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Аннотация. Целью данной статьи является исследование понятия и 

значения усыновления как формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семейном законодательстве РФ. Изучены основные 

аспекты правовой природы усыновления. Выявлены некоторые правовые 

проблемы усыновления в Российской Федерации.  
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В КоБС РСФСР легальное определение усыновления не содержалось, 

также не существует его и в современном законодательстве. В ст. 124 СК РФ 

упоминается только о том, что усыновление (удочерение) – приоритетная 

форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей (далее – ОБПР). 

Отсутствие легального определения «усыновление» уже является проблемой, 

поскольку препятствует установлению правовой природы, особенностей 

исследуемого института в системе форм устройства детей, ОБПР и пониманию 

сущности самого процесса. Большинство ученых-цивилистов, исследующих 

отношения, складывающиеся по поводу данной формы устройства детей, дают 

авторские определения усыновления. 

Так, по мнению Г.Ф. Шершеневича, «под именем усыновления следует 

понимать признание за посторонними лицами юридического положения 

законных детей» [10, с. 225]. В.И. Сергеевич определял усыновление как 

«способ установления союза родителей и детей» [9]. 



 

 

К.А. Граве под «усыновлением понимал юридический акт, в результате 

которого между двумя посторонними лицами (усыновителем и усыновленным) 

складываются правоотношения (личные и имущественные), схожие с 

родственными» [7, с. 635]. 

Определения, сделанные А.И. Пергаментом и В.И. Бошко, сходятся по 

своему содержанию. Ученые также признают усыновление юридическим актом 

и выделяют его особенности: первый автор находит их в «принятии на себя 

родительских обязанностей по отношению к усыновленному ребенку» [8, с. 

420], второй – «в принятии ребенка в семью усыновителя на правах сына или 

дочери» [5, с. 290].  

В ст. 137 СК РФ предусмотрены правовые последствия усыновления 

(удочерения), которые и легли в основу данного определения. Иными словами 

усыновление – это юридический факт, обладающий правообразующими и 

правопрекращающими функциями.  

Вышеизложенные позиции ученых сходятся в одном – усыновление 

представляет собой юридический факт. Безусловно, усыновление имеет 

формальный состав и характеризуется правообразующими и 

правопрекращающими последствиями. Однако, это всего лишь одна из сторон 

многогранного понятия, отражающего юридическую природу и сущность 

усыновления. Полагаем, что определение понятия усыновление необходимо 

рассматривать с нескольких позиций.  

Во-первых, усыновление представляет собой юридический факт.  

Во-вторых, согласно законодательной формулировке, усыновление 

(удочерение) является приоритетной формой устройства детей, ОБПР.  

В-третьих, под усыновлением понимается институт семейного права, 

включающий нормативно-правовые акты, регламентирующие 

неимущественные и имущественные отношения, складывающиеся по поводу 

усыновления.  

В-четвертых, усыновление – это семейное правоотношение. 



 

 

Стоит согласиться с мнением Ю.Ф. Беспалова, утверждающего, что 

«сущность усыновления как общественного отношения состоит в том, что 

семья берет на воспитание постороннего ребенка для того чтобы содержать и 

воспитывать его как родного» [4, с. 39]. Исследуемая форма устройства детей 

также может рассматриваться как способ защиты прав и интересов ребенка в 

суде. В данном контексте усыновление выступает мерой, направленной на 

обеспечение прав и интересов ребенка, которая состоит в передаче ребенка на 

воспитание и содержание в семью. 

Такое понимание понятия «усыновление» имеет большое правовое 

значение, во-первых, потому что повышает ответственность судей за судьбу 

ребенка при вынесении решений, во-вторых, из-за полного соответствия 

международным требованиям. 

Справедливо также мнение Б.М. Гонгало по поводу того, что 

«усыновление является индивидуальной постоянной (бессрочной) формой 

устройства детей, ОБПР». Для большего удобства законодатель объединил два 

понятия: «усыновление» и «удочерение» в одно общее – «усыновление» [6, с. 

117]. 

Вышеизложенное позволяет выделить основные особенности 

усыновления, как формы устройства детей, ОБПР. Во-первых, это бессрочная 

форма устройства, а, во-вторых, как следствие, установление особой 

родственной связи усыновителя с усыновленным ребенком. В отличие от опеки 

(попечительства), прекращающейся с момента наступления полной 

гражданской дееспособности ребенка, усыновление производится навсегда. 

Что касается вопроса определения природы правоотношений, 

складывающихся по поводу усыновления, то он также является предметом 

научных дискуссий.  

Ссылаясь на общепринятое мнение о возникновении родственных 

отношений между усыновителем и усыновленным в результате усыновления, 

некоторые ученые считают, что родительские и отношения усыновления 

полностью тождественны. То есть предлагают рассматривать усыновление как 



 

 

основание возникновения родительских правоотношений равно, как 

установление происхождения детей, осуществляемое в предусмотренном 

законом порядке. Авторы таких концепций предлагают приравнивать акт 

усыновления в правовом отношении к рождению ребенка. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что отношения усыновления 

и родительские правоотношения ничем не отличаются друг от друга: 

усыновители имеют такие же обязанности и права, что и родители и не могут 

отказаться от их выполнения; как родители, так и усыновители осуществляют 

свои правомочия в интересах ребенка.  

По нашему мнению, несмотря на явное сходство содержания отношений 

усыновления и отношений биологических родителей и детей, они все – таки 

отличаются по своей правовой природе.  

Во-первых, в ст. 47 СК РФ [2] указано, что основанием возникновения 

правомочий родителей и детей является их происхождение: «происхождение 

детей, удостоверенное в предусмотренном законом порядке, напрямую зависит 

от прав и обязанностей родителей и детей». По нашему мнению такое 

толкование законодательной нормы свидетельствует о том, что только между 

кровными родственниками могут возникнуть родительские правоотношения. 

Как известно, в отношениях усыновления родственные связи не имеют 

юридического значения. 

Вторым отличием являются юридические факты, результатом которых 

становятся правовые связи между родителями и детьми и усыновителями и 

усыновленными. В первом случае происходит событие – рождение; во втором – 

действие (судебное решение). 

В-третьих, для возникновения правоотношений между родителями и 

детьми не требуется никаких условий. Наличие следующих обстоятельств 

препятствует усыновлению: требования, предъявляемые к кандидатам в 

усыновители; согласие на усыновление определенного круга лиц.  

Четвертым отличием является то, что усыновителей нельзя лишить 

родительских прав, можно только эти права отменить, например, в 



 

 

соответствии с п. 2, ст. 141 СК РФ. Причиной лишения родительских прав 

всегда является поведение родителей (ст. 69 СК РФ). Более того, данное 

решение не является окончательным – родители, ставшие на путь исправления, 

могут быть восстановлены в родительских правах (ст. 72 СК РФ) [2]. Отмена 

усыновления необратима, а в случае его отмены по вине родителей, последние 

лишаются права на усыновление. 

Также стоит отметить еще один важный момент, касающийся понятия 

усыновление, – безусловное соблюдение интересов ребенка при его 

установлении. Анализ нормативно-правовой базы и материалов практики 

свидетельствуют о том, что данный принцип является основополагающим, на 

нем собственно и основывается институт усыновления. 

Так, «Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей» в ст. 13 провозглашает, что «основной задачей 

усыновления является обеспечение полноценной семьи для ребенка, лишенного 

родительской опеки» [1]. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 20.04.2006 г. № 8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей» [3] разъясняется, что «интересы ребенка при усыновлении – это 

обеспечение условий, благоприятных для его полноценного физического, 

психического и духовного развития». 

На основании изложенного можно заключить следующее. Усыновление – 

юридический акт, результатом которого становятся удовлетворяющие интересы 

ребенка отношения, подобные родительским, между усыновителем и его 

родственниками с одной стороны, и усыновленным и его потомством с другой 

стороны.  

Усыновление можно рассматривать с четырех научных позиций: как 

юридический факт; как приоритетную форму устройства детей, ОБПР; как 

институт семейного права, включающий нормативно-правовые акты, 

регламентирующие неимущественные и имущественные отношения, 

складывающиеся по поводу усыновления; как семейное правоотношение. 
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