органы 
управления здравоохранением осущест-
вляют:

  распространение санитарно-гиги-
енических знаний среди несовершенно-
летних, их родителей или иных законных 
представителей, а также пропаганду здо-
рового образа жизни;

  круглосуточный приём и содержа-
ние в медицинских организациях заблу-
дившихся, подкинутых и других детей в 
возрасте до четырёх лет, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных 
представителей;

  медицинское обследование несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представи-
телей, и подготовку рекомендаций по их 
устройству с учётом состояния здоровья;
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  выхаживание и содержание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с рождения и 
до достижения ими возраста четырех лет 
включительно;

  круглосуточный приём несовер-
шеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, для оказания им медицин-
ской помощи при наличии показаний ме-
дицинского характера;

  оказание специализированной ме-
дицинской помощи несовершеннолетним 
с отклонениями в поведении;

  выявление, учёт, обследование 
при наличии показаний медицинского ха-
рактера и лечение несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную и спирто-

содержащую продукцию, наркотические 
средства, психотропные или одурманива-
ющие вещества, а также осуществление 
других мер по профилактике алкоголизма, 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ несо-
вершеннолетними, наркомании и токси-
комании несовершеннолетних и связан-
ных с этим нарушений в их поведении, в 
том числе проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных орга-
низациях, а также образовательных орга-
низациях высшего образования;

  выявление источников заболева-
ний, передаваемых половым путем, обсле-
дование и лечение несовершеннолетних, 
страдающих этими заболеваниями.

Врач.

Харольд Андерсон
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» не выделяет в группу для особого регулирования людей старшего возраста, 
как это было в предыдущих законах о здоровье населения. Однако люди серебряного 
возраста не оставлены без внимания — в настоящее время широко развивается система 
гериатрической службы.

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Направление, связанное с совершен-
ствованием системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения, разви-
тием гериатрической службы, включая 
профессиональную подготовку и дополни-
тельное профессиональное образование 
специалистов в этой сфере, включает в 
себя:

обеспечение доступности медицинской 
помощи, в том числе гериатрической, 
для граждан старшего поколения во всех 
медицинских организациях, контроль 
обеспечения лекарственными препара-
тами граждан старшего поколения;

формирование здорового образа жизни 
и раннюю диагностику возраст-ассоции-
рованных хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их раз-
вития с последующей своевременной их 
коррекцией с целью снижения заболева-
емости, инвалидизации и смертности;

организацию гериатрической службы 
как единой системы долговременной ме-
дицинской помощи за счет преемствен-
ности ведения пациента различными 
уровнями системы здравоохранения, а 
также службами здравоохранения и со-
циальной защиты;

развитие паллиативной медицинской по-
мощи в интересах граждан старшего воз-
раста;

использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
оказания услуг для граждан старшего 
поколения в связи с необходимостью 
расширения медицинской помощи;

совершенствование единой системы про-
фессиональной подготовки и дополни-
тельное профессиональное образование 
специалистов по оказанию медицинской, 
в том числе гериатрической, и социаль-
ной помощи гражданам старшего поко-
ления;

проведение научных исследований в об-
ласти геронтологии и гериатрии;

повышение информированности меди-
цинских работников по вопросам охраны 
здоровья граждан старшего поколения;

обеспечение координации и устойчивого 
финансирования научных исследований 
по изучению правовых, демографиче-
ских, социально-экономических, герон-
тологических, гериатрических, педаго-
гических и других аспектов старения 
населения и проблем граждан старшего 
поколения;
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внедрение системы гериатрической 
оценки состояния и потребностей граж-
дан старшего поколения для обеспече-
ния гибкой и индивидуальной системы 
медицинской помощи и ухода;

разработку стратегий профилактики 
хронических неинфекционных забо-
леваний у людей старшего поколения, 
включающих формирование здорового 
образа жизни и раннюю диагностику 
хронических возраст-ассоциированных 
неинфекционных заболеваний и факто-
ров риска их развития с последующей 
своевременной коррекцией с целью сни-
жения заболеваемости, инвалидизации 
и смертности;

создание Федерального научного цен-
тра геронтологии и гериатрии в каче-
стве структурного подразделения госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет име-
ни Н.И. Пирогова» Министерства здра-
воохранения РФ;

разработку стандартов медицинской по-
мощи по отдельным заболеваниям, ха-
рактерным для граждан старше 60 лет;

проведение фундаментальных и при-
кладных исследований в области герон-
тологии и гериатрии с целью изучения 
механизмов старения, профилактики 
развития и прогрессирования старче-
ской астении, оптимизации профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний 
граждан старшего поколения, планиро-
вания объемов и характера медицинской 
и социальной помощи гражданам стар-
шего поколения;

привлечение внимания гражданского 
общества к решению проблем граждан 
старшего поколения, популяризацию 
потенциала и достижений геронтологии 
и гериатрии как современных направле-
ний медицины, способствующих продле-
нию периода активного долголетия. 

Меры по укреплению здоровья 
граждан старшего поколения 

Выраженные особенности диагности-
ки, течения, лекарственного и немедика-
ментозного лечения и реабилитации за-
болеваний у лиц пожилого и старческого 
возраста обусловливают нео бходимость 
проведения специализированной профи-
лактической работы, увеличения объемов 
и повышения качества оказания медицин-
ской помощи. 

В этих целях намечено приобретение 
медицинской техники и сан итарного ав-
тотранспорта для  субъектов Российской 
Федерации. Оснащение медицинским 
оборудованием Института геронтологии 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации позволит создать мат е-
риальную базу для дальнейшего развития 
геронтологии как науки, развернуть из-
учение закономерностей старения целост-
ного организма, вопросов профилактики 
преждевременного старения, разработку 
практических рекомендаций по клиниче-
ским аспектам ведения больных пож илого 
и престарелого возраста. 

Решаются вопросы рационализации пи-
тания лиц старших возрастных групп, в том 
числе разработка новых видов поливита-
минно-минеральных комплексов и других 
биологически акт ивных добавок к пище. 
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Система физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий послужит снижению 
стрессовых нагрузок, поддержанию ак-
тивности и способности к самообслужи-
ванию. 

Об еспечение максимально возможной 
продолжительности жизни индивида мо-
жет быть реализовано:

  профилактикой одних заболеваний 
(например, многих инфекций), 

  правильным лечением других (на-
пример, артериальной гипертонии),

  реабилитацией после перенесен-
ных третьих (например, после инфаркта 
миокарда или инсульта).

Обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими 

изделиями

В настоящее время законодательством 
Российской Федерации предусматривает-
ся возможность реализации права на 
обеспечение необходимыми лекар-
ственными препаратами и медицин-
скими изделиями:

  обеспечена возможность получе-
ния гражданами старшего поколения ле-
карственных препаратов по рецептам со 
сроком действия до трёх месяцев и в объ-
еме трёхмесячной потребности, 

  приняты меры по оптимизации раз-
мещения аптечных и иных организаций, 
уполномоченных реализовывать лекар-
ственные препараты населению,

  внедрены новые формы адресной 
доставки лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий гражданам старшего 
поколения, особенно относящимся к мало-
мобильным группам населения.

Геронтология и гериатрия

Здоровью граждан конкретно стар-
шего возраста посвящены документы — 
Стратегия действий в интересах граж-

дан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года и др. В частно-
сти, в них особенно поднимается тема раз-
вития таких направлений в медицине, как 
геронтология и её аспект гериатрия.

В результате неуклонного роста доли 
лиц пожилого и старческого возраста в 
общей численности населения выявляет-
ся необходимость в специальных видах 
медицинской помощи конкретно людям 
старших возрастов. Резкое изменение 
образа жизни является причиной появ-
ления проблем со здоровьем, некоторые 
заболевания часто наблюдаются именно 
у пожилых людей. Поэтому вся система 
организации медико-социальной помощи 
должна способствовать адаптации людей 
пожилого и старческого возраста к новым 
условиям жизни, обеспечивать им внима-
ние и уход за ними. 

Для изучения проблемы, связанной 
со старением населения в самых разноо-
бразных её аспектах, оформилась и стала 
активно развиваться такая научная дис-
циплина, как геронтология, а в медицине 
определилось соответствующее направле-
ние — гериатрия.

Геронтология (от др.-греч. gérōn, 
«старик» + λόγος «знание, слово, учение») 
— это наука, изучающая биологические, 
социальные и психологические аспекты 
старения человека, его причины и спосо-
бы борьбы с ним (омоложение). Возникла 
около века назад. Геронтология подраз-
деляется на фундаментальную геронто-
логию, социальную геронтологию и гери-
атрию.
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Фундаментальная геронтология 
изучает клеточные и молекулярные меха-
низмы старения, занимается вопросами 
предупреждения преждевременного ста-
рения и продления жизни. 

Социальная геронтология занима-
ется вопросами взаимодействия пожило-
го человека и общества, существованием 
пожилых людей в социальной среде. Она 
призвана решать демографические, соци-
ально-экономические проблемы старения. 
Существуют направления социальной ге-
ронтологии как науки: 

  изучение влияния старости на лич-
ность, на изменение ценностей, потреб-
ностей человека, его поведения и образа 
жизни в старости;

  исследование положения пожи-
лого человека в группе, взаимодействие 
в семье, коллективе, с друзьями, а также 
изучение специфики групп, состоящих из 
пожилых людей;

  изучение пожилых людей в обще-
стве в целом: пожилые рассматриваются 
как определенная демографическая общ-
ность и она (общность) влияет на социаль-
ные процессы и сама находится под влия-
нием социальных процессов;

  изучение влияния различных ме-
дицинских препаратов на определенные 
функции организма в различных возраст-
ных группах, которое позволяет назначать 
препараты пожилым людям исходя из ряда 
важных факторов.

ГЕРИАТРИЯ ГЕРОГИГИЕНА ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГЕРОНТОЛОГИИ

изучает психолого-поведен-
ческие особенности людей 
пожилого и престарелого 
возраста

изучает вопросы общей 
и специальной гигиены 
людей старших воз-
растных групп

учение о болезнях, 
связанных с возраст-
ными изменениями, а 
также особенностях 
лечения и профилак-
тики заболеваний в 
пожилом и старческом 
возрасте с целью со-
хранения физического 
и психического здоро-
вья человека до глубо-
кой старости
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Пожилой возраст всегда сопровожда-
ется процессами естественного старе-
ния организма. Регенерация клеток и 
обмен веществ замедляются, ткани орга-
низма изнашиваются, органы начинают 
работать с нарушениями.

Старший возраст характеризуется на-
личием таких показаний, как ослабление 
костно-мышечного аппарата, нарушение 
равновесия (такие нарушения часто при-
водят к падениям, а падения — к пере-
ломам костей; ежегодно более трети по-
жилых людей в возрасте от 65 лет теряют 
равновесие и падают), болезни дыхатель-
ной системы, сердечно-сосудистой систе-
мы. Появляются проблемы с памятью, со 
сном, падение зрения, ухудшение слуха, 
утрата обоняния, изменение тактильных 
ощущений и утрата мелкой моторики.

Болезни в этом возрасте часто явля-
ются хроническими. Сложный характер 
возрастной патологии определяется соче-
танием заболеваний в различных комби-
нациях. Возрастные изменения организма 
обусловливают специфичность течения 
различных болезней. Заболевания у боль-
ных старшей возрастной группы часто ха-
рактеризуются быстрым истощением за-
щитных механизмов. 

Психическое и физическое здоровье 
тесно взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. Пожилые люди, страдающие сома-
тическими заболеваниями, больше под-
вержены депрессивным состояниям. Если 
не выводить человека из этого состояния, 
болезнь начнёт резко прогрессировать. На 
психику престарелых людей значительное 
влияние оказывает их ограниченность в 
возможности свободно передвигаться, по-
стоянные болезненные ощущения, зависи-
мость от посторонних лиц, осуществляю-
щих уход за ними. 

Для лиц пожилого и старческого воз-
раста необходимо назначать лекарство 
очень осторожно, учитывать возможные 
побочные эффекты препаратов, поскольку 
реакция на них часто бывает непрогнози-
руемой.

Все эти особенности течения заболе-
ваний в старческом возрасте в комплексе 
учитывает только гериатрическая помощь.

Организация гериатрической 
медицинской помощи

Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Россий-

ской Федерации до 2025 года подчёрки-
вает необходимость развития гериатриче-
ской помощи в стране.

Организация гериатрической меди-
цинской помощи регламентирована при-

казом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «О совершен-

ствовании организации медицинской 

помощи гражданам пожилого и старче-

ского возрастов в Российской Федера-

ции».
В связи с необходимостью расшире-

ния медицинской и социальной помощи 
нарастает необходимость использования 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства в сфере оказания медицинских 
услуг людям старшего поколения, при-
влечения общественности (волонтёров, 
некоммерческих организаций) к организа-
ции различных форм заботы о гражданах 
старшего поколения.

Необходима просветительская про-
грамма, направленная на привлечение 
внимания гражданского общества к реше-
нию проблем людей старшего поколения, 
популяризацию потенциала и достижений 
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геронтологии и гериатрии, содействие соз-
данию дружественной инфраструктуры и 
психологической атмосферы для граждан 
старшего поколения.

Ключевым приоритетом Стратегии яв-
ляется развитие гериатрической службы 
как комплексной межведомственной си-
стемы предоставления индивидуальных 
медико-социальных услуг лицам старшего 
поколения на основе оценки потребностей 
и нуждаемости.

Гериатрическая служба

Гериатрическая служба — это 
комплексная межведомственная система 
предоставления индивидуальных медико-
социальных услуг лицам старшего поко-
ления на основе оценки потребностей и 
нуждаемости.

Основной принцип: организация 
гериатрической службы как единой систе-
мы долговременной медико-социальной 
помощи за счёт преемственности ведения 
пациента между различными уровнями 
системы здравоохранения, а также между 
службами здравоохранения и социальной 
защиты

Целью развития гериатрической 
службы является повышение продолжи-
тельности, уровня и качества жизни лю-
дей старшего поколения.

Целью организации гериатриче-
ской медицинской помощи является обе-
спечение комплексности, доступности и 
эффективности медицинской, в том числе 
гериатрической и паллиативной, помощи 
гражданам старшего поколения;

В настоящее время сеть гериатри-
ческой медицинской помощи активно 
развивается. Так, главный внештатный 
гериатр Минздрава России О. Ткачёва 
информирует: «В Москве гериатр есть 

практически в каждой поликлинике. Зна-
чительная часть терапевтов и врачей об-
щей практики имеют навыки гериатриче-
ской помощи». 

Гериатрическая помощь в системе 
обязательного медицинского 

страхования (ОМС) 

С 2018 года гериатрическая 
помощь пожилым пациентам 
включена в систему обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 

В системе появились новый профиль и 
новая клинико-статистическая группа по 
оплате гериатрической медицинской по-
мощи в тех учреждениях, что имеют соот-
ветствующую лицензию по профилю «ге-
риатрия». Ранее по профилю «гериатрия» 
чаще работали частные клиники, социаль-
ные или медицинские работники, помогаю-
щие пожилым справляться с повседневны-
ми обязанностями. С этого года оказание 
долговременных медико-социальных услуг 
пожилым людям входят в систему ОМС.

Также с 2018 года в тарифы обязатель-
ного медицинского страхования впервые 
включена гериатрическая медицинская 
помощь. Оплата по этой клинико-стати-
стической группе может быть осущест-
влена в лечебных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию по профилю 
«гериатрия».

Гериатрическая медицинская по-
мощь — это помощь пациентам старших 
возрастных групп, учитывающая органи-
зацию медицинской помощи по возраст-
ным заболеваниям с учётом их взаимного 
влияния, а также профилактику старче-
ских заболеваний. 
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Заместитель директора Российского 

геронтологического научно-клинического 

центра Н. Рунихина объясняет, чем зани-

мается гериатр.

Гериатр — специалист по лечению 

и профилактике возрастных заболеваний. 

Чаще всего его клиенты — это пенсионе-

ры, у которых помимо целого букета хро-

нических заболеваний появились другие 

неприятные симптомы: человек всё забы-

вает, роняет, медленно ходит, быстро раз-

дражается, от чего страдает и он сам, и 

окружающие. 

Первичный приём у такого специали-

ста длится почти час. Врач собирает во-

едино весь перечень проблем, которые 

беспокоят пациента, медсестра проводит 

тесты. Необходимо получить максимально 

полную информацию о состоянии здоровья 

и условиях жизни пожилого человека. На-

пример, гериатр обязательно попросит по-

казать все лекарства, которые пациент при-

нимает по назначению других врачей. И тут 

выясняется, что часть медикаментов плохо 

друг с другом сочетается, а что-то вообще 

перестаёт действовать. Когда обнаружи-

ваются самые слабые точки и становится 

ясно, как и что можно скорректировать, 

гериатр составляет индивидуальный план 

лечения. Это не просто назначение новых 

лекарств или подтверждение прежних, а 

чётко прописанный образ жизни. Если не-

обходим курс ЛФК, он будет назначен. Ког-

да требуется помощь социальных служб 

или патронаж на дому, гериатр помогает 

организовать и такие услуги. 

Врач подробно рассказывает пациен-

ту, что такое «синдром хрупкости», из-за 

чего появляются провалы в памяти, сниже-

ние веса, проблемы с равновесием и коор-

динацией. Гериатры оказывают серьёзную 

психологическую поддержку своим подо-

печным. Ведь обсуждается не конкретное 

заболевание, а повседневная жизнь че-

ловека. Например, назначая диету, врач 

одновременно объясняет, чем опасно в 

преклонном возрасте переедание или 

чрезмерное употребление соли и сахара. 

Получается, что пациент получает од-

новременно не только медико-социальную 

помощь, а также моральную поддержку. 

Нужда в таких врачах будет только воз-

растать, потому что в России, как в других 

странах, с каждым годом всё выше про-

цент людей преклонного возраста. Именно 

поэтому сейчас идёт активная подготовка 

гериатров в вузах и организуется дополни-

тельное образование для уже работающих 

врачей. «Возрастные» специалисты уже 

сейчас очень востребованы. 

Все мы будущие клиенты гериатра, по-

этому заниматься ликбезом на тему «Какой 

вред наносит человеку старость» надо всей 

семьей. Если вы ведёте престарелого род-

ственника на приём к гериатру, вам лучше 

не в коридоре сидеть, а вместе с ним нахо-

диться в кабинете. И внимательно слушать 

доктора. 

Российский геронтологический науч-

но-клинический центр Минздрава России 

создал пособие «Нотная азбука пожилого 

человека. Семь нот — четыре аккорда». В 

нём объясняется, почему у многих пожилых 

людей часто плохое настроение, как меня-

ется у них слух, зрение, память, координа-

ция. И там же даны советы, как корректи-

ровать эти проблемы дома, предупреждать 

их развитие. 

К СВЕДЕНИЮ

ВОЗРАСТНОЙ ВРАЧ
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Ещё в 2016 году Минздрав России 
утвердил документы по оказанию гериа-
трической помощи. В них говорится, что 
«медицинская помощь по профилю «гери-
атрия» представляет собой систему мер, 
направленную на сохранение или восста-
новление способности пожилых пациен-
тов к самообслуживанию, физической и 
функциональной активности, независимо-
сти от посторонней помощи в повседнев-
ной жизни». 

При этом указано, что данный вид ме-
дицинской помощи могут получить паци-
енты иного возраста при наличии стар-
ческой астении. 

К СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 
ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
СИМПТОМЫ:

потеря веса вследствие недостаточного 
питания — снижается чувствительность 
центра насыщения в мозге, из-за чего 
еда кажется безвкусной, аппетит сни-
жается. Из-за возрастных изменений ме-
няется метаболизм, ухудшается работа 
эндокринной системы, поэтому человек 
начинает быстро терять вес;

снижение физической активности не 
только из-за потери веса и слабости 
мышц, но и из-за депрессии;

нарушение биоритмов, сбой в режиме 
сон-бодрствование;

часто эмоциональная черствость, гру-
бость;

деменция — приобретённое слабоумие, 
снижение когнитивных, познавательных 
функций, памяти.

Нога. Хирургия.

Питер Куаст
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ДОМАШНИЙ УХОД РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ

Самое лучшее для пожилого человека 
или инвалида — жить у себя дома в окру-
жении родных и близких.  

Семья для людей является уникаль-
ным местом удовлетворения фундамен-
тальных человеческих потребностей, сфе-
рой, в которой осуществляется основная 
деятельность, проводится досуг, реализу-
ются практики взаимной поддержки. 

Конечно, родственникам бывает слож-
но ухаживать за престарелым человеком, 
часто нездоровым, со сложным характе-
ром. Но по большому счёту старый чело-
век в доме — это счастье семьи, показа-
тель её морального благополучия, это её 
стержень и история, объединяющее нача-
ло для нескольких поколений. Уход стари-
ка часто ведёт к рассыпанию семьи, утрате 
традиций, её скрепляющих. 

Государство идёт по пути стимулиро-
вания домашнего ухода за немощными 
гражданами и осуществляет ежемесячные 
компенсационных выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам (в том числе 
родственникам), осуществляющим уход 
за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим воз-
раста 80 лет». По этому вопросу издано 
постановление Правительства РФ от 

04.06.2007 № 343. 
Ещё надо отметить, что современ-

ные технологии невероятно облегчают 
процесс ухода за немощным человеком 
в семье. Разрабатываются эффективные 
стационарозамещающие технологии для 
обслуживания таких граждан. Специаль-
ные кровати и ванны, приспособления для 

мытья, подгузники, кремы и т.п. делают 
уход в настоящее время малообремени-
тельным. Ну и всегда есть возможность 
пригласить сиделку на определённое вре-
мя или посоветоваться с профессионала-
ми в центрах социального обслуживания, 
врачами и медсёстрами, изучить проблему 
в интернете. 

Когда ваш родственник дома, вы чув-
ствуете себя морально уверенно, ощуща-
ете, что всё делаете правильно как для 
самочувствия немощного человека, так и 
для развития своей семьи. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ
Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, долж-
ностные лица организаций несут ответ-
ственность за обеспечение реализации 
гарантий и соблюдение прав и свобод в 
сфере охраны здоровья.

Медиц инские организации, медицин-
ские работники и фармацевтические работ-
ники несут ответственность за нарушение 
прав в сфере охраны здоровья, причинение 
вреда жизни и (или) здоровью при оказа-
нии гражданам медицинской помощи.

Вред, причиненный жизни и (или) 
здоровью граждан при оказании им меди-
цинской помощи, возмещается медицин-
скими организациями в объёме и порядке, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Возмещение вреда, 
причинённого жизни и (или) здоровью 
граждан, не освобождает медицинских ра-
ботников и фармацевтических работников 
от привлечения их к ответственности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

Страховые представители с 2018 года 
обязаны мотивировать застрахованных 
пациентов выполнять врачебные предпи-
сания, а также помогать в разборе кон-
фликтных и спорных ситуаций между па-
циентами и медиками. 

«С 2018 года вводится третий уро-
вень страховых представителей, которые 
реализуют функции по мотивированию 
застрахованных лиц к выполнению реко-
мендаций врача по результатам диспан-
серизации, повышению приверженности 
лечению у лиц, подлежащих диспансерно-
му наблюдению, а также по разбору кон-
фликтных ситуаций и спорных случаев, 
при необходимости — по оказанию право-
вой помощи», — сообщают в пресс-службе 
фонда ОМС (ФОМС).

Институт страховых представителей, 
или поверенных, призван сформировать 
персонифицированный подход при оказа-
нии медицинской помощи, а также обе-
спечить информационное сопровождение 
застрахованных людей. Страховыми пове-
ренными являются сотрудники страховых 
организаций, прошедшие специальное об-

учение. Чтобы получить их услуги, нуж-
но обратиться в страховую медицинскую 
компанию, которая выдавала полис ОМС.

С 2016 года в Российской Федерации 
начали работать контакт-центры терри-
ториальных фондов ОМС. Эти страховые 
представители первого уровня могут 
проконсультировать по любым вопросам 
организации и получения медицинской 
помощи по программам ОМС, помогут в 
выборе и прикреплении к медицинской ор-
ганизации, а также проинформируют о по-
рядке прохождения диспансеризации.

Страховые представители второго 
уровня начали работу в 2017 году. В их 
задачи входят информирование застра-
хованных, контроль прохождения дис-
пансеризации, проведение телефонных 
опросов застрахованных для уточнения 
своевременности прохождения профилак-
тических мероприятий, выяснения при-
чин отказов от них, а также анализ данных 
опросов и результатов прохождения про-
филактических мероприятий.

Таким образом, с появлением страхо-
вых представителей третьего уровня с 
2018 года институт страховых поверенных 
работает в полном объеме.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) направ-
лен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одно-
го из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду.
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Безопасные условия для человека — состояние среды обитания, 
при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее фак-
торов на человека.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека — со-
стояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воз-
действие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются 
возможности для восстановления нарушенных функций организма 
человека.

Вредное воздействие на человека — воздействие факторов сре-
ды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо 
угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Гигиенический норматив — установленное исследованиями до-
пустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной 
фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) без-
вредности для человека.

Инфекционные заболевания — инфекционные заболевания чело-
века, возникновение и распространение которых обусловлено воз-
действием на человека биологических факторов среды обитания 
(возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью пере-
дачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому че-
ловеку.

Инфекционные заболевания, представляющие опасность для 
окружающих, — инфекционные заболевания человека, характери-
зующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инва-
лидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия).

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) — за-
болевания человека, возникновение которых обусловлено воздей-
ствием физических, и (или) химических, и (или) социальных факто-
ров среды обитания.

Ограничительные мероприятия (карантин) — административ-
ные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направлен-
ные на предотвращение распространения инфекционных заболе-
ваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 
деятельности, ограничение передвижения населения, транспорт-
ных средств, грузов, товаров и животных.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка — состояние здо-
ровья населения и среды обитания на определенной территории в 
конкретно указанное время.

ГЛОССАРИЙ
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения — 
состояние здоровья населения, среды обитания человека, при ко-
тором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания 
на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизне-
деятельности.

Среда обитания человека — совокупность объектов, явлений и 
факторов окружающей (природной и искусственной) среды, опре-
деляющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания — биологические (вирусные, бакте-
риальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неио-
низирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабже-
ние, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, 
которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и 
(или) на состояние здоровья будущих поколений.

ГЛОССАРИЙ

Первый визит к  стоматологу. 

Эдвард Хьюз, 1866
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Права граждан

Граждане имеют право:

на благоприятную среду обитания, фак-
торы которой не оказывают вредного 
воздействия на человека;

получать в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, 
органах, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, и у юридических лиц 
информацию о санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке, состоянии среды 
обитания, качестве и безопасности про-
дукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов, товаров 
для личных и бытовых нужд, потенциаль-
ной опасности для здоровья человека вы-
полняемых работ и оказываемых услуг;

обращаться в органы, уполномоченные 
на осуществление федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, в связи с нарушениями 
требований санитарного законодатель-
ства, создающими угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда 
окружающей среде и угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию на-
селения;

вносить в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
органы, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, предложения об обе-
спечении санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

на возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного их здоровью или имуще-
ству вследствие нарушения другими 
гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами 
санитарного законодательства, а также 
при осуществлении санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) ме-
роприятий.

Обязанности граждан

Граждане обязаны:

выполнять требования санитарного за-
конодательства, а также постановле-
ний, предписаний осуществляющих 
федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор долж-
ностных лиц;

заботиться о здоровье, гигиеническом 
воспитании и об обучении своих детей;

не осуществлять действия, влекущие за 
собой нарушение прав других граждан 
на охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Личное участие каждого человека в 
сохранении и укреплении собственного здо-
ровья и здоровья своих родственников скла-
дывается из следующих составляющих: 

  получение и усвоение информации 
о правильном, рациональном режиме тру-
да и отдыха, питании, физической культу-
ре с учётом индивидуальных особенностей 
каждого; 

  формирование позитивного ми-
ровоззрения, жизненных ориентиров, 
способствующих включению здоровья в 
категорию не только важную, но и пре-
стижную, являющуюся неотъемлемой со-
ставляющей образа преуспевающего чело-
века; 

  твёрдая установка на приоритет 
профилактики. Обращение за квалифици-
рованной медицинской помощью должно 
быть дополнением к собственным усили-
ям по сохранению здоровья, а не наоборот; 

  умение помочь себе и другому, ког-
да в угрожающей жизни ситуации нет вре-
мени на поиски медицинского работника.

Гигиеническое воспитание 
и обучение

Гигиеническое воспитание и обучение 
граждан обязательны, направлены на по-
вышение их санитарной культуры, профи-
лактику заболеваний и распространение 
знаний о здоровом образе жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ
Формированию образа жизни, укре-

пляющего здоровье, конечно, способству-
ют общие настроения в обществе  относи-
тельно ведения правильного образа жизни 
(сейчас заметно позитивное развитие это-
го подхода — множество людей открыто 
поддерживает такой образ жизни, ведёт-
ся пропаганда ЗОЖ в СМИ,  открывают-
ся специальные программы в социальных 
службах и др.). Конечно, желательно на-
личие благоприятных условий жизни: ма-
териальных средств, свободного времени, 
соответствующих социальных и профи-
лактических учреждений и т.п. И всё же 
самым главным в ведении здорового обра-
за жизни является настрой на него семьи 
и каждого её члена, правильная система 
ценностных ориентиров, разумное опреде-
ление бытового уклада. 



Глава 10

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ 

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
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Глава 10

Безусловной и приоритетной функци-
ей семьи является организация получения 
образования её членами. Образование — 
процесс развития, саморазвития и воспи-
тания личности, связанный с овладением 
социально значимым опытом человечества 
в различных сферах деятельности. Задачи 
образования — знать, понимать, уметь, 
участвовать в творческой деятельности, 
иметь сложившееся эмоционально-цен-
ностное отношение к миру. Содержание 
образования должно содействовать вза-
имопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подхо-
дов, способствовать реализации права об-
учающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способ-
ностей каждого человека, формирование 
и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными цен-
ностями. Содержание профессионального 
образования и профессионального обуче-
ния должно обеспечивать получение ква-
лификации.

Конечно, вопрос получения образова-
ния прежде всего касается детей и моло-
дёжи, это понимается как инвестиции в 
их будущее, но в настоящее время для до-
стижения успехов в жизни, повышения её 
качества постоянно учиться необходимо 
и взрослым. Последнее время даже дела-
ется упор на образование людей старшего 
возраста — в серебряных университетах, 
на курсах происходит их обучение ком-
пьютерной и финансовой грамотности, 
иностранным языкам, различным умени-
ям и навыкам, что отвечает установке на 
активное долголетие. 

Интересы государства и семьи в сфере 
образования совпадают полностью. Права 
на образование и поддержку государства 
закреплены конституционно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Конституция Российской Феде-

рации в статье 43 определя ет:

1. Каждый имеет право на образо-
вание.

2. Гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и 
среднего профессионального 
образования в государственных 
или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на пред-
приятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить выс-
шее образование в государ-
ственном или муниципальном 
образовательном учреждении и 
на предприятии.

4. Основное общее образова-
ние обязательно. Родители или 
лица, их заменяющие, обеспе-
чивают  получение детьми ос-
новного общего образования.

5. Российская Федерация уста-
навливает федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты, поддерживает раз-
личные формы образования и 
самообразования.

Основополагающий в России закон об 
образовании — Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» опреде-
ляет реализацию права на образование, 
обеспечение государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образова-
ния и создание условий для реализации 
права на образование. Сферу образова-
ния регулирует множество других норма-
тивных правовых актов. 

Концепция государственной се-

мейной политики в Российской Феде-

рации на период до 2025 года с обра-
зованием связывает решение задачи по 
развитию экономической самостоятель-
ности семьи и созданию условий для са-
мостоятельного решения ею своей соци-
альной функции, что включает в себя:

  создание механизма предоставле-
ния молодым женщинам, имеющим детей, 
особых прав на их приём на обучение на 
подготовительных отделениях государ-
ственных образовательных организаций 
высшего образования;

  создание условий для получения 
высшего образования с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

  удовлетворение потребности се-
мей с детьми в услугах дошкольного обра-
зования;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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  создание условий для формирова-
ния качественной и доступной социальной 
инфраструктуры дополнительного обра-
зования и досуга детей, ориентированных 
на создание необходимых условий для 
личностного развития ребёнка, позитив-
ной социализации и профессионального 
самоопределения, удовлетворения инди-
видуальных потребностей учащихся в ин-
теллектуальном, художественно-эстети-
ческом, нравственном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом, 
научно-техническим творчеством и др.

Право на образован ие закреплено в 
важнейших международных право-
вых актах. В статье 13 Международ-

ного пакта об экономических, соци-

альных и культурных правах 1966 года 

говорится, что образование должно быть 
направлено на полное развитие лич-
ности и осознание её достоинства, оно 
должно укреплять уважение к правам 
человека и основн ым свободам, способ-
ствовать взаимопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми нациями и всеми 
расовыми, этническими и религиозными 
группами. 

Школа.

Теофиль-Эммануэль Дюверже
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Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потреб-
ностей и интересов.

Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образователь-
ную программу.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-пе-
дагогической комиссией и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий.

Обучение — целенаправленный процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни.

Обучение профессиональное — вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навы-
ков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций (определённых ви-
дов трудовой, служебной деятельности, профессий); направлено 
на приобретение лицами различного возраста профессиональ-
ной компетенции, в том числе для работы с конкретным обору-
дованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения уровня обра-
зования.

ГЛОССАРИЙ
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Государственная политика в сфере 
образования основывается на следующих 
принципах:

признание приоритетности образования;

обеспечение права каждого человека 
на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования;

гуманистический характер образова-
ния, приоритет жизни и здоровья челове-
ка, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отноше-
ния к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования;

светский характер образования в го-
сударственных, муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

свобода выбора получения образо-
вания согласно склонностям и потреб-
ностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, сво-
бодное развитие его способностей, вклю-
чая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, направленно-
сти образования в пределах, предостав-
ленных системой образования; 

обеспечение права на образование в те-
чение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности;

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

— образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие 

обучение. К ним в определённых слу-

чаях  приравниваются индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляю-

щие образовательную деятельность.

Педагогический работник — фи-

зическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и выполня-

ет обязанности по обучению, воспита-

нию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности.

Практика — вид учебной деятельно-

сти, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью.

Присмотр и уход за детьми  — ком-

плекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня.

Участники образовательных от-

ношений — обучающиеся, родители 

(законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагоги-

ческие работники и их представители, 

организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность.

ГЛАВА 10       ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
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обеспечение прав педагогических ра-
ботников, обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными органи-
зациями.

Целями правового регулирования от-
ношений в сфере образования являются 
установление государственных гарантий, 
механизмов реализации прав и свобод 
человека в сфере образования, создание 
условий развития системы образования, 
защита прав и интересов участников отно-
шений в сфере образования.

Федеральные государственные об-
разовательные стандарты и требования 
обеспечивают единство образовательного 
пространства Российской Федерации.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Право на образование в Российской 
Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств.

В Российской Федерации гарантиру-
ются общедоступность и бесплатность 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального об-
разования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

В средней школе.

В. Е. Маковский
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Государством создаются особые не-
обходимые условия для получения ка-
чественного образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, осуществляется социальная 
поддержка  лдей в период получения ими 
образования.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Управление системой образования 
осуществляется на принципах законно-
сти, демократии, автономии образова-
тельных организаций, информационной 
открытости системы образования и учёта 
общественного мнения и носит государ-
ственно-общественный характер.

Система образования включает фе-
деральные органоы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, осуществляю-
щие управление в сфере образования.

Указанные органы обеспечивают от-
крытость и доступность информации о 
системе образования. Ими создаются, 
формируются и ведутся государственные 
информационные системы. 

Для обеспечения учёта сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении 
сведения о таких документах вносятся в 
федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и (или) о квалифика-
ции, документах об обучении».

Информация о предоставлении мер 
социальной поддержки и иных социаль-
ных гарантий обучающимся размещается 

в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи».

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ

Образование подразделяется на общее 
образование, профессиональное образова-
ние, дополнительное образование и про-
фессиональное обучение, обеспечиваю-
щие возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни (не-
прерывное образование).

Уровни образования

Устанавливаются уровни общего 
образования:

  дошкольное образование;
  начальное общее образование;
  основное общее образование;
  среднее общее образование.

Устанавливаются уровни професси-
онального образования:

  среднее профессиональное образо-
вание;

  высшее образование — бакалавриат;
  высшее образование — специали-

тет, магистратура;
  высшее образование — подготовка 

кадров высшей квалификации.

Дополнительное образование 
включает в себя такие подвиды, как допол-
нительное образование детей и взрослых 
и дополнительное профессиональное об-
разование.
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Направления уровней 
образования

Дошкольное образование — вид 
образования, который направлен на фор-
мирование общей культуры, развитие фи-
зических, интеллектуальных, нравствен-
ных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной дея-
тельности, сохранение и укрепление здо-
ровья детей дошкольного возраста.

Общее образование — вид образо-
вания, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе осво-
ения основных общеобразовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения професси-
онального образования;

Начальное общее образование на-
правлено на формирование личности обу-
чающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации 
и умений в учебной деятельности (овладе-
ние чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элемен-
тами теоретического мышления, простей-
шими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигие-
ны и здорового образа жизни).

Основное общее образование на-
правлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтниче-
ского общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и фи-
зического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному са-
моопределению).

Среднее общее образование на-
правлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творче-
ских способностей обучающегося, фор-
мирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе инди-
видуализации и профессиональной ори-
ентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению обра-
зования и началу профессиональной дея-
тельности.

Профессиональное образование — 
вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных профессиональных об-
разовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволя-
ющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) вы-
полнять работу по конкретным профессии 
или специальности.

Среднее профессиональное обра-
зование направлено на решение задач ин-
теллектуального, культурного и профес-
сионального развития человека и имеет 
целью подготовку квалифицированных ра-
бочих или служащих и специалистов сред-
него звена по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение по-
требностей личности в углублении и рас-
ширении образования;

Высшее образование — имеет 
целью обеспечение подготовки высо-
коквалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, 
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удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогиче-
ской квалификации.

Дополнительное образование — 
вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образо-
вательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. Допол-
нительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их сво-
бодного времени. 

Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в об-
ществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенно-
сти детей. 

Дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворе-
ние образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное разви-
тие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и соци-
альной среды.

Инклюзивное образование — 
обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учётом 

разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возмож-
ностей.     

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ

В Российской Федерации гаранти-
руется получение образования на госу-
дарственном языке Российской Феде-
рации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. 
В государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, располо-
женных на территории республики РФ, 
может вводиться преподавание и изуче-
ние государственных языков республик 
Российской Федерации. 

Учение свет. 

Н. П. Богданов-Бельский 
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Свободный выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа язы-
ков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Рос-
сийской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся при приёме на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного, 
начального общего и основного общего 
образования.

Устный счет в народной школе. 

Н. П. Богданов-Бельский, 1895

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

В Российской Федерации образование 
может быть получено:

  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

  в форме семейного образования 
и самообразования с правом последую-
щего прохождения итоговой аттестации.



433

ГЛАВА 10       ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Помимо образовательных организа-
ций, обучением могут заниматься научные 
организации, организации, осуществляю-
щие лечение, оздоровление, отдых, соци-
альное обслуживание, дипломатические 
представительства и консульские учреж-
дения и иные юридические лица.

РЕПЕТИТОРЫ И ДРУГИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Индивидуальные предприниматели 
осуществляют образовательную деятель-
ность по официальным программам. Ин-
дивидуальный предприниматель до начала 
оказания платных образовательных услуг 
предоставляет обучающемуся, родителям 
(законным представителям) несовершен-
нолетнего обучающегося информацию о 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, об 
уровне своего профессионального образо-
вания, общем стаже педагогической рабо-
ты и о стаже занятия индивидуальной пе-
дагогической деятельностью и т.п.

Люди, которые в соответствии с тру-
довым законодательством не допускают-
ся к педагогической деятельности или 
отстраняются от работы, не вправе осу-
ществлять образовательную деятельность 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, осуществляют 
эту деятельность на основании соответ-
ствующих лицензий и свидетельств о го-
сударственной аккредитации.

Обязанности и ответственность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЯЗАНА:

обеспечивать реализацию образователь-
ных программ, высокое качество под-
готовки обучающихся, соответствие 
применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интере-
сам и потребностям обучающихся;

создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, обеспечиваю-
щие их жизнь и здоровье;

соблюдать права и свободы обучаю-
щихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся.

Образовательные организации фор-
мируют открытые и общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обе-
спечивают доступ к таким ресурсам, в том 
числе на официальном сайте образова-
тельной организации.

ОБУЧАЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ 



434

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
ОБЯЗАНЫ:

осуществлять свою деятельность на вы-
соком профессиональном уровне;

соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, следовать требовани-
ям профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучаю-
щихся и других участников образова-
тельных отношений;

развивать у обучающихся познаватель-
ную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обу-
чающихся культуру здорового и безопас-
ного образа жизни;

учитывать особенности психофизиче-
ского развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения об-
разования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, взаимодейство-
вать при необходимости с медицинскими 
организациями и др.

Педагогический работник организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве инди-
видуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данной организа-
ции, если это приводит к конфликту инте-
ресов педагогического работника.

Педагогическим работникам запре-
щается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию по-
литических, религиозных или иных убеж-
дений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или ре-

Снегири. Детский сад. 
Н. Ульянов, 1964 
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лигиозной розни, для агитации, пропаганди-
рующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности, их от-
ношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях наро-
дов, а также для побуждения обучающихся 
к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 
формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:

воспитанники лица, осваивающие образовательную программу дошкольного обра-
зования, лица, осваивающие основную общеобразовательную про-
грамму с одновременным проживанием или нахождением в образо-
вательной организации;

учащиеся лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, дополнитель-
ные общеобразовательные программы;

студенты 
(курсанты) 

лица, осваивающие образовательные программы среднего професси-
онального образования, программы бакалавриата, программы специ-
алитета или программы магистратуры;

аспиранты лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров;

адъюнкты лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 
службу в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе под-
готовки научно-педагогических кадров;

ординаторы лица, обучающиеся по программам ординатуры;

ассистенты-
стажёры 

лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;

слушатели лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а так-
же лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;
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ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА НА:

выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы 
обучения;

предоставление условий для обучения 
с учётом особенностей их психофизиче-
ского развития и состояния здоровья, в 
том числе получение социально-педа-
гогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагоги-
ческой коррекции;

обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение;

отсрочку от призыва на военную 
службу, предоставляемую в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;

уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и пси-
хического насилия, оскорбления лично-
сти, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свобод-
ное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

каникулы — плановые перерывы при 
получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и ка-
лендарным учебным графиком;

академический отпуск, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по ухо-
ду за ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет;

переход с платного обучения на бесплат-
ное обучение в определённых случаях;

участие в управлении образовательной 
организацией в установленном порядке;

бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой обра-
зовательной организации;

пользование в установленном порядке 
лечебно-оздоровительной инфраструк-
турой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

развитие своих творческих способ-
ностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприяти-
ях, спортивных мероприятиях и других 
массовых мероприятиях; участие в на-
учно-исследовательской, научно-техни-
ческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности;

направление в другие образовательные 
и научные организации, включая органи-
зации иностранных государств;

опубликование своих работ в издани-
ях образовательной организации на бес-
платной основе;

экстерны лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, для прохождения промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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поощрение за успехи в учебной, физ-
культурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творче-
ской, экспериментальной и инновацион-
ной деятельности;

расписание занятий должно предусма-
тривать перерыв достаточной продолжи-
тельности для питания обучающихся;

иные академические права.

По вопросу, касающемуся гарантий 
и компенсаций работникам, совмещаю-
щим работу с получением образова-
ния, — главы 26, 27 Трудового кодекса 

РФ  определяют дополнительные оплачи-
ваемые и неоплачиваемые отпуска,  пре-

имущественное право на оставление на 
работе при сокращении работников как 
повышающим свою квалификацию и т.п.

Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обу-
чающихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается.

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получе-
ния общего образования в форме семейно-
го образования родители (законные пред-
ставители) информируют об этом выборе 

Школьный экзамен. 

Фридрих Хиддеманн 
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орган местного самоуправления муници-
пального района или городского округа, 
на территориях которых они проживают.

Лица, осваивающие основную образо-
вательную программу в форме самообра-
зования или семейного образования 
вправе пройти экстерном промежуточ-
ную и государственную итоговую атте-
стацию по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе. 
Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образова-
ния, вправе пройти такую аттестацию 
бесплатно. 

Обучающиеся имеют право на посеще-
ние в установленном порядке по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся 
в образовательной организации.

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми до-
школьного образования в форме се-
мейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и консульта-
тивной помощи без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответству-
ющие консультационные центры.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ

Для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организа-
ции, обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
организуется на дому или в медицинских 
организациях.

Приказом Минздрава России от 

30.06.2016 № 436н утверждён 
Перечень заболеваний, наличие 
которых даёт право на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам на дому.

ГИА, ЕГЭ

Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образо-
вательным программам среднего общего 
образования утверждён приказами Мин-

просвещения России №  190, Рособ-

рнадзора № 1512 от 07.11.2018. 
Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам среднего 
общего образования проводится в форме 
единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), а также в иных формах, которые 

За чаем. 

В. Е. Маковский, 1880
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могут устанавливаться для отдельных ка-
тегорий обучающихся.

В целях обеспечения соблюдения 
порядка проведения государственной 
итоговой аттестации гражданам, аккре-
дитованным в качестве общественных 
наблюдателей, предоставляется право 
присутствовать при проведении аттеста-
ции и направлять информацию о наруше-
ниях в органы исполнительной власти

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ

Обучающимся в установленных 
законами случаях предоставляются 
следующие МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

полное государственное обеспечение, в 
том числе обеспечение одеждой, обувью, 
питанием, инвентарём;

предоставление жилых помещений в об-
щежитиях, транспортное обеспечение;

получение стипендий, материальной по-
мощи и других денежных выплат, обра-
зовательного кредита и др.

Стипендии и другие денежные 
выплаты

Стипендией признается денежная 
выплата, назначаемая обучающимся в це-
лях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образова-
тельных программ. 

Государственная академическая 
стипендия назначается обучающимся по 
очной форме обучения студентам при со-
ответствии установленным требованиям.

Государственная стипендия на-
значается обучающимся по очной форме 
обучения аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажёрам при соответствии уста-
новленным требованиям.

Государственная социальная сти-
пендия назначается студентам, являю-
щимся лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, детьми-инвалидами, инва-
лидами I и II групп, инвалидами с детства, 
инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветера-
нами боевых действий, а также студентам 
из числа граждан, проходивших в течение 
не менее трёх лет военную службу по кон-
тракту на определённых воинских долж-
ностях (статья 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе») 
и др. Государственная социальная стипен-
дия назначается также студентам, полу-
чившим государственную социальную 
помощь. 

Одежда обучающихся  

Организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, вправе 
устанавливать требования к одежде обу-
чающихся, в том числе требования к её об-
щему виду, цвету, фасону, видам одежды 
обучающихся, знакам отличия, и правила 
её ношения. Соответствующий локальный 
нормативный акт принимается с учётом 
мнения совета обучающихся, совета роди-
телей и др.
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Предоставление жилых помещений 
в общежитиях

Нуждающимся в жилых помещениях в 
общежитиях обучающимся по очной фор-
ме обучения и на период прохождения ат-
тестации обучающимся по заочной форме 
обучения организациями предоставляют-
ся жилые помещения в общежитиях при 
наличии соответствующего жилищного 
фонда у этих организаций в порядке, уста-
новленном локальными нормативными ак-
тами организаций. 

С каждым обучающимся, проживаю-
щим в жилом помещении в общежитии, 
заключается договор найма жилого 
помещения в общежитии в порядке, 
установленном жилищным законодатель-
ством. При наличии обучающихся, нуж-
дающихся в жилых помещениях в обще-
житиях, не допускается использование 
таких жилых помещений для целей, не 
связанных с проживанием в них обучаю-
щихся.

Наниматели по договорам найма жи-
лого помещения в общежитии вносят пла-
ту за пользование жилым помещением 
(плату за наём) и плату за коммунальные 
услуги. Размер платы устанавливается ор-
ганизациями. Размер платы определяется 
локальным нормативным актом, принима-
емым с учётом мнения советов обучаю-
щихся и представительных органов обуча-
ющихся в организациях

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Охрана здоровья обучающихся 
ВКЛЮЧАЕТ в себя:

оказание первичной медико-санитарной 
помощи в установленном порядке;

организацию питания обучающихся;

определение оптимальной учебной, вне-
учебной нагрузки, режима учебных за-
нятий и продолжительности каникул;

пропаганду и обучение навыкам здоро-
вого образа жизни, требованиям охраны 
труда;

организацию и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровле-
ния обучающихся, для занятия ими фи-
зической культурой и спортом;

прохождение обучающимися медицин-
ских осмотров в связи с занятиями физи-
ческой культурой и спортом, и диспансе-
ризации;

профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их пре-
курсоров и аналогов и других одурмани-
вающих веществ;

обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации;

профилактику несчастных случаев с об-
учающимися во время пребывания в ор-
ганизации;

проведение санитарно-противоэпиде-
мических и профилактических меро-
приятий;

обучение педагогических работников на-
выкам оказания первой помощи.
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Для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, создаются обра-
зовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необ-
ходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких 
обучающихся. Обучение таких детей, а 
также детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать об-
разовательные организации, может быть 
также организовано образовательными 
организациями на дому или в медицин-
ских организациях.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, 
МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь оказывается 
детям, испытывающим трудности в ос-
воении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адап-
тации, в том числе несовершеннолетним, 
признанным  подозреваемыми, обвиня-

емыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления, в центрах 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, а также психолога-
ми, педагогами-психологами организаций, 
в которых такие дети обучаются. 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь 
ВКЛЮЧАЕТ в себя:

психолого-педагогическое консультиро-
вание обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогиче-
ских работников;

коррекционно-развивающие и компенси-
рующие занятия с обучающимися, лого-
педическую помощь обучающимся;

комплекс реабилитационных и других 
медицинских мероприятий;

помощь обучающимся в профориента-
ции, получении профессии и социальной 
адаптации.

Не решила! 

В. А. Цветков,1950-е
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Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Психолого-педагогическая помощь в 
центре психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи оказывает-
ся педагогами-психологами, социальными 
педагогами, учителями-логопедами, учи-
телями-дефектологами и иными специали-
стами. Центр осуществляет, в частности, 
комплекс мероприятий по выявлению при-
чин социальной дезадаптации детей и ока-
зывает им социальную помощь, осущест-
вляет связь с семьёй, а также с органами и 
организациями по вопросам трудоустрой-
ства детей, обеспечения их жильем, посо-
биями и пенсиями. 

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:

добросовестно осваивать образователь-
ную программу, выполнять индивидуаль-
ный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учеб-
ные занятия, осуществлять самостоя-
тельную подготовку к занятиям, выпол-
нять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной 
программы;

выполнять требования устава органи-
зации, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных норма-
тивных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной дея-
тельности;

заботиться о сохранении и об укрепле-
нии своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других об-
учающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучаю-
щимися;

бережно относиться к имуществу ор-
ганизации, осуществляющей образова-
тельную деятельность и др.

Дисциплина в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения че-
ловеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического наси-
лия по отношению к обучающимся не до-
пускается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Меры дисциплинарного взыскания 

За неисполнение или нарушение уста-
ва организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, правил внутрен-
него распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных норма-
тивных актов к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного 
взыскания — замечание, выговор, от-
числение из организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

Меры дисциплинарного взыскания 
не применяются к обучающимся по об-
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разовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также 
к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с задержкой психиче-
ского развития и различными формами 
умственной отсталости).

Не допускается применение мер дис-
циплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академиче-
ского отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребёнком.

Отчисление несовершеннолетнего из 
учебного заведения

За неоднократное совершение дисци-
плинарных проступков допускается при-
менение отчисления несовершеннолет-
него обучающегося, достигшего возраста 
15 лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося при-
меняется, если иные меры дисциплинарно-
го взыскания и меры педагогического воз-
действия не дали результата и дальнейшее 
его пребывание в организации оказывает 
отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работ-
ников организации, а также нормальное 
функционирование организации.

Решение об отчислении несовершен-
нолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста 15 лет и не получившего основного 
общего образования, как мера дисципли-
нарного взыскания принимается с учётом 
мнения его родителей (законных пред-
ставителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Орган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере образо-

вания, и родители (законные представите-
ли) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из организации, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовер-
шеннолетним обучающимся общего обра-
зования.

Обжалование наказания

Обучающийся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего об-
учающегося вправе обжаловать в комис-
сию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми други-
ми лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллек-
туального развития личности ребёнка.

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, обра-
зовательные организации оказывают 
помощь родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укре-
плении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных спо-
собностей и необходимой коррекции нару-
шений их развития.
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выбирать до завершения получения 
ребёнком основного общего образова-
ния с учётом мнения ребёнка, а также 
с учётом рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образова-
ния и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную де-
ятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) 
из перечня, предлагаемого организаци-
ей, осуществляющей образовательную 
деятельность;

дать ребёнку дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребёнок, получаю-
щий образование в семье, по решению 
его родителей (законных представите-
лей) с учётом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образова-
ние в образовательной организации;

знакомиться с уставом организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебно-программной до-
кументацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной дея-
тельности;

знакомиться с содержанием образова-
ния, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными техно-
логиями, а также с оценками успеваемо-
сти своих детей;

защищать права и законные интересы 
обучающихся;

получать информацию о всех видах пла-
нируемых обследований (психологиче-
ских, психолого-педагогических) обуча-
ющихся, давать согласие на проведение 
таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их прове-
дения или участия в них, получать ин-
формацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся;

принимать участие в управлении органи-
зацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в форме, определяе-
мой уставом этой организации;

присутствовать при обследовании детей 
психолого-медико-педагогической ко-
миссией, обсуждении результатов обсле-
дования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и 
воспитания детей.

РОДИТЕЛИ  (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИМЕЮТ ПРАВО:
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ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

  обеспечить получение детьми об-
щего образования;

  соблюдать правила внутреннего 
распорядка организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
правила проживания обучающихся в ин-
тернатах, требования локальных норма-
тивных актов, которые устанавливают 
режим занятий обучающихся, порядок ре-
гламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (за-
конными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и пре-
кращения этих отношений;

  уважать честь и достоинство об-
учающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность.

За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей, установ-
ленных законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних об-
учающихся несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

В целях защиты своих прав обучающи-
еся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся само-
стоятельно или через своих представите-
лей вправе:

  направлять в органы управления 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, обращения о при-
менении к её работникам дисциплинарных 
взысканий;

  обращаться в комиссию по урегу-
лированию споров между участниками 
образовательных отношений и др.

Комиссия по урегулированию 
споров между участниками 

образовательных отношений

Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных от-
ношений создаётся в целях урегулирова-
ния разногласий по вопросам реализации 
права на образование.

Комиссия создается в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, из равного числа представи-
телей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся, работ-
ников организации.

Решение комиссии является обяза-
тельным для всех участников. Решение 
комиссии может быть обжаловано. 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Платные образовательные услуги 

Платные образовательные услуги 
осуществляются по заданиям и за счёт 
средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Они не могут 
быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, осуществляемой за счёт 
бюджета.

Организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность за счёт 
бюджета, вправе платно осуществлять 
образовательную деятельность, не пред-
усмотренную государственным или муни-
ципальным заданием, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Образовательное кредитование

Образовательные кредиты предостав-
ляются банками и иными кредитными ор-
ганизациями гражданам, поступившим на 
обучение, и являются целевыми.

Образовательные кредиты могут быть 
направлены на оплату обучения (основ-
ной образовательный кредит) и (или) на 
оплату проживания, питания, приобре-
тения учебной и научной литературы и дру-
гих бытовых нужд в период обучения (со-
путствующий образовательный кредит).

В Российской Федерации предоставля-
ется государственная поддержка образо-
вательного кредитования граждан, обуча-
ющихся по основным профессиональным 
образовательным программам.

Плата за присмотр и уход за детьми 
в рамках дошкольного образования 

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года считает одной из 
наиболее важных задач, решение которых 
влияет на экономическую активность се-
мей, имеющих малолетних детей, обеспе-
чение доступа к услугам дошкольных об-
разовательных организаций. Результатом 
принятых мер является положительная 
динамика числа детей, получающих до-
школьное образование в различных фор-
мах. Дошкольные образовательные орга-
низации осуществляют присмотр и уход 
за детьми. 

За присмотр и уход за ребёнком с роди-
телей (законных представителей) взимает-
ся плата. Если присмотр и уход за ребён-
ком в организации оплачивает учредитель, 
родительская плата не устанавливается. 
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за деть-
ми с туберкулезной интоксикацией,  роди-
тельская плата не взимается.

В целях материальной поддержки вос-
питания и обучения детей, посещающих 
организации дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) 
может предоставляться компенсация. 

Плата за содержание детей 
в интернатах, 

группах продлённого дня

За содержание детей в образователь-
ной организации с наличием интерната, 
включающее в себя обеспечение обуча-
ющихся одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, предметами личной гигиены, 
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школьно-письменными принадлежностя-
ми, играми и игрушками, хозяйственным 
инвентарем, питанием и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, а 
также за осуществление присмотра и ухо-
да за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации 
вправе устанавливать плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.

ВОЗРАСТ ПРИЁМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Получение дошкольного образо-
вания в образовательных организациях 
может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев. 

Получение начального общего об-
разования начинается по достижении 
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими воз-
раста 8 лет. По заявлению родителей (за-
конных представителей) детей учредитель 
вправе разрешить приём детей на обучение 
по образовательным программам началь-
ного общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.

ПРАВИЛА ПРИЁМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Общее образование

Правила приёма в государственные и 
муниципальные образовательные органи-
зации должны обеспечивать приём граж-
дан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная 
организация.

Детский сад.

А. Я. Бромулт, 1950
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В приёме в государственную или му-
ниципальную образовательную органи-
зацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, 
за исключением определённых случаев. 
В случае отсутствия мест в государствен-
ной или муниципальной образовательной 
организации родители (законные пред-
ставители) ребёнка для решения вопроса 
о его устройстве в другую общеобразо-
вательную организацию обращаются не-
посредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управ-
ление в сфере образования, или орган 
местного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования.

Организация конкурса или индивиду-
ального отбора при приёме в образователь-
ные организации с дополнительными про-
граммами в области физической культуры 
и спорта и в области искусств осуществля-
ется на основании оценки способностей 
к занятию отдельным видом искусства или 
спорта, а также при отсутствии противо-
показаний к занятию соответствующим 
видом спорта.

Среднее профессиональное 
образование 

Приём на обучение за счёт бюдже-
та является общедоступным, если иное 
не предусмотрено законом. При при-
ёме на обучение по профессиям и специ-
альностям, требующим у поступающих 
наличия определённых творческих 
способностей, физических и (или) 
психологических качеств, проводятся 
вступительные испытания. В случае, если 
численность поступающих превышает ко-
личество бюджетных мест, образователь-
ная организация учитывает результаты 

освоения поступающими программы ос-
новного общего или среднего общего об-
разования, указанные в представленных 
поступающими документах об образова-
нии, результаты индивидуальных дости-
жений, сведения о которых поступающий 
вправе представить при приёме, а также 
наличие договора о целевом обучении с 
организациями.

Высшее образование

Приём на обучение осуществляется 
отдельно по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), ординатуре, а также 
ассистентуре-стажировке на конкурс-
ной основе, если иное не предусмотрено 
законами.

Приём на обучение по программам 
магистратуры, аспирантуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки осуществляет-
ся по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно.

Поступающие на обучение вправе 
представить сведения о своих индивиду-
альных достижениях, результаты кото-
рых учитываются.

За счёт бюджетных ассигнований 
осуществляется финансовое 
обеспечение обучения из расчета 
не менее чем 800 студентов на 
каждые 10 тысяч человек в возрасте 
от 17 до 30 лет, проживающих в 
Российской Федерации.
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БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 

Приём на обучение по программам ба-
калавриата и специалитета проводится на 
основании результатов единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), если иное не 
предусмотрено законом. Результаты ЕГЭ 
при приёме на обучение действительны 
четыре года, следующих за годом полу-
чения таких результатов. Минимальное 
количество баллов ЕГЭ устанавливает-
ся образовательной организацией, если 
минимальное количество баллов ЕГЭ не 
установлено учредителем такой образова-
тельной организации.

Приём на обучение лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее 
образование, проводится по результатам 
вступительных испытаний.

При приёме на обучение по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки, 
требующим у поступающих лиц наличия 
определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических 
качеств, образовательные организации 
вправе проводить по предметам, по ко-
торым не проводится ЕГЭ, дополни-
тельные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной 
направленности, результаты которых учи-
тываются наряду с результатами ЕГЭ при 
проведении конкурса. 

Образовательным организациям выс-
шего образования может быть предостав-
лено право проводить дополнительные 
вступительные испытания профильной 
направленности при приёме на обучение 
(Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова (МГУ) и 
Санкт-Петербургский государственный 
университет).

Перечень дополнительных вступи-
тельных испытаний и условия зачисления 
в федеральные государственные образова-
тельные организации высшего образова-
ния, обучение в которых связано с посту-
плением на государственную службу 
и наличием допуска к государствен-
ной тайне, устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, на 
который возложены функции учредителя.

Устанавливается Перечень граждан, 
которым предоставляются особые права 
при приёме на обучение.

Право на приём без вступительных 
испытаний имеют победители и призёры 
определённых олимпиад школьников, чем-
пионы и призёры Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионы мира, чемпионы Европы и т.п.

Право на приём за счет бюджета 
в пределах установленной квоты имеют 

Рабфак идёт. Вузовцы.

Б. В. Иогансон, 1928
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дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы.

Отдельным категориям лиц предостав-
ляется преимущественное право зачис-
ления на обучение при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний. 

Победителям и призёрам определён-
ных олимпиад школьников в течение 
четырёх лет, следующих за годом про-
ведения олимпиады, предоставляются 
особые права при приёме на обучение 
по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВО НА ПРИЕМ ЗА СЧЁТ 
БЮДЖЕТА ИМЕЮТ:

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

граждане в возрасте до 20 лет, имею-
щие только одного родителя — инвали-
да I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума;

дети военнослужащих, сотрудников си-
ловых органов, прокурорских работни-
ков — погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умер-
ших вследствие полученного увечья;

дети умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы;

военнослужащие, которые проходят во-
енную службу по контракту, а также 
граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение 
по рекомендациям командиров;

инвалиды войны, участники боевых дей-
ствий, а также ветераны боевых дей-
ствий из числа лиц, указанных в статье 

3 Федерального закона от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и др.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Право на приём на целевое обучение за 
счёт бюджета в пределах установленной 
квоты имеют граждане, которые заключи-
ли договор о целевом обучении с опреде-
лёнными законом органами, учреждени-
ями, корпорациями, обществами. Приём 
на целевое обучение осуществляется по 
конкурсу.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Лица, проявившие выдающиеся 
способности

В Российской Федерации осущест-
вляются выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а 
также оказывается содействие в получе-
нии такими лицами образования. В целях 
выявления и поддержки таких лиц в Рос-
сии организуются и проводятся олимпи-
ады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у 



451

ГЛАВА 10       ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к за-
нятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной дея-
тельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений. 

Обучающиеся принимают участие 
в конкурсах на добровольной основе. 
Взимание платы за участие во всероссий-
ской олимпиаде школьников, в олимпиа-
дах и иных конкурсах, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки та-
лантливой молодежи, не допускается. 
Для лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности, могут предусматриваться спе-
циальные денежные поощрения и иные 
меры стимулирования. 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Условия обучения, воспитания и раз-
вития таких обучающихся включают 
использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических мате-
риалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего 
техническую помощь, проведение груп-
повых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ об-
учающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Образование таких лиц может быть 
организовано как совместно с другими об-
учающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

Таким обучающимся предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учеб-
ные пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков. Они могут обеспечи-
ваться бесплатным двухразовым питанием.

Лица, осуждённые к лишению 
свободы, к принудительным работам, 

подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей

Для лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (УИС), обеспечиваются 
условия для получения общего образова-
ния путём создания общеобразователь-
ных организаций при исправительных 
учреждениях. Особенности правового по-
ложения образовательных организаций, 
созданных в уголовно-исполнительной си-
стеме, устанавливаются Законом РФ от 

21.07.1993  № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные на-

казания в виде лишения свободы».
Несовершеннолетним лицам обеспе-

чиваются условия для получения началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме самообра-
зования, а также оказывается помощь в 
получении начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Образование лиц, осуждённых к нака-
занию в виде ареста, не осуществляется.

Лица, осуждённые к лишению свобо-
ды и не достигшие возраста 30 лет, полу-
чают начальное общее, основное общее 



452

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

и среднее общее образование в общеоб-
разовательных организациях, созданных 
при исправительных учреждениях. Лица, 
осужденные к лишению свободы старше 
30 лет, а также лица, осуждённые к лише-
нию свободы и являющиеся инвалидами I 
или II группы, получают основное общее 
или среднее общее образование по их 
желанию.

Для лиц, осуждённых к лишению 
свободы и не имеющих профессии, по ко-
торой осужденный может работать в ис-
правительном учреждении и (или) после 
освобождения из него, организуется про-
фессиональное обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

Лицам, осуждённым к принудитель-
ным работам или к лишению свободы, 
разрешается получение среднего профес-
сионального и высшего образования в за-
очной форме обучения.

Реализация профессиональных 
образовательных программ

 Существуют особенности реализа-
ции профессиональных образовательных 
программ медицинского образования 
и фармацевтического образования,  
образовательных программ в области ис-
кусств, физической культуры и спор-
та, подготовки специалистов авиацион-
ного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями, а также 
в области подготовки работников желез-
нодорожного транспорта, непосред-
ственно связанных с движением поездов 
и маневровой работой подготовки сил обе-
спечения транспортной безопасности и 
др.

Подготовка к военной 
или государственной службе

Проводится обучение, имеющее целью 
подготовку несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной государствен-
ной службе, в том числе к государствен-
ной службе российского казачества. 
В рамках этого обучения создаются обще-
образовательные организации со спе-
циальными наименованиями: 

  «президентское кадетское училище»,
  «суворовское военное училище», 
  «нахимовское военно-морское училище», 
  «кадетский (морской кадетский) воен-

ный корпус», 
  «кадетская школа», 
  «кадетский (морской кадетский) 

корпус», 
  «казачий кадетский корпус», 
  профессиональные образовательные ор-

ганизации со специальным наименова-
нием «военно-музыкальное училище».

Преимущественным правом приёма 
в эти организации, которые готовят несо-
вершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе пользуются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей,

дети военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, 

дети государственных гражданских слу-
жащих и гражданского персонала феде-
ральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных орга-
нов, в которых предусмотрена военная 
служба, 

дети граждан, которые уволены с военной 
службы по определённым основаниям, 
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дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, 

дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы, 

дети сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ или уволенных от-
туда по определённым основаниям, 

дети сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ, Следственного 
комитета РФ, прокурорских работни-
ков, погибших или умерших вследствие 
повреждения здоровья, полученного в 
связи с исполнением служебных обязан-
ностей, 

а также иные лица.

Обучающимся в указанных организа-
циях предоставляется право на проезд 
на безвозмездной основе железнодорож-
ным, воздушным, водным и автомобиль-
ным (за исключением такси) транспортом 
в определенных случаях и порядке.

Изучение основ духовно-
нравственной культуры народов 

России. Получение теологического 
и религиозного образования

В целях формирования и развития 
личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями в образо-
вательные программы могут быть включе-

ны учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение об-
учающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов России, 
о нравственных принципах, об историче-
ских и культурных традициях мировых 
религий, или альтернативные им учебные 
предметы, курсы, дисциплины.

Выбор одного из учебных предметов, 
курсов, дисциплин осуществляется роди-
телями (законными представителями) об-
учающихся.

Учебные предметы, курсы, дисципли-
ны в области теологии преподаются педа-
гогическими работниками из числа реко-
мендованных религиозных организаций.

Частные образовательные организа-
ции вправе включать в образовательные 

Новички суворовцы. 

Н. Новиков, 1954
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программы учебные предметы, курсы, дис-
циплины, обеспечивающие религиозное 
образование.

Духовные образовательные организа-
ции осуществляют подготовку служите-
лей и религиозного персонала религиоз-
ных организаций

Обучение в загранучреждениях 
Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 
(МИД России)

Загранучреждения МИД России обе-
спечивают получение на общедоступной 
и бесплатной основе общего образова-
ния гражданами, родителями (законными 
представителями) которых являются ра-
ботники загранучреждений МИД России, 
торговых представительств РФ, военных 
представительств Министерства оборо-
ны РФ, иных приравненных к ним воен-
ных представительств, представительств 
других федеральных государственных 

органов, которые уполномочены направ-
лять своих работников для работы в ино-
странные государства через создаваемые 
в загранучреждениях МИД России спе-
циализированные структурные образова-
тельные подразделения.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Международное сотрудничество в 
сфере образования осуществляется, в 
частности,  в целях расширения возмож-
ностей граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства для получения доступа к образо-
ванию.

Российская Федерация содействует 
развитию международной академиче-
ской мобильности обучающихся, обе-
спечению взаимного признания образова-
ния и (или) квалификации.

Нахимовцы в военно-

морском музее. 
А.  М. Иванова, 1951
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Организации, входящие в систему об-
разования заключают договора по вопро-
сам образования с иностранными орга-
низациями и гражданами, в частности по  
направлению обучающихся в иностран-
ные образовательные организации, 
которое включает в себя предоставление 
обучающимся специальных стипендий для 
обучения за рубежом.

Подтверждение документов об обра-
зовании и (или) о квалификации путём 
проставления на них апостиля осущест-
вляется соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по заявлениям граждан, 
поданным в письменной форме или в фор-
ме электронных документов.

За проставление апостиля на докумен-
те об образовании и (или) о квалификации 
уплачивается государственная пошлина. 

Статья 107 Федерального закона 

«Об образовании...» «Признание обра-

зования и (или) квалификации, полу-

ченных в иностранном государстве»

Признание в Российской Федерации об-
разования и (или) квалификации, получен-
ных в иностранном государстве, осущест-
вляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, регу-
лирующими вопросы признания и установ-
ления эквивалентности иностранного обра-
зования и (или) иностранной квалификации.

Под признанием в Российской Федера-
ции иностранного образования и (или) ино-
странной квалификации понимается офици-
альное подтверждение значимости (уровня) 
полученных в иностранном государстве об-
разования в целях обеспечения доступа их 
обладателя к образованию и (или) профес-
сиональной деятельности в Российской Фе-
дерации, предоставления их обладателю 
академических, профессиональных и дру-
гих прав. 

ОБУЧЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

В любом возрасте человеку необходи-
мо чувствовать себя свободным, независи-
мым, нужным и полезным окружающим. 
Образование людей старшего поколения 
в семье решает сразу несколько психо-
логических, бытовых, интеллектуальных 
вопросов. Занятые интересным делом ба-
бушки и дедушки полностью включены в 
общую жизнь семьи, легче находят общий 
язык с представителями младших поколе-
ний, не чувствуют себя обузой, «уходящей 
натурой», становятся интересными своим 
детям и внукам.

Для пожилых людей обучение новым 
знаниям необходимо для того, чтобы по-
мочь комфортному приспособлению к 
стремительно меняющемуся  миру. Че-
ловек старшего поколения научается 
определённым навыкам для преодоления 
существующего в связи с огромными из-
менениями в окружающем мире барье-
ра, который негативно отражается на его 
жизни. Образовательный процесс помога-
ет ориентироваться в возможных непонят-
ных или сложных для пожилого человека 
ситуациях. Основным в обучающей дея-
тельности должен стать индивидуальный 
подход к пожилому человеку с учётом как 
возрастных, так и психологических его 
особенностей.

Включение граждан старшего поколе-
ния в образовательный процесс в качестве 
как обучаемых, так и обучающих, являет-
ся эффективным механизмом поддержки 
их социальной активности. 

Современное старшее поколение — 
это люди с большим жизненным и профес-
сиональным опытом, знаниями, да и жела-
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нием работать. Многие из них ощущают 
потребность в приобретении новых зна-
ний. Это стремление связано с желанием 
постоянного развития личности; осозна-
нием того, что имеющегося запаса знаний 
не хватает для эффективного взаимодей-
ствия с нынешним социумом; ощущением 
необходимости наличия навыков, помога-
ющих адаптации к быстро изменяющейся 
социально-экономической, политической, 
нравственно-психологической ситуации в 
стране; желанием жить насыщенной куль-
турной, творческой, интеллектуальной 
жизнью.

Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 
впервые нормативно закреплено понятие 
непрерывного образования, которое 
обеспечивает возможность реализации 
права граждан на образование в течение 
всей жизни. Участие в различных формах 
и видах образовательной деятельности 
приводит к минимизации издержек, свя-
занных с наступлением «третьего возрас-
та» человека, обеспечивая ему здоровую и 
активную жизнь в этот период.

Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Рос-

сийской Федерации до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 

05.02.2016 № 164-р)  определяет необ-
ходимость включения людей старшего по-
коления в образовательный процесс.

Профессиональное образование 
должно быть адаптировано к потребно-
стям граждан старшего поколения, рабо-
тодателей, существующим на рынке тру-
да вакансиям.

В связи с развитием информационно-
телекоммуникационных технологий воз-
никла насущная необходимость обучения 
граждан старшего поколения использо-
ванию современных информационных ре-

сурсов, компьютерной грамотности, в том 
числе для получения оперативного досту-
па к получению услуг.

Формы обучения людей старшего 
возраста

Для активации умений и осваива-
ния знаний, необходимых в современной 
жизни, организуются различные формы 
обучения людей старшего поколения. 
Существуют учебные заведения и ор-
ганизации разных типов: «серебряные» 
университеты, курсы, консультации,  
мастер-классы, центры подготовки и 
переподготовки. Всё более широкое рас-
пространение получают клубные и нефор-
мальные виды образования для граждан 
старшего поколения, такими формами об-
разования занимаются самоорганизован-
ные группы граждан или некоммерческие 
и коммерческие организации.

Все эти формы дополнительного обра-
зования и просвещения требуют развития 
с участием самих граждан старшего поко-
ления.

Подобную программу могут внедрить 
и внедряют городские и сельские шко-
лы, религиозные общины, политические 
партии, ветеранские организации, куль-
турные организации, благотворительные 
фонды и др.

Качественные образовательные уч-
реждения для пожилых людей оснащены 
соответствующим возрастным особен-
ностям оборудованием, преподают в них 
квалифицированные кадры, в них осу-
ществляется знакомство пожилых людей 
с теоретической и практической информа-
цией, проводятся научные исследования, 
организуются конференции и семинары, 
тематические форумы, праздники, фести-
вали, конкурсы.
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СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Серебряный университет» — часть 
московского городского проекта «Актив-
ное долголетие», опыт которого успешно 
перенимается в других городах. Это обра-
зовательное пространство для творческо-
го и профессионального развития граждан 
пенсионного возраста. Его основная за-
дача — создать условия для творческого 
и профессионального развития пожилых 
людей, повысить качество их жизни.

 Поступить в «Серебряный универси-
тет» могут мужчины старше 60 лет и жен-
щины в возрасте от 55 лет на факультеты: 
гуманитарный, массовых коммуникаций и 
информатики, культуры и творчества, здо-
ровья и безопасности, психологической 
поддержки личности. Заявки на бесплат-
ное обучение принимают территориаль-
ные центры социального обслуживания 
населения. 

Длительность общеобразовательных 
программ составляет от 24 до 36 часов. 
Уроки проходят не менее двух раз в не-
делю по два часа. Кроме того, в универси-
тете проводятся фестивали, творческие 
вечера и вечера отдыха. В конце обучения 
выпускникам выдают сертификаты о про-
хождении образовательного курса. Это 
не дипломы государственного образца, но 
эти документы подтверждают полученные 
знания и навыки. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Учебные заведения для людей зрелого 
возраста с активной жизненной позицией 
создают специальные программы, участ-
ников программ обучают основам эко-
номики и предпринимательства, личным 
финансам, дают прикладную информацию 
по юридическим вопросам, ЖКХ, трудо-

Воскресное чтение в сельской школе. Старшие. 

Н. П. Богданов-Бельский, 1895
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вым отношениям и т.д. Большие блоки 
посвящены здоровью. Основная цель об-
учения  — дать людям понимание возмож-
ностей, которые перед ними открыты.

Для решения, в частности, матери-
альных проблем пенсионеров задуманы 
проекты по организации их самозаня-
тости  — на занятиях студенты изучают 
юридическую сторону вопроса, здесь ос-
ваивают современные технологии и учат-
ся продвигать свои услуги или товары 
в Интернете.  Для успешной работы в 
современных условиях необходимы на-
выки рекламирования своего товара или 
услуг  — создание сайтов, ярких объявле-
ний, слоганов, чего не было в молодости 
обучающихся. Надо уметь правильно со-
ставить резюме, подать себя на сайтах с 
объявлениями о вакансиях.

Получив необходимый объём знаний, 
пенсионеры с помощью современных тех-
нологий могут найти себе дело. Рынок 
самозанятости невероятно богат: нужны 
няни, переводчики, репетиторы, стили-
сты, автоинструкторы, садоводы, пчело-
воды, ухаживающие за больными и т.д. 
Люди находят способы заработать, зани-
маясь любимым делом: создают высокока-
чественную одежду ручной работы, пишут 
путеводители, занимаются озеленением 
«неудобий» — мест у забора, дома или са-
рая, которое обычно зарастает бурьяном. 
Другие могут успешно печь куличи и ва-
трушки, которые разбирают за считанные 
минуты. 

В любом случае получение старшими 
членами семьи определённой финансовой 
и временной независимости очень улуч-
шает семейную атмосферу, разнообра-
зит жизнь семьи, объединяет молодых и 
людей старшего поколения общими инте-
ресами и знаниями.

ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В ИНТЕРНЕТЕ

Необходимо напоминать людям 

старшего возраста, в основном 

слишком доверчивым, элементарные 

правила безопасности работы в 

интернете — советоваться с членами 

семьи, не давать номер своего 

мобильного телефона, не указывать 

свой адрес жительства, не отзываться 

на просьбы или предложения денег и 

т.п. 

Новые технологии для старших 
членов семьи

Интернет как будто специально при-
думан для людей старшего возраста, и они 
стали это понимать: раньше бабушки про-
сили внуков продеть нитку в иголку, а те-
перь — ввести логин в «Одноклассники». 
С возрастом, к сожалению, зачастую утра-
чивается двигательная активность, ста-
новится труднее заводить новых друзей, 
встречаться со старыми приятелями. Но 
люди третьего возраста не хотят отставать 
от жизни, им нравится следить за миро-
выми событиями, открывать для себя что-
то новое и просто не скучать. К счастью, 
Всемирная паутина может удовлетворить 
все эти потребности при владении пожи-
лым человеком основами компьютерных 
технологий.

Интернет решает множество проблем, 
возникших в связи с возрастом. Становят-
ся доступны знаменитые музеи и театры, 
бесплатные книги, завязываются отноше-
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ния с новыми людьми, отыскиваются и 
поддерживаются старые связи. По интер-
нету можно узнавать кулинарные рецеп-
ты и даже посмотреть видео, как готовить 
сложные блюда, разобраться в приёмах са-
доводства, рукоделиях любого вида. Мож-
но посетить любое место на земле и даже 
побывать в фантастических мирах. Легко 
посмотреть старый и самый современный 
фильм, повторить просмотр любимого ТВ-
сериала. Учиться компьютерной грамот-
ности можно на специальных курсах, в 
рамках проектов в интернете (например, 
проекта «Азбука интернета» Пенсионно-
го фонда),  а ещё лучше — с помощью 
младших членов семьи: не зря есть мне-
ние, что люди заводят детей, потому что 
боятся, что в старости не разберутся с но-
выми технологиями.

В интернете есть множество сайтов и 
форумов для пенсионеров. 

30% пенсионеров идут на курсы об-
учения в том числе, чтобы играть на ком-
пьютере. Геронтологи считают, что игры 
полезны для людей старшего возраста. 
Это тренировка для мозга, кроме того, 
игры позволяют быстрее освоить компью-
тер, быстрее научиться работать мышью и 
на клавиатуре.

Специфические правила обучения по-
жилых вопросам компьютеров и мобиль-
ной связи стоит найти в интернете.

Представители старшего поколения 
зачатую испытывают стеснение и недо-
верие к современным гаджетам и прило-
жениям, лишая себя доступа к полезным 
сервисам. Надо сделать возможности 
мобильных устройств по-настоящему 
понятными и доступными для пожилых 
людей, и этим поднять их самооценку и 
интегрировать в современный ритм жиз-
ни. Выпускники специальных классов и 
курсов в любое время с помощью смарт-

фона или планшета смогут решить насущ-
ный бытовой вопрос: записаться на при-
ём к врачу или оплатить коммунальные 
услуги, общаться с детьми и внуками по 
видеосвязи, организовать свой досуг, по-
купать товары, продукты, лекарства, авиа 
и железнодорожные билеты, пользоваться 
возможностями порталов государствен-
ных услуг, оперативно найти нужную им 
информацию. И, конечно, освоить мобиль-
ную связь могут помочь старшим все чле-
ны семьи.

Активность старшего поколения в изуче-
нии современных технологий подчёрки-
вается многочисленными шутками.

— Внучок, что ты делаешь? — В ВКон-
такте сижу, бабуль, ты не поймёшь. —  По-
чему не пойму? «Ляля Сладкая Красотка» 
у тебя в друзьях — это я!

— Пришёл к деду в гости, а он мне го-
ворит: — Xто-то тормозит твой Гугл. Я уже 
неделю как сарай сломал, а он всё его на 
карте показывает.

Внук: — И откуда, дедушка, ты всё 
знаешь? — Ты погугли, внучек, с моё...

У бабушки был крайне неудачный 
день: и вафли не получились, и ноутбук 
зря испортила.

Бабушке Саре очень понравился 
скайп: «Нет, вы таки посмотрите, какая 
вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить 
не надо».

Бабушка специально зарегистриро-
валась в ВКонтакте, чтобы по количеству 
лайков выбрать себе фотографию на па-
мятник.

Бабушка уже не надеялась, что внук её 
навестит, но тут на кухне появился редкий 
покемон.
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Другие направления образования 
людей старшего поколения

Самый популярный курс в универси-
тетах третьего возраста — иностранные 
языки. Интересно, что у людей пожило-
го возраста как раз блестяще получается 
изучать языки. Мотивация изучения ино-
странных языков в настоящий момент 
куда сильнее, чем в прошлые времена, 
Прежде всего, люди стали путешествовать 
за границу — и пенсионеры в большом 
количестве. Интернет даёт возможность 
читать статьи об интересующих темах на 
разных языках, зарубежные интернет-ма-
газины привлекают предложениями и т.п. 
И ещё — на изучение языков нужно вре-
мя, а у многих старших людей оно появи-
лось только после ухода на пенсию. Они 
могут заняться тем, чем не удалось зани-
маться в юности. 

Пользуется большим спросом обуче-
ние граждан старшего возраста юриди-
ческим знаниям и правовой культуре. 
Правовые знания позволяют им представ-
лять и защищать свои права и интересы, 
уважая права и интересы других людей.

Значимость финансовой грамот-
ности в современном обществе исклю-
чительно велика. Взрослые люди должны 
уметь разумно спланировать семейный 
бюджет, оценить свои финансовые пер-
спективы. В ином случае люди берут 
кредиты и не могут их вернуть, под воз-
действием мошенников вкладывают день-
ги в сомнительные проекты, становятся 
жертвами финансовых пирамид. Обуче-
ние финансовой грамотности позволяет 
гражданам пожилого возраста принимать 
правильные экономические решения, 
грамотно управлять своими денежными 
средствами: вести учёт доходов и расхо-
дов, вовремя погашать задолженности, 

планировать личный бюджет, накапли-
вать сбережения, принимать решения в 
сфере кредитования; решать финансовые 
вопросы с использованием банкоматов, 
электронных сервисов и средств комму-
никации

В результате психологического 
просвещения пожилых людей они полу-
чают знания индивидуальных различий 
и личных предпочтений своих родных и 
близких, форм и способов общения, осо-
бенностей взаимоотношения поколений, 
эмоциональная грамотность, наличие на-
выков положительного мышления, эмо-
ционального  сопереживания, совладения 
со стрессами, представление о психоло-
гических особенностях различных воз-
растных периодов жизни человека — та-
кая позиция помогает пожилому человеку 
правильно позиционировать себя в семье, 
стать её духовным центром. Понимание 
психологических причин поведения чле-
нов семьи даёт возможность создания в 
семье атмосферы доброжелательности и 
ответственности.

Разнообразные направления в психо-
логической работе с пожилым населени-
ем часто реализуются в клубном фор-
мате, например, университет садоводов 
для любителей дач, актёрское мастерство 
для серебряного контингента, различные 
формы рукоделия на основе современных 
материалов и идей (куклы-тильды, батик, 
декупаж, оригами, канзаши — создание 
цветов из лент, рисование изгибами, 
песком, солью или на воде, лепка из со-
лёного теста, выкладывание картин из 
кофейных и других зёрен, поделки из ра-
кушек и засушенных цветов и др.). Такое 
хобби может перейти в самозанятость и 
приносить определённые материальные 
выгоды, что приятно старейшинам и всей 
семье.
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Государственная поддержка

Государство поддерживает получение 
инвалидами образования и гарантирует 
создание инвалидам необходимых усло-
вий для его получения (Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018 с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2019) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

статья 19 и др.)
Поддержка общего образования, про-

фессионального образования и профессио-
нального обучения инвалидов направлена 
на осуществление ими прав и свобод челове-
ка наравне с другими гражданами; развитие 
личности, индивидуальных способностей и 
возможностей;  интеграцию в общество.

Органы, осуществляющие управление 
в сфере образования, и образовательные 
организации совместно с органами соци-
альной защиты населения и органами здра-
воохранения обеспечивают получение ин-
валидами общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования, 
а также бесплатного высшего образования.

Общее образование, профессиональ-
ное образование и профессиональное 
обучение инвалидов осуществляются в 
соответствии с адаптированными образо-
вательными программами и индивиду-
альными программами реабилитации, аби-
литации инвалидов.

Органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность, обеспечивают инвалидов и их 
родителей (законных представителей) 
информацией по вопросам получения 

общего образования, профессионального 
образования, профессионального обуче-
ния и реабилитации инвалидов.

Органы государственной власти и ор-
ганизации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, оказывают пси-
холого-педагогическую поддержку 
при получении инвалидами образования, 
в том числе при получении общего обра-
зования детьми-инвалидами на дому и в 
форме семейного образования.

Инвалидам создаются необходимые 
условия для получения образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Обучение на дому

При невозможности обучения детей-ин-
валидов в организациях, органы, осущест-
вляющие управление в сфере образования, 
с согласия родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов обеспечивают орга-
низацию обучения детей-инвалидов по ос-
новным общеобразовательным программам 
на дому. Основанием для организации об-
учения детей-инвалидов на дому являются 
обращение в письменной форме их родите-
лей (законных представителей) и заключе-
ние медицинской организации.

Перечень заболеваний, наличие кото-
рых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, 
утверждается уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Размеры компенсации затрат роди-
телей (законных представителей) детей-
инвалидов на эти цели определяются за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и являются их рас-
ходными обязательствами.

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
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Опять двойка.

Ф. П. Решетников, 1952
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Павловский кустарь.

И. С. Куликов , 1937
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Глава 11

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Для поддержания экономического состояния семьи её члены в соответствии с по-
требностями осуществляют трудовую деятельность. Повышение уровня жизни семей не 
может быть достигнуто без комплексной государственной политики, направленной на 
рост доходов прежде всего от трудовой деятельности. Необходимо создать реальные 
условия для совмещения родительских и семейных обязанностей с профессиональной 
деятельностью. 

  развитие форм занятости, позволя-
ющих совмещать работу с выполнением се-
мейных обязанностей, таких, как занятость 
на условиях неполного рабочего времени, 
работа по гибкому графику или на дому; 

  оказание содействия в трудоу-
стройстве на условиях неполной заня-
тости и развитие дистанционных и на-
домных форм занятости для одиноких, 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, усыновите-
лей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и граждан, взявших 
детей на воспитание в семью, а также для 
членов семьи старше трудоспособного 
возраста;

  развитие индивидуального пред-
принимательства родителей, а также 

Концепция государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года связывает с пра-
вильной организацией труда членов семьи 
решение задачи по развитию экономиче-
ской самостоятельности семьи и созданию 
условий для самостоятельного решения 
ею своей социальной функции включает в 
себя:

  создание условий для профессио-
нальной реадаптации, повышения конку-
рентоспособности на рынке труда, в том 
числе путём повышения квалификации, 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
родителей, имеющих малолетних детей, 
желающих продолжить трудовую деятель-
ность;

467
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поддержку предпринимательской дея-
тельности многодетных родителей и роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов;

  обучение членов семьи основам се-
мейного предпринимательства и ведения 
бизнеса;

  поддержку развитию семейного 
предпринимательства и фермерства; 

  пропаганду положительной прак-
тики работодателей по приёму на работу 
родителей с малолетними детьми, в том 
числе с детьми-инвалидами, созданию ус-
ловий для совмещения профессиональных 
и семейных функций работниками, имею-
щими детей, при оценке условия и безо-
пасности труда, уровня заработной платы, 
комфортности труда с точки зрения совме-
щения трудовых и семейных обязанностей;

  развитие и реализацию программ 
временного трудоустройства и занятости 
учащейся молодежи в свободное от учебы 
время;

  поддержку работодателей, прини-
мающих на работу лиц с высокой семей-
ной нагрузкой и женщин, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

  реализацию проектов государ-
ственно-частного партнёрства, направлен-
ных на создание благоприятных условий 
для совмещения многодетными родителя-
ми, родителями, воспитывающими детей-
инвалидов, обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой деятельностью;

  направление женщин, имеющих ма-
лолетних детей, на профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональ-
ное образование и др.

Труд в Российской Федерации регули-
руется положениями Трудового кодек-

са РФ (ТК РФ) и другими нормативными 
правовыми актами.  В законодательстве 
существуют особые предписания, регули-
рующие труд отдельных членов семьи — 
женщин, лиц с семейными обязанностя-
ми, несовершеннолетних, людей старшего 
возраста, инвалидов.

ТРУД ЖЕНЩИН, 
ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ

Особенности труда женщин, лиц с се-
мейными обязанностями регулируются 
главой 41 ТК РФ. 

Работы, на которых ограничивается 
применение труда женщин

Ограничивается применение труда 
женщин на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
подземных работах, за исключением нефи-
зических работ или работ по санитарному 
и бытовому обслуживанию. Запрещает-
ся применение труда женщин на работах, 
связанных с подъёмом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих пре-
дельно допустимые для них нормы.
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Перевод на другую работу 
беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до 
полутора лет

Беременным женщинам в соответ-
ствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы выработки, 
нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключа-
ющую воздействие неблагоприятных про-
изводственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе.

До предоставления беременной жен-
щине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных произ-
водственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни за счёт 
средств работодателя.

При прохождении обязательного дис-
пансерного обследования в медицинских 
организациях за беременными женщина-

ми сохраняется средний заработок по ме-
сту работы.

Женщины, имеющие детей в возрас-
те до 1,5 лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводят-
ся по их заявлению на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней 
работе до достижения ребёнком возраста 
1,5 лет.

Отпуска по беременности и родам

Женщинам по их заявлению и на осно-
вании листка нетрудоспособности предо-
ставляются отпуска по беременности и 
родам продолжительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности — 84) 
календарных дней до родов и 70 (в 
случае осложненных родов — 86, при 
рождении двух или более детей — 
110) календарных дней после родов 
с выплатой пособия по государственному 
социальному страхованию.

Чертежники.

И. Г. Степанов, 1967
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Отпуск по беременности и родам ис-
числяется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа 
дней, фактически использованных ею до 
родов.

Отпуска по уходу за ребёнком

По заявлению женщины ей предостав-
ляется отпуск по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста 3 лет. 

Отпуска по уходу за ребёнком могут 
быть использованы полностью или по ча-
стям, также отцом ребёнка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим 
уход за ребёнком.

По заявлению лиц, ухаживающих за 
ребёнком, во время нахождения в отпу-
сках по уходу за ребёнком они могут рабо-
тать на условиях неполного рабочего вре-
мени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному 
социальному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребён-
ком за работником сохраняется место ра-
боты (должность).

Отпуска по уходу за ребёнком засчи-
тываются в общий и непрерывный тру-
довой стаж, а также в стаж работы по 
специальности (за исключением случаев 
досрочного назначения страховой пенсии 
по старости).

Отпуска работникам, усыновившим 
ребёнка

Работникам, усыновившим ребёнка, 
предоставляется отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 кален-
дарных дней со дня рождения усы-
новленного ребёнка, а при одновре-
менном усыновлении двух и более 

детей — 110 календарных дней со дня 
их рождения.

По желанию работников, усыновив-
ших ребёнка (детей), им предоставляется 
отпуск по уходу за ребёнком до достиже-
ния им (ими) возраста 3 лет.

В случае усыновления ребёнка (детей) 
обоими супругами указанные отпуска пре-
доставляются одному из супругов по их 
усмотрению.

Женщинам, усыновившим ребёнка, по 
их желанию вместо указанного отпуска 
предоставляется отпуск по беременности 
и родам на период со дня усыновления 
ребёнка и до истечения 70 календарных 
дней, а при одновременном усыновлении 
двух и более детей — 110 календарных 
дней со дня их рождения. Порядок предо-
ставления указанных отпусков, обеспе-
чивающий сохранение тайны усынов-
ления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Перерывы для кормления 
ребёнка

Работающим женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 1,5 лет, предоставляют-
ся помимо перерыва для отдыха и питания 
дополнительные перерывы для кормления 
ребёнка (детей) не реже чем через каждые 
три часа продолжительностью не менее 30 
минут каждый.

При наличии у работающей женщи-
ны двух и более детей в возрасте до 
1,5 лет продолжительность перерыва для 
кормления устанавливается не менее од-
ного часа.

По заявлению женщины перерывы 
для кормления ребёнка (детей) присоеди-
няются к перерыву для отдыха и питания 
либо в суммированном виде переносятся 
как на начало, так и на конец рабочего дня 
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(рабочей смены) с соответствующим его 
(её) сокращением.

Перерывы для кормления ребёнка 
(детей) включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего за-
работка.

Неполное рабочее время

По соглашению сторон трудового 
договора работнику как при приёме на 
работу, так и впоследствии может уста-
навливаться неполное рабочее время 
(неполный рабочий день (смена) и (или) 
неполная рабочая неделя, в том числе с 
разделением рабочего дня на части). 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН 
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕПОЛНОЕ 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ПРОСЬБЕ 

беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечи-
теля), имеющего ребёнка в возрасте до 
14 лет (ребёнка-инвалида в возрас-
те до 18 лет), 

лица, осуществляющего уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работни-
ка производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечёт для работников 
каких-либо ограничений продолжитель-
ности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового ста-
жа и других трудовых прав.

Гарантии беременным женщинам 
и лицам с семейными обязанностями 

при направлении в служебные 
командировки, привлечении 

к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни

Запрещаются направление в служеб-
ные командировки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни 
беременных женщин.

Направление в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, до-
пускаются только с их письменного со-
гласия и при условии, что это не запре-
щено им в соответствии с медицинским 
заключением. При этом женщины, име-
ющие детей в возрасте до 3 лет, должны 
быть ознакомлены в письменной форме 
со своим правом отказаться от направ-
ления в служебную командировку, при-
влечения к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Такие же гарантии предоставляются 
матерям и отцам, воспитывающим без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 
лет, работникам, имеющим детей-ин-
валидов, и работникам, осуществляю-
щим уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским за-
ключением.
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Гарантии женщинам в связи 
с беременностью и родами 

при установлении очередности 
предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков

Перед отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за ребён-
ком женщине по ее желанию предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
независимо от стажа работы у данного 
работодателя.

Гарантии беременной женщине 
и лицам с семейными обязанностями 
при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной 
женщиной не допускается, за исклю-
чением случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем.

В случае истечения срочного трудово-
го договора в период беременности жен-

щины работодатель обязан по её письмен-
ному заявлению и при предоставлении 
медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок 
действия трудового договора до окончания 
беременности, а при предоставлении ей в 
установленном порядке отпуска по бере-
менности и родам — до окончания такого 
отпуска. Женщина, срок действия трудо-
вого договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по за-
просу работодателя, но не чаще чем один 
раз в 3 месяца, предоставлять медицин-
скую справку, подтверждающую состоя-
ние беременности. Если при этом женщи-
на фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор 
с ней в связи с истечением срока его дей-
ствия в течение недели со дня, когда рабо-
тодатель узнал или должен был узнать о 
факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины 
в связи с истечением срока трудового до-
говора в период её беременности, если 
трудовой договор был заключён на время 

Обмотчица.

В. К. Нечитайло
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исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника и невозможно с письмен-
ного согласия женщины перевести её до 
окончания беременности на другую име-
ющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации женщины, так 
и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), кото-
рую женщина может выполнять с учётом 
ее состояния здоровья. При этом работо-
датель обязан предлагать ей все отвеча-
ющие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это пред-
усмотрено коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором.

Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя не допуска-
ется (за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным статьёй 

336 ТК РФ):

с женщиной, имеющей ребёнка в воз-
расте до 3 лет, 

с одинокой матерью, воспитывающей 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или ребёнка в возрасте до 14 лет, 

с другим лицом, воспитывающим указан-
ных детей без матери, 

с родителем (иным законным предста-
вителем ребёнка), являющимся един-
ственным кормильцем ребёнка-
инвалида в возрасте до 18 лет либо 
единственным кормильцем ребёнка 
в возрасте до 3 лет в семье, воспи-
тывающей трех и более малолетних 
детей, 

если другой родитель (иной законный 
представитель ребёнка) не состоит в тру-
довых отношениях.

Дополнительные выходные дни 
лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами, и женщинам, 
работающим в сельской местности

Одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-инва-
лидами по его письменному заявлению 
предоставляются 4 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в ме-
сяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделе-
ны ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выход-
ного дня производится в размере средне-
го заработка.

Женщинам, работающим в сельской 
местности, может предоставляться по их 
письменному заявлению один дополни-
тельный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы.

Очерёдность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

Одному из родителей (опекуну, попе-
чителю, приемному родителю), воспиты-
вающему ребёнка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, 

работникам, имеющим трёх и более 
детей в возрасте до 12 лет

ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по их желанию в удобное 
для них время.
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Дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы 

лицам, осуществляющим уход 
за детьми

Работнику, имеющему двух или бо-
лее детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери, воспитывающей 
ребёнка в возрасте до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребёнка в 
возрасте до 14 лет без матери, 

коллективным договором могут уста-
навливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительно-
стью до 14 календарных дней. Указан-
ный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на сле-
дующий рабочий год не допускается.

Василий Белов. «Лад»

Веками складывалось в 
крестьянской семье взаимоотношение 
полов. Например, жены с мужем, 
сестры и братьев. Особенно наглядно 
выглядят эти взаимоотношения в 
труде. Женщина, закатывающая 
на воз многосаженное бревно или 
махающая кувалдой в кузнице, была 
так же нелепа, как и прядущий кузнец 
или доящий корову мужчина. Только 
по великой нужде женщина, обычно 
вдова, бралась за топор, а мужчина 
(тоже чаще всего овдовевший) садился 
с подойником под корову.

Хлеб. 

Т. Н. Яблонская,1950
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Гарантии и льготы лицам, 
воспитывающим детей без матери

Гарантии и льготы, предоставляемые 
женщинам в связи с материнством (огра-
ничение работы в ночное время и сверх-
урочных работ, привлечение к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
направление в служебные командиров-
ки, предоставление дополнительных от-
пусков, установление льготных режимов 
труда и другие гарантии и льготы, установ-
ленные законами и иными нормативными 
правовыми актами), распространяются 
на отцов, воспитывающих детей без ма-
тери, а также на опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних.

ТРУД РАБОТНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ

Работы, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте 

до 18 лет

Запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также 
на работах, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию (игорный бизнес, 
работа в ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эротического 
содержания).

Запрещаются переноска и передви-
жение работниками в возрасте до 18 лет 
тяжестей, превышающих установленные 
для них предельные нормы.

Медицинские осмотры лиц в возрасте 
до 18 лет

Лица в возрасте до 18 лет принима-
ются на работу только после предвари-
тельного обязательного медицинского 
осмотра и в дальнейшем, до достижения 
возраста 18 лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмо-
тру, которые осуществляются за счёт 
средств работодателя.

Делая кукольный домик.

Гарри Брукер, 1897
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Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск работникам в возрасте 

до 18 лет

Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск работникам в возрасте до 18 лет 
предоставляется продолжительностью 
31 календарный день в удобное для 
них время.

Запрещение направления 
в служебные командировки, 

привлечения к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до 18 лет

Запрещаются направление в служеб-
ные командировки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до 18 лет (за исклю-
чением творческих работников средств 
массовой информации, организаций ки-
нематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании) произведений, в со-
ответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждае-
мыми Правительством РФ.

Дополнительные гарантии 
работникам в возрасте до 18 лет 

при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора 
с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя (за исключе-
нием случая ликвидации организации 
или прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем) помимо 
соблюдения общего порядка допускает-
ся только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Нормы выработки для работников 
в возрасте до 18 лет

Для работников в возрасте до 18 лет 
нормы выработки устанавливаются исхо-
дя из общих норм выработки пропорци-
онально установленной для этих работ-

Молодой рыбак.

Антонио Паолетти
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ников сокращенной продолжительности 
рабочего времени.

Для работников в возрасте до 18 лет, 
поступающих на работу после получения 
общего образования или среднего професси-
онального образования, а также прошедших 
профессиональное обучение на производ-
стве трудовым договором могут устанавли-
ваться пониженные нормы выработки.

Оплата труда работников в возрасте 
до 18 лет при сокращённой 

продолжительности ежедневной 
работы

При повременной оплате труда заработ-
ная плата работникам в возрасте до 18 лет вы-
плачивается с учётом сокращённой продол-
жительности работы. Работодатель может 
за счёт собственных средств производить им 
доплаты до уровня оплаты труда работников 
соответствующих категорий при полной про-
должительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до 18 лет, 
допущенных к сдельным работам, опла-
чивается по установленным сдельным 
расценкам. Работодатель может устанав-
ливать им за счет собственных средств 
доплату до тарифной ставки за время, на 
которое сокращается продолжительность 
их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте 
до 18 лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и работающих в свободное от 
учебы время, производится пропорцио-
нально отработанному времени или в за-
висимости от выработки. Работодатель 
может устанавливать этим работникам 
доплаты к заработной плате за счёт соб-
ственных средств.

ТРУД ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Льготы и гарантии работающим 
пенсионерам по старости

Многие желающие продолжать рабо-
тать должны знать, что они так же, как и 
неработающие могут продолжать полу-
чать свою трудовую пенсию без наложе-
ния на неё какого-либо рода ограничений. 
Достижение определённого возрастного 
ценза абсолютно не значит, что человек 
должен уволиться с работы. Кроме уста-
новленных льгот для пенсионеров, работа-
ющие пенсионеры по старости имеют до-
полнительные гарантии и льготы.

Пенсионеры по старости, аналогично 
всем другим возрастным категориям лю-
дей, могут быть уволены с занимаемой 
ими должности как по собственной иници-
ативе, так и по инициативе работодателя, 
но только в соответствии с общими пра-
вилами, указанными в Трудовом кодексе 
Российской Федерации.

Для людей же, которые достигли пен-
сионного возраста существует специ-
альная статья в вышеуказанном кодексе, 
которая подразумевает увольнение по соб-
ственному желанию в связи с выходом на 
трудовую пенсию по старости. Также лю-
бой пенсионер имеет право вновь устро-
иться на работу в любое время по своему 
желанию, и это точно так же не отража-
ется в худшую сторону на получаемой им 
трудовой пенсии. 
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Возрастные ограничения 
для отдельных профессий

Всё же существуют некоторые воз-
р астные ограничения для отдельных 
профессий и должностей.

Так, Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской 

Федерации» в статье 25.1. «Предель-

ный возраст пребывания на граждан-

ской службе» определяет его в 65 лет 
(возможно продление).

Статья 332 Трудового кодекса РФ 

«Особенности заключения и прекраще-

ния трудового договора с работниками 

высших учебных заведений» устанав-
ливает возрастной ценз применительно к 
должностям административно-управлен-
ческого персонала вузов: ректоров, про-
ректоров и руководителей филиалов (ин-
ститутов) федеральных государственных 
вузов — 65 лет (с возможностью продле-
ния или перехода на преподавательскую 
или научную должность в этом же вузе). 
Указанное ограничение впервые было вве-
дено п. 3 статьи 20 Федерального зако-

на от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном 

образовании». 

Продолжительность рабочего дня 
пенсионера

Действующим трудовым законода-
тельством не предусмотрены дополни-
тельные часы отдыха в рабочее время для 
пенсионеров либо сокращённый рабочий 
день. То есть пенсионеры наряду с дру-
гими сотрудниками обязаны отработать 
предусмотренные трудовым распорядком 
рабочие часы.

Дополнительный отпуск 
для пенсионеров на работе

К сожалению, статус пенсионера не 
влечёт за собой получение права на до-
полнительные дни отпуска.  Однако су-
щественной льготой для работающего 
пенсионера по старости является право 
на дополнительный отпуск за свой счёт. 
Трудовым кодексом РФ установлено, 
что пенсионер, продолжающий трудиться, 
имеет право в любое удобное для него 
время получить такой отпуск сроком на 
14 дней, а обязанность работодателя — 
предоставить такой отпуск работнику по 
его письменному заявлению.

Дополнительные сроки отпуска рас-
пространяются на отдельные категории 
граждан:

для работающих участников Великой 
Отечественной войны отпуск за свой счет 
может быть предоставлен на 35 дней, 

В мастерской сапожника. 

Бенгт Норденберг
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для инвалидов отпуск без сохранения 
заработной платы может достигать 60 
дней.

Предоставленные по закону календар-
ные дни можно использовать как единов-
ременно, так и по частям — в зависимости 
от потребностей разбить на 1 год.

Защита от увольнения

Закон защищает пожилого человека 
от увольнения по надуманным причинам. 
Утверждение, что работник не справля-
ется с работой в силу возраста, не может 
быть основанием для увольнения. Кроме 
того, по закону кандидата на увольнение 
надо предупреждать заранее, предложить 
ему другое место работы (причём в той же  
организации). 

Работа после назначения пенсии 
приводит к увеличению пенсии

В любом из предусмотренных законом 
случаев заключения трудового договора 
с пенсионером, который решил вновь на-
чать работать, работодатель будет обязан 
производить ежемесячные обязательные 
страховые взносы.   

Объективные требования нового 
времени к пожилым людям

Люди старшего поколения, с другой 
стороны, должны понимать, что новое 
время объективно требует новых навыков 
и умений, и иногда то, что они не смогли 
устроиться на желаемую работу, связа-
но не с дискриминацией по возрасту, а с 
недостатком соответствующих знаний, 
страхом нового. Это, понятно, больше все-
го касается компьютерной грамотности 
и знания иностранных языков. И поэто-

му пожилые люди должны быть готовы к 
повышению своей квалификации, благо, 
общество в этом идёт навстречу: имеются 
самые разные образовательные возможно-
сти, которыми стоит воспользоваться по-
жилым, чтобы быть востребованными на 
рынке труда.

Пожилые люди — ресурс развития 
общества 

Современные экономические реалии 
всё более остро ставят вопрос о том, что 
обществу чрезвычайно важно мобили-
зовать все возможные ресурсы и нельзя 
«разбрасываться» теми, кто может дать 
ему очень много. Однако рациональные 
соображения — это только часть вопро-
са: общество не может быть успешным и 
счастливым, если люди не смогут рассчи-
тывать на достойную старость, наполнен-
ную смыслом и возможностью реализа-
ции. Важная задача общества сделать так, 
чтобы пожилые люди поверили, что они 
важны и нужны, что работа и образова-
ние — это не просто их право, а естествен-
ная среда.

На национальной конференции «Об-
щество для всех возрастов» было заявле-
но: «Пожилые люди — это ресурс разви-
тия общества. Они не только способны на 
посильный труд, они несут многолетний 
профессиональный опыт, знания, могут 
обучать и поддерживать молодых как в 
семье, так и в профессиональной среде. 
Именно пожилые в недалёком будущем 
станут социальным фундаментом, так как 
составят треть населения страны. Важно 
использовать все возможности пожилого 
человека, привлекая его к местному само-
управлению, трудовой деятельности, со-
циальному предпринимательству, доб р о-
вольчеству».
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ТРУД ИНВАЛИДОВ

В настоящее время государство ведет 
активную политику по поддержке граж-
дан с ограниченными возможностями. 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (с 

изм.  и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

определяет следующее.

Условия труда инвалидов

Инвалидам, занятым в организациях 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответ-
ствии с индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации инвалида.

Не допу скается установление в кол-
лективных или индивидуальных трудо-
вых договорах условий труда инвалидов 
(оплата труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха , продолжительность еже-
годного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков и другие), ухудшающих положе-
ние инвалидов по сравнению с другими ра-
ботниками.

Для инвалидов I и II групп устанавли-
ва ется сокращённая продолжительность 
рабочего времени не более 35 часов в не-
делю с сохранением полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ным работам, работе в выходные дни и 
ночное время допускается только с их со-
гласия и при условии, если такие работы 
не запрещены им по состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегод-
ный отпуск не менее 30 календарных 
дней.

Важно, чтобы были соблюден ы все ги-
гиенические и санитарные требования, ко-
торые устанавливаются в зависимости от 

группы инвалидности. Уделяется внима-
ние характеру инвалидности работающего 
гражданина с ограниченными возможно-
стями. При несоблюдении санитарно-ги-
гиенических норм работодателю грозит 
штраф.

Обеспечение занятости инвалидов

ИНВАЛИДАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ГАРАНТИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ:

установление в организациях независи-
мо от организационно-правовых форм и 
форм собственности квоты для приема 
на работу инвалидов и минимального ко-
личества специальных рабочих мест для 
инвалидов;

резервирование рабочих мест по профес-
сиям, наиболее подходящим для трудоу-
стройства инвалидов;

стимулирование создания предприяти-
ями, учреждениями, организациями до-
полнительных рабочих мест (в том чис-
ле специальных) для трудоустройства 
инвалидов;

создание инвалидам условий труда в 
соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации, абилитации 
инвалидов;

создание условий для предприниматель-
ской деятельности инвалидов;

организация обучения инвалидов новым 
профессиям.
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Минэкономразвития России подготовило законопроект о введении 
в законодательство понятия «семейное предприятие». 

Семейное предприятие должно соответствовать одному из следую-
щих условий:

в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обще-
стве или хозяйственном товариществе члены одной семьи должны вла-
деть более чем 50% долей или акций;

для производственного или потребительского кооператива, а также 
индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее 50% 
его участников или работников были членами одной семьи.

Членами семьи (для целей определения семейного предприятия) 
считаются супруги, их родители, дети, братья, сёстры, внуки, а также де-
душки и бабушки каждого из супругов, братья и сёстры родителей каж-
дого из супругов, усыновители, усыновленные.

Предприятие может претендовать на поддержку государства в фор-
мах и видах, предусмотренных законодательством. То есть льготы для 
семейного бизнеса предлагается ввести позднее.

В западных странах семейное предпринимательство развивается 
давно. 50% экономики Германии держится на семейном бизнесе. Кро-
ме этого, в западных странах существует такое понятие как «семейный 
патент», с которым члены семейного бизнеса могут не выплачивать друг 
другу авансы. 

ПРОЕКТЫ

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

481
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Тройка.

В. Г. Перов, 1866
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Глава 12

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Динамичность современного обще-
ства привела к изменениям такого тра-
диционного института, как семья. Циви-
лизационные факторы включают в себя 
долговременные тенденции социокультур-
ного развития, расшатывающие традиции 
семейного уклада и быта, эмансипации 
женщины и распада патриархальных се-
мейных ценностей, переструктурирова-
ния семейных ролей и приоритетов.

Налицо тенденция к снижению числа 
заключённых браков. Возрастает число 
разводов. Растёт число разведённых жен-
щин, не вступивших в повторный брак, 

и женщин, имеющих внебрачных детей. 
Очень много детей воспитывается без 
одного из родителей. Число людей, име-
ющих детей, заметно уменьшается, и на-
блюдается дальнейшая тенденция к без-
детности семейных пар. Монополия семьи 
на регулирование интимных отношений 
взрослых частично разрушается свободой 
нравов.

Причины такой ситуации — карди-
нальные перемены в обществе. Человеку 
одному, без семьи, в наше время легче 
быть мобильным, вечно молодым, успеш-
ным, открытым миру и развлечениям. 

Тысячелетняя традиционная семья 
имела чётко определённые функции, ко-
торые не были надуманными — их было 
необходимо выполнять, чтобы просто 
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выжить. В настоящее время в большой 
степени исполнение этих функций при-
нимают на себя современные технологии, 
государственные и частные сервисы.

Хозяйственно-экономическая 
функция семьи при определённом ма-
териальном уровне может вообще сойти 
на нет. Действительно, принципиальное 
облегчение быта — явная причина жела-
ния не заводить семью: это ведь требует 
усилий, времени, создаёт много проблем. 
Как говорится, если у тебя есть стираль-
ная машина, мультиварка и посудомой-
ка — зачем тебе жениться? Страхование 
жизни, пособия по безработице и фонды 
по социальному обеспечению отчасти бе-
рут на себя финансовую функцию семьи, 
частично поддерживая людей в экономи-
чески нестабильное время (семья же, на-
против, очень затратное явление).

Функцию социализации, образова-
тельно-воспитательную функцию 
выполняют школа, репетиторы, няни, 
многочисленные секции и кружки, в боль-

шой степени — гаджеты, в которых дети 
вовсю социализируются в соцсетях... К 
тому же часто дети с взрослыми вообще 
не пересекаются: родители много работа-
ют, бабушки-дедушки получили возмож-
ность занять своё свободное время более 
интересными мероприятиями, чем сиде-
ние с внуками.

Рекреационная функция, функ-
ция эмоционального удовлетворе-
ния, коммуникативная функция. Это 
Аристотель говорил, что, «семья есть пер-
вый вид общения». С этой функцией бо-
лее ярко и менее энергетически затратно 
справляются новые технологии. Наушни-
ки в ушах детей — символ отсутствия их 
потребности в общении с членами семьи. 
Весёлая виртуальная реальность с лих-
вой замещает суровые семейные будни. 
Поддержание здоровья — тоже уже не 
семейная забота, мало кто в семье может 
сделать укол, забинтовать рану. Социаль-
ные службы и сиделки профессионально 
выполняют функции ухода за больным.

Семья на отдыхе.

 Н. М. Бондаренко, 1975
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Защитная функция. Самозащита 
сейчас чревата наказанием, органы госу-
дарства и стальные двери выполнят эту 
функцию лучше.

Функция сексуального регулиро-
вания. Сексуальные потребности мно-
гие люди предпочитают реализовывать 
вне семейных рамок, это не осуждается 
обществом.

Конечно, гаджеты не будут выпол-
нять репродуктивную функцию. Но и 
здесь появились кардинальные перемены 
— детей уже можно делать в отсутствие 
родителей.  

Так что кажется, что места для семьи 
в жизни современного человека почти не 
осталось.

Но как раз сейчас, после снятия с 
семьи обязательных скучных дел по 
элементарному поддержанию суще-
ствования, стало ясно основное предна-
значение семьи в жизни человека. Это 
любовь, связывающая близких людей, 
эмоциональная поддержка, тепло и по-

нимание. Поэтому семья как маленькая 
ячейка общества всегда будет занимать 
особое место среди социальных инсти-
тутов, управляющих воспроизводством, 
социализацией и регулированием интим-
ных отношений.

Укрепление, процветание  семьи, осо-
бенно в условиях демографических про-
блем, — дело, важное не только для каж-
дого человека, но и для общества в целом. 
Поэтому государство принимает на себя 
решение многих вопросов, связанных с 
становлением и развитием семьи, обеспе-
чением жизнедеятельности её членов.

Укрепление семьи как основы 
государства — главный приоритет 
успешного развития страны. 

Решение перечисленных семейных 
проблем является совокупной задачей го-
сударства, общества и самих семей в лице 
своих членов — граждан России.

Семья на отдыхе.

Г. Н. Ягодкин, 1952 
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Государственная семейная поли-
тика представляет собой целостную си-
стему принципов, задач и приоритетных 
мер, направленных на поддержку, укре-
пление и защиту семьи как фундаменталь-
ной основы российского общества, сохра-
нение традиционных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родительства в се-
мье и обществе, профилактику и преодо-
ление семейного неблагополучия, улуч-
шение условий и повышение качества 
жизни семей.

Объектом государственной семейной 
политики является семья.  

Субъекты проведения государ-
ственной семейной политики:

  федеральные органы государствен-
ной власти, 

  органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 

  органы местного самоуправления, 
  работодатели, 
  некоммерческие организации, в 

том числе общественные объединения, по-
литические партии, профессиональные со-
юзы, религиозные организации, 

  средства массовой информации, 
  а также граждане.

Участие российских семей в реа-
лизации государственной семейной по-
литики предполагает их активную роль в 
партнёрстве с властью, бизнесом и обще-
ственностью, в своём жизнеобеспечении, 
обучении и воспитании детей, охране здо-
ровья её членов, обеспечении заботы о по-
жилых и нетрудоспособных членах семьи 
и создании условий для их долголетия.

НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ

В основе многих дальнейших реше-
ний семейных проблем лежат положения 
Указа Президента РФ от 14.05.1996 

№ 712 «Об основных направлениях 

государственной семейной политики», 
где призывается в целях формирования 
идеологии государственной семейной  
политики считать главными направ-
лениями государственной семейной  
политики, которая является элементом 
социальной политики: 

  улучшение материального положе-
ния российских семей, уменьшение  бед-
ности и увеличение помощи нетрудоспо-
собным членам семьи; 

  обеспечение работникам, имею-
щим детей, благоприятных условий  для 
сочетания трудовой деятельности с вы-
полнением семейных  обязанностей; 

  охрану здоровья семьи; 
  помощь семье в воспитании детей.   

Основные направления государствен-
ной семейной политики  исходят из пони-
мания непреходящей ценности семьи для 
жизни и развития человека, важности се-
мьи в жизни общества, её роли в  воспита-
нии новых поколений, обеспечении обще-
ственной стабильности и  прогресса.

Концепция государственной се-

мейной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ 

от 25.08.2014 № 1618-р) определяет 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 
В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ
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Молодая семья. 

В. С. Согоян, 1973  

современные цели, задачи, приоритеты 
государственной семейной политики.

Приоритетами государственной се-
мейной политики на современном этапе 
являются: 

  утверждение традиционных се-
мейных ценностей и семейного образа 
жизни,

  возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании, 

  обеспечение семейного благополу-
чия, ответственного родительства, 

  повышение авторитета родителей 
в семье и обществе, 

  поддержание социальной устойчи-
вости каждой семьи.

Целями государственной семейной 
политики являются поддержка, укрепле-
ние и защита семьи и ценностей семей-
ной жизни, создание необходимых усло-
вий для выполнения семьей ее функций, 
повышение качества жизни семей и обе-
спечение прав членов семьи в процессе ее 
общественного развития.

Основными задачами государствен-
ной семейной политики являются:

  развитие экономической самосто-
ятельности семьи и создание условий для 
самостоятельного решения ею своей соци-
альной функции;

  государственная поддержка семей, 
в том числе при рождении и воспитании 
детей;

  поддержка семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

  развитие жизнеохранительной 
функции семьи и создание условий для 
обеспечения здоровья ее членов;

  повышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение духовно-нрав-
ственных традиций в семейных отношени-
ях и семейном воспитании;

  реализация воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала 
семьи;

  социальная защита семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государ-
ства;

  профилактика семейного неблаго-
получия, детской безнадзорности и бес-
призорности;
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  социальная защита семей с несо-
вершеннолетними детьми, вовлечёнными 
в сферу гражданского, административно-
го и уголовного судопроизводства и др.

ПОМОЩЬ В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ

Государство принимает на себя реше-
ние задачи по содействию в реализации 
воспитательного и культурно-образо-
вательного потенциала семьи:

повышение педагогической культуры 
родителей, в том числе путём поддерж-
ки деятельности родительских советов 
и семейных клубов (семейный досуг, об-
разование, взаимопомощь, продвижение 
гражданских инициатив и др.);

обеспечение доступности для семей и ро-
дителей помощи специалистов в области 
социально-педагогической поддержки се-
мьи и детей и других областях, содейству-
ющей решению проблем семейной жизни 
и детско-родительских отношений;

обеспечение возможности получения 
молодыми родителями знаний, необхо-
димых для воспитания детей, проведе-
ние бесплатных консультаций и занятий 
с родителями, испытывающими трудно-
сти в воспитании детей;

реализацию дополнительных образова-
тельных программ для мужчин в целях 
формирования ответственного отцов-
ства, повышения социальной роли отца, 
вовлечения мужчин в семейные дела и 
воспитание детей;

осуществление социальной, экономиче-
ской и психологической поддержки мо-
лодых родителей;

обеспечение преимущественно семейно-
го жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение комплексной и системной 
поддержки замещающих семей, формиро-
вание соответствующего общественного 
мнения, привлечение к этой деятельно-
сти организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

сопровождение семей, взявших на вос-
питание ребёнка (детей), посредством 
оказания им консультативной, психоло-
гической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи;

улучшение качества подготовки по-
тенциальных замещающих родителей 
в целях исключения возврата детей из 
замещающих семей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

развитие мер поддержки, направленных 
на профилактику отказов от новорож-
денных детей;

развитие услуг, направленных на вклю-
чение в культурную жизнь и творческую 
деятельность лиц со сниженными жиз-
ненными ресурсами из многодетных и 
малообеспеченных семей;

оказание государственной поддержки 
развитию детских библиотек, литера-
туры, детского кинематографа, театров, 
музеев и выставок с целью полноценной 
реализации воспитательной функции 
семьи.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ, БРАКА, 
РАЗВОДОВ, СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА. СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ. 
СЕМЬЯ И РЕЛИГИЯ

Глава 13

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Чрезвычайно интересно знакомиться с семейными традициями разных эпох и на-
родов. Семья — это реальная жизнь, с проблемами и радостями, инвариантными, очень 
схожими во все века. Знание опыта построения семьи полезен современному челове-
ку — раз этот феномен прошёл сквозь толщу лет, не нам от него отказываться.

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Древняя Русь и царская Россия

В условиях примитивного общества не 
существовало таких понятий, как семья и 
законодательство. Патриархальные устои 
тех времен рассматривали женщин как до-
бычу, а потому о каких-либо супружеских 
и семейных отношениях речь не шла.

Во времена Древней Руси влияние на 
семейные отношения оказывали языче-

ство и культ предков. Писаных законов не 
существовало, а потому центральное ме-
сто занимали традиции. Устои дохристи-
анских времен считали вполне нормаль-
ным многожёнство. Жён, как правило, 
воровали или покупали. Результатом по-
купки часто становился писаный договор, 
соглашение, которые можно считать «пра-
родителем» свидетельства о браке.

После Крещения Руси и прихода хри-
стианства брачно-семейные дела перешли 
в полномочия церкви. Свод церковных за-
конов тех времен носил название «Корм-
чая книга». В семейное право Руси вошла 
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такая обязательная регистрация брака, 
как обручение и венчание. 

В середине XVI века появился брач-
ный возраст, который составлял 13 и 15 
лет для девушек и парней соответствен-
но. Появилось обязательное согласие 
родителей на брак, общность имущества 
супругов и даже развод. Дальнейшее раз-
витие нормативного регулирования се-
мейных отношений породило «Стоглав», 
а позже — «Соборное Уложение».

В XVII—XVIII веках произошли зна-
чительные изменения семейного права. 
В частности, был повышен брачный воз-
раст до 17 (девушки) и 20 лет (мужчины). 
При церквях стала вестись метрическая 
книга для фиксации актов гражданского 
состояния. Сам брак стал добровольным, 
а для его заключения требовалась реги-
страция. Был расширен круг оснований 
для развода.

С приходом советской власти церков-
ный брак утратил свое значение. 

РСФСР, СССР

Уже 18 декабря 1917 года был при-
нят Декрет о гражданском браке, о де-

тях и о ведении книг гражданского со-

стояния. Церковный брак отменялся в 
связи с отделением церкви от государства. 
Юридическую силу получал гражданский 
брак (регистрируемый в соответствующих 
государственных органах, входивших в си-
стему Народного комиссариата юстиции 
РСФСР), не сопровождающийся церков-
ным венчанием.

Супруги, в связи с установлением рав-
ноправия полов, признавались равноправ-
ными сторонами брака, они могли сохра-
нить свои фамилии или принять фамилию 
одного из супругов (до этого жена обяза-
тельно принимала фамилию мужа).

Внебрачные дети впервые уравни-
вались в правах с детьми, рожденными в 
законном браке. В спорных случаях суще-
ствовал судебный порядок установления 
отца внебрачного ребёнка.

Семья лесника. 

И. С.  Куликов, 1909
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Добровольность была объявлена не-
обходимым условием вступления в закон-
ный брак.

Были запрещены полигамные семьи, 
традиционные для мусульманских регио-
нов страны.

Был принят также Декрет о растор-

жении брака. При наличии обоюдного 
согласия супругов развод оформлялся на 
основе их письменного заявления в орга-
ны записи актов гражданского состояния. 
В спорных случаях судьба детей, установ-
ление алиментных обязательств определя-
лись в судебном порядке.

16 сентября 1918 года ВЦИК утвер-
дил Кодекс законов об актах граждан-

ского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве (КЗАГС) РСФСР. 
Кодекс, следуя идеям Декрета о граждан-
ском браке, признавал только граждан-
ский брак. Вместе с тем легализовывались 
церковные браки, заключённые до изда-
ния указанного Декрета.

Устранялись такие препятствия для 
вступления в брак, как разноверие бу-
дущих супругов (их принадлежность к 
различным религиозным конфессиям) 
монашество и состояние в иерейском и 
дьяконском сане, а также обет безбрачия. 
На всю территорию России, в том числе на 
национальные окраины, был распростра-
нен принцип единобрачия. 

Минимальный возраст вступления в 
брак был установлен 18 лет для мужчин и 
16 лет для женщин.

Был снят запрет на брак со свой-
ственниками и дальними родственника-
ми (например, допускались браки между 
кузенами).

Свобода брака была расширена также 
и за счёт того, что для вступления в брак 
не требовалось разрешения родителей, 
опекунов или попечителей брачующихся. 

Лицам, состоявшим на службе, не нужно 
было, как прежде, испрашивать соответ-
ствующего разрешения вышестоящего на-
чальства. В отличие от церковного, граж-
данский брак мог заключаться сколько 
угодно раз (последовательно, по растор-
жении предыдущего).

Советское право перестало считать 
преступными такие деяния, как прелюбо-
деяние, инцест (кровосмесительство) и др.

Вопрос о прекращении брака был ре-
шён чрезвычайно свободно, в духе Декре-
та о расторжении брака.

Внебрачные дети, по КЗАГС РСФСР, 
приравнивались к детям, рождённым в за-
конном браке.

КЗАГС 1918 года определял: «Осно-
вой семьи признаётся действительное 
происхождение». Отцовство устанавлива-
лось соответствующим местным отделом 
записи актов гражданского состояния, 
а в случае сомнений или споров — соот-
ветствующим народным судом. На выяв-
ленного таким образом отца возлагалась 
юридическая обязанность содействовать 
матери своего ребёнка в его содержании и 
воспитании.

КЗАГС не предусматривал классиче-
ского института семейного права — усы-
новления.

Дальнейшее развитие гражданско-
правовых отношений потребовало приня-
тия нового кодекса.  Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брач-

ном, семейном и опекунском праве 

(КЗоБСО) был разработан Народным ко-
миссариатом юстиции РСФСР и принят 
19 ноября 1926 года.

Кодекс 1926 года закреплял так назы-
ваемый фактический брак, иначе говоря, 
незарегистрированный брак приравнивал-
ся в правовом плане к зарегистрированно-
му в надлежащем порядке органом ЗАГС. 
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Предполагалось, что это положение рас-
ширит свободу личности. Доказательства-
ми фактического брака являлись сожи-
тельство мужчины и женщины, ведение 
общего хозяйства, выявление супруже-
ских отношений перед третьими лицами 
в личной переписке и других документах, 
совместное воспитание детей и пр.

Был введен институт общей соб-
ственности супругов. При этом при пре-
кращении брака, помимо раздела общего 
имущества бывших супругов, предусма-
тривалось алиментирование нуждающе-
гося нетрудоспособного бывшего супруга 
в течение года после прекращения брака, 
а также безработного бывшего супруга в 
течение полугода.

Поскольку любое сожительство те-
перь стало считаться законным браком, из 
правового лексикона просто исчезло поня-
тие «внебрачный ребёнок». Брачный воз-
раст для женщин был повышен до 18 лет 
и сравнялся с аналогичным возрастом для 
мужчин.

Регистрирующие брак лица обязаны 
были давать подписку о том, что они вза-
имно осведомлены о состоянии здоровья 
(в отношении венерических, душевных, 
туберкулезных заболеваний), а также ука-
зать, в который по счёту брак, зарегистри-
рованный или незарегистрированный, 
каждый из них вступал и сколько имел до 
этого детей. Принцип единобрачия (мо-
ногамности) был сохранён, несмотря на 
многочисленные протесты прежде всего 
представителей мусульманских регионов 
страны.

Ещё в 1924 году было внесено измене-
ние в КЗАГС 1918 года, позволявшее су-
пругам оставаться при своих добрачных 
фамилиях.

Активно, в том числе с применением 
уголовной репрессии, советская власть 
боролась с родоплеменными пережит-
ками в семейной сфере. Так, 16 октября 
1924 года ВЦИК принял постановление 
«О дополнениях Уголовного кодекса 

РСФСР для автономных республик и об-
ластей». В разряд преступлений были 
переведены такие деяния, как калым, 
принуждение женщины к выходу замуж, 
двоежёнство, многожёнство, вступление 
в брак с лицом, не достигшим возраста 
половой зрелости.

В 1948 году советским гражданам 
были запрещены браки с иностранцами.

10 декабря 1965 года принимается 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, который существенно упростил 
порядок расторжения брака в судах (по 
сравнению с Указом 1944 г.). Этим ука-
зом отменялись сложная двухступенча-
тая процедура развода и необходимость 
публикации в газетах объявлений о пред-
стоящем разбирательстве в суде.

В 1968 году были утверждены Осно-

вы законодательства СССР и союзных 

республик о семье и браке. 30 июля 

1969 года впервые был принят общесо-

юзный Кодекс о браке и семье (КоБС). 
Подтверждалась возможность браков со-
ветских граждан с иностранцами. Если 
разводящиеся супруги не имели детей и 
претензий друг к другу, брак расторгался 
не в судебном порядке, а в соответствую-
щем органе записи актов гражданского со-
стояния.

В Кодекс 1969 года постоянно 
вносились изменения, но он смог 
просуществовать до 1995 года 
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Иметь семью и детей 

было так же необходимо, 
так же естественно, как необ-
ходимо и естественно было 
трудиться. Бобыль, бродяга, 
шатун, вообще человек без 
семьи считался обиженным 
судьбою и богом. 

Семья скреплялась наи-
большим нравственным ав-
торитетом. Таким автори-
тетом обычно пользовался 
традиционный глава семьи. 
Но сочетание традиционного 
главенства и нравственного 
авторитета вовсе не обяза-
тельно. Иногда таким авто-
ритетом был наделен или 
дед, или один из сыновей, 
или большуха, тогда как фор-
мальное главенство всег-
да принадлежало мужчине, 
мужу, отцу, родителю. 

Доброта, терпимость, 
взаимное прощение обид 
переходили в хорошей семье 
во взаимную любовь, несмо-
тря на семейную многочис-
ленность. Ругань, зависть, 
своекорыстие не только 
считались грехом. Они были 
просто лично невыгодны для 
любого члена семьи. 

Любовь и согласие 

между родственниками 
давали начало любви и за 
пределами дома. От челове-

ка, не любящего и не уважа-
ющего собственных родных, 
трудно ждать уважения к 
другим людям, к соседям по 
деревне, по волости, по уез-
ду. Даже межнациональная 
дружба имеет своим истоком 
любовь семейную, родствен-
ную. Ожидать от младенца 
готовой любви, например, к 
дяде или же тетушке неле-
по, вначале его любовь не 
идёт далее матери. Вместе 
с расширением физической 
сферы познания расширяет-
ся и нравственная. Ребёнку 
постепенно становится жаль 
не только мать, но и отца, 
сестер и братьев, бабушку с 
дедом, наконец, родствен-
ные чувства настолько креп-
нут, что распространяются и 
на тёток с дядюшками. Пря-
мое кровное родство стано-
вится основанием родству 
косвенному, ведь сварливая, 
не уважающая собственных 
дочерей старуха не может 
стать доброй свекровью, как 
и из дочери-грубиянки ни-
когда не получится хорошей 
невестки. Доброта и любовь 
к родственникам кровным 
становится обязательным 
условием если не любви, то 
хотя бы глубокого уважения 
к родственникам некров-

ным. Как раз на этой меже и 
зарождаются роднички вы-
сокого альтруизма, распро-
страняющегося за пределы 
родного дома. Сварливость 
и неуживчивость как свой-
ства характера считались на-
казанием судьбы и вызыва-
ли жалость к их носителям. 
Такие проявления характера 
не приносили семье ничего 
хорошего. Надо было уметь 
уступить, забыть обиду, от-
ветить добром или промол-
чать.

Всё руководство домаш-
ним хозяйством держала в 
руках большуха — женщина, 
жена и мать. Она ведала, как 
говорится, ключами от все-
го дома, вела учёт сену, со-
ломе, муке. Весь скот и вся 
домашняя живность, кроме 
лошадей, находились под 
присмотром большухи. Под 
её неусыпным надзором на-
ходилось всё, что было свя-
зано с питанием семьи: со-
блюдение постов, выпечка 
хлеба и пирогов, стол празд-
ничный и стол будничный, 
забота о белье и ремонте 
одежды, тканье, баня и т.д. 
Само собой, все эти работы 
она делала не одна. Дети, 
едва научившись ходить, 
понемногу вместе с игрой 
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начинали делать что-то по-
лезное. Большуха отнюдь не 
стеснялась в способах по-
ощрения и наказания, когда 
речь шла о домашнем хозяй-
стве. 

Звание «большуха» с го-
дами незаметно переходило 
к жене сына. 

Хозяин, глава дома и 

семьи, был прежде всего 
посредником в отношени-
ях подворья и земельного 
общества, в отношениях се-
мьи и властями предержа-
щими. Он же ведал главными 
сельхозработами, пахотой, 
севом, а также строитель-
ством, заготовкой леса и 
дров. Всю физическую тя-
жесть крестьянского труда 
он вместе со взрослыми сы-
новьями нёс на своих пле-
чах. Дед (отец хозяина) часто 
имел во всех этих делах не 
только совещательный, но 
и решающий голос. Кстати, 
в добропорядочной семье 
любые важные дела реша-

лись на семейных советах, 
причем открыто, при детях. 
Лишь дальние родственни-
ки (убогие или немощные, 
до самой смерти живущие в 
доме) благоразумно не уча-
ствовали в этих советах. 

Семья крестьянина 
складывалась веками, на-
род отбирал её наиболее 
необходимые «габариты» 
и свойства. Так, она раз-
рушалась или оказывалась 
неполноценной, если была 
недостаточно полной. То же 
происходило при излишней 
многочисленности, когда, к 
примеру, женились два или 
три сына. В последнем слу-
чае семья становилась, если 
говорить по-современному, 
«неуправляемой», поэтому 
женатый сын, если у него 
имелись братья, стремил-
ся отделиться от хозяйства 
отца. Мир нарезал ему зем-
лю из общественного фонда, 
а дом строили всей семьей, 
помочами. Дочери, взрос-

лея, тоже покидали отцов-
ский дом. При этом каждая 
старалась не выходить за-
муж раньше старшей сестры. 
«Через сноп не молотят», — 
говорилось о неписаном за-
коне этой очередности. 

Дети в семье счита-
лись предметом общего по-
клонения. Нелюбимое дитя 
было редкостью в русском 
крестьянском быту. Люди, не 
испытавшие в детстве роди-
тельской и семейной любви, 
с возрастом становились не-
счастными. Не зря вдовство 
и сиротство издревле счита-
лись большим и непоправи-
мым горем. Обидеть сироту 
или вдову означало совер-
шить один из самых тяжких 
грехов. Вырастая и стано-
вясь на ноги, сироты дела-
лись обычными мирянами, 
но рана сиротства никогда не 
зарастала в сердце каждого 
из них.
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Российская Федерация

В России семейные отношения регу-
лируются Семейным кодексом Россий-

ской Федерации, принятый 29 декабря 

1995 г. Акты гражданского состояния ве-
дутся на основании Федерального зако-

на «Об актах гражданского состояния» 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Вавилонское право

Во времена Хаммурапи (1792—1750 
гг. до н.э.) законы регулировали сложные 
ситуации брачно-семейных отношений. За-
ключение брака оформлялось договором. 
Договор был, как правило, устным. Про-
цедура брака заключалась в произнесении 
фраз типа: «Ты лишь да будешь моим му-
жем, я же буду твоей женой». Письменные 
договоры употреблялись тогда, когда надо 
было обговорить некие особые условия. 

Семья купца в XVII 

веке .

А.  П. Рябушкин, 1866

Супруги должны были соблюдать в 
браке взаимные обязанности: жена — 
хранить верность, муж — обеспечивать 
средства к существованию; нельзя было 
покидать супругу в случае, если её постиг-
нет тяжкая болезнь. Нарушение этих обя-
занностей влекло либо уголовные наказа-
ния для женщины, либо имущественную 
компенсацию со стороны мужа. Развод до-
пускался по инициативе и мужа, и жены. 
В случае развода по вине мужа бывшей 
жене полагалась имущественная компен-
сация, кроме того, она забирала приданое. 
Если же жена «станет поступать расточи-
тельно, станет разорять свой дом, позо-
рить своего мужа», то никакой разводной 
платы не следовало. При особо злостном 
пренебрежении женщиной своим долгом 
предписывалось её «бросить в воду». По 
общему правилу, брак был моногамным. 
Однако в случае злонамеренного поведе-
ния жены, длительного бесплодия разре-
шалось взять в дом вторую жену, рабыню 
или наложницу (но не всех разом); при 
этом первая жена могла остаться жить в 
общей семье.
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Отношения родителей и детей строи-
лись на принципе патриархальной власти 
главы семейства. Отец давал разрешение 
на брак дочери, имел право по собствен-
ной воле «брать жен» для сыновей. Пред-
полагалось, что он может изгнать сына из 
семьи и лишить наследства, однако суд 
исследовал обоснованность этого реше-
ния и разрешал такие действия, если сын 
вторично допустил «тяжкий грех» в отно-
шении отца (в первый раз надлежало его 
простить). Дочери, выданной замуж, вы-
давалось приданое, владельцем которого 
впредь была она сама. Обязательная доля 
из наследства полагалась пережившей су-
пруге-вдове.

Римское право

В раннем римском праве (с VIII 
века до н.э.) брак был в значительной 
степени обусловлен началами родового 
быта и священных законов. Ни о каком, 
даже приблизительном, равенстве ни су-
пругов, ни вообще членов семьи в праве 
речи не шло. Инициатива заключения 
брака принадлежала главам семейств. 
Согласия женщины на заключение бра-
ка не требовалось. Брак приобретал силу 
с исполнением ряда условий и обрядов, 
главнейшей частью которых было симво-
лическое «наложение руки» на женщину, 
почему древнейшая форма брака и опре-
делялась как брак с наложением руки 
(cum manu).

Брак cum manu мог оформиться тро-
яким путем в зависимости от категорий 
жителей Рима (патриции или плебеи) — 
это преломление священного хлебца, или 
символическая покупка невесты мужем у 
её отца, или длительное совместное про-
живание. При браке «с рукой» право на 
развод принадлежало только мужу (по 

Законам XII Таблиц, он просто выстав-
лял виновную жену из дома). Приданое 
жены также поступало в полное распоря-
жение мужа, сливалось с семейным иму-
ществом. 

Около 250 года до н. э. получает рас-
пространение более свободная для жен-
щины форма брака — без наложения руки 
(sine manu). Предполагалось, что невеста 
тем или иным способом выразила своё со-
гласие. Женщина переходила к мужу как 
бы под опеку, а не под его власть как главы 
фамилии. Её приданое оставалось номи-
нально в её обладании, муж только управ-
лял имуществом и даже считался ответ-
ственным за возможные потери. Свободен 
был и развод. 

Существенные перемены в брачно-се-
мейное право почти единовременно были 
введены законами Августа (18 год до 
н.э. — 9 год н. э.). Усмотрев в семейных 
отношениях конца Республики «падение 
нравов», император направил правовую 
политику на укрепление семьи, и не толь-
ко на поощрение семейных ценностей, но 
даже на прямые санкции в отношении на-
рушителей брачных устоев. Для всех рим-
ских граждан в возрасте от 25 до 60 лет 
(для женщин — с 20 до 50-ти) вступление 
в брак было признано обязательным; 
также обязательно было иметь детей. 
Лица, не следовавшие в этом отношении 
закону, подвергались ограничениям в на-
следственных правах. Женщины, родив-
шие трёх и более детей, пользовались 
покровительством закона: они могли без 
ограничений получать имущество по заве-
щаниям. Развод был сохранён, но его осу-
ществление стало жёстко формальным. За 
нарушение святости брака, за супружеские 
измены вводились уголовные наказания (в 
том числе и для мужчин). Вторые браки не 
только не запрещались, но прямо поощря-



501

ГЛАВА 13       ИСТОРИЯ СЕМЬИ, БРАКА, РАЗВОДОВ, СЕМЕЙНОГО ПРАВА. СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ. РЕЛИГИЯ

лись, хотя вводилось требование соблюсти 
приличный срок — для женщин траурный 
год (в 10 месяцев). Расторжение браков 
без основательных причин влекло теперь 
имущественные штрафы, потерю прида-
ного. Значение юридического института 
было признано и за сожительством (факти-
ческим браком, в котором жили мужчина 
и женщина, не имевшие права заключить 
законного брака — например, сенатор и ак-
триса). Однако с IV века права детей, рож-
денных от таких браков — незаконнорож-
денных, — стали ограничиваться. 

Эпоха христианства

С наступлением эпохи христианства 
брак в целом снова стал рассматриваться 
как священный институт — «союз боже-
ского и человеческого права». Заключение 
брака стало церковным обрядом. Вошли в 
практику значительные ограничения на 
браки родственников. Развод стал весьма 
не одобряемым, а затем и полностью за-
прещённым.

Развитие права шло по пути сокра-
щения полномочий домовладыки и предо-
ставления всё большей самостоятельно-
сти домочадцам, прежде всего сыновьям. 
Император Адриан (II век) запретил уби-
вать сына даже за нарушение долга по от-
ношению к отцу: было признано, что цель 
отцовской власти гуманна и не может 
использоваться во вред детям, и тем более 
заменять государственную в случае пре-
ступлений. Стало возможным юридическое 
освобождение из-под отцовской власти не 
только через формальную эмансипацию, но 
и по указу монарха, а также через суд.

Принципы неукоснительного сохране-
ния семейной общности предопределяли 
и основные институты наследственного 
права. 

Каноническое право не просто ока-
зало влияние на регулирование семейной 
сферы. Долгие столетия во всех странах 
оно заменяло своими правилами нацио-
нальное брачно-семейное право.

Брак в каноническом праве понимал-
ся и как соглашение между супругами, 
и как, главное, таинство священного со-
держания: «Брачный союз, посредством 
которого мужчина и женщина устанав-
ливают между собой общность всей жиз-
ни, по самой природе своей направлен ко 
благу супругов и к порождению и воспи-
танию потомства». То, что брак считал-
ся договором, предопределяло взаимные 
права и обязанности супругов. То, что он 
был таинством, предполагало его неотме-
нимость; в результате брачного сожитель-
ства создавался особого рода кровно-род-
ственный союз супругов, и разорвать его 
было не во власти людей.

Для заключения канонического брака 
важнейшим моментом считалось выра-
жение взаимного согласия на брачный 
союз. Совершали брак сами брачующиеся 
(ими могли быть мужчины с 16 лет, жен-
щины — с 14 лет). Все остальные рассма-
тривались только как ассистенты — их 
могло и не быть. До XVI века присутствие 
священника на брачной церемонии не 
было обязательным, его мог заменять и 
мирянин. Бракосочетание могло быть и 
тайным. Детально были отрегулированы 
юридические аспекты проявления согла-
сия. Каноническое право не признавало 
т. н. фактические браки. Ни взаимное со-
жительство, ни любовь, ни наличие детей 
не создавали полноценного брачного со-
юза, если не было на то выраженного со-
гласия. Это исключало, с одной стороны, 
возможность принуждения к браку, с дру-
гой — создавало институт внебрачных де-
тей, не имевших определенного социаль-
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ного статуса. Впрочем, последующий брак 
родителей узаконивал этих детей.

Развод не допускался. Браки растор-
гались только смертью или по условиям 
неполноценности. В случае всяких со-
мнений брак предполагался реальным и 
действительным, исходя из общего прави-
ла, что «брак находится под покрови-
тельством права».

Гражданский кодекс 1804 года 
Франции (Кодекс Наполеона) 

Самым важным новшеством в области 
брачно-семейного права Франции времён 
Наполеона было закрепление инсти-
тута только гражданского брака, за-
ключавшегося государственными адми-
нистративными органами по правилам 
регистрации актов гражданского состо-
яния. Брак был чисто светским, хотя по-
том не запрещалось проводить желаемые 
религиозные церемонии. Брачный возраст 
устанавливался в 18 лет для мужчины и в 
15 лет для женщины. До достижения этого 
возраста браки могли заключаться только 
по особому разрешению главы государ-
ства. Однако до 25 лет мужчины и до 21 
года женщины могли вступать в брак толь-
ко при согласии родителей или семейного 
совета.

Гражданский кодекс 1804 года (в 
1807 году кодексу было присвоено имя 
Наполеона) признавал право на развод — 
в случае супружеской измены (хотя и 
по-разному понимаемой для мужа и для 
жены), грубого обращения или взаимных 
оскорблений. Основанием для развода 
могло быть взаимное согласие супругов, 
проживших в браке от двух до 20 лет (это 
правоположение вызвало особенно рез-
кие нападки клерикальных кругов и было 
отменено в 1816 году).  Для Наполеона, 

по  требованию которого было внесено это 
положение, оно было одним из показате-
лей гражданского равенства.

Центральное место в семейном праве 
занял весьма консервативный по своему 
смыслу институт главы семейства. Жена 
и дети в семье обязаны были выказывать 
послушание мужу в обмен на его «покро-
вительство». Отец имел все права пользо-
вания имуществом жены и не достигших 
совершеннолетия детей. За непослушание 
члены семьи могли быть подвергнуты за-
точению в тюрьму или в исправительный 
дом. Жену, уличенную в супружеской из-
мене, муж мог поместить в тюрьму на не-
сколько месяцев.

В кодексе отмечался институт семей-
ного совета. Некоторые вопросы (заклю-
чение брака, воспитание, наказание де-
тей) требовали согласования с дедами и 
бабками. Они, например, в случае смерти 
мужа, оставившего беременную жену, на-
значали ей «попечителя чрева», который 
участвовал в управлении имуществами.

Кодекс значительно ограничил права 
завещателя распорядиться своими иму-
ществами. Незаконнорожденные и не 
признанные при жизни дети практически 
устранялись от прав наследования.
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Наполеоновские завоевания открыли 
дорогу широкому распространению Граж-
данского кодекса Наполеона по Европе, а 
затем и по всему миру. Он повлиял на ев-
ропейское право в целом.

Прусское земское уложение 
1794 года

Важнейшим было узаконение граж-
данского брака, не зависящего от цер-
ковных предписаний. Прусское земское 
уложение определяло брак только как це-
лесообразный семейный союз, а «главная 
цель брака есть порождение и воспитание 
детей».

Браки заключались свободно. Дети 
обязаны были получить разрешение отца, 
крестьяне — своего вотчинника, офице-
ры и находящиеся на службе — короля. 

Джон, 14 лорд Уиллоби де Брук и его семья.

Иоганн Зоффани, 1766

Ограничения на вступление в брак каса-
лись родственников, крестников и т. п. 
Запрещались браки дворян с крестьянка-
ми и горожанками. В зависимости от со-
блюдения таких регламентаций брачные 
союзы разделялись на правильный брак и 
неправильный (т. н. «брак правой руки» 
и «левой руки»). В неправильном женщи-
на не приобретала всех сословных и се-
мейных прав; дети от этого брака находи-
лись в положении незаконнорожденных. 
Только правильный брак создавал 
полновесный в правовом отношении 
семейный союз, в том числе и для 
детей.

Брак заключался только священником 
(по процедуре своего вероисповедания). 
Однако религиозная процедура должна 
была быть оформлена в государственных 
актах гражданского состояния.
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Взаимные отношения в семье регла-
ментировались традиционно, отдавая 
предпочтение власти мужа. Имущество 
жены поступало в управление мужа, 
движимое — в полное распоряжение, 
но в отношении недвижимого были зна-
чительные ограничения:  земли, при-
несённые в приданое, в случае смерти 
жены возвращались в её отцовскую се-
мью либо муж должен был выплатить их 
стоимость.

Дети подлежали равному попечению 
родителей. Своеобразным было положе-
ние о том, что телесные заботы возлагают-
ся на мать, прочие (т. е. содержание, воспи-
тание) — на отца. В случае развода детей 
до 4 лет оставляли матери, старше — в за-
висимости от пола: сыновей — отцу, доче-
рей — матери. Развод допускался только 
по суду и по дозволенным причинам 

Австрийское гражданское уложение
1811 года

Австрийское гражданское уложение 
дало правовое определение брака:  «вы-
раженное законным образом волеизъяв-
ление двух лиц различного пола жить в 
неразрывном союзе, плодить детей, вос-
питывать их и оказывать друг другу вза-
имную поддержку». Однако заключение 
брака, общие правила подлежали регули-
рованию церковного права. 

Заключению брака должно предше-
ствовать его оглашение по церковным 
правилам (действительным оно считалось 
в течение 6 мес. до заключения). Браку 
могла предшествовать помолвка (обруче-
ние), но это не было обязанностью, и она 
не влекла никаких строгих юридических 
последствий.

Отношения супругов регулировались 
в традиции правил римского права. Су-

пруги обязывались к взаимной верности и 
совместной жизни, к поддержанию добро-
порядочных отношений в семье. Муж обя-
зан был оказывать покровительство жене, 
жена — выказывать послушание мужу. 
Жена обязана была следовать за мужем, 
он имел преимущество в решении общих 
дел. По отношению к детям семья основы-
валась на признании института отцовской 
власти. 

Развод в принципе не признавался. 
Для католиков только смерть означала 
прекращение брака. Для других христиан-
ских исповеданий (протестантов, право-
славных) допускалось просить об объявле-
нии брака ничтожным в силу целого ряда 
обстоятельств. 

После падения Австрийской монар-
хии и распада империи данное Уложение 
сохранило силу во вновь образовавшихся 
на ее месте государствах — Югославии, 
Польше, Чехословакии. В целом оно оста-
лось до конца XX века действующим сво-
дом гражданского права в Австрии.

Германское гражданское уложение 
1896 года

В семейных отношениях важнейшим 
положением Германского гражданского 
уложения 1896 года было признание толь-
ко гражданского брака. Брак считался не 
частным договором, а государственно-
социальным институтом. Но заключать 
его полагалось путём согласного личного 
заявления в присутствии только граж-
данского чиновника. Не запрещалась и 
церковная форма брака, и все церковные 
обязанности признавались сохраняющи-
ми силу для придерживающихся этих пра-
вил. Закреплялась моногамность брака и 
невозможность вступить в другой брак, не 
прекратив предыдущего.
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Отношения супругов в браке регули-
ровались традиционно, с закреплением 
доминирующей воли мужа. Однако такое 
главенство уже не было абсолютным. В 
частности, жена могла не подчиняться ре-
шению мужа, если оно ей представлялось 
злоупотреблением правом, в домашнем 
хозяйстве она имела преимущественное 
право на все действия. Управлять имуще-
ством жены муж должен был «правильно», 
а для распоряжения ими — испрашивать 
ее согласия. 

Развод допускался только в судеб-
ном порядке и при наличии узаконенных 
причин.

Сохранялось различие прав законных 
и внебрачных детей. По отношению к ма-
тери внебрачные дети считались наравне 
с её законными, по отношению к отцу — 
родство не признавалось. Однако внебрач-
ные дети могли требовать от своего отца 
алиментов до достижения ими 16 лет.

Уложение осталось в основном дей-
ствующим до конца XX века.

Право шариата

На востоке семейные и брачные отно-
шения в наибольшей степени регулирова-
лись правом шариата. Брак и семья вхо-
дили в число необходимых добродетелей 
правоверных. Однако сам по себе брачный 
союз рассматривался как подобие догово-
ра, заключаемого в ограниченных целях и 
при неравном положении сторон. Перво-
начально брачный договор (по Корану) 
был вариантом обычного договора купли-
продажи. 

Законный брачный возраст праву был 
неизвестен. По примеру Мухаммада, не 
возбранялись браки начиная с 9 лет. Од-
нако желательным считалось примерное 
соответствие супругов по возрасту, по по-
ложению. Мужчина мог иметь не более 

В гареме.

Хуан Гименес Мартин
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четырёх жен, т.е. допускалось многожён-
ство. Однако законом устанавливались 
вполне детальные правила обращения в 
таком семейном союзе (так, проведя с же-
ной ночь, муж обязан был провести у неё и 
день, запрещалось выказывать ласки одной 
жене в присутствии другой и т.д.). Запре-
щались браки с близкими родственниками 
(до 3-й степени родства), с рабынями, с 
рождёнными от прелюбодейства и т.п.

Заключение брака теоретически пред-
усматривало свободное согласие обоих 
супругов. Однако за женщину заключить 
брак мог её представитель (отец, стар-
ший родственник). Поэтому свобода бра-
ка была очень условной. При заключении 
брачного договора муж вносил плату за 
жену (мэгр). Заключался брак путем про-
стой, но специальной процедуры в присут-
ствии двух—трёх свидетелей.

Канон устанавливал взаимные права 
супругов в браке и весьма жёсткую ответ-
ственность за пренебрежение своими обя-
занностями. Муж обязан был содержать 
жену, оказывать ей внимание (после долго-
го отсутствия или воздержания — прово-
дить с женой неделю). Жена обязана была 
повиноваться мужу, следовать за ним без-
условно повсюду. За неповиновение муж 
имел законное право бить жену, Однако и 
за женой признавалось право обращаться 
в суд с жалобой на неисполнение мужем 
его супружеских обязанностей.

Исламский брак не имел никаких иму-
щественных последствий для супругов; 
общности имущества не признавалось. 
Каждый оставался собственником или 
владельцем того, что у него было до брака 
или приобреталось в течение его.

Брак не имел священного характера 
(подобно христианскому). Поэтому его 
довольно легко было прекратить. Услови-
ями прекращения брака при жизни были 

вероотступничество одного из супругов 
или развод. Развод был очень лёгок 
и допускался как по инициативе мужа, 
так и жены. Можно было развестись и в 
одностороннем порядке, даже женщине. 
В этих случаях существовали такие фор-
мы, как получение женою развода за вы-
куп (авад), расторжение брака судьей по 
просьбе жены. Мог быть и развод по обо-
юдному согласию в виде «взаимного про-
клятия».

Власть над детьми признавалась за 
обоими родителями. Но отцовская была 
важнее. Возраста законного совершенно-
летия для детей не было. Оно начиналось 
с момента признания этого качества роди-
телями (но, во всяком случае, не позднее 
15 лет от роду).

Семейные ценности доминировали и в 
наследственном праве. За супругом, бли-
жайшими родственниками признавалось 
право на обязательную долю. Нельзя было 
лишать детей наследства. Если наследни-
ка не было, то наследство распределялось 
в пользу бедных. Реально оно переходило 
в распоряжение религиозных учреждений 
либо еще при жизни оформлялось как «бо-
жественное пользование» — вакф, отме-
нить которое, кроме учредителя-наследо-
дателя, никто не был вправе.

Японское семейное право

Сословное и патриархальное начала 
характеризовали всю сферу социально-
правовых отношений по древним япон-
ским законам. Знать, основная масса насе-
ления, рабы — каждое сословие жило по 
своим правилам, и государственный закон 
в наибольшей степени регламентировал 
только вторые два состояния.

Патриархально-клановое начало было 
важным для семейного юридического быта 
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ещё и потому, что полноценная малая се-
мья — в виде совместного проживания — 
в Древней Японии не была типичной 
формой. Основу семейных отношений со-
ставлял особый японский брак — цу-
мадои, при котором муж свободно посе-
щал жену, сохраняя, по сути, раздельное 
жительство с нею. С этим были связаны 
большинство особенностей отношений 
мужчины и женщины, значительная са-
мостоятельность женщины в домашних 
делах, особые порядки наследования иму-
щества.

Для основной массы населения брак 
заключался по достижении совершенно-
летия: в 15 лет для юноши и в 13 — для 
девушки. Заключение брака предполагало 
согласие многочисленной родни, вплоть 
до дедов и бабок со стороны жены. Брак 
заключался как бы в две стадии: назначе-
ние (или помолвка) и собственно «всту-
пление в силу». Мужчине не возбранялось 
иметь нескольких жен, а также наложниц. 
Однако вольное отношение со своими жё-
нами, оставление их без причины, чтобы 
жениться на новой жене, законами не до-
пускалось.

Развод был весьма лёгок, и даже 
считался необходимым в некоторых 
случаях. Причинами для развода, со-
ответственно канонам конфуцианства, 
считались семь обстоятельств: бездет-
ность жены, ее развратное поведение, 
непослушание родне мужа, сплетница, 
ревность, вороватость, дурная болезнь. 
Со стороны мужа развод выражался в 
том, что он выдавал жене соответству-
ющую бумагу за подписью (если не-
грамотен — с отпечатком пальца). Не 
считался возможным брак с ранее со-
вращённой женщиной. При разводе всё 
наличное приданое жены подлежало 
возврату.

Люди рабского состояния могли за-
ключать браки только в рамках своих 
сословных категорий, причём законы 
предписывали строго придерживаться 
различий даже между особыми категори-
ями рабов (чужеземные некультурные, 
свои, превращённые в рабов за государ-
ственные преступления, родственников, и 
т.п.). В низшую степень государственных 
рабов переходили дети, рождённые от не-
дозволенных браков рабов и их хозяев. 
Дети от случайных связей со свободными 
считались, однако, свободными. Но связь 
эта не могла признаваться браком.

Только к XIV—XV веках в японский 
быт входит нормальный моногамный брак 
с постоянным совместным проживанием 
мужа и жены. 
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СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ

Семья — это начало и продолжение 
каждого человека. Ощущение рода и род-
ственных связей формировалось уже тог-
да, когда ещё не было ни летописей, ни 
языков. Род и семья древнее, чем само че-
ловеческое са мосознание.

Понятие и ощущение семьи пришло к 
людям на генном уровне с доисторических 
времен. И неудивительно, что эта тема 
отображалась и обыгрывалась во все века 
в любом деле, в любой религии и в каждом 
виде человеческого искусства.

Семью изображали на первых наскаль-
ных рисунках, о семьях слагали поэмы, се-
мейные отношения часто описывались в 
летописях и рассказах. 

СЕМЬЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Cемья и семейные отношения являют-
ся предметом изучения психологии, фило-
софии, социологии, демографии, истории 
и других гуманитарных дисциплин. Но 
только языком художественной литера-
туры возможно раскрыть все тонкости 
семейных взаимоотношений, которые 
имеют для человека основополагающее 
значение. 

Тема семьи нашла свое отражение на 
страницах многих художественных про-
изведений, это одна из сквозных тем в ми-
ровой литературе. Практически в творче-
стве каждого писателя рассматриваются 
проблемы семейных взаимоотношений. 
А.С. Пушкин, который в своём творчестве 
много внимания уделял роду и семье, ви-
дел в семейном кругу «залог могущества» 
и человеческого достоинства, подчёрки-

вал историческое значение семьи для раз-
вития государства в целом. Л.Н. Толстой 
отмечал: «В “Войне и мире” любил я мысль 
народную, а в “Анне Карениной” — мысль 
семейную».

Пласт этой литературы очень разноо-
бразен — от пословиц, поговорок и сказок 
до многотомных саг. 

Русская литература

Опыты описания семьи появились уже 
на заре развития литературы. Это и «По-
учение Владимира Мономаха», и пропо-
веднические сборники «Златоуст» и «Из-
марагд», в котором есть «слова-поучения» о 
добрых и злых жёнах, о воспитании детей. 
Отголоски семейной темы слышны в худо-
жественных произведениях древнерусской 
литературы — «Слово о полку Игореве», 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских», 
«Житие протопопа Аввакума».

Наиболее яркой попыткой обобщения 
традиций русского семейного быта стала 
книга, составленная в середине XVI века 
протопопом Сильвестром, политическим 
деятелем правления Ивана Грозного — 
знаменитый «Домострой». Вот её полное 
название: «Книга, называемая Домострой. 
Имеет в себе вещи весьма полезные. По-
учение и наставление каждому христиа-
нину, мужу и жене, и детям, и слугам, и 
служанкам». Многие десятилетия слово 
«домострой» было синонимом консерва-
тивного уклада жизни. В книге собраны 
весьма полезные вещи: от правил и основ 
семейственного регулирования до рецеп-
туры различных блюд. Согласно «Домо-
строю» традиционный глава семьи — отец, 
муж. Семья «Домостроя» — народная се-
мья, в которой учтено всё, вплоть до мело-
чей внутреннего быта. Домострой отразил 
нравственный кодекс семьи, основанный 
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на строгости внутреннего быта, бережли-
вость и умеренность.

Наиболее полно семья предстаёт со 
страниц семейных хроник. Семейные 
и автобиографические записки конца 
XVIII—XIX веков — это описание исто-
рии рода, прошлого семьи, переложение 
семейных преданий, воспоминания о дет-
стве, семейном быте, нравах. Письменное 
изложение и собственных воспоминаний 
в дворянской среде было явлением мас-
совым. Мемуары и воспоминания совре-
менников и очевидцев XIX века дают жи-
вую разностороннюю картину семейного 
уклада, взаимоотношений членов семьи, 
а по ней складывается яркий образ жиз-
ни общества. Таковы, например, мемуары 
А.И. Герцена «Былое и думы». 

Сейчас этот жанр «не в тренде», но, 
как известно, каждый человек может на-
писать одну книгу — книгу о своей жиз-
ни и жизни своей семьи, и она может 
оказаться важнейшим свидетельством 
времени. Человек в какой-то период жиз-
ни обязательно задумывается о смысле 
прожитого и того, «чему свидетелем он в 
жизни был». В записках, дневниках и вос-
поминаниях в подробностях предстаёт ми-
нувшая эпоха, насыщенная множеством 
мелочей быта, позволяющих воссоздать 
обстановку и лучше понять поступки, ус-
ловия жизни, а вместе с тем мысли и чая-
ния живших тогда людей. Компьютерные 
возможности облегчают создание занима-
тельных и ярких произведений, которые 
расскажут потомкам о жизни в минувшие 
эпохи, сохранят добрую память о предках. 

Нет ничего выше российской клас-
сической литературы в исследованиях 
самых тонких движений души человека и 
нет такого русского писателя, в произведе-
ниях которого не отражалась бы тема вну-
трисемейных отношений. Это важнейший 
сюжетообразующий момент творчества. 
А.С.  Пушкин, Н.В.  Гоголь, А.Н.  Остров-
ский, И.С.  Тургенев, Н.А.  Некрасов, 
Л.Н.  Толстой, А.П. Чехов, A.M.  Горький, 
М.А.  Шолохов и многие другие мастера 
художественного слова рассматривали 
проблемы общества и человека сквозь 
призму социально-бытовой сферы жизни. 
Радость и горе, жизненные комедии и тра-
гедии связаны прежде всего с внутренни-
ми проблемами дома и семьи. 

В романах, повестях, рассказах, 
пьесах предстают различные вариан-
ты семейной жизни — вспомним пьесу 
Ф.И.  Фонвизина «Недоросль», роман 
И.А. Гончарова «Обломов», роман-эпопею 
Л.Н. Толстого «Война и мир» и другие. 
Семейный быт и нравы XIX века отража-

Иллюстрация к роману 

«Анна Каренина».

Ангела Баррет
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ют трилогия С.Т.   Аксакова «Семейная 
хроника», «Детские годы Багрова-внука», 
«Воспоминания», тетралогия Н.Г.  Га-
рина-Михайловского «Детство Тёмы», 
«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»; 
трилогия Л.Н.  Толстого «Детство», «От-
рочество», «Юность»; роман М.Е. Салты-
кова-Щедрина «Пошехонская старина»; 
повесть А.Н.  Толстого «Детство Никиты»; 
лирический дневник И.А.  Бунина «Жизнь 
Арсеньева». 

В списке произведений русской лите-
ратуры XX века, описывающей семейные 
нравы, «Дело Артамоновых» М. Горького, 
роман «Белая гвардия» М.А. Булгакова, 
роман-воспоминание «Лето Господне» 
И.С. Шмелева, роман «Журбины» В.А. Ко-
четова, первая часть тетралогии «Братья 
и сестры» Ф.А. Абрамова. Популярными 
остаются советские семейные хроники 
«Строговы» Г.М. Маркова, «Вечный зов» 
А.С. Иванова и др. По многим из них сня-
ты многосерийные кинофильмы. В лите-
ратуре XX века друг на друга похожи не 
только счастливые, но и несчастливые се-
мьи (Д.А. Гранин «Картина», О.Н. Михай-
лов «Час разлуки», В.В. Липатов «Игорь 
Саввович» и др.).

Произведения современных писа-
телей «Московская сага» В.П. Аксенова, 
«Медея и ее дети» Л.Е.Улицкой, «Тихие 
омуты» А.Б. Медведской и другие вызыва-
ют интерес у читателей и критиков. Попу-
лярными  стали книги «Похороните меня 
за плинтусом». П.В. Санаева,  «На солнеч-
ной стороне улицы» Д.И. Рубиной и др. 
Сегодня русские семейные хроники зача-
стую объединяются под обложкой опреде-
лённой серии. 

Зарубежная литература

История собирания или угасания рода, 
династии, клана лежит в основе классиче-
ской и современной зарубежной семей-
ной хроники. Хроника ведёт свою родос-
ловную от исландских саг, поэтому часто 
используется термин «семейная сага». Се-
мья стала по-настоящему главным героем 
классического европейского романа, 
героем, вынесенным в заглавия семей-
ных хроник — «Семья Тибо» Р. Мартен 
дю Гара, «Семья Резо» Э. Базена, «Сага 
о Форсайтах» Д. Голсуорси, «Будден-
броки» Т.  Манна, «Семья Поланецких» 
Г. Сенкевича.

Иллюстрация 

к роману 

«Война и мир».

В. А. Серов, 1953 
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Одним из первых зарубежных рома-
нистов, создавшим серию книг о членах 
одной семьи, стал Эмиль Золя («Карьера 
Ругонов», 20 томов). Одной из причин, по-
будивших Золя избрать структуру цикла, 
было желание показать действие законов 
наследственности. Судьба семьи иссле-
дуется на протяжении нескольких поко-
лений. Разнообразие романных сюжетов 
давало возможность показать многие сто-
роны французской жизни в период Второй 
империи. 

Если век XIX, в основном, был ознаме-
нован в мировой литературе «семейными 
хрониками», любовно рисующими жизнь 
нескольких поколений, но уже, как прави-
ло, с оскудением последних их представи-
телей, — век XX разрушил само это по-
нятие. Литература засвидетельствовала 
драму века — гибель семьи (Гарсиа Мар-
кес «Сто лет одиночества», Матс Траат 
«Танцы вокруг парового котла», Петросян 
Вардгес «Пустые стулья на дне рожде-
ния»). В список «100 лучших романов ХХ 
века» Международная ассоциация издате-
лей внесла книги израильского писателя 
Амоса Оза. 

В литературе писатели часто иссле-
дуют случаи, когда судьба отдельного 
члена семьи, его чувства входили в не-
примиримое противоречие с интересами 
семьи, когда создавалась острая драма-
тическая ситуация. Так, в произведениях 
французских писателей Мориса Дрюона, 
Франсуа Мориака, Эрве Базена, Филип-
па Эриа и других семья представала как 
воплощение жестокой тирании и насилия 
над личностью. 

Знаменитое восклицание Андре Жида: 
«Семьи, я вас ненавижу!» — могло быть по-
ставлено эпиграфом к обширному пласту 
зарубежной художественной литературы 
о буржуазных семьях II половины XIX—

начала XX веков, угнетающих и ломаю-
щих человека. Позже семья становится 
своеобразной «смотровой площадкой», на 
которой наглядно видно, что происходит в 
отношениях между людьми. Это просле-
живается в романах Анри Труайя «Третье 
счастье», Франсуа Нуриссье «Праздник 
отцов», Мари Кардиналь «Ключ на двери» 
и др. 

Половину почётного списка книг, 
получивших литературные награды в 
XXI веке, составляют семейные саги. В 
моду вошли длинные тексты, связные сю-
жеты (предпочтительно с легкой детектив-
ной интригой), живые, запоминающиеся 
персонажи (о которых хочется знать, что 
с ними произойдет дальше) — члены боль-
шой семьи с увлекательным и запутанным 
прошлым и, конечно, любовь.

Семейный роман, направленный на ос-
мысление взаимоотношений человека и се-
мьи, складывающийся и видоизменяющий-
ся на протяжении нескольких столетий 
вызывает  неизменный интерес читателей. 

СЕМЬЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ

Первые милые детские рисунки, ко-
торые трепетно сохраняются в семей-
ных архивах, — это домик с солнышком, 
мама, папа и детишки. Детей никто специ-
ально не учит этому сюжету. Это то, что 
окружает ребёнка, но это и память наших 
пращуров определяет, что семья — это 
единственный действенный механизм со-
хранения человеческого рода. 

С появлением изобразительного ис-
кусства талантливые художники писали 
картины, посвящённые теме рода, семьи 
и материнства. Они передавали не толь-
ко индивидуальность и неповторимый 
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характер персонажей, но в первую оче-
редь тонкие отношения, душевную тепло-
ту, дружественность чувств — уникаль-
ные черты семьи, которые влекут своей 
искренностью, ценятся превыше всего, 
дарят чувство защищенности.

Человечество располагает такими по-
лотнами великих художников, которые 
до сих пор будоражат умы современных 
последователей, критиков и порождают 
огромное число дискуссий по этому по-
воду. Например, полотно Яна ван Эйка 
«Портрет четы Арнольфини» (1434) — 
первый известный в европейской живо-
писи парный портрет, где изображена се-
мейная чета, не связанная с библейскими 
сюжетами. 

До изобретения фотографии картины 
были единственным способом сохранить 
визуальную информацию о своем роде. Та-
кие портреты могла позволить себе лишь 
элита населения — графы, герцоги, чле-
ны королевских семей, богатые граждане. 
Даже сегодня, в век цифровых техноло-
гий, настоящий семейный портрет являет-
ся дорогим подарком. Люди передают их 
из поколения в поколение. 

Портрет четы Арнольфини.

Ян ван Эйк, 1434

Семья короля Карла IV. 

Франциско Гойя, 1800

Если мастер был известной лично-
стью, то зачастую его услуги заказывали 
дворяне и особы царского рода, жаждущие 
сохранить официальные признаки своей 
родовой принадлежности. Это было жиз-
ненно необходимо для решения вопросов 
престолонаследия. Например, такова кар-
тина Франциско Гойя с изображением се-
мьи испанского короля Карла IV.

Семейные портреты появляются в твор-
честве знаменитых художников, которые 
отличаются от их общего стиля. Можно 
выделить несколько таких картин у Пабло 
Пикассо. Одну из них он написал для бога-
того портного — полотно «Семья Солер». 
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Естественно, часто художники изо-
бражают своё собственное семейство.

Очень любят художники отображать 
трогательную тему материнства. Так, ра-
боты Эмиля Мунье раскрывают отноше-
ния мамы и её детей, показывают живые 
эмоции.

Пока семья будет оставаться главной 
ценностью человека, искусство семейного 
портрета не утратит своей актуальности. 
Только сохранив память о предках, можно 
уверенно двигаться в будущее. 

Семья Солер.

Пабло Пикассо,1903

Семья художника.

Иван Глазунов

Нежное объятие.

Эмиль Мунье
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РЕЛИГИЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Христианство вообще

Христианство полагает брак богоуч-
реждённым пожизненным союзом муж-
чины и женщины. Так, Иисус Христос 
утверждает принцип нерасторжимости 
брака: «Сотворивший вначале мужчину и 
женщину сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает».

Упоминание о возможности разво-
да можно найти в Новом Завете. Иисус 
Христос упоминает причину развода, при 
которой развод не является грехом, — 
супружескую измену. «Кто разведётся с 
женою своею не за прелюбодеяние и же-
нится на другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведённой прелюбодей-
ствует». Павел пишет второе условие, при 
котором христианин должен отпустить 
своего неверующего супруга: «Если же не-
верующий хочет развестись, пусть разво-
дится». 

Православие

РОСПИСЬ В ЗАГСЕ И ВЕНЧАНИЕ

В дореволюционной России, когда 
церковный брак обладал законной граж-
данской и юридической силой, браковен-
чание православных обязательно совер-
шалось при поручителях — в народе их 
называли дружка, подружие или шаферы, 
а в богослужебных книгах (требниках) — 
восприемники. Поручители подтвержда-
ли своими подписями акт браковенчания 
в метрической книге; они, как правило, 
хорошо знали жениха и невесту, пору-

чались за них. Поручители принимали 
участие в обручении и венчании, во вре-
мя обхождения жениха и невесты вокруг 
аналоя придерживали венцы над их голо-
вами. Теперь поручители (свидетели) мо-
гут быть или же не быть — по желанию 
брачующихся. 

Русская православная церковь не одо-
бряет практику венчания до официаль-
ной регистрации брака в органе ЗАГС, сви-
детельствующей о серьезности намерений 
супругов. Священники утверждают, что 
странно, если бы человек, изъявляя жела-
ние венчаться и взять на себя определён-
ные духовные обязательства, не был бы 
готов принять на себя при этом и матери-
альные обязательства по отношению к сво-
ей будущей семье. Кроме того, для мегапо-
лисов, больших городов характерно, что 
священник может просто не знать хорошо 
людей, решивших в его храме венчаться, 
они могут не относиться к числу постоян-
ных прихожан, и в этом случае документ 
о регистрации брака в загсе является до-
полнительным свидетельством ответ-
ственного подхода к браку.

Священнослужители должны вен-
чать только верующих, воцерковленных 
людей, которые регулярно участвуют 
в других таинствах церкви — таинствах 
исповеди и причастия. Скоропалитель-
ных венчаний в церкви не происходит. 
Продолжительность знакомства жени-
ха и невесты для церкви имеет большое 
значение, и то испытание, которое даёт-
ся в государственных конторах — два-
три месяца, для церкви очень маленький 
срок. Церковь не допускает вступление в 
брак более трёх раз.

Церковное бракосочетание в христи-
анстве состоит из трёх основных обря-
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довых форм: обручения, венчания и об-
щей чаши.

Кольца имеют при обручении очень 
важное значение: это не просто дар жени-
ха невесте, а знак неразрывного, вечного 
союза между ними. Жених надевает своё 
кольцо на руку невесте в знак любви и го-
товности жертвовать всем жене своей и 
помогать ей всю жизнь; невеста надевает 
своё кольцо на руку жениху в знак своей 
любви и преданности, в знак готовности 
принимать от него помощь всю жизнь.

Жених и невеста подтверждают добро-
вольность и нерушимость своего намере-
ния вступить в супружество. Священник 
троекратно даёт молодой паре испить вина 
из общей чаши — сначала мужу, как главе 
семьи, потом жене.

РАЗВОД И РАЗВЕНЧАНИЕ

«Бывают ситуации, в которых люди 
иногда воспринимают венчание как нечто 
ни к чему не обязывающее, не влекущее 
за собой серьезных последствий, и поэто-
му думают, что венчанный брак растор-
гнуть легче, чем зарегистрированный в го-
сударственных органах — это совершенно 
неправильный подход», — говорит глава 
Синодального отдела по взаимоотношени-
ям церкви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин.

Во все времена церковь отрицательно 
относилась к расторжению брака, поэтому 
развенчание — это процедура более слож-
ная, чем простое получение штампа о раз-
воде в ЗАГСе. Такие случаи фиксируются 
документально, и свидетельства о растор-
жении хранятся в каждом храме, где про-
водится таинство венчания.

В 1918 году Поместный собор Россий-
ской православной церкви в «Определе-
нии о поводах к расторжению брач-

ного союза, освящённого Церковью» 
признал в качестве таковых, кроме пре-
любодеяния и вступления одной из сторон 
в новый брак, также отпадение супруга 
или супруги от православия; противоесте-
ственные пороки; неспособность к брачно-
му сожитию, наступившую до брака или 
явившуюся следствием намеренного са-
мокалечения; заболевание проказой или 
сифилисом; длительное безвестное от-
сутствие; осуждение к наказанию, соеди-
нённому с лишением всех прав состояния; 
посягательство на жизнь или здоровье 
супруги либо детей; снохачество, сводни-
чество; извлечение выгод из непотребств 
супруга; неизлечимую тяжкую душевную 
болезнь; злонамеренное оставление од-
ного супруга другим. В настоящее время 
этот перечень оснований к расторжению 
брака дополняется такими причинами, как 
заболевание СПИДом, медицински засви-
детельствованные хронический алкого-
лизм или наркомания, совершение женой 
аборта при несогласии мужа.

Если имеются какие-либо из перечис-
ленных причин, то развенчать брак могут 
даже без согласия одного из супругов. Но 
в целом каждый случай рассматривается 
индивидуально. И если священник счита-
ет, что причины недостаточно веские, то 
супруги могут получить отказ.

Поскольку в истории России офици-
альным считался только церковный брак, 
то развод был затруднён именно из-за не-
обходимости развенчания. 

В допетровской Руси и в ранней Рос-
сийской империи развод было получить 
непросто, однако в некоторых случаях он 
всё же допускался. До 1730 года в России 
было достаточно сделать заявление при-
ходскому священнику и получить от него 
«разводное письмо», а то и обходились без 
священника.  В дальнейшем в Российской 
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империи любой развод стал возможен 
только в духовных учреждениях; для пра-
вославных требовалось разрешение Свя-
тейшего Синода. 

Католичество

У католиков не разделаются понятия 
«свадьба» и «венчание», они равносиль-
ны, брак узаконивает священник в при-
сутствии свидетелей раз и навсегда. Одна 
из главных «ролей» отведена отцу неве-
сты. Именно он вводит невесту в храм и 
ведёт под руку через весь костёл к алтарю 
по красивой украшенной дорожке, где их 
ожидает жених, и словно «передаёт» её из 
своих отеческих рук в новые руки, на кото-
рые родители возлагают надежды счастли-
вой супружеской жизни своего ребёнка. В 
случае если у невесты нет отца, в его роли 
выступает другой человек, который при-
нял обязанности заботы о ней: старший 
брат, дядя, иногда даже отец мужа.

Еще одним из значимых персонажей 
католического венчания может стать ма-
ленькая девочка (или несколько девочек 
и мальчиков), одетая в свадебное платье. 
Маленькая девочка становится украшени-
ем церемонии, в ней отображается образ 
невинности, девственности — чистой ду-
ховности.

Католики не допускают венчание, 
если один из желающих уже состоит в 
браке; один из брачующихся монах/мо-
нашка; один из супругов — мусульманин. 
Раньше католицизм допускал брак только 
между католиками, но сегодня разрешён 
брак между католиком и неверующим, ка-
толиком и православным, но только не с 
мусульманином/мусульманкой. 

Католическая церковь не знает по-
нятия развода. Правда, можно найти 
лазейку в виде нарушения какого либо ка-

нона во время проведении церемонии вен-
чания. Повторный брак возможен только 
в случае кончины одного из супругов. Ка-
толики могут разъехаться и жить в разных 
местах, но брак не разрывается.

Существуют условия, позволяющие 
аннулировать брак. Аннулированный 
«брак» признаётся как бы не существовав-
шим в действительности — стороны полу-
чают возможность вступить в брак, кото-
рый окажется первичным. Использование 
светских юридических процедур для полу-
чения развода католиков считается никак 
не сказывающимся на действительности 
брака. Соответственно, любая последу-
ющая регистрация нового гражданского 
союза нелегальна. Светский брак, заклю-
чённый между католиком и некатоликом 
без официального разрешения епископа 

Таинство брака. 

Пьетро Лонги
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с церковной точки зрения не признаётся 
законным. 

Протестантизм

На венчании/бракосочетании не-
веста вступает в церковь под руку с от-
цом. За несколько шагов до алтаря жених 
встречает её и берет за руку, и они тогда 
подходят к алтарю вместе. Отец дочери 
стоит слева от нее. После прочтения мо-
литвы пастор спрашивает чётким голо-
сом: «Кто выдаёт эту женщину замуж?» 
«Я», — отвечает отец невесты и передаёт 
её правую руку священнику. При обряде 
обмена кольцами жених и невеста долж-
ны преклонить колени.

В протестантизме у меннонитов раз-
вод разрешён лишь в случае супружеской 
измены, причём в любом случае разведён-
ному запрещено вступать в новый брак, 
среди баптистов каждый такой вопрос 
разбирается служителями церкви индиви-
дуально. Уважительными признаются сле-
дующие причины для развода: прелюбоде-
яние и оставление неверующим супругом. 

Иудаизм

Иудаизм рассматривает брак как 
наиболее желательный статус человека 
и видит в нём социальную институцию, 
созданную Богом во времена творения. 
Согласно Библии целью брака являются 
взаимопомощь между мужчиной и женщи-
ной, их плотская близость и продление и 
увеличение рода человеческого. 

Еврейские бракосочетания состоят 
из двух частей: церемония обручения и 
собственно церемония бракосочетания 
(нисуин). Первая церемония (когда же-
них вручает невесте обручальное кольцо) 
запрещает невесту всем остальным муж-

чинам и не может быть аннулирована без 
религиозного развода (гет). Вторая цере-
мония разрешает невесту её мужу. После 
церемонии невеста и жених проводят час 
вместе в обычной комнате, а затем неве-
ста входит в хупу (под балдахин), и после 
получения её разрешения жених присо-
единялся к ней.

Развод (гет) не поощряется, но воз-
можен в рамках иудаизма. При этом по-
ложение женщины, которой муж, даже 
по факту бывший, не дал развода, оказы-
вается очень затруднительным — если он 
никогда не даст его, она не сможет выйти 
замуж вновь, если только он не умрёт. 

Ислам

Брачные отношения в исламе основа-
ны на принципах гласности (тайнобрачие 
трактуется как распутство), доброволь-
ности и обязательности уплаты мужем 
подарка. Согласие на брак со стороны за-
конного опекуна девушки обязательно. В 
исламе не существует смешанных браков. 
Это означает обязательность принятия ре-
лигии со всеми последствиями, которые 
несёт с собой мусульманский брак, где 
муж — всегда господин в доме, пользую-
щийся в семье всеми правами.

Свадебное торжество проводится в 
мечети. Венчание у мусульман называет-
ся «никах». Проводит его имам или мулла, 
читая молитвы, во время которых моло-
дые и все присутствующие сидят молча, 
потупив взор. В завершение молодожены 
обмениваются кольцами, чаще всего не 
золотыми, а серебряными. Во время вен-
чания жених должен озвучить величину 
дара невесте — махра (драгоценности, 
недвижимость и др.), который он должен 
будет выплатить ей в течение жизни или в 
случае развода. Тем самым он показывает, 
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что его намерения серьезные. По окон-
чании никах молодым выдают свидетель-
ство, в которое записывают имена жениха 
и невесты, а также размер брачного махра.

Не поощряется, но допускается развод 
(араб. ат-талак). Право объявить о раз-
воде имеет муж либо шариатский судья, 
выносящий решение по просьбе жены. 
Дающий развод мужчина должен быть со-
вершеннолетним, вменяемым и разводить-
ся по собственной воле. Шииты требуют 
произнесения особой формулы развода и 
двух свидетелей. У суннитов формула не 
прописана и присутствие свидетелей не 
обязательно. Мужчина может развестись 
с одной и той же женщиной три раза. По-
сле третьего развода супруги могут сой-
тись только после того, как женщина вы-
йдет замуж за другого и разведётся с ним 
по закону. 

Буддизм

Брак как таковой является исключи-
тельно светским. Нарушение супруже-
ской верности является нарушением одно-
го из принципов Учения. 

Свадьба проходит в буддийском хра-
ме. Во время торжества монахи бьют в 
барабаны, а новобрачные под этот бой 
направляются в храм, где пять монахов в 
течение нескольких часов читают мантры 
и зажигают палочки с благовониями. Го-
ловы, руки и плечи молодых окутываются 
специальными гирляндами белого цвета, 
после чего с помощью этих гирлянд жених 
и невеста присоединяются к монахам. По 
окончании церемонии старший монах ри-
сует маслом на лицах жениха и невесты 
священные знаки и иероглифы.

Свадебная процессия в Каире.

Фабио Фабби
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

В настоящем издании представлены тексты законов и других нормативных 
актов, актуальных на середину 2019 года, извлечения из них. Следует пони-
мать, что это делается в информационных целях. Закон может в любой мо-
мент измениться, а то и утратить силу. Получение точной актуальной право-
вой информации предполагает обращение к официальным источникам. Сейчас 
найти необходимый нормативный документ не представляет особого труда 
(интернет в помощь), но нужно обращать внимание на редакцию акта (должна 
быть последняя) и на того, кто его представляет. 

Провозглашённое в статье 29 Конституции Российской Федерации 
право на информацию является неотчуждаемым правом человека и гражда-
нина. Право на информацию о законах и иных нормативных актах — это одно 
из признанных международным сообществом прав человека.

В соответствии с ч. 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
все законы, а также любые правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, должны быть обнародованы, официаль-
но доведены для всеобщего сведения — опубликованы. Государство не может 
требовать от граждан соблюдения законов, содержание которых не доведено 
до их сведения. Официальное опубликование является конституционной га-
рантией прав граждан.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ

Официальные источники опубликова-
ния на сегодняшний день имеют в основ-
ном бумажную форму. Законы публикуют-
ся в «Парламентской газете», «Российской 
газете», «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации». Указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ 
подлежат официальному опубликованию 
в «Российской газете» и «Собрании за-
конодательства Российской Федерации». 
Ведомственные нормативные акты под-
лежат официальному опубликованию в 
«Российской газете», «Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов испол-
нительной власти». 

Официальный Интернет-портал право-
вой информации (pravo.gov.ru) является 
в Российской Федерации органом офи-
циального опубликования федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собра-
ния, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации (Федеральный 

закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 

01.05.2019)). 
Постановлением Правительства 

РФ от 26.03.2018 № 327 установлены 
правовые основания официального ис-
пользования портала Министерства 
юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), обеспечиваю-
щий доступ в том числе к текстам регио-

нальных и муниципальных нормативных 
правовых актов, которые содержатся в 
федеральных регистрах региональных и 
муниципальных нормативных правовых 
актов, а также к сведениям, содержащим-
ся в государственном реестре муници-
пальных образований и государственном 
реестре соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей, заключаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационно-правовые системы 
(ИПС) в современном обществе играют 
большую роль в деле распространения 
правовых знаний. Такие системы пред-
ставляют собой доступный и эффектив-
ный инструмент для получения правовой 
информации и работы с ней. Они обе-
спечивают свободный доступ к правовой 
информации и позволяют экономить вре-
мя. Эффективно работают коммерческие 
организации, создавшие ИПС «Гарант», 
«Консультант Плюс», «ЮСИС», «Кодекс» 
и др. 

Однако коммерческие базы данных и 
сайты, организующие доступ к правовой 
информации, не могут претендовать  на 
место источника официальной правовой 
информации:  использование коммерче-
ских систем правовой информации не не-
сёт юридических последствий.
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Ссылки на используемые нормативные правовые акты — 

также по тексту издания

Конституция Российской Федерации.

КОДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Семейный кодекс РФ (СК РФ).
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ).
3. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ).
4. Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ).
5. Налоговый кодекс РФ (НК РФ)
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).
7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ)
8. Уголовный кодекс РФ (УК РФ).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ЗАКОНЫ РФ

1. Федеральный закон от 15.11.1997 №  143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». 

3. Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей».

4. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ. «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

8. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О страховых 
пенсиях».

10. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
11. Федеральный закон от  28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации».
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12. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О государ-
ственной социальной помощи». 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

14. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней».

15. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

16. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

18. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». 

19. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

20. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования». 

21. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
23. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

24. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными…».

25. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

26. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации». 

27. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 06.06.2019) «О средствах массовой 
информации».

28. Основы законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019).

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ, КОНЦЕПЦИИ

1. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р. 

2. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351.
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3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р.

4. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан», утв. поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014. № 296.

5. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Фе-
дерации до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

1. Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об основных направлениях государ-
ственной семейной политики». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации».

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».

4. Указ Президента РФ от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена “Родитель-
ская слава”».

5. Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей».

6. Указ Президента РФ от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

1. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целе-
вой программе “Жилище” на 2015—2020 годы».

3. Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам осу-
ществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I груп-
пы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет».

4. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении 
правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 
банках».

5. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

6. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 710 «О порядке и нормах 
льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
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чения инвалидов войны и других групп населения в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах»».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 28.01.2014 № 1 «О примене-
нии законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практи-
ке применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребёнка при непосредственной угрозе его жизни или здоро-
вью, а также при ограничении или лишении родительских прав».

ПРИКАЗЫ

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имею-
щим детей».

2. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня за-
болеваний, наличие которых даёт право на обучение по основным общеобразователь-
ным программам на дому.

3. Приказ Минздрава России от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной 
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социаль-
ных услуг».

4. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении Порядка ока-
зания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». 

5. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена Резолюцией 217 
А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948. 

2. Декларация прав ребенка. Принята Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20.11.1959.



525

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

3. Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20.11.1989. Вступила в силу для России 15.09.1990. 

4. Принципы ООН в отношении пожилых людей «Сделать полнокровной жизнь 
лиц преклонного возраста». Приняты Резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16.12.1991.

5. Копенгагенская декларация о социальном развитии, 6—12.03.1995.
6. Декларация по проблемам старения. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

16.10.1992.

ЛИТЕРАТУРА
Ссылки на используемую литературу и электронные ресурсы — 

также по тексту издания

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ДИССЕРТАЦИИ, СТАТЬИ В СМИ

1. Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста : монография. — 
М. : Высшая школа, 2009.

2. Варга А.Я., Федорович Е.Ю. О психологической роли домашних питомцев в се-
мье //Вестник № 3  —  https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/6923. 

3. Гаспарян Ю.А. Институт семьи: социологические проблемы обновления и раз-
вития  : дисс. докт. социолог. наук, 2014. 

4. Мирошниченко В.Н. Функциональная трансформация института семьи в совре-
менном российском обществе : дисс. канд. социолог. наук, 2007.

5. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права : в 2-х томах. — 
М. : ТОН-Остожье, 2000 — https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omel/

6. Рассказов Е. Семья и закон в 2019 году — http://zakon7ya.ru/vse-o-brake/
zaklyuchenie-braka/opredelenie-semi-v-zakonodatelstve-rf.html

7. Рассказов Е.  Заключение брака — http://zakon7ya.ru/vse-o-brake/
zaklyuchenie-braka/opredelenie-semi-v-zakonodatelstve-rf.html.

8. Рогулькина Н.Д. Формирование основ семейных ценностей через призму изо-
бразительного искусства. —  https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/formirovaniie-
osnov-siemieinykh-tsiennostiei-chieriez-prizmu-izobrazitiel-nogho-iskusstva.

9. Суханова А.А. Всё о договорах пожизненного содержания и ренты для пенсионе-
ров. — М.  : Жилсоцгарантия, 2017.

10. Торопчина Л. Тема дома и семьи в русской литературе XIX века. — 
https://lit.1sept.ru/article.php?id=200700705.

11. Фатенкова Т.А. Идентификация и самоидентификация в структуре современных 
семейных отношений :  дисс. канд. социолог. наук, 2010.

12. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми : учебное пособие.  — 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003.



526

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

13. Мысль семейная : семья в художественной литературе : информ.-библиогр. ма-
териалы / сост. Т. А. Сенинг, ред. Л. Г. Завальная, Г. И. Поташникова. — Самара, 2008. 
— https://refdb.ru/look/2891575-pall.html.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Википедия, Викичтение
2. О Концепции государственной семейной политики — 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-gosudarstvennoy-semeynoy-politiki-
rossiyskoy-federatsii-na-period-do-2025-goda

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО —

3. http://socipolit.ru/semya-v-sotsialnoj-strukture-obshhestva/#ixzz5ofCZyERA 
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya.html

4. http://polonsil.ru/blog/43067354499/Odna-na-vseh:-samyie-shokiruyuschie-
faktyi -o-mnogomuzhestve?utm_source=mirtesen&utm_medium=cpc&utm_
campaign=17098&utm_content=6528578&utm_term=42910  

ПРАВА И ЛЬГОТЫ СЕМЕЙ —

5. http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-i-privilegii-mnogodetnyh-semej.html
6. http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-i-privilegii-molodym-semyam.html
7. http://lgoty-vsem.ru/lgoty/prava-i-lgoty-maloimushhih-semej.html
8. http://lgoty-vsem.ru/lgoty/status-materi-odinochki-po-zakonu.html
9. http://lgoty-vsem.ru/lgoty/otec-odinochka-lgoty-i-prava.html

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ —

10. http://www.meduhod.ru/elderly/pozhiloi.shtml  медицина пожилых

ПРАВА ИНВАЛИДОВ —

11. http://prava-invalidov.com/deti_invalidy/prava_rebenka.html
12. http://juresovet.ru/lgoty-roditelyam-rebenka-invalida

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — 

13. https://history.wikireading.ru/215088
14. Из рода в род — http://www.izrodavrod.com/2016/04/blog-post_19.html#.

XRIS8ridcmg

Другие открытые источники интернета



527

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВАЖНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ СЕМЬИ

1. Сайт Президента Российской Федерации — kremlin.ru.
2. Сайт Правительства Российской Федерации — government.ru.
3. Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ — www.gosuslugi.ru.
4. Сервер органов государственной власти  — www.gov.ru.
5. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации — 

www.rosmintrud.ru.
6. Интернет-портал «Пенсионный фонд Российской Федерации» —  www.pfrf.ru.
7. Сайт Союза пенсионеров России — www.rospensioner.ru.
8. Официальный портал мэра Москвы — www.mos.ru.
9. Сайт Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы — 

http://dszn.ru.
Другие официальные сайты и порталы органов власти и организаций



528

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1  

СЕМЬЯ – ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ЗНАЧЕНИЕ, 
ТИПОЛОГИЯ, СОСТАВ СЕМЬИ. СЕМЕЙНОЕ 
ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Социальный институт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Малая группа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Взаимовлияние общества и семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Семейные функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Принципы семейного права в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Основания возникновения семейных правоотношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Субъекты семейных правоотношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Особенности семейных правоотношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Личные и имущественные виды семейных отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Права и обязанности субъектов семейных отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Статья 1  Семейного кодекса РФ. Основные начала семейного 
законодательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Семья как субъект права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Семейное и гражданское  законодательство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



529

   ОГЛАВЛЕНИЕ

ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Деление по составу семьи,  характеру родственных связей . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Деление по месту человека в семье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Деление по количеству детей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Деление по количеству супругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Деление по типу главенства и распределения семейных обязанностей . . . . . . 31

Деление по наследованию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Деление по социальному положению  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Деление по отношениям родителей и детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Деление по месту брачного поселения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

СОСТАВ СЕМЬИ — ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, РОДСТВЕННИКИ. . . .36

РОДСТВО И СВОЙСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Родство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Свойствó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

РОДСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ СЕМЬИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Родственники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Близкие родственники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Члены семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

НАЗВАНИЯ  РОДСТВЕННИКОВ/СВОЙСТВЕННИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. «ЛАД» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ГЛАВА 2

БРАК – НАЧАЛО И ОСНОВА СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . .51

БРАК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ БРАКА В РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ВИДЫ БРАКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ВИДЫ БРАКА ПО ЦЕЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



530

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

БРАК И ДЕТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

БРАЧНЫЕ АФЕРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Виды брачных афер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Брачные аферисты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Наказания за брачные аферы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Брачный возраст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Готовность к браку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Обстоятельства, препятствующие заключению брака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Заявление о заключении брака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Процесс государственной регистрации заключения брака  . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Перемена фамилии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ПРИЗНАНИЕ БРАКОВ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ЗА РУБЕЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Заключение брачного договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Изменение и расторжение брачного договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Признание брачного договора недействительным  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Расторжение брака в органах ЗАГС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Расторжение брака в судебном порядке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов . . . . . . . . . 75

Регистрация расторжения брака на основании решения суда  . . . . . . . . . . . . . 76

Сохранение или изменение фамилий супругами после расторжения брака . . 77



531

   ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ БРАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 77

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТРАНЯЮЩИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА . . . . . . . . . . . 78

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ФИКТИВНЫЙ БРАК И ФИКТИВНЫЙ РАЗВОД . . . . . . . . . . . . .80

Примеры фиктивных браков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СОЮЗА ФИКТИВНЫМ  . . . . . . . . . . . . . . 80

НАКАЗАНИЕ ЗА ФИКТИВНЫЙ БРАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ФИКТИВНЫЙ РАЗВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БРАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК — ДВА ЗНАЧЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ГРАЖДАНСКОЕ ПАРТНЁРСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Вопрос юридической силы фактического брака  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ПРОБЛЕМЫ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ГЛАВА 3

СТАТУСЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

ВОЗРАСТНОЙ СТАТУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Возраст в конституционном праве (конституционный возраст)  . . . . . . . . . . . . 96

Возраст в гражданском праве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Возраст в семейном праве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Возраст в уголовном праве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

РОДИТЕЛИ. МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО . . . . . . . . . . . . . . . .99

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Установление материнства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Установление отцовства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99



532

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Согласие ребёнка на установление отцовства в отношении него . . . . . . . . . . . 100

Установление отцовства в судебном порядке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Оспаривание отцовства (материнства)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Место государственной регистрации рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Заявление родителей о рождении ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Государственная регистрация рождения ребёнка, достигшего возраста 
одного года и более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Сведения о родителях в записи акта о рождении ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Запись фамилии, имени и отчества ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

СЕМЬЯ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

ВОЗРАСТНОЙ И ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЁНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Возрастные категории в зависимости от наличия гражданских прав . . . . . . . . 107

Дети младшего возраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Подростки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Вредные привычки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Перерастут!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ребёнок и закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Обязательность образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Направления работы с детьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . .112

СТРАТЕГИЯ О ЛЮДЯХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СЕМЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ценность семьи для людей старшего поколения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Особенности общения с пожилым человеком и уход за ним  . . . . . . . . . . . . . . . 113

Бабушки/дедушки и внуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Перспективные пожилые люди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ  . . . . . . . . . . . .116

Функции домашних питомцев в семье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ СЕМЬЕ . . . . . . . . . . .123



533

   ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ГЛАВА 4 

СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ:  ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА   125

ПРАВА СЕМЬИ В ЦЕЛОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

ПРАВА ОПРЕДЕЛЁННЫХ ВИДОВ СЕМЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Жилищные субсидии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Транспортные льготы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ ДЕТЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ . . 132
Виды государственных пособий и выплат: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ . . . . 133
Право на пособие по беременности и родам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности . . . . . . . . . . . . . . . 135

Право на единовременное пособие при рождении ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Право на единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание 
в семью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения 
им полутора лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Право на ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЁНКА ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Заявление о назначении ежемесячной выплаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Расчёт среднедушевого дохода семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Выплаты для Дальнего Востока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143



534

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Информация о назначении и выплате государственных пособий и выплат . . . 143

Обязанность получателей государственных пособий и выплат извещать 
об изменении условий, влияющих на их выплату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Удержание излишне выплаченных сумм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

НОВЫЕ СЕРВИСЫ — В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Получатели материнского (семейного) капитала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал  . . . . . . . . 146

Размер материнского (семейного) капитала  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала . 147

Отказ в удовлетворении заявления о распоряжении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Направление средств материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребёнком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Направление средств материнского (семейного) капитала на формирование 
накопительной пенсии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Отцовский капитал? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Мошенничество с материнским капиталом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ДРУГИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  . . . . . . . . . . 153
Право на дополнительные меры государственной поддержки . . . . . . . . . . . . . . 153

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

ЛЬГОТЫ ПО ИПОТЕКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Орден и медаль «Родительская слава» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Основные права и льготы многодетных семей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Трудовые и пенсионные преимущества многодетных родителей  . . . . . . . . . . . 161

Льготное медицинское обслуживание, питание и бытовое обеспечение . . . . . 163



535

   ОГЛАВЛЕНИЕ

Государственное обеспечение землёй и жилищем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Налоговые льготы для многодетных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Московские привилегии многодетным семьям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Дополнительные преимущества в различных сферах услуг  . . . . . . . . . . . . . . . 167

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Понятие «молодой семьи»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Льготы молодым семьям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Жилищные льготы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Льготное кредитование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Помощь молодой семье в Москве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Статус малоимущих  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Условия предоставления льгот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Расчёт среднедушевого дохода  семьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ВИДЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Меры социальной поддержки и льготы малоимущим семьям в 2019 году . . . . 174

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

ПОТЕРЯ КОРМИЛЬЦА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

ОДИНОКИЕ РОДИТЕЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Статус одинокого родителя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Денежные пособия одинокому родителю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Трудовые права и гарантии одинокого родителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Социальные гарантии для одиноких родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Жилищные льготы для одиноких родителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Материальная поддержка семей с детьми-инвалидами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Льготы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Трудовые льготы для родителей детей-инвалидов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Транспортные льготы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184



536

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Жилищные льготы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Льготы на капитальный ремонт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Право на информацию, педагогическую поддержку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕМЬЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Законодательство России о домашнем насилии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Побои  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Меры по привлечению к ответственности за насилие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Влияние домашнего насилия на человека и общество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Насилие над детьми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

ГЛАВА 5

СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ: ОБЯЗАННОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

СУПРУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Совместная собственность супругов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов . . . . . . 197

Имущество каждого из супругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Раздел общего имущества супругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Определение долей при разделе общего имущества супругов . . . . . . . . . . . . . . 199

Ответственность супругов по обязательствам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Брачный договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ  . . . . . . . . . . . 201
Обязанности супругов по взаимному содержанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака  . 201

Алименты предпенсионерам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Размер алиментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Соглашение об уплате алиментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга  . . . . 202



537

   ОГЛАВЛЕНИЕ

РОДИТЕЛИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей . . . . . . . 203

Раздельно проживающие родители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Несовершеннолетние родители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Родитель, проживающий отдельно от ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Родственники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Содержание несовершеннолетних детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Алименты на детей, оставшихся без попечения родителей . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Размер алиментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Судебные дела по взысканию алиментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Розыск ответчика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Лишение родительских прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Ограничение родительских прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Отобрание ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Ювенальная юстиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Административная ответственность родителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Уголовная ответственность родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Дополнительные расходы на детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Обстоятельства, смягчающие наказание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

ГЛАВА 6

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, 
ИНВАЛИДЫ, НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ:  
ПРАВА, ПРЕИМУЩЕСТВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ   . .219

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . .223

ПЕНСИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Виды пенсий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225



538

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ВИДЫ ЛЬГОТ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  . . . 229
Льготы в области здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Налоговые льготы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Льготы на капитальный ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Транспортные льготы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Льготы на культурную жизнь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Социальная поддержка ветеранов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Категории ветеранов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Льготы отдельным категориям ветеранов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

ЛЬГОТЫ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ-«СЕВЕРЯНАМ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ  ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Пенсия гражданам старше 80 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

ДОМАШНИЙ УХОД ЗА ЛЮДЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПОСТОЯННОМ 
УХОДЕ ЛИБО ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

ИНВАЛИДЫ В СЕМЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Льготы инвалидов 1 группы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Льготы инвалидов 2 группы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Льготы инвалидов 3 группы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Льготы детей-инвалидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Льготы инвалидов на региональном уровне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Льготы по оплате услуг ЖКХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Налоговые льготы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Льготы у нотариуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Другие льготы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Смягчение ответственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Домашний уход за инвалидами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

Признание недееспособным или ограниченно дееспособным . . . . . . . . . . . . . . 245



539

   ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН . . . . . . . . . . . . . . 245
Назначение опекуна или попечителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Обязанности опекунов и попечителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПОДОПЕЧНЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

ГЛАВА 7

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ДЕТИ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, 
ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ДОМАШНИЕ 
ПИТОМЦЫ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НИХ, ЗАБОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . .255

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ РЕБЁНКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Правоспособность и дееспособность ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Конституция Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Семейный кодекс Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЁНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

Административная ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Наказания несовершеннолетних по Уголовному кодексу РФ . . . . . . . . . . . . . . 267

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Индивидуальная профилактическая работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280



540

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ОСОБЕННОСТИ СУДА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Заключение под стражу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Принудительные меры воспитательного воздействия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Передача под надзор родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Ответственность за причинённый вред  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления  . . . . . . . . . . . 287

Профилактика преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Конфиденциальность информации о несовершеннолетнем  . . . . . . . . . . . . . . . 288

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ .289

СУБЪЕКТЫ СОДЕЙСТВИЯ РЕБЁНКУ В РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ЕГО ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА В РАЗНЫХ СФЕРАХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Судебная защита прав детей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Защита ребёнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Противодействие торговле детьми и эксплуатации детей . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ РЕБЁНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . 294

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Забота о родителях и других членах семьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей  . . . . . . . . . 307

Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей . 308

Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей   . . 309

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи  . . . . . . . 309

Соглашение об уплате алиментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Взыскание алиментов с совершеннолетних детей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310



541

   ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответственность за неуплату средств на содержание нетрудоспособных 
родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ . . . .312

Устройство детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение)  . . . . . . . 314

Порядок усыновления ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей  . . . . . 316

Лица, имеющие право быть усыновителями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Согласие на усыновление ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Имя, отчество и фамилия усыновлённого ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Изменение даты и места рождения усыновлённого ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . 319

Запись усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка . . . . . . . . 319

Правовые последствия усыновления ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Сохранение за усыновлённым ребёнком права на пенсию и пособия . . . . . . . . 320

Тайна усыновления ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Отмена усыновления ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Особенности формы опеки и попечительства над детьми  . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Виды опеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Опекуны (попечители) детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Права детей, находящихся под опекой (попечительством) . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Права и обязанности опекуна или попечителя ребёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Опекуны и родственники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Правила осуществления опеки и попечительства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Приёмные родители  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Договор о приёмной семье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . . . . . . . . . . . . 329



542

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ . . . . . . . . . . .330

Принципы обращения с животными . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Требования к содержанию животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Защита людей от угрозы причинения вреда их жизни 
и здоровью животными . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Защита животных от жестокого обращения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Список потенциально опасных собак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Запрещённые к содержанию животные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Приюты для животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

ГЛАВА 8

НАСЛЕДОВАНИЕ И  ДАРЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

НАСЛЕДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341

Состав наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Содержание завещания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Совместное завещание супругов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Права завещателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Доли наследников в завещанном имуществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Тайна завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Оформление и порядок совершения завещания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках  . . . . 347

Недействительность завещания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Завещательный отказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Завещательное возложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Наследственный договор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Очереди наследников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. . . . . . . . . . . 350

Право на обязательную долю в наследстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Права супруга при наследовании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353



543

   ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Принятие наследства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Право отказа от наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Общая собственность наследников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Раздел наследства по соглашению между наследниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Охрана интересов ребёнка при разделе наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных 
и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства . . . . . . . . . . . . . 355

Охрана наследства и управление им . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства . . . . . . 357

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки 
и обихода при разделе наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Ответственность наследников по долгам наследодателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 
или муниципальным образованием на льготных условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков  . . . . . . 358

ПОДАРКИ И ДАРЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

ПОДАРКИ В СЕМЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

ДАРЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Договор дарения, дарственная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Особенные случаи при дарении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Особенности договора дарения на квартиру/дом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Оформление договора дарения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

ГЛАВА 9 

ЗДОРОВЬЕ  СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГОСУДАРСТВОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ 



544

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЗДОРОВЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Приоритет интересов пациента  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

БЕСПЛАТНОЕ И ПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ . . 378
Бесплатное оказание медицинской помощи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Оплата медицинских услуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Согласие за других лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Отказ от медицинского вмешательства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Медицинское вмешательство без согласия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Виды медицинской помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Паллиативная медицина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ . . . . . . . . 387

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

ВНИМАНИЕ. МОШЕННИКИ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. ИСТОРИЯ ВАКЦИНАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

ИМУННОПРОФИЛАКТИКА, ВАКЦИНАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Правовое регулирование вакцинации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391



545

   ОГЛАВЛЕНИЕ

Проведение вакцинации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Побочные эффекты и осложнения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Отказы от вакцинации и антивакцинаторство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Прививки пожилым людям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Государственная политика в области иммунопрофилактики инфекционных 
болезней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Государственные гарантии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики  . . . 396

Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

СЕМЬЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398

ПРАВО НА КОНСУЛЬТАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Право отца на присутствие при рождении ребёнка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Право на нахождение с ребёнком в медицинской организации . . . . . . . . . . . . . 398

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
И МАТЕРЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Право на применение вспомогательных репродуктивных технологий . . . . . . . 399

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. ИСТОРИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА . . . . . . . . . . . . 401
Медицинская стерилизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  . . . . . . . . . .403

Права несовершеннолетних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних . . . . 403

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения  . . . . . . . . . . . . . 406

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями . . . . 407



546

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Геронтология и гериатрия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Организация гериатрической медицинской помощи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Гериатрическая служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Гериатрическая помощь в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

К СВЕДЕНИЮ. ВОЗРАСТНОЙ ВРАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

ДОМАШНИЙ УХОД РОДНЫХ И БЛИЗКИХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  . . . . .413

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ . . . . . . . . . 417

Права граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Обязанности граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Гигиеническое воспитание и обучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ . . . . . . . . .418

ГЛАВА 10

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ . . . . . .419

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

ГЛОССАРИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429



547

   ОГЛАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Уровни образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Направления уровней образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

ОБУЧАЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . . . . . 433
Обязанности и ответственность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

РЕПЕТИТОРЫ И ДРУГИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ . . . . . . . . 434

ОБУЧАЮЩИЕСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

ГИА, ЕГЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Стипендии и другие денежные выплаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Одежда обучающихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Предоставление жилых помещений в общежитиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи . . . . . . 442

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Меры дисциплинарного взыскания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Отчисление несовершеннолетнего из учебного заведения  . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Обжалование наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443



548

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  . . . . 445

ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

ОПЛАТА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Платные образовательные услуги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Образовательное кредитование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Плата за присмотр и уход за детьми в рамках дошкольного образования  . . . . 446

Плата за содержание детей в интернатах, группах продлённого дня . . . . . . . . 446

ВОЗРАСТ ПРИЁМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

ПРАВИЛА ПРИЁМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Общее образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Среднее профессиональное образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Высшее образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Лица, проявившие выдающиеся способности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Лица, осуждённые к лишению свободы, к принудительным работам, 
подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Реализация профессиональных образовательных программ . . . . . . . . . . . . . . . 452

Подготовка к военной или государственной службе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России. 
Получение теологического и религиозного образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Обучение в загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МИД России)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . 454

ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . .455

Формы обучения людей старшего возраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Новые технологии для старших членов семьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Другие направления образования людей старшего поколения . . . . . . . . . . . . . 460

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . .461



549

   ОГЛАВЛЕНИЕ

Государственная поддержка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Обучение на дому  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

ГЛАВА 11

ТРУД ЧЛЕНОВ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . .467

ТРУД ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин . . . . . . . . . . . 468

Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до полутора лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Отпуска по беременности и родам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Отпуска по уходу за ребёнком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Отпуска работникам, усыновившим ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Перерывы для кормления ребёнка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Неполное рабочее время  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями 
при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни . . . . 471

Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении 
очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков . . . . . . . . . . 472

Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями 
при расторжении трудового договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности . . . . 473

Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков  . . . . . . . . . 473

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 
осуществляющим уход за детьми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери . . . . . . . . . . . . . . 475

ТРУД РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ . . . . . . . . . . . . . . .475

Работы, на которых запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Медицинские осмотры лиц в возрасте до 18 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475



550

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 
до 18 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Запрещение направления в служебные командировки, привлечения 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до 18 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 18 лет при расторжении 
трудового договора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет при сокращённой 
продолжительности ежедневной работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

ТРУД ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477

Льготы и гарантии работающим пенсионерам по старости . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Возрастные ограничения для отдельных профессий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Продолжительность рабочего дня пенсионера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Дополнительный отпуск для пенсионеров на работе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Защита от увольнения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Работа после назначения пенсии приводит к увеличению пенсии . . . . . . . . . . 479

Объективные требования нового времени к пожилым людям . . . . . . . . . . . . . . 479

Пожилые люди — ресурс развития общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

ТРУД ИНВАЛИДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480

Условия труда инвалидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Обеспечение занятости инвалидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

ПРОЕКТЫ. СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

ГЛАВА 12

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА . . . . . .483

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЛЕ 
УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488

НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ . . . . 488



551

   ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОМОЩЬ В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

ГЛАВА 13 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ, БРАКА, РАЗВОДОВ, СЕМЕЙНОГО 
ПРАВА. СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ. 
СЕМЬЯ И РЕЛИГИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 493

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  . . . . . . . . . . . . 493
Древняя Русь и царская Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

РСФСР, СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА. ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. «ЛАД»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Вавилонское право  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Римское право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Эпоха христианства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Гражданский кодекс 1804 года Франции (Кодекс Наполеона)  . . . . . . . . . . . . . 502

Прусское земское уложение 1794 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Австрийское гражданское уложение 1811 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Германское гражданское уложение 1896 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Право шариата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Японское семейное право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508

СЕМЬЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Русская литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Зарубежная литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

СЕМЬЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

РЕЛИГИЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514

Христианство вообще . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Православие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Католичество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516



552

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Протестантизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Иудаизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Ислам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Буддизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519

Официальные источники опубликования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Неофициальные источники правовой информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  . . . . . . . . .521

Кодексы Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Федеральные законы, законы РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Стратегии, программы, концепции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Указы Президента РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Постановления Правительства РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Постановления Пленума Верховного Суда РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Приказы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Международные документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525

Книги, журналы, диссертации, статьи в СМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Электронные источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Важные сайты для семьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527



553



СЕМЕЙНАЯ  ЖИЗНЬ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Издание подготовлено в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«ЮСТИЦИЯ»

КНИГА-ПОСОБИЕ

Директор ФБУ НЦПИ при Минюсте России  Е. А. Гущина

Куратор проекта  А. С. Смирнова

Автор-составитель  Е. В. Горбачёва

Над изданием работали:

Главный редактор  Ю.В. Матвиенко

Выпускающий редактор  И.Г. Колмыкова

Литературный редактор  Е.В. Горбачева

Дизайн, компьютерная верстка  И.Г. Колмыкова

Тиражирование (печать)  Н.Г. Шабанова

Подписано в печать 30.08.2019 г.
Формат 84х108/16. Печать цифровая. Печ.л. 34,625

Федеральное бюджетное учреждение
«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»

125438, г. Москва, Михалковская ул., д. 65, корп. 1
Тел. 8 (495) 994-93-55    E-mail: info@scli.ru

На обложке использован фрагмент картины С. В. Бондаренко «Семья на прогулке», 1935.


	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	Глава 1. СЕМЬЯ – ПОНЯТИЕ,ФОРМЫ, ЗНАЧЕНИЕ, ТИПОЛОГИЯ, СОСТАВ СЕМЬИ. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
	ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ
	СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
	СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
	ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ
	СОСТАВ СЕМЬИ — ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, РОДСТВЕННИКИ

	Глава 2. БРАК – НАЧАЛОИ ОСНОВА СЕМЬИ
	БРАК
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
	БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
	ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ БРАК
	ФИКТИВНЫЙ БРАК И ФИКТИВНЫЙ РАЗВОД
	НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БРАК

	Глава 3. СТАТУСЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
	ВОЗРАСТНОЙ СТАТУС
	РОДИТЕЛИ. МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО
	СЕМЬЯ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
	СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
	ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
	БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
	ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ СЕМЬЕ

	Глава 4. СЕМЬЯ В ЦЕЛОМ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
	ПРАВА СЕМЬИ В ЦЕЛОМ
	СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ ДЕТЕЙ
	МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
	МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
	МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ
	НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ
	СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕМЬЕ

	Глава 5. СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ: ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА
	СУПРУГИ
	РОДИТЕЛИ

	Глава 6. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ –ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДЫ, НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ: ПРАВА, ПРЕИМУЩЕСТВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ
	ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
	ИНВАЛИДЫ В СЕМЬЕ
	НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

	Глава 7. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ДЕТИ: ПРАВА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ, ЗАБОТА
	ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
	ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
	ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАВАМ, ОБЯЗАННОСТЯМ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА
	СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ
	ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
	ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

	Глава 8. НАСЛЕДОВАНИЕ И ДАРЕНИЕ
	НАСЛЕДОВАНИЕ
	ПОДАРКИ И ДАРЕНИЕ

	Глава 9. ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
	ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГОСУДАРСТВОМ
	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
	СЕМЬЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
	ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ
	ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
	САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

	Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
	ОБУЧАЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ
	ОБУЧАЮЩИЕСЯ
	ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
	ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ

	Глава 11. ТРУД ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
	ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
	ТРУД ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
	ТРУД РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
	ТРУД ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
	ТРУД ИНВАЛИДОВ

	Глава 12. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
	ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

	Глава 13. ИСТОРИЯ СЕМЬИ, БРАКА, РАЗВОДОВ, СЕМЕЙНОГО ПРАВА. СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ. СЕМЬЯ И РЕЛИГИЯ
	ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
	СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ
	РЕЛИГИЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

	ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

