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Введение 
Правовое обеспечение является необходимой основой и важ-

нейшим условием эффективного функционирования сферы соци-
альной работы. Реализация социальных прав и гарантий населения 
возможна только при условии их законодательного закрепления. 
Поэтому для специалистов сферы социальной работы знание соот-
ветствующих нормативных правовых актов, умение применять их в 
практической деятельности является одним из важнейших критери-
ев профессионализма. Особенно актуальным данное утверждение 
становится в условиях активного обновления и изменения системы 
социального законодательства в современной России. 

Важнейшим направлением социальной политики государства 
является семейная политика, в рамках которой реализуется ком-
плекс мер для преодоления трудностей, характеризующих положе-
ние семьи в современном обществе, а также создания условий для 
защиты прав детства и всестороннего развития детей. Актуальность 
данного направления деятельности государства обусловила форми-
рование значительного числа нормативных правовых актов, непо-
средственно направленных на обеспечение прав семьи и детей в 
разных сферах их жизнедеятельности. 

Целью данного учебного пособия является систематизация 
основ социального законодательства, закрепляющего социальные 
права и гарантии семьи и детей в рамках проводимой государством 
социальной политики. 

Учебное пособие отличает всесторонний комплексный подход 
к изложению материалов. Исходным пунктом является рассмотре-
ние понятия и содержания государственной семейной политики в 
Российской Федерации, нормативных правовых актов, определяю-
щих данное направление деятельности государства, а также системы 
органов государственного и муниципального управления, реализу-
ющих семейную политику. Рассмотрение системы норм права в об-
ласти обеспечения социальных прав и гарантий семьи и детей 
включает в себя описание основных документов международного 
права, федерального законодательства и нормативных правовых до-
кументов субъектов Российской Федерации. 

Применению норм права в сфере обеспечения социальных  
гарантий семье и детям в рамках социальной работы посвящены 
разделы учебного пособия, в которых рассмотрено правовое 
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обеспечение таких важнейших технологий социальной работы с се-
мьей и детьми, как предоставление социальных выплат и матери-
альной социальной помощи, оказание услуг в сфере социального 
обслуживания, жизнеустройство несовершеннолетних, оказавшихся 
без попечения родителей. Кроме того, в пособии рассмотрены пра-
вовые основы социальной работы с отдельными категориями семей 
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Во всех разделах учебного пособия приведена не только ин-
формация об основополагающих федеральных законах, но и много-
численные примеры региональных нормативных правовых актов в 
сфере обеспечения социальных прав семей и детей, что обусловлено 
значимой ролью законодательства субъектов Российской Федерации 
в вопросах социальной защиты семьи и детства. 

Учебное пособие предназначено для студентов среднего про-
фессионального образования, обучающихся по профессии 39.01.01 
Социальный работник, специальности 39.02.01 Социальная работа, а 
также может быть полезно обучающимся по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины «Социально-правовая и 
законодательная основы социальной работы с семьей и детьми» 
обучающимися должны быть усвоены умения, знания и сформиро-
ваны определенные навыки. 

Обучающийся должен уметь:  
− пользоваться нормативными документами, законодательны-

ми актами в профессиональной деятельности; 
− выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и госу-

дарством. 
Обучающийся должен знать: 
− цели и главные принципы государственной семейной поли-

тики на федеральном и региональном уровнях; 
− структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; 
− нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее дея-

тельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми. 
Обучающийся должен владеть навыками: 
− применения норм права в ходе диагностирования трудной 

жизненной ситуации семьи и детей;  
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− использования соответствующих нормативных правовых ак-
тов в процессе координации работы по преобразованию трудной 
жизненной ситуации у различных типов семей и детей. 

Важной частью учебного пособия являются практикумы, ко-
торые сопровождают теоретический материал, изложенный в каж-
дой главе, включающие контрольные вопросы, практические 
задания и контрольные тесты для усвоения пройденного материала. 
Ответы на контрольные вопросы помогут закрепить полученные 
обучающимся знания. Выполнение практических заданий рассчита-
но на формирование умения анализировать содержание норматив-
ных правовых документов и закрепления навыков их применения в 
практической социальной работе. Выполнение тестовых заданий, 
ключи к которым размещены в заключительной части пособия, 
должны продемонстрировать степень освоения материала.  

Учебное пособие дополнительно включает словарь терминов, 
темы для самостоятельной работы, вопросы для итоговой аттеста-
ции. В приложениях размещены примеры нормативных правовых 
документов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспе-
чения социальных прав и гарантий семье и детям. 

Авторы учебного пособия — преподаватели Байкальского 
государственного университета: Карпикова Ирина Серафимовна, 
канд. экон. наук, доцент кафедры социологии и психологии; Мас-
сель Анастасия Дмитриевна, преподаватель, председатель цикловой 
комиссии правовых дисциплин. 

г. Иркутск, декабрь 2019 г. 



Глава 1 
Государственная семейная политика 

в Российской Федерации 
1.1. Основные понятия и нормативно-правовое 

обеспечение семейной политики 
1.1.1. Семья как объект государственной социальной политики 

Благополучное функционирование современной семьи невоз-
можно без реализации государственной семейной политики, направ-
ленной не только на оказание необходимой помощи конкретным 
семьям, но и на поддержание условий жизнедеятельности социаль-
ного института семьи. От результативности проводимой государ-
ством семейной политики зависит состояние большинства сфер 
общественной жизни, решение проблем воспроизводства населения 
и формирования человеческого капитала, обеспечивающего конку-
рентоспособность экономики и, в конечном счете, обеспечение пер-
спективы развития современного российского общества. В свою 
очередь, достижение высокого уровня и качества жизни российских 
граждан невозможно без учета интересов семьи как основной ячейки 
общества. 

Современная ситуация характеризуется наличием значитель-
ного количества проблем в жизни российских семей. Их существо-
вание объясняется как глобальным кризисом социального института 
семьи, затронувшим все мировое сообщество, так и особыми исто-
рическими условиями, сложившимися в России в 90- х годах XX в., 
когда одним из последствий проводимых масштабных социально-
экономические реформ стало резкое снижение жизненного уровня 
многих категорий населения, в том числе семей с детьми. 

К числу наиболее острых и актуальных проблем современных 
российских семей, оказывающих непосредственное влияние на со-
стояние общества, можно отнести следующие: 

− низкий уровень доходов значительной части семей с детьми;  
− стремительный рост числа разводов и неполных семей; 
− низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий даже про-

стого воспроизводства населения; 
− рост числа семей, в составе которых есть ребенок-инвалид; 
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− детская безнадзорность и сопутствующие ей алкоголизм, 
наркомания, преступность несовершеннолетних; 

− девиантные формы отцовского и материнского поведения, 
порождающие физическое и психологическое семейное насилие, 
жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети; 

− социальное сиротство; 
− снижение воспитательного потенциала семьи вследствие 

разрушения связей между поколениями. 
Необходимость проведения семейной политики обусловлена 

тем, что в определенных исторических и социально-экономических 
условиях основы жизнедеятельности семьи могут подвергаться се-
рьезным испытаниям и деформациям. При успешном выполнении 
семьей ее базовых функций особые меры поддержки не требуются. 
Перечисленные выше проблемы современных российских семей от-
ражают актуальность и необходимость реализации государственной 
семейной политики. 

В Российской Федерации понятие и содержание семейной по-
литики опирается на нормы, изложенные в Конституции Россий-
ской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.), далее — Конституция РФ. Помимо этого, государственная 
семейная политика формируется в рамках норм семейного права, 
основу которого составляет Семейный кодекс Российской Федера-
ции (СК РФ) от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в редакции от 
02.12.2019 г.), далее — Семейный кодекс РФ. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Фе-
дерация является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Также данной статьей закреплено, 
что в Российской Федерации обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства. В развитие назван-
ных положений статья 38 Конституции РФ провозглашает, что 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Этим признается, что семья, брак, рождение детей являются не 
только частным делом участников семейных отношений, но и имеют 
большую социальную значимость. 

Указанные основополагающие положения находят еще одно 
подтверждение в статье 1 Семейного кодекса РФ, в соответствии 
с которой семья, материнство, отцовство и детство в Российской 
Федерации находятся под защитой государства. 
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Содержание данных статей законодательства включает в себя 
ряд ключевых понятий, рассмотрение которых необходимо для  
понимания сущности государственной социальной политики в от-
ношении семьи и детей. В число данных понятий входят: «материн-
ство»; «отцовство»; «ребенок»; «детство»; «семья»; «семейные 
правоотношения» и «семейные отношения». 

Термин «материнство» в правовом аспекте содержится в ста-
тье 48 Семейного кодекса РФ и определяется как происхождение 
ребенка от матери, определяющее соответствующую совокупность 
прав и обязанностей женщины по отношению к рожденному ею ре-
бенку. 

В биологическом аспекте материнство представляет собой ре-
ализованную способность женщины к рождению, выкармливанию, 
воспитанию детей. В то же время материнство не сводимо исключи-
тельно к физиологической репродуктивной способности женщины и 
отношениями между матерью и ребенком в период его младенче-
ства. Понятие материнства включает в себя родственную связь  
матери и детей и в более старшем возрасте, осознание ею ответ-
ственности за здоровье и развитие детей, реализацию прав и испол-
нение обязанностей по отношению к детям, эмоциональные 
отношения с ними. Поэтому материнство — это и отношения с 
взрослыми, но требующими родительского внимания детьми, с при-
емными детьми, а также отношения матери с ребенком (детьми) до 
конца жизни1, что характеризует его как социальное явление. 

Отец и мать имеют равный объем прав и обязанностей по от-
ношению к детям, их воспитанию, что закреплено статьей 38 Кон-
ституции РФ. Общеупотребительным значением термина 
«отцовство» является официальный факт происхождения ребенка 
от данного мужчины, зарегистрированный органами государствен-
ной власти. При этом стоит отметить, что отцовство трактуется еще 
и в более широком смысле — это совокупность прав и обязанностей 

1 Соловьева Т. В. Понятия «семья», «материнство» и «детство» с точки зрения пра-
вового регулирования / Т. В. Соловьева, О. В. Рожкова // Новое и традиционное во взаи-
моотношениях между институтами супружества и родительства в современной 
социокультуре: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Саранск, 26 октября 2017 г. — 
Саранск, 2017. — С. 32.  
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отца по отношению к ребенку, которые вытекают из кровного или 
юридического родства1. 

Таким образом, понятия «материнство» и «отцовство», не 
имея четкого определения в российском законодательстве, сочетают 
в себе как биологическую, так и социальную природу, характеризу-
ющуюся отношением к ребенку, детям. Не вызывает сомнений, что 
социальное значение отцовства и материнства, социальные роли 
обоих родителей в семье необходимы и равнозначны для полноцен-
ного воспитания и развития детей. В статье 31 Семейного кодекса 
РФ указано, что вопросы материнства, отцовства, воспитания, обра-
зования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 
совместно исходя из принципа равенства супругов. 

Понятие «ребенок» в российском законодательстве, прежде 
всего, в семейном, определено статьей 54 Семейного кодекса РФ как 
лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
Восемнадцать лет — возраст гражданского совершеннолетия по 
российскому законодательству, с этой даты лицо считается полно-
стью дееспособным, взрослым. Такого же четкого правового опре-
деления понятия «детство» в российском законодательстве нет, но 
опираясь на юридическое толкование понятия «ребенок» можно 
утверждать, что детство с формальной точки зрения представляет 
собой период от рождения ребенка до достижения им восемнадца-
ти лет. 

В социальном аспекте термином «детство» обозначается пе-
риод жизни человека, в течение которого происходит его активная 
социализация — созревание, взросление, формирование необходи-
мых качеств личности и дееспособного члена общества. В то же 
время достаточная продолжительность периода детства, включаю-
щая в себя многообразие происходящих в личности ребенка измене-
ний, обосновывает необходимость выделения определенных этапов, 
к числу которых относятся: 

− младенчество (от рождения до 1 года); 
− раннее детство (от 1 года до 3 лет); 
− дошкольный возраст (от 3 до 6–7 лет); 

  

1 Пробина С. С. Правовой статус отца по российскому законодательству / 
С. С. Пробина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обществен-
ные науки. — 2017. — № 2(42). — С. 50. 
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− младший школьный возраст (от 7 до 10–11 лет); 
− подростковый возраст (от 12 до 18 лет). 
Особенности и специфика различных периодов развития ре-

бёнка в пределах возрастного отрезка от рождения до совершенно-
летия предполагают необходимость дифференцированной защиты и 
охраны детства. Поэтому в российском законодательстве существу-
ют многочисленные нормы о защите, охране и поддержке государ-
ством разных возрастных этапов детства. 

Понятие «семья» для государственной семейной политики яв-
ляется ключевым, составляющим основу семейных правоотношений 
вообще. Несмотря на то, законодатель в рамках семейного права 
напрямую не определяет понятие семьи, ее значение и первостепен-
ная важность подтверждаются абсолютно всеми положениями Се-
мейного кодекса РФ. Кроме того, определения термина «семья» 
встречаются в других нормативно-правовых актах. Так, в статье 1 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации»1 приводится понятие семьи, под которой понимаются ли-
ца, связанные родством и/или свойством, совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство. 

Также в различных правовых актах, и, прежде всего в Семей-
ном кодексе РФ, понятие семьи связано с установлением круга чле-
нов семьи, образующих ее состав. 

Члены семьи связаны между собой семейными правоотноше-
ниями, Понятие «семейные правоотношения» определяется как об-
щественные отношения, урегулированные нормами семейного 
права, возникающие между отдельными членами семьи: супругами, 
родителями и детьми, дедушкой (бабушкой) и внуками, родными 
сестрами и братьями, отчимом (мачехой) и пасынками (падчерица-
ми), а также между лицами, принявшими на воспитание детей (усы-
новителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, 
фактическими воспитателями) и принятыми в их семьи детьми. 

Взаимосвязь, взаимодействие между членами семьи опреде-
ляются также понятием «семейные отношения». Данная категория 
по своему содержанию гораздо шире, чем семейные правоотноше-
ния, поскольку включает в себя не только отношения членов семьи, 

1 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федер. закон РФ от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ: (ред. от 01.04.2019) // СПС «Гарант». — URL: 
http://base.garant.ru/172780/ (дата обращения: 08.12.2019). 
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урегулированные нормами семейного права, но и отношения между 
названными субъектами, которые регулируются в большей степени 
моралью, традициями, бытовыми нормами и правилами. Статьей 1 
Семейного кодекса РФ определена необходимость построения се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаи-
мопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. 

Итак, материнство, отцовство, детство, семья, будучи глубоко 
взаимосвязанными понятиями, являются определяющими во многих 
процессах развития общества, характеризуют собой необходимые 
условия смены и преемственности поколений, что подчеркивается 
фактом объединения требования государственной поддержки этих 
институтов в рамках одной статьи Конституции РФ. 

1.1.2. Понятие и нормативные основы государственной 
семейной политики 

Защита государством материнства, отцовства и детства предпо-
лагает выработку им системы мер, направленных на обеспечение не-
обходимых условий для рождения и полноценного развития детей, 
для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Данное 
важнейшее направление деятельности находит свое отражение в вы-
работке и реализации государственной семейной политики. 

Основными нормативными правовыми документами, опреде-
ляющими значимость и содержание государственной семейной по-
литики, являются: 

− Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. 
№ 712 «Об Основных направлениях государственной семейной 
политики» (в редакции от 05.10.2002 г.), далее — Основные 
направления государственной семейной политики; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государ-
ственной семейной политики в Российской Федерации 
 на период до 2025 года», далее — Концепция государственной се-
мейной политики. 

В Основных направлениях государственной семейной политики 
определено, что государственная семейная политика является состав-
ной частью социальной политики Российской Федерации. Концепция 
государственной семейной политики дает ее расширенное определе-
ние. Согласно данному документу, государственная семейная полити-
ка представляет собой целостную систему принципов, задач 
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 и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защи-
ту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохра-
нение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в 
жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обще-
стве, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улуч-
шение условий и повышение качества жизни семей. 

Объектом государственной семейной политики является семья. 
Концепция государственной семейной политики определяет 

формирование и реализацию семейной политики как многосубъект-
ную деятельность, участниками которой являются: 

− федеральные органы государственной власти; 
− органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; 
− органы местного самоуправления; 
− работодатели; 
− некоммерческие организации, в том числе общественные 

объединения, политические партии, профессиональные союзы, ре-
лигиозные организации; 

− средства массовой информации; 
− граждане. 
При этом участие российских семей в реализации государ-

ственной семейной политики предполагает их активную роль в 
партнерстве с властью, бизнесом и общественностью. 

В проведении государственной семейной политики роль семьи 
предусматривает ее активное участие в своем жизнеобеспечении, 
обучении и воспитании детей, охране здоровья ее членов, обеспече-
нии заботы о пожилых и нетрудоспособных членах семьи и созда-
нии условий для их долголетия. 

Целями государственной семейной политики являются: 
− поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семей-

ной жизни; 
− создание необходимых условий для выполнения семьей ее 

функций; 
− повышение качества жизни семей; 
− обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного 

развития. 
Меры, предусмотренные Концепцией государственной семей-

ной политики, определены во взаимосвязи с общественно значимы-
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ми функциями семьи — рождением, воспитанием, содержанием и 
социализацией детей, участием в экономической деятельности госу-
дарства, сохранением физического, психологического и эмоцио-
нального здоровья ее членов, а также духовным развитием членов 
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. 

К традиционным семейным ценностям, провозглашаемым 
Концепцией государственной семейной политики, относятся ценно-
сти брака, понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный 
на государственной регистрации в органах записи актов граждан-
ского состояния, заключаемый в целях создания семьи, рождения 
и/или совместного воспитания детей, основанный на заботе и ува-
жении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся доб-
ровольностью, устойчивостью и совместным бытом, связанный  
с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохра-
нению. 

Принципы государственной семейной политики были впервые 
сформулированы в Основных направлениях государственной семей-
ной политики и в дальнейшем получили свое развитие в Концепции 
государственной семейной политики. Рассмотрим их содержание. 

1. Самостоятельность и автономность семьи в принятии ре-
шений относительно своей внутренней жизни. Меры государствен-
ной семейной политики должны не регламентировать поведение 
семьи, а способствовать ее саморазвитию, предоставлять возмож-
ность выбора форм поддержки. 

2. Равенство семей и всех их членов в праве на поддержку 
независимо от социального положения, национальности, места жи-
тельства и религиозных убеждений. 

3. Равноправие между мужчинами и женщинами в достиже-
нии более справедливого распределения семейных обязанностей, а 
также в возможностях самореализации в трудовой сфере и в обще-
ственной деятельности. 

4. Презумпция добросовестности родителей в осуществлении 
родительских прав и повышение авторитета родительства в семье и 
обществе. 

5. Ответственность каждой семьи за воспитание, образование 
и развитие личности ребенка (детей) и за сохранение его здоровья. 

17 



6. Партнерство семьи и государства, а также сотрудничество с 
общественными объединениями, благотворительными организация-
ми и предпринимателями. 

7. Осуществление дифференцированного подхода в предо-
ставлении гарантий по поддержанию уровня жизни для нетрудоспо-
собных членов семьи и создание экономически активным членам 
семьи условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе. 

8. Обеспечение доступности адресной, своевременной и эф-
фективной помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности 
отнесенных к группам социального риска, а также равного доступа к 
социальным услугам для всех семей. 

9. Единство принципов и целей семейной политики на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. Обеспечение 
предоставления семье установленных на федеральном уровне мини-
мальных социальных гарантий и льгот, их дополнение и развитие на 
уровне субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. 

10. Преемственность и стабильность мер государственной се-
мейной политики. Сохранение достигнутых социальных гарантий 
поддержки семьи, их дальнейшее совершенствование. 

1.2. Направления и механизмы реализации 
государственной семейной политики 

1.2.1. Направления реализации государственной 
семейной политики 

Государственная семейная политика представляет собой ком-
плекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение 
среднесрочных и краткосрочных задач, что является основой дости-
жения заявленных целей. Способы решения задач находят свое вы-
ражение в направлениях реализации государственной семейной 
политики. 

При формировании ключевых направлений семейной полити-
ки необходимо учитывать, что семьи в процессе жизнедеятельности 
могут сталкиваться как с проблемами общего характера, связанными 
с развитием систем здравоохранения, занятости, образования, куль-
туры, обеспечением жильем и функционированием государственных 
структур, так и с проблемами специфического характера, свойствен-
ными конкретной семье. Кроме того, разработка основных направ-
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лений государственной семейной политики учитывала необходи-
мость их координации с другими направлениями деятельности госу-
дарства в области демографической, экономической и социальной 
политики. 

 Рассмотрим, какие задачи государственной семейной политики 
признаны приоритетными, и какие основные направления их решения 
отражены в Концепции государственной семейной политики. 

1. Развитие экономической самостоятельности семьи 
Основное внимание в рамках решения данной задачи уделено 

созданию возможностей занятости и получения дохода родителями, 
имеющими малолетних детей. Практика показывает, что, с одной 
стороны, работодатели в ряде случаев неохотно принимают на рабо-
ту таких соискателей, особенно женщин, а с другой стороны, жела-
ние родителей выйти на работу сдерживается по причине отсутствия 
достаточного количества учреждений, обеспечивающих малолетним 
детям уход и присмотр. Для решения данной задачи сформулирова-
ны следующие основные направления деятельности: 

− создание условий для повышения конкурентоспособности на 
рынке труда родителей, имеющих малолетних детей, путем повышения 
квалификации, профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования, получения высшего образования с ис-
пользованием дистанционных технологий; 

− оказание содействия в трудоустройстве на условиях непол-
ной занятости и развитие дистанционных и надомных форм занято-
сти для одиноких, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, усыновителей детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, взявших детей 
на воспитание в семью; 

− развитие индивидуального предпринимательства родителей, 
а также поддержка предпринимательской деятельности многодет-
ных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обу-
чение членов семьи основам семейного предпринимательства и 
ведения бизнеса; 

− удовлетворение потребности семей с детьми в услугах до-
школьного образования; 

− создание условий для формирования качественной и доступ-
ной социальной инфраструктуры дополнительного образования и 
досуга детей. 
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2. Развитие системы государственной поддержки семей,  
в том числе при рождении и воспитании детей 

Необходимость решения данной задачи обусловлена особым 
вниманием государства к вопросам поддержания уровня жизни се-
мей с детьми, поскольку рождение детей резко увеличивает потреб-
ности семьи, что зачастую приводит к «сползанию» семьи в 
нуждаемость и бедность. Для преодоления данной ситуации опреде-
лены следующие направления: 

− ежегодный мониторинг доходов и уровня жизни семей; 
− совершенствование гарантированных государством мер со-

циальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе замещаю-
щих семей; 

− совершенствование механизмов использования средств ма-
теринского (семейного) капитала; 

− разработку мер по доведению доходов каждой семьи до 
уровня, обеспечивающего среднедушевой доход в размере прожи-
точного минимума в регионе; 

− создание условий для организации полноценного питания нуж-
дающихся беременных и кормящих женщин, а также малоимущих се-
мей с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста; 

− совершенствование системы налогообложения для лиц с се-
мейными обязанностями с учетом идеи посемейного налогообложе-
ния; 

− развитие государственной социальной помощи семьям, 
предоставляемой на основании социального контракта; 

− разработку мер по обеспечению регулярности выплат али-
ментов. 

3. Создание механизмов поддержки семей, нуждающихся  
в улучшении жилищных условий 

Решение жилищной проблемы, характерной в большинстве 
своем для молодых семей, является важным фактором стабильности 
семьи, реализации планов рождения детей. Для улучшения ситуации 
в сфере жилищной обеспеченности семей определены следующие 
приоритетные направления: 

− совершенствование механизмов льготного ипотечного кре-
дитования для молодых семей и семей с детьми; 
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− оказание государственной помощи в улучшении жилищных 
условий молодых семей, развитие системы доступного арендного и 
социального жилья для многодетных и молодых семей; 

− обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предоставление многодетным семь-
ям земельных участков; 

− обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями, обеспечению со-
хранности закрепленных за детьми помещений; 

− совершенствование законодательства Российской Федерации 
в части обеспечения прав детей на жилое помещение при расторже-
нии брака. 

4. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий 
для обеспечения здоровья ее членов 

Снижение показателей здоровья детского населения, молодежи, 
ухудшение репродуктивного здоровья женщин определяют необхо-
димость повышения внимания государства к формированию здорово-
го образа жизни, проведению профилактических 
 мероприятий, активизации усилий здравоохранения, в связи с чем 
приоритетными определены следующие направления деятельности: 

− совершенствование профилактических мероприятий по со-
хранению репродуктивного здоровья среди молодежи, повышение 
уровня репродуктивной грамотности населения; 

− развитие системы профилактики выявления у детей и моло-
дежи социально значимых заболеваний; 

− расширение объемов лечения бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий; 

− пропаганда через средства массовой информации образа 
жизни семей, ведущих здоровый образ жизни, разработка просвети-
тельских и обучающих программ для молодежи, направленных на 
повышение санитарно-гигиенической культуры, борьбу с вредными 
привычками; 

− вовлечение семей и детей в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом, создание условий для внедрения инно-
вационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 
технологий в работу образовательных организаций; 
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− обеспечение отдыха и оздоровления детей, создание условий 
для развития доступной инфраструктуры для организации семейного 
отдыха и туризма, оздоровления, занятий физкультурой и спортом. 

5. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение 
 духовно-нравственных традиций в семейных отношениях  

и семейном воспитании 
Одним из проявлений кризиса современной семьи стало 

нарушение связей и взаимодействий между членами многопоколен-
ных семей, вследствие чего наблюдается снижение воспитательного 
потенциал, утрата традиционных ценностей семьи. Возрождение 
культуры семейных отношений, основанных на супружеской и ро-
дительской любви, уважении к старшим требует реализации систе-
мы мер следующей направленности: 

− развитие семейных традиций, направленных на укрепление 
семейной идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание 
взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье; 

− проведение в средствах массовой информации целенаправ-
ленной пропаганды в поддержку традиционных ценностей семьи и 
брака, морали и нравственности, ответственного отцовства и мате-
ринства; 

− расширение возможностей для самореализации и улучшения 
качества жизни пожилых членов семьи, развитие форм поддержки 
программ межпоколенческих отношений для людей пожилого воз-
раста и их вовлечение в волонтерскую деятельность с детьми; 

− разработка и реализация дополнительных образовательных 
программ подготовки молодежи к созданию семьи и семейным от-
ношениям на основе традиционных семейных ценностей, конструк-
тивному разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций; 

− поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных 
ценностей, их сохранением и восстановлением, а также семейных 
клубов и родительских объединений; 

− пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, информирование граждан о ме-
ханизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов 
на постоянной основе; 
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− развитие мер стимулирования полных благополучных мно-
годетных семей через организацию различных форм поощрения 
(награждение знаками, премиями, стипендиями и др.). 

6. Содействие в реализации воспитательного  
и культурно-образовательного потенциала семьи 

Семья для ребенка является главной средой его социализации, 
усвоения ценностей, норм и правил, являющихся ориентирами на 
всю дальнейшую жизнь. Поэтому компетентность родителей в во-
просах семейного воспитания является залогом его результативно-
сти и требует определенных мер по ее формированию, среди 
которых: 

− повышение педагогической культуры родителей, в том числе 
путем поддержки деятельности родительских советов и семейных 
клубов; 

− обеспечение доступности для семей помощи специалистов в 
области социально-педагогической поддержки семьи и детей; 

− обеспечение возможности получения молодыми родителями 
знаний, необходимых для воспитания детей, в том числе путем по-
лучения бесплатной помощи юриста, психолога, педагога и других 
специалистов; 

− реализация дополнительных образовательных программ для 
мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повыше-
ния социальной роли отца; 

− обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
чение комплексной и системной поддержки замещающих семей, со-
провождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей); 

− улучшение качества подготовки потенциальных замещаю-
щих родителей в целях исключения возврата детей из замещающих 
семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

− развитие мер поддержки, направленных на профилактику 
отказов от новорожденных детей; 

− развитие услуг, направленных на включение в культурную 
жизнь и творческую деятельность лиц со сниженными жизненными 
ресурсами из многодетных и малообеспеченных семей; 
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− оказание государственной поддержки развитию детских 
библиотек, литературы, детского кинематографа, театров, музеев  
и выставок с целью полноценной реализации воспитательной функ-
ции семьи. 

7. Обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся 
 в особой заботе государства 

Проблемы детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, относятся к числу наиболее сложных, тре-
бующих постоянного повышенного внимания со стороны государ-
ства, что нашло свое отражение в соответствующих направлениях 
деятельности: 

− проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной за-
щиты, здравоохранения, образования и занятости; 

− создание системы ранней помощи и сопровождения, повы-
шающей доступность мероприятий по абилитации и реабилитации 
детей и взрослых с инвалидностью, обучение членов семьи инвалида 
методикам реабилитации (абилитации); 

− развитие специализированных центров дневного и временно-
го пребывания детей-инвалидов, предоставляющих комплексные 
услуги; 

− обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к качественному образо-
ванию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию; 

− совершенствование программ подготовки воспитанников ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в таких 
организациях, обеспечение их правовой и финансовой грамотности; 

− развитие системы постинтернатного сопровождения и адап-
тации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− поэтапная реструктуризация сети организаций для детей-
сирот, предусматривающую их сокращение, преобразование в служ-
бы подготовки и сопровождения замещающих семей, а также созда-
ние для детей, которых не удастся устроить в семью, организаций с 
условиями проживания и воспитания, близкими к семейным. 
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8. Профилактика семейного неблагополучия, детской безнад-
зорности и беспризорности. 

В последние годы государством были предприняты значи-
тельные усилия по снижению масштабов таких негативных явлений, 
как детская безнадзорность и беспризорность, являющихся призна-
ком крайнего семейного неблагополучия, и эти усилия дали свои 
положительные результаты. В то же время ярко выраженный нега-
тивный характер указанных явлений требует постоянного контроля 
над ситуацией, что нашло отражение в предлагаемых направлениях 
работы с неблагополучием семей: 

− внедрение института посредничества (медиации) при разре-
шении семейно-правовых споров, в том числе связанных с растор-
жением брака между супругами; 

− установление единого порядка отнесения семей к категории 
находящихся в социально опасном положении и проведения в отно-
шении них профилактической работы; 

− совершенствование законодательства Российской Федерации 
в вопросах профилактики социального сиротства, порядка лишения 
родительских прав и ограничения в родительских правах, установ-
ления порядка проведения социальной работы по восстановлению 
семьи; 

− совершенствование порядка обследования условий жизни 
детей, разработка и внедрение современного диагностического ин-
струментария для оценки безопасности ребенка, уровня риска нане-
сения вреда его жизни и здоровью, совершения правонарушений в 
отношении ребенка; 

− развитие программ и услуг, направленных на оказание по-
мощи родителю в случаях ограничения его родительских прав или 
их лишения, в целях восстановления родительских прав и возвраще-
ния ребенка в семью; 

− реализация комплекса мер, направленных на профилактику 
социального сиротства; 

− развитие центров помощи дневного и временного пребывания 
родителей с детьми по месту жительства, кризисных центров для жен-
щин и мужчин, в том числе с детьми, подвергшихся насилию; 

− развитие программ по работе с лицами, подвергающими 
психологическому или физическому насилию членов своей семьи; 
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− развитие форм досуга, спорта, туризма и дополнительного об-
разования, специально ориентированных на интеграцию детей групп 
риска и детей, находящихся в социально опасном положении; 

− разработка и внедрение стандартов социальных услуг для 
семей групп социального риска и находящихся в социально опасном 
положении; 

− реализация просветительских программ среди молодежи по 
профилактике насилия; 

− поддержка негосударственных организаций, предоставляю-
щих социальные услуги семьям с детьми и детям. 

9. Повышение эффективности системы социальной защиты 
семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства. 

Для смягчения негативных экономических, правовых и соци-
ально-психологических последствий для несовершеннолетних, 
ставших участниками судебных разбирательств вследствие совер-
шенных ими правонарушений, а также профилактики рецидивной 
преступности среди несовершеннолетних предлагается реализация 
следующих направлений: 

− предоставление юридической поддержки членам семьи в пе-
риод рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде; 

− реализация комплекса мер по восстановлению правового и 
образовательного статуса осужденного несовершеннолетнего по 
окончании отбывания наказания (оказание помощи в получении не-
обходимых документов, содействие в обеспечении социальных прав 
и гарантий, получении образования и др.); 

− социально-бытовая и культурная адаптация осужденного 
несовершеннолетнего (временное обеспечение местом проживания, 
трудовой занятостью, привлечение к участию в культурных меро-
приятиях). 

1.2.2. Механизмы реализации и индикаторы эффективности 
 государственной семейной политики 

Необходимым элементом государственной семейной политики 
являются механизмы ее реализации, которые указаны в Концепции 
государственной семейной политики. К основным из них относятся: 

− совершенствование нормативно-правового обеспечения, 
включая семейное законодательство, а также разработка в рамках 
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законодательства субъектов Российской Федерации нормативно-
правовой базы семейной политики; 

− формирование федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, подготовка государственных 
программ Российской Федерации с учетом задач государственной 
семейной политики; 

− совершенствование системы статистических показателей, 
характеризующих социально-экономическое положение семей, а 
также выработка системы измеряемых и проверяемых критериев и 
показателей положения семьи в субъектах Российской Федерации; 

− включение в деятельность органов государственной власти 
функций по реализации государственной семейной политики, фор-
мирование соответствующей системы управления и кадрового обес-
печения; 

− координация деятельности субъектов семейной политики, 
партнерство органов государственной власти всех уровней и граж-
данского общества; 

− информационное и научно-методическое обеспечение реа-
лизации семейной политики. 

Важнейшая роль в достижении целей и решении задач госу-
дарственной семейной политики отводится субъектам Российской 
Федерации. Концепцией государственной семейной политики опре-
делены формы и направления их участия: 

− развитие программно-целевого подхода к формированию и 
осуществлению семейной политики; 

− повышение роли органов местного самоуправления и об-
щественных объединений в обеспечении поддержки семьи; 

− разработка в рамках законодательства субъектов Россий-
ской Федерации нормативно-правовой базы семейной политики; 

− разработка мер, направленных на развитие кадрового  
потенциала сферы помощи семье и детям, организацию переподго-
товки, повышения квалификации и методической поддержки специ-
алистов на основе современных подходов; 

− обеспечение экспертной и консультативной помощи орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ор-
ганам местного самоуправления и организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере защиты прав семьи и детей; 
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− привлечение внебюджетных источников финансирования 
региональной семейной политики; 

− разработка регионального поэтапного плана реализации 
государственной семейной политики, включающего определение 
системы направлений, практических мер и механизмов реализации 
государственной семейной политики. 

Субъектами Российской Федерации в целях реализации ос-
новных направлений Концепции государственной семейной полити-
ки были разработаны собственные концепции и программы 
реализации региональной семейной политики1. Пример документа 
размещен в Приложении 1. 

Планируется, что итогом реализации Концепции государ-
ственной семейной политики станет сформированная к 2025 г. си-
стема мер, направленных на создание условий для удовлетворения 
интересов и запросов семей, повышения их экономической незави-
симости, роли в самореализации личности, воспитании новых поко-
лений, укреплении престижа брака и семейного образа жизни. 

В соответствии с поставленными в Концепции государствен-
ной семейной политики задачами вводятся целевые индикаторы эф-
фективности реализации государственной семейной политики, 
отражающие выполнение указанных задач, среди которых: 

− уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей чис-
ленности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже 
установленного прожиточного минимума в субъекте Российской 
Федерации; 

− сокращение числа неработающих родителей, рост доли 
трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем 
числе трудоустроенных граждан; 

1 См., например: Об утверждении Концепции семейной политики в Брянской обла-
сти на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Брянской области от 
28.08.2015 г. № 276-рп // Электронный фонд правовой и нормативно-технической доку-
ментации. — URL:  http://docs.cntd.ru/ document/974037245 (дата обращения: 08.12.2019); 
О Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года: Распо-
ряжение Губернатора Иркутской области от 26.06.2015 г. № 78-р: (ред. от 27.02.2018) // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — URL: 
http://docs.cntd.ru/document/428621030 (дата обращения: 08.12.2019); О государственной 
семейной политике в Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»: Закон Пермского края от 
10.03.2017 г. № 69-ПК // Электронный фонд правовой и нормативно-технической доку-
ментации. — URL: http://docs.cntd.ru/ document/446154613 (дата обращения: 08.12.2019); 
и др. 
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− увеличение численности детей в возрасте до 3 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием и услугами по присмотру и уходу; 

− достижение положительной динамики демографических по-
казателей; 

− уменьшение числа разводов; 
− увеличение количества организаций и объема услуг, ориен-

тированных на семейное проведение досуга; 
− увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, в 

общем числе семей, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий; 

− сокращение доли детей, не получающих алименты в полном 
объеме, в общей численности детей, имеющих право на получение 
алиментов; 

− уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных 
домах; 

− снижение числа возвратов детей из замещающих семей в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

− снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в общей численности детского населения; 

− увеличение воспитывающихся в семьях граждан Российской 
Федерации доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Основным результатом проводимой семейной политики 
должно стать укрепление самого института семьи, общественного 
признания ценностей семейного образа жизни, деторождения и вос-
питания детей как главного условия устойчивого функционирования 
общества. Семейная политика должна быть направлена не только на 
поддержку отдельных семей, но на преодоление кризиса семьи как 
социального института1. 

Как подчеркнуто в Концепции государственной семейной по-
литики, качественно новая семейная политика должна быть основа-
на на принципах эффективного взаимодействия государства  
с институтом семьи и разрешать стоящие перед обществом задачи 

1 Тюменцева Г. И. Государственная семейная политика: региональный аспект / 
Г. И. Тюменцева // Вестник Омской юридической академии. — 2018. — Том 15, № 4. — 
С. 399. 
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социально-экономического и демографического развития. Семья и 
государство должны стать партнерами, взаимно разделяющими рис-
ки и ответственность за благополучие семьи и государства в целом1. 

1.3. Система органов государственного и муниципального 
управления, реализующих семейную политику 

1.3.1. Полномочия и функции органов государственного  
и муниципального управления в реализации  
семейной политики 

Основными направлениями государственной семейной поли-
тики в качестве субъектов государственной политики в отношении 
семьи и детей определены органы законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней. В разработку и реализации направлений 
государственной семейной политики включены три уровня законо-
дательной и исполнительной власти: 

− федеральный;  
− региональный (субъектов Российской Федерации); 
− муниципальный (местного самоуправления). 
На каждом из названных уровней реализуются свои целевые 

функции и задачи, определяемые законодательно и учитывающие 
социокультурные особенности семейных отношений в определен-
ном регионе или территории. 

Федеральный уровень составляют органы законодательной и 
исполнительной власти и их территориальные подразделения. К 
полномочиям федеральных органов государственной власти в обла-
сти поддержки семьи относятся: 

−  установление основ государственной семейной политики в 
Российской Федерации; 

−  определение государственных минимальных социальных 
стандартов основных показателей качества жизни семей в области 
оплаты труда, социальных пособий, медицинского обслуживания, 
образования, культуры; 

−  принятие федеральных законов и иных нормативных актов о 
регулировании и реализации поддержки семьи и детей; 

1 Чхутиашвили Л. В. Основные направления реализации новой семейной политики 
государства / Л. В. Чхутиашвили // Актуальные проблемы российского права. —  
2017. —  № 5. — С. 47. 
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−  формирование федеральных органов исполнительной вла-
сти, реализующих государственную поддержку семьи и детства в 
Российской Федерации; 

−  разработка и реализация федеральных целевых программ и 
мероприятий в области государственной семейной политики1. 

Региональный уровень власти включает органы законодатель-
ной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в 
части их полномочий, закрепленных Конституцией РФ. Субъектам 
Российской Федерации отводится ведущая роль в разработке и реа-
лизации региональных социальных программ, организации и предо-
ставлении социальной помощи, обеспечении нормального 
функционирования учреждений, предоставляющих социально зна-
чимые услуги в сфере обеспечения занятости, социального обслу-
живания, здравоохранения и др. 

Муниципальный уровень власти (местного самоуправления) 
включает в себя органы управления, непосредственно обеспечива-
ющие реализацию социальных потребностей семей на данной тер-
ритории, при этом от муниципальной власти напрямую зависит 
состояние социальной инфраструктуры. 

Характеризуя функции каждого уровня власти в реализации 
государственной семейной политики, важно понимать, что данные 
функции выполняются в тесном взаимодействии всех уровней, что 
находит свое отражение в формировании нормативно-правовой  
базы, ресурсном обеспечении мероприятий семейной политики, дея-
тельности на региональном и муниципальном уровне территориаль-
ных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
отвечающих за реализацию отдельных направлений государствен-
ной семейной политики. 

На федеральном уровне ключевую роль в формировании норма-
тивно-правовой базы государственной семейной политики играют ор-
ганы законодательной власти в лице комитетов и комиссий 
Федерального собрания Российской Федерации. К ним относятся, 
например, Комитет Совета Федерации по социальной политике, Коми-
тет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. 

К государственным органам исполнительной власти федераль-
ного уровня, в сфере ответственности которых находится решение 

1 Сидоров В. А. Семейная политика в системе государственной социальной полити-
ки / В. А. Сидоров // Власть. — 2015. — № 11. — С. 85. 
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задач семейной политики, относятся Министерство труда и соци-
альной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министер-
ство просвещения РФ, а также другие ведомства, наделенные 
соответствующими полномочиями. 

При разработке субъектами Российской Федерации в целях 
реализации основных направлений Концепции государственной се-
мейной политики собственных концепций и программ региональной 
семейной политики определяются соответствующие ведомства и 
учреждения на уровне регионов, отвечающие за выполнение отдель-
ных направлений и мероприятий в интересах развития, обеспечения 
прав семьи и детей в сферах занятости, образования, здравоохране-
ния, культуры, предоставления социальных услуг и в других сферах. 

На уровне регионов отдельные функции по реализации 
направлений семейной политики могут выполнять коллегиальные 
органы власти (комиссии, экспертные и координационные советы, 
коллегии и др.), обеспечивающие межведомственное взаимодей-
ствие. Например, в таком субъекте Российской Федерации, как Ир-
кутская область, действуют следующие подобные структуры: 

− антинаркотическая комиссия (организует работу по противо-
действию распространения наркомании среди населения); 

− координационный совет по обеспечению правопорядка; 
− областная комиссия по организации летнего отдыха и оздо-

ровления детей; 
− комиссия по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
− коллегии, проводимые Главным управлением МВД РФ по 

Иркутской области, Следственным управлением Следственного ко-
митета РФ по Иркутской области, Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области; и др. 

На уровне муниципалитетов реализация семейной политики 
должна включать в себя следующие направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления: 

− развитие объектов социальной инфраструктуры для семей с 
детьми; 

− создание системы альтернативных социальных услуг для се-
мей с детьми, отвечающей потребностям жителей; 

− поддержка структур гражданского участия родителей (обще-
ственных, некоммерческих организаций) для принятия управленче-
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ских решений и согласования интересов, касающихся жизни семей с 
детьми в муниципальном образовании; 

− развитие социального партнерства для реализации социаль-
ных проектов в интересах местного сообщества, а также деятельно-
сти, направленной на создание привлекательного образа 
муниципалитета как социального пространства, дружественного се-
мье, родителям и детям1. 

Указанные направления деятельности находят свое отражение 
в разработанных концепциях и программах семейной политики на 
региональном и местном уровне. Например, в соответствии с основ-
ными положениями Концепции семейной политики в Иркутской 
области для реализации семейной политики органам местного само-
управления муниципальных образований рекомендовано преду-
смотреть2: 

 – повышение роли общественных объединений в обеспечении 
поддержки семьи на территории соответствующего муниципального 
образования Иркутской области; 

 – привлечение внебюджетных источников финансирования 
семейной политики на муниципальном уровне; 

 – разработку ежегодных планов реализации семейной поли-
тики в муниципальном образовании Иркутской области; 

 – осуществление семейной политики на территории соответ-
ствующего муниципального образования Иркутской области во вза-
имодействии с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Уполно-
моченным по правам ребенка в Иркутской области, некоммерчески-
ми организациями, в том числе государственными и муници-
пальными учреждениями, благотворительными и иными обще-
ственными объединениями, религиозными организациями, коммер-
ческими организациями, средствами массовой информации, а также 
гражданами. 

Наличие значительного количества субъектов государственного 
и муниципального управления, принимающих участие в реализации 

1 Сидоров В. А. Семейная политика в системе государственной социальной полити-
ки / В. А. Сидоров // Власть. — 2015. — № 11. — С. 87. 

2 О Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года: 
Распоряжение Губернатора Иркутской области от 26.06.2015 г. № 78-р: (ред. от 
27.02.2018) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — 
URL: http://docs.cntd.ru/ document/428621030 (дата обращения: 08.12.2019). 
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направлений государственной семейной политики, выдвигает в ка-
честве приоритетной задачи согласование их деятельности и разви-
тие эффективного межведомственного взаимодействия. 

 
 

1.3.2. Органы власти, действующие в сфере защиты  
прав ребенка 

В рамках современной российской государственной семейной 
политики особое место занимают вопросы защиты прав и свобод 
ребенка, что нашло свое соответствующее отражение в структуре 
органов власти. К государственным и муниципальным органам, за-
щищающим права и свободы ребенка, относятся: 

− Уполномоченный по правам ребенка; 
− органы опеки и попечительства; 
− комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
− органы прокуратуры. 
Деятельность перечисленных структур направлена, прежде 

всего, на обеспечение взаимодействия органов и учреждений с це-
лью поддержки несовершеннолетних, реализации их прав и потреб-
ностей в обеспечении личной безопасности, жилищных условий, 
получении услуг образования, здравоохранения, создания необхо-
димых условий для успешной социализации ребенка. 

Интеграция России в мировое сообщество получила свое со-
ответствующее отражение в сфере защиты прав ребенка, обусловив 
появление и внедрение в российскую социозащитную практику ин-
ститута Уполномоченного по правам ребенка — самостоятельного 
государственного органа, основным назначением которого является 
защита прав ребенка, нарушаемых действиями или бездействиями 
административных органов и должностных лиц. Для нашего госу-
дарства — это новый социальный феномен, тогда как в других стра-
нах уже накоплен многолетний опыт функционирования данного 
правозащитного института1. 

1 Волгушева А. А. Социальная защита детства в современных услови-
ях /А. А. Волгушева. — URL: https://center-yf.ru/data/stat/socialnaya-zashchita-detstva-v-
sovremennyh-usloviyah.php (дата обращения: 09.12.2019). 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации»1 деятель-
ность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов детей, реализа-
ции и соблюдения прав и законных интересов детей государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. 

Уполномоченный содействует: 
1) восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

детей; 
2) совершенствованию законодательства Российской Федерации 

в части, касающейся защиты прав и законных интересов детей; 
3) развитию международного сотрудничества в области защи-

ты прав и законных интересов детей; 
4) совершенствованию форм и методов защиты прав и закон-

ных интересов детей. 
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 

средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет пол-
номочий государственных органов, обеспечивающих защиту и вос-
становление нарушенных прав и законных интересов детей, и не 
влечет за собой пересмотра таких полномочий. 

Статья 13 Федерального закона «Об уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федерации» гласит, что Законом субъекта 
Российской Федерации может учреждаться должность уполномо-
ченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в це-
лях обеспечения дополнительных гарантий эффективного 
функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты 
прав и законных интересов детей органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, образовательными и медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 
имеющим детей, и должностными лицами. 

Органами опеки и попечительства в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве»2 являются  

1 Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации: Федер. закон РФ 
от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ // СПС «Гарант». — URL: http://base.garant.ru /72139444/ (дата 
обращения: 09.12.2019). 

2 Об опеке и попечительстве: Федер. закон РФ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ: (ред. от 
29.05.2019) // СПС «Гарант». — URL: http://base.garant.ru/193182/ (дата обращения: 
09.12.2019). 
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Органами опеки и попечительства являются также органы местного 
самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Феде-
рации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в со-
ответствии с федеральными законами. 

На органы опеки и попечительства в соответствии с положе-
ниями статьи 121 Семейного кодекса РФ возлагается защита прав и 
интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родитель-
ских прав, ограничения их в родительских правах, признания роди-
телей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения 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 родительского попечения. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведут учет таких детей в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, обеспечивают 
защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и 
исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей 
избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также осуществляют последующий контроль за условиями 
их содержания, воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 
юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»1 создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних: Федер. закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ: (ред. от 26.07.2019) // СПС 
«Гарант». — URL: http://base.garant.ru/12116087/ (дата обращения: 09.12.2019). 
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координации деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний, других противоправных и/или антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Законом субъекта Российской Федерации полномочием по со-
зданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
могут наделяться органы местного самоуправления. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 
законодательства в области соблюдения прав несовершеннолетних, 
что закреплено статьей 26 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»1. 

Деятельность прокуратуры по защите прав несовершеннолет-
них реализуется в следующих основных направлениях2: 

− надзор за исполнением законов о социальной защите несо-
вершеннолетних, оказании помощи детям, находящимся в социаль-
но опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных 
семей (пособия, компенсационные выплаты, организация питания в 
образовательных учреждениях и т.д.); 

− восстановление нарушенных жилищных и имущественных 
прав несовершеннолетних; 

− надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты, трудовой занятости и жилищного 
обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− систематический надзор за исполнением органами опеки  
и попечительства требований законодательства о своевременном 

1 О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1: 
(ред. от 26.07.2019) // СПС «Гарант». — URL: http://base.garant.ru/10164358/ (дата обра-
щения: 09.12.2019). 

2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 // СПС 
«Гарант». — URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/1256734/ (дата обраще-
ния: 09.12.2019). 

37 

                                                            

http://base.garant.ru/10164358/
https://www.garant.ru/products/%20ipo/prime/doc/1256734/


выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и их устройстве в семью, под опеку, попечительство, на усы-
новление или в интернатные учреждения; 

− проверка исполнения законов, регламентирующих условия 
содержания, воспитания и обучения детей, защиту личных и имуще-
ственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

− надзор за исполнением законодательства об образовании, 
− проверка исполнения законов о профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, участие в работе ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

− надзор за соблюдением прав осужденных несовершеннолет-
них, отбывающих наказание в воспитательных колониях, на получе-
ние ими образования и профессиональной подготовки, защиту иных 
социальных гарантий, предусмотренных законодательством; и др. 

Рассмотрение содержания и направлений деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов защиты прав несовершенно-
летних и обеспечения социальных гарантий семье и детям отражает 
всесторонний характер усилий государства в данной сфере, при этом 
особое внимание уделяется защите прав детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

 
Практикум 

Контрольные вопросы 
1. Какие проблемы современной российской семьи обуслов-

ливают необходимость проведения государственной семейной поли-
тики? 

2. Перечислите основные нормативные правовые акты, на по-
ложениях которых базируется государственная семейная политика в 
Российской Федерации. 

3. Определите содержание понятий «материнство», «отцов-
ство», «ребёнок», «детство», «семья». 

4. В чем состоит отличие понятий «семейные правоотноше-
ния» и «семейные отношения»? 

5. Определите цели государственной семейной политики. 
6. Назовите принципы, на которых базируется государствен-

ная семейная политика. 
7. Перечислите задачи государственной семейной политики. 
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8. Какие уровни государственного управления вовлечены в 
реализацию государственной семейной политики? 

9. Определите полномочия федерального уровня власти в 
сфере проведения семейной политики. 

10. Какие государственные и муниципальные органы власти 
обеспечивают защиту прав ребёнка? В чем состоят их функции? 

 

Практические задания 

Задание 1 
Проведите сравнительный анализ текста Концепции государ-

ственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года 
и разработанной одним из субъектов Российской Федерации (на вы-
бор) концепции/программы реализации региональной семейной по-
литики. Сравните следующие пункты: 

1. цели; 
2. принципы; 
3. задачи и направления реализации. 

Сделайте выводы о сходстве и отличиях данных нормативных 
правовых документов. 

Задание 2 
Опишите структуру государственных органов, реализующих 

региональную семейную политику, на примере одного из субъектов 
Российской Федерации в соответствии со следующими  
пунктами: 

1. перечень министерств и ведомств; 
2. перечень органов, обеспечивающих защиту прав и свобод 

ребёнка/несовершеннолетнего; 
3. перечень действующих в регионе коллегиальных органов 

власти, обеспечивающих межведомственное взаимодействие. 

Контрольные тесты для усвоения пройденного материала 
1. В каком нормативном правовом акте закреплено положение о 

том, что «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Феде-
рации находятся под защитой государства»? 

а) Жилищный кодекс; 
б) Семейный кодекс; 
в) Гражданский кодекс. 
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2. Понятие «ребёнок» в Семейном кодексе РФ определяется как 
лицо, не достигшее возраста: 

а) 12 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет. 
3. Общественные отношения, урегулированные нормами семей-

ного права, возникающие между отдельными членами семьи — это: 
а) семейные отношения; 
б) семейные правоотношения; 
в) родительство. 
4. Объектом государственной семейной политики является: 
а) семья; 
б) детство; 
в) материнство. 
5. Кто из перечисленных ниже субъектов относится к государ-

ственным субъектам семейной политики: 
а) министерства; 
б) работодатели; 
в) общественные объединения. 
6. Повышение качества жизни семей является: 
а) принципом государственной семейной политики; 
б) механизмом государственной семейной политики; 
в) целью государственной семейной политики. 
7. Какой из уровней власти формирует основы государственной 

семейной политики? 
а) федеральный; 
б) региональный; 
в) муниципальный. 
8. Самостоятельность и автономность семьи в принятии реше-

ний относительно своей внутренней жизни является: 
а) механизмом государственной семейной политики; 
б) целью государственной семейной политики; 
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в) принципом государственной семейной политики. 
9. В соответствии с законодательством обязанность по выявле-

нию и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений возложена на: 

а) Уполномоченного по правам ребенка; 
б) органы опеки и попечительства; 
в) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
10. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы

является: 
а) целью государственной семейной политики; 
б) механизмом государственной семейной политики; 
в) принципом государственной семейной политики. 



Глава 2 
 Система норм права в обеспечении 

социально-правовых гарантий семье и детям 
2.1. Международные правовые нормы 
в области защиты прав семьи и детей 

2.1.1. Применение норм международного права в вопросах 
защиты семьи, материнства и детства 

Признание норм международного права и правил поведения, 
принимаемых в качестве юридически обязательных международным 
сообществом государств в целом1, в Российской Федерации закреп-
лено конституционно. 

Согласно статье 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора. Данная норма, дей-
ствующая в отношении семейного законодательства, закреплена 
также статьей 6 Семейного кодекса РФ. 

В соответствии с положениями статьи 17 Конституции РФ в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-
ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

Содержание принципов и норм международного права в обла-
сти защиты прав семьи, материнства, детства в полной мере раскры-
вается в документах, принятых Организацией Объединенных Наций. 
Основным из них является Всеобщая декларация прав человека 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.), далее — 
Всеобщая декларация прав человека. 

Статьей 16 Всеобщей декларации прав человека определено, 
что мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют пра-
во без всяких ограничений по признаку расы, национальности или 
религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются оди-

1 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5: (ред. от 05.03.2013) // СПС 
«Гарант». — URL: http://base.garant.ru/12132854/ (дата обращения: 09.12.2019). 
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