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Семейное право — это совокупность правовых норм, регулирующих на основе
дозволительно-императивного метода личные неимущественные и производные от
них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства,
принятия детей на воспитание в семью.

Семейное право России — отдельная отрасль со своим предметом и методом
правового регулирования.

Определить предмет отрасли — значит выделить своеобразие, сущность и
характерные черты регулируемых ею отношений.

Статья 2 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) предусматривает, что
семейное законодательство:

• устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и
признания его недействительным;

• регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между
членами семьи, а в случаях, предусмотренных семейным законодательством, —
между другими родственниками и иными лицами;

• определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей.

Это позволяет сделать вывод о том, что предметом семейного права являются
общественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия
детей на воспитание в семью.

По своей социальной природе эти отношения подразделяются на личные
неимущественные и имущественные.

Метод семейного права — это совокупность приемов и способов, при помощи
которых нормы семейного права воздействуют на общественные семейные
отношения.

Метод семейного права является дозволительно-императивным.
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Характерными особенностями метода семейно-правового регулирования
являются:

• юридическое равенство участников семейных правоотношений;

• автономия воли участников семейных правоотношений;

• усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании;

• индивидуальное ситуационное регулирование.

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные действующим
семейным законодательством основополагающие начала и руководящие идеи, в
соответствии с которыми нормы семейного права регулируют личные и
имущественные отношения.

Основные принципы семейного права связаны с положениями Конституции РФ,
определяющими основы конституционного строя нашего государства и основные
права и свободы граждан.

Принципы семейного права определяются целями правового регулирования
семейных отношений в Российской Федерации, которые определены в п. 1 ст. 1 СК
РФ. К ним относятся:

• укрепление семьи;

• построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;

• недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи;

• обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав;

• обеспечение возможности судебной зашиты членами семьи своих прав.

Основными принципами семейного права являются:

• признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК РФ);

• добровольность брачного союза (п. 1 ст. 11 СК РФ);

• равенство супругов в семье;



• разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;

• приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии,
обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов;

• обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов
семьи;

• единобрачие (моногамия);

• свобода расторжения брака под контролем государства.

Руководствуясь изложенными выше принципами, семейное

право, как правовая отрасль осуществляет следующие функции:

• регулятивную — регулирование семейных отношений в соответствии с
действующим законодательством;

• охранительную — защита и охрана прав и законных интересов участников
семейных отношений;

• воспитательную — в семейно-правовых нормах содержатся варианты поведения,
одобряемые государством и обществом, а также неблагоприятные последствия
совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные
интересы других граждан.

Система и источники семейного права

Под источниками семейного права понимают внешние формы регулирования
семейных отношений: законы, постановления, то есть документы, принятые
официально государственными органами власти и включающие нормы, цель
которых – установить права и обязанности участников семейных отношений и
гарантировать их защиту.

В России семейное право регулируется на федеральном и региональном уровне.
Иными словами, оно находится в общем ведении центральных органов и органов,
находящихся в субъектах РФ.

Перечислим основные источники семейного права и кратко охарактеризуем
каждый из них.



Конституция РФ, принятая в 1993 году;

Некоторые статьи Конституции РФ касаются семейных отношений, в частности,
статья 38 гарантирует защиту семьи, заботу о детях – равным правом обоих
родителей, а заботу о нетрудоспособных родителях – обязанностью взрослых
детей.

Семейный Кодекс РФ;

Семейный Кодекс РФ – основной источник семейного права, целиком и
полностью посвященный данному вопросу.

Он состоит из разделов о браке, правах и обязанностях супругов, алиментах,
воспитании детей, оставшихся без попечения родителей и некоторых других.
Общие положения Семейного Кодекса определяют предмет, состав, порядок
защиты семейных отношений.

Федеральные законы;

Например, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

законы субъектов РФ;

Касательно данных документов следует сказать следующее: они не могут
противоречить иным актам, и их действие распространяется лишь на территорию
субъекта. На региональном уровне решаются такие вопросы, как определение
брачного возраста, выбор фамилии супругов, имени ребенка.

указы Президента РФ;

правовые акты Правительства РФ.

В отдельную группу источников следует отнести международно-правовые
документы, к примеру, Конвенцию о правах ребенка. Нормы законодательства РФ
не должны нарушать статьи тех договоров и конвенций, участницей которых
Россия является.

Брак в семейном праве

Брак в семейном праве – это добровольный, равноправный союз мужчины и
женщины, заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания
семьи. Так, заключение брака совершается в органах записи актов гражданского



состояния.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Правовой режим имущества людей, находящихся в браке, — это особый порядок
реализации полномочий по владению, использованию и распоряжению им.

Данный правовой режим принято делить на такие виды:

режим «по закону» (общее право собственности, когда супруги распоряжаются
имуществом вместе)

режим «по договору» (действует при наличии брачного договора)

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА

Договорной режим оговаривается супругами в брачном договоре, который
заключается до свадьбы или тогда, когда пара уже находится в браке, и
нотариально удостоверяется. Такой договор может закреплять правомочности
супругов в отношении всего имущества или только некоторых его категорий.
Признание недействительности документа в суде возможно, если одна из сторон
поставлена в очень неблагоприятное положение.

При этом гораздо более распространенным и сложным вариантом является
законный режим, основанный на правиле совместной собственности супругов.

По общему правилу, совместной собственностью будут:

полученные супругами доходы, пенсии, выплаты, пособия без особого целевого
назначения

приобретенное на общие доходы имущество (движимое, недвижимость), вклады,
ценные бумаги и любое другое появившееся в браке имущество

Правовой режим имущества супругов - Раздел имуществаСчитается, что супруги
владеют названным имуществом в равных долях, а потому в случае раздела,
независимо от причин последнего, оно будет делиться поровну. Пользуются и
распоряжаются совместной собственностью супруги вместе. То есть для продажи
или иного распоряжения имуществом со стороны одного супруга требуется
получение согласия от другого (для недвижимости — нотариальное). Если же
такое согласие отсутствует, сделка может быть оспорена несогласным супругом в
суде.



Помимо совместной собственности, у супругов остается определенное личное
имущество. Это, в частности, то, что принадлежало им до брака; было получено
безвозмездно в период брака; было куплено во время брака, но за личные
средства; а также вещи для индивидуального использования, помимо предметов
роскоши и драгоценностей.

В ряде случаев в судебном порядке или добровольно личное имущество супругов
может переходить в разряд совместной собственности. Основанием такого
перехода является значительное увеличение стоимости имущества при участии
средств или труда второго супруга.

Родительские правоотношения, права и обязанности родителей, права
детей

Правам и обязанностям родителей посвящена глава 12 Семейного кодекса РФ.

Права и обязанности родителей включают в себя как имущественные, так и личные
неимущественные права, и обязанности.

Большинство прав родителей корреспондируются с правами ребенка, однако
последние шире по объему. Например, право ребенка выражать свое мнение
является абсолютным. Данное право может быть реализовано не только в
отношениях с родителями, но и с другими родственниками, любыми гражданами
иди должностными лицами, в полномочия которых входит разрешение вопросов,
затрагивающих права и интересы детей.

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности. Во-первых,
родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении
своих детей (п. 1 ст.61 СК РФ). При этом не имеет значения в зарегистрированном
браке родился ребенок или нет, отцовство было признано в добровольном порядке
или установлено судом. Принцип равенства родительских прав последовательно
проводился в семейном законодательстве России в послереволюционный период.
Конвенция о правах ребенка (ч. 1 ст.18) также предписывает всем государствам-
участникам обеспечить признание общей и одинаковой ответственности обоих
родителей за воспитание и развитие ребенка.

Во-вторых, родительские права и обязанности ограничены во времени. По
достижении ребенком совершеннолетия или при приобретении полной
дееспособности несовершеннолетним родительские права и обязанности
прекращаются. С этого момента гражданин становится полноценным членом



общества, достигает необходимой степени зрелости, чтобы самому создавать и
осуществлять права и обязанности. Если совершеннолетний ребенок
нетрудоспособен, то на родителей возлагается обязанность по его содержанию.
Однако данные правоотношения являются не родительскими, а отношениями
между опекуном и совершеннолетним подопечным.

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должен
соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст.65 СК РФ). Это положение имеет
принципиальное значение, поскольку нередки жизненные ситуации, когда
интересы родителя противоречат интересам ребенка. Например, родители не
оказывают должного внимания духовному развитию ребенка, ссылаясь на нехватку
времени. Не занимаясь воспитанием ребенка, родители ущемляют права
несовершеннолетнего. Приоритет прав и интересов ребенка является
основополагающим при осуществлении родительских прав и обязанностей, он
закреплен во многих нормах СК РФ.

Четвертая особенность родительских прав и обязанностей заключается в том, что
родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми
другими лицами (п. 1 ст.63 СК РФ). Отступление от этого правила возможно только
в случаях, когда нарушаются интересы ребенка.

В соответствии с п. 1 ст.63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Право на воспитание своего ребенка является личным правом
каждого родителя, заключается оно в возможности воспитывать своего ребенка
лично, применяя всевозможные способы и методы семейного воспитания. Для
осуществления этого права родителям со стороны государства должна
оказываться всевозможная поддержка. Так, в соответствии с Основными
направлениями государственной семейной политики, утвержденными Указом
Президента РФ № 712 от 14 мая 1996 г., государство гарантирует занятость на
рынке труда для работников из семей, нуждающихся в повышенной социальной
защите; дальнейшее развитие системы семейных пособий; расширение
натуральных выдач, льгот и дополнительных целевых выплат семьям с детьми в
субъектах РФ и др.

Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей включает в
себя:

- само право на воспитание и развитие своих детей;



- обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. На них
возложена обязанность по подготовке полноценной личности для общества. По
сути, эта обязанность представляет собой ежедневный непрекращающийся труд
обоих родителей, направленный на подготовку ребенка к взрослой жизни.

Обязанность родителей по заботе о ребенке предполагает прежде всего заботу о
его здоровье, физическом и психическом развитии. Это во многом зависит от
питания, занятий физкультурой и спортом, своевременного предоставления
лечения в случае болезни, здорового микроклимата в семье, способствующего
нормальному психическому развитию ребенка. Кроме того, родители обязаны
заботиться о духовном и нравственном развитии ребенка. Исполнение этой
обязанности во многом зависит от личных качеств родителей, их духовных
ценностей. Реализуя это право, родители обладают преимуществом на личное
воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения
детей до получения детьми основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).
Данное право основано на положении ст. 26 Декларации прав человека о
приоритетном праве родителей в выборе вида образования для своих малолетних
детей. Выбор учебного заведения и формы обучения ребенка зависит и от мнения
самого ребенка. Так, в соответствии п. 2 ст. 63 СК РФ родители имеют право
выбора образовательного учреждения и формы обучения с учетом мнения ребенка.

Семейный кодекс предусматривает также права и обязанности родителей по
защите прав и интересов своих детей (ст.64 СК РФ). Правовой защите со стороны
родителей подлежит более широкий круг прав детей, чем содержащийся в СК РФ.
Так, к ним относятся жилищные права ребенка, наследственные права, право на
охрану его жизни и здоровья, право на социальное обеспечение, право на защиту
чести и достоинства, а также другие права.

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами,
в том числе в административных и судебных органах, без каких-либо специальных
полномочий. При этом способы защиты могут быть самыми разнообразными. Так,
родители могут принимать меры к предупреждению нарушений прав ребенка,
могут требовать восстановления нарушенного права ребенка, могут выступать от



имени несовершеннолетних в суде и т. п.

Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК РФ, являются случаи,
когда между интересами родителей и детей имеются противоречия. В таких
ситуациях родители не вправе представлять интересы ребенка в силу нормы п. 2
ст. 64 СК РФ. Для защиты прав и интересов ребенка органами опеки и
попечительства назначается представитель.

Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст.
68 СК РФ). Это право взаимосвязано с правом родителей самим воспитывать своих
детей. В случае незаконного удержания у себя ребенка родители или один из них
могут обратиться с иском в суд с требованием о возврате им несовершеннолетнего
ребенка.

Алиментные обязательства

Алименты (от латин. alimentum - пища, корм) в современных юридических словарях
определяются как средства, выдаваемые на содержание отдельно живущих
нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; средства на содержание,
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим. В юридической
литературе приводятся аналогичные определения алиментов, как материального
содержания (обеспечения.

В Семейном кодексе термин «алименты» употребляется применительно к
категориям «помощь», «твердая денежная сумма», «средства на содержание».
Представляется, что наиболее верным является определение алиментов как
«средств на содержание» в силу прямого указания закона (п.2 ст.80 СК РФ).

Долгое время дискуссионным оставался вопрос, являются ли алиментами только те
средства, которые выплачиваются по решению суда или же все средства, включая
те, что выплачиваются в добровольном порядке. Действующий Семейный кодекс
РФ, на наш взгляд, окончательно поставил точку в данной дискуссии: нормы СК РФ
сконструированы таким образом, что алиментами называются и те средства,
которые уплачиваются в добровольном порядке, тем самым закон устанавливает
презумпцию добровольности уплаты алиментов, и только в случае если обязанное
лицо уклоняется, алименты взыскиваются в судебном порядке (п.2 ст.80 СК РФ).

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства на
содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу



существующих между ними брачных и иных семейных отношений.

Исходя из данного определения алиментные обязательства необходимо
определить как имущественное обязательство лиц о предоставлении алиментов,
возникающее в силу существующих между ними брачных или других семейных
отношений в случаях, предусмотренных законом.

Возвращаясь к вышеобозначенной дискуссии, заметим, что ранее действующее
семейное законодательство и доктрина семейного права, рассматривали
алиментное обязательство как «охранительную стадию в динамике регулятивного
правоотношения по предоставлению содержания, берущую свое начало не с
момента появления у одной из сторон самого субъективного права на получение
содержания, а с возникновением у получателя потребности получать содержание
принудительно, прибегнув к судебному, гражданско-процессуальному, механизму
защиты субъективного права на содержание. Алименты соответственно выступали
как материальное содержание, предоставляемое по судебному постановлению»[3].

В настоящее время такой подход не имеет оснований для существования.
Действующее семейное законодательство, как уже отмечалось, закрепляет
презумпцию обязанности содержания (оказания материальной поддержки). И
данная обязанность не связывается с судебным решением, а объективно
существует в силу родственных связей, и норм закона.

Семейный кодекс связывает возникновение прав и обязанностей супругов (в том
числе в сфере алиментных правоотношений) с государственной регистрацией
заключения брака в органах загса (ст. 10 СК РФ), прав и обязанностей родителей и
детей - с происхождением детей, удостоверенным в установленном законом
порядке (ст. 47 СК РФ).

Таким образом, алиментное обязательство – объективно существующее
обязательство, не связанное с принудительным судебным решением, возникающее
в силу закона, родственных связей.

Данный подход к пониманию алиментного обязательства является наиболее
распространенным в юридической литературе. Между тем, ученые-юристы
характеризуя алиментные обязательства, проводят отделение алиментного
обязательства от правоотношения по предоставлению содержания и включение в
фактические составы его возникновения соответственно либо судебных актов,
либо соглашений об уплате алиментов. Тем самым, исследователи проводят
различие между объективно существующей алиментной обязанностью и



алиментным правоотношением, которое возникает в силу определенного
юридического факта. Так, М. В. Антокольская отмечает, что алиментное
обязательство - «правоотношение, возникающее на основании предусмотренных
законом юридических фактов: соглашения сторон или решения суда, в силу
которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам,
а последние вправе его требовать»[4].

Л.М. Пчелинцева отмечает, что «в юридической литературе под алиментным
обязательством понимается правовое отношение, в силу которого одни члены
семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе
его требовать»[5]. При этом алиментное обязательство возникает на основании
ряда предусмотренных СК РФ юридических фактов:

1) наличие между субъектами семейных отношений;

2) наличие необходимых для алиментирования условий, установленных
соглашением сторон или законом (например, несовершеннолетие получателя
алиментов или нетрудоспособность, нуждаемость получателя алиментов и др.);

3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов.

О.Ю. Косова отмечая, что термин «алиментное обязательство», несмотря на то, что
широко используется в специальной и учебной литературе, имеет известную
условность. При этом автор дает следующее определение алиментного
обязательства – «возникающая при наступлении указанных в законе обстоятельств
семейно-правовая связь либо в форме самостоятельного относительного
правоотношения, где одна сторона обязана предоставлять содержание
(алиментировать) другой стороне, а другая — вправе требовать предоставления
содержания (алиментов), либо в форме права и обязанности содержать в более
сложном по внутреннему юридическому составу семейном правоотношении».

Заключая вышесказанное, подчеркнем, что закон устанавливает презумпцию
алиментного обязательства, однако алиментное правоотношение возникает в силу
конкретного юридического к факта, к коим действующее законодательство
относит:

1) указание закона, наличие между субъектами семейных отношений;

2) наступление определенных условий (рождение ребенка, наступление
нетрудоспособности и т.д.);



3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов.

Согласно действующему семейному законодательству различаются следующие
виды алиментных обязательств, предусмотренных законодательством:

а) алиментные обязательства родителей и детей;

б) алиментные обязательства супругов и бывших супругов;

в) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки,
бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц и отчима,
мачехи).

Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Развитие страны и формирование правового государства в современных условиях
непосредственно связаны с правовым просвещением. Согласно Основам
государственной политики Российской Федерации, в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан важнейшей задачей государства является
пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих
обязанностей, уважения прав и законных интересов других лиц. Развитие страны и
формирование правового государства в современных условиях непосредственно
связаны с правовым просвещением. Немалая роль в этих процессах отведена
органам прокуратуры. Осуществляя надзорные полномочия, прокурор выполняет и
просветительскую функцию.

Правовое просвещение неразрывно связано с решением задач профилактики и
предупреждения правонарушений. Вопросам организации этой работы посвящен
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об
организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению».

Своевременное правовое информирование, разъяснение населению
законодательства является особым видом прокурорской деятельности.
Возможности настоящего раздела официального сайта прокуратуры Республики
Коми направлены не только на информирование населения о существующих
нормах закона, но и формирование навыков, способов ориентирования человека в
значимой для него правовой ситуации, осознанного выбора своего правового
поведения на основе должных правовых взглядов и убеждений.



Согласно ст. 20 Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989, вступившей в силу для Российской Федерации 15.09.1990, ребенок,
временно или постоянно лишенный своего семейного окружения или который не
может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством. Государства обеспечивают замену ухода за таким
ребенком, который может включать, в частности, передачу на воспитание,
усыновление либо помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми.
При рассмотрении вариантов замены обязательно должны учитываться этническое
происхождение, религиозная и культурная принадлежность, родной язык ребенка.

Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения,
предусмотрены в ст. 123 Семейного кодекса Российской Федерации. Дети,
оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание
(усыновление, удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью или
в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, в патронатную семью, а при
отсутствии этой возможности - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, всех типов. При устройстве ребенка следует учитывать
его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии,
культуре, родной язык, а также возможность обеспечения преемственности в
воспитании и образовании.

Таким образом, на федеральном уровне этот перечень носит исчерпывающий
характер, однако на уровне субъектов Федерации может быть использована такая
форма, как патронатная семья.

При выборе формы для защиты интересов конкретного ребенка необходимо
учитывать ряд обстоятельств, таких, как причина утраты родительского
попечения, состояние физического и духовного развития ребенка, наличие лица,
желающего взять ребенка в семью на воспитание.

Пока не избрана форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
обязанности опекуна (попечителя) возложены на органы опеки и попечительства.
При этом они вправе поместить ребенка (временно) в социальный приют для детей
и подростков, центр помощи детям, другие специализированные учреждения для
детей, нуждающихся в социальной реабилитации.

Законодательство установлены следующие формы устройства детей:

1) усыновление (удочерение) - является приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.



Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их
интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением
случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства
допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих
детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление
родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих
родственников.

Усыновление производится только судом по заявлению лиц (лица), желающих
усыновить ребенка.

В Семейном кодексе РФ подробно регламентируются условия, порядок и правовые
последствия усыновления, а также основания и порядок прекращения
усыновления. Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления
контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на
территории Российской Федерации определен постановление Правительства
Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации
и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства».

2) опека (попечительство) - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также
для защиты их прав и интересов.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет,
попечительство - над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его
мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет,
осуществляется с его согласия.



Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не
допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам
детей

Устройство ребенка под опеку (попечительство) допускается в соответствии с
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» по договору об осуществлении
опеки (попечительства) на основании акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.

К опекунам предъявляются определенные требования: опекунами и попечителями
могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут
быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских
прав.

Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста
четырнадцати лет, может быть назначен органом опеки и попечительства по
заявлению такого несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного
лица (п. 3 ст. 13 Закона об опеке и попечительства).

Опекун или попечитель могут быть назначены только с их согласия. При этом
должны учитываться их нравственные и иные личные качества, способность к
выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие
между ними и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это
возможно - и желание подопечного.

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и
прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан» (вместе с «Правилами подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах», «Правилами заключения
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного») и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



3) приемная семья - это особый вид опеки или попечительства над ребенком или
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому
между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным
родителем, на срок, указанный в этом договоре.

На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения
родителей.

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.

Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с
его согласия.

Помимо норм Семейного кодекса РФ деятельность приемных семей регулируется
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан» (вместе с «Правилами создания приемной семьи и
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в
приемной семье»).

Правовой статус приемной семьи также регулируется законодательством
субъектов Российской Федерации, в частности Законом Республики Коми от
24.11.2008 № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на
воспитание в семью».

4) патронатная семья - форма семейного устройства детей. Патронатное
воспитание пока что не вошло в федеральное законодательство и регулируется
законами ряда регионов. На территории республики нормативный правовой акт о
патронатном воспитании не принят.

5) устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - помещение таких
детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие
организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых
они созданы.

Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются.



Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а
также защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации.

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которые дети помещены под надзор, применяются нормы законодательства об
опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности
опекунов и попечителей.

Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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;

сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования
жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, получение жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством.

Материальное обеспечение детей, находящихся в государственных и
муниципальных учреждениях, осуществляется на основе полного государственного
обеспечения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 558
установлены требования к условиям пребывания детей в организациях для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


