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Опека и попечительство как вид социальной заботы государства

В статье рассматриваются правовые основы социальной заботы со стороны государства в 
виде институтов опеки и попечительства.
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Граждане Российской Федерации вступают в различные общественные 
отношения во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни и имеют соответствующие права и обязанности.  Положение ст. 60 
Конституции Российской Федерации о возможности самостоятельно осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности соответствует положению действующего 
гражданского законодательства о наступлении гражданского совершеннолетия по 
достижении 18-летнего возраста. 

Однако возможны ситуации, когда гражданин в силу своего малолетнего 
возраста или психического расстройства не в состоянии самостоятельно осуществлять 
свои права и обязанности и защищать свои законные интересы. В этих случаях он 
нуждается в посторонней помощи, социальной заботе государства.

Конституция РФ вслед за международными актами закрепила ряд прав 
личности, имеющих первостепенное значение. Помимо права на жизнь, человеку 
гарантированы право на социальное обеспечение в случаях, установленных законом 
(ст. 39 Конституции РФ), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 
Конституции РФ), право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) и иные права, которые 
принято называть социальными. 

Институт опеки и попечительства впервые введен в гражданское 
законодательство. Ранее эти нормы содержались в Кодексе о Браке и Семье 1969 г. 
Однако данный институт всегда считался комплексным, содержащим нормы 
гражданского, семейного и административного права.

Гражданский кодекс РФ регулирует общие вопросы: цели опеки и 
попечительства, права и обязанности опекунов (попечителей) (ст. 31–33), органы опеки 
и попечительства (ст. 34), назначение опекунов и попечителей, а также освобождение 
или отстранение их от своих обязанностей (ст. 35, 39), исполнение опекунами и 
попечителями своих обязанностей (ст. 35–37), доверительное управление имуществом 
подопечных (ст. 38), прекращение опеки и попечительства (ст. 40).

Конституция РФ вслед за международными актами закрепила ряд прав 
личности, имеющих первостепенное значение. Помимо права на жизнь, человеку 
гарантированы право на социальное обеспечение в случаях, установленных законом 
(ст. 39 Конституции РФ), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 
Конституции РФ), право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) и иные права, которые 
принято называть социальными.



В правовых актах, закрепляющих гарантии права на социальное обеспечение, 
используются различные понятия, обозначающие те или иные способы оказания 
помощи человеку со стороны государства: 

1)государственной социальной помощи, под которой понимается 
предоставление «социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно 
необходимых товаров». 

2)социальном обслуживании как совокупности действий, совершаемых в пользу 
определенных категорий лиц.

Социальная забота осуществляется, с помощью уплаты алиментов членами 
семьи, и при предоставлении благотворительной помощи гражданам или социальным 
учреждениям, и при помещении престарелого гражданина в социальное учреждение. 

В современных условиях многие нуждающиеся в заботе и попечении лица по 
разным причинам не могут рассчитывать на предоставление им помощи от тех людей, 
которые обязаны по закону обеспечить им эту защиту. Тем не менее, они в силу такой 
объективной нуждаемости вправе претендовать на предоставление заботы со стороны 
общества и государства.

Социальная забота - мобильное явление, подверженное изменениям в 
зависимости от уровня общественного материального благосостояния.

Право человека на социальную заботу должно занять свое место среди основных 
прав человека, заменив собой декларативное по существу право на социальное 
обеспечение. Осуществление права на социальную заботу имеет весьма важное 
значение, поскольку тесно связано с реализацией права человека на жизнь. Содержание 
ст. 20 Конституции РФ дает основание ученым рассматривать в содержании права на 
жизнь в первую очередь недопустимость лишения человека жизни и обсуждать
проблему отмены смертной казни. В то же время гарантии поддержания жизни в 
данном контексте, как правило, в юридической литературе не рассматриваются. 

Таким образом, можно рассматривать право на социальную заботу как 
конституционное право и одновременно как элемент содержания общей 
правоспособности гражданина. В то же время оно входит в содержание специальной 
правоспособности нуждающихся в социальной заботе отдельных категорий граждан и в 
качестве конкретного субъективного права.

В современных условиях для реализации права человека на социальную заботу 
необходимо незамедлительное принятие целого комплекса правовых, экономических и 
иных мер, которые не могут быть сведены только к поиску в бюджете средств для 
выплаты пособий и пенсий или для создания приютов для содержания в них граждан на 
полном государственном обеспечении. 

В данном случае необходимо постоянно реализовывать следующие меры: 
выявление лиц, имеющих право на социальную заботу; поиск возможностей для 
предоставления им помощи силами членов семьи, близких или иных лиц; построение 
системы социальных учреждений, оказывающих различные виды социальной заботы от 
посещения, нуждающегося в заботе лица на дому до помещения его в учреждение - как 
за счет самого лица, так и за счет иных лиц или государства; стимулирование 
благотворительной деятельности; культивирование в людях чувства ответственности, 
сострадания, потребности в заботе и в семейном объединении.

Что же такое опека и попечительство? В научной литературе высказываются 
различные соображения в отношении понятия опеки и попечительства. Это 
комплексный раздел семейного и гражданского права, включающий все виды 
попечения над гражданами, которые нуждаются в особых формах охраны своих прав и 
интересов, и имеющий целью защиту их личных и имущественных прав.

Опека и попечительство тесно связаны друг с другом. В обоих случаях речь идет 
о лицах недееспособных или ограниченно дееспособных. Нормы, регулирующие опеку 
и попечительство, излагаются в одних и тех же законодательных актах, занимаются их 



решением одни и те же государственные органы - органы опеки и попечительства. 
Общим также является и порядок выбора и назначения опекунов, их обязанность 
защищать права своих подопечных.

Однако между опекой и попечительством существуют и определенные различия. 
Из-за того, что опеку назначают над недееспособными гражданами, опекуны 
осуществляют от их имени все юридические действия. Попечитель же является лишь 
помощником своего подопечного. Учитывая возраст наступления дееспособности в 
гражданском праве, опеку над несовершеннолетним устанавливают до достижения им 
14-ти лет, с 14-ти до 18-ти лет над несовершеннолетним устанавливается 
попечительство.

Непосредственно сами правоотношения опеки и попечительства начинаются с 
момента, когда произведено установление опеки или попечительства, и заканчиваются 
с ее прекращением. 

При рассмотрении данного вопроса нельзя не выделить основные задачи 
института опеки и попечительства:

1. Защита прав и интересов граждан, находящихся под опекой и 
попечительством. 

2. Обеспечение установления опеки и попечительства в отношении 
нуждающихся в этом граждан. 

3. Обеспечение достойного уровня жизни граждан, находящихся под опекой или 
попечительством. 

4. Обеспечение государственной поддержки граждан, исполняющих 
обязанности опекунов и попечителей. 

5. Обеспечение исполнения органами опеки и попечительства возложенных на 
них функций. 

Применение положений законодательства об опеке и попечительстве в 
настоящее время показывает, что этот институт работает недостаточно эффективно, что 
влечет за собой рост числа случаев нарушения прав и интересов недееспособных или 
не полностью дееспособных лиц.

В частности, опека над недееспособными гражданами устанавливается редко, 
хотя число пациентов соответствующих лечебных учреждений возрастает. 

К сожалению, все реже родные и близкие берут на себя заботу о лицах, 
страдающих психическими расстройствами, что совсем неудивительно на фоне 
глобального сокращения семейных связей и общего снижения уровня жизни. Кроме 
того, именно этот вид опеки характерен наибольшим количеством злоупотреблений со 
стороны опекунов в отношении имущества подопечного. Во многом данное 
обстоятельство вызвано отсутствием механизма эффективного контроля за их 
действиями, а также неиспользованием органами опеки и попечительства института 
доверительного управления имуществом подопечных.

Еще реже устанавливается попечительство над гражданами, ограниченными 
судом в дееспособности. В первую очередь это обусловлено тем, что закон более не 
провозглашает «борьбы с пьянством и алкоголизмом». Такие меры, практиковавшиеся 
в 80-е годы, как принудительное лечение от алкоголизма, безусловно, противоречат 
исповедуемой сегодня концепции свободы личности и не могут быть восприняты 
современным правом. Однако, предоставив гражданам свободу употребления и, более 
того, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, ограничив 
рамки вмешательства в частную жизнь гражданина, наше государство многих из своих 
граждан потеряло безвозвратно. По-видимому, при определении границ вмешательства 
в судьбу личности должны сочетаться как интересы самой личности в удовлетворении 
ее потребностей, так и интересы окружающих и общества в целом, заключающиеся в 
сохранении жизни и здоровья каждого гражданина, в недопущении падения уровня его 
социализации.



Другая причина недостаточного использования положений ГК РФ об 
ограничении дееспособности гражданина (ст. 30) коренится в последствиях такого 
ограничения. Действующее законодательство напрямую не разрешает попечителю 
ограниченно дееспособного гражданина получать причитающийся подопечному доход. 
В законе закреплена только необходимость выдачи согласия попечителя на получение 
дохода и распоряжение доходом, что не дает попечителю возможности изъять у 
подопечного денежные средства и непосредственно распорядиться ими в его интересах. 

В действительности органы опеки и попечительства при осуществлении своих 
функций выполняют задачи общефедерального, государственного масштаба. Это 
подтверждается, во-первых, тем, что в настоящий момент именно они осуществляют 
основную работу по искоренению детской безнадзорности. Все социальные явления, 
связанные с детской беспризорностью и безнадзорностью, попали в обозначенный 
Президентом РФ перечень угроз национальной безопасности. Во-вторых, работа 
органов опеки и попечительства направлена на обеспечение выживания особых 
категорий граждан, т.е. на реальное обеспечение права человека на жизнь. Такие задачи 
относятся к компетенции органов государственной власти, но никак не к вопросам 
местного значения (ст. 130 Конституции РФ). 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость систематизации норм 
об опеке и ее видах, преобразования их совокупности в систему. С учетом 
разноотраслевого характера содержащихся в институте опеки и попечительства норм 
целесообразно принятие федерального закона "Об опеке и попечительстве" (возможно -
Опекунского кодекса).
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