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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

при реализации прав и обязанностей несовершеннолетними родителями. 

Предметом исследования являются нормы гражданского права, регулирующие 

права и обязанности несовершеннолетних родителей. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является комплексное 

изучение института прав несовершеннолетних родителей, внесение предложений 

по совершенствованию семейного законодательства. 

Достижение этой цели связано со следующими задачам. 

1. Анализ прав и обязанностей несовершеннолетних родителей в семейном 

праве, выявление особенностей прав несовершеннолетних родителей личного 

(нематериального) и имущественного характера. 

2. Определение порядка решения вопросов установления отцовства и 

материнства вне суда. 

3. Рассмотрение вопроса об установлении и оспаривании материнства и 

отцовства несовершеннолетних родителей в суде. 

4. Выявить особенности участия несовершеннолетних родителей в 

рассмотрении отдельных споров о праве на воспитание детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

появлением в Семейном Кодексе Российской Федерации 1995 года специальной 

статьи о правах несовершеннолетних родителей. 

Вместе с тем многие правовые вопросы, касающиеся защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего родителя и его ребенка, остаются за рамками 

регулирования семейного права, что усугубляет правовую защиту раннего 

материнства, которая и без того сложна со всех точек зрения. Особенность 

правового статуса несовершеннолетних родителей заключается в том, что, с 

одной стороны, они являются родителями, имеющими определенный объем прав 

и обязанностей по отношению к своим детям, а, с другой стороны, продолжают 

оставаться детьми, наделенными собственным кругом прав. Такие обстоятельства 

определяют актуальность темы исследования, предложенной в данной работе, и 

указывают на необходимость пересмотра подходов к регулированию правового 

статуса несовершеннолетних родителей, с учетом их двойного статуса. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие при реализации прав и обязанностей 

несовершеннолетними родителями. 

Предметом исследования являются нормы гражданского права, регулирующие 

права и обязанности несовершеннолетних родителей. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является комплексное 

изучение института прав несовершеннолетних родителей, внесение предложений 

по совершенствованию семейного законодательства. 

Достижение этой цели связано со следующими задачами: 

1. Анализ прав и обязанностей несовершеннолетних родителей в семейном 

праве, выявление особенностей прав несовершеннолетних родителей личного 

(нематериального) и имущественного характера. 

2. Определение порядка решения вопросов установления отцовства и 

материнства вне суда. 

3. Рассмотрение вопроса об установлении и оспаривании материнства и 

отцовства несовершеннолетних родителей в суде. 

4. Выявить особенности участия несовершеннолетних родителей в 

рассмотрении отдельных споров о праве на воспитание детей. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частные 

научные методы познания: диалектический и исторический материализм, 

социологические, статистические и сравнительно-правовые методы познания, 

анализа, синтеза и моделирования исследуемых вопросов. 

Теоретическая основа выпускной квалификационной работы состоит в 

основном из научных трудов российских юристов прошлого и настоящего, а 

также публикаций по философии, общей теории права, психологии и педагогике, 

особенно фундаментальных исследований специалистов в области гражданского 

и семейного права. 



5 
 

Правовая основа работы состоит из Конституции РФ, международных 

правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также семейного, гражданского, Гражданского процессуального 

законодательства, законодательства ряда субъектов Российской Федерации. 

Структура работы построена с учетом поставленной цели. Работа включает в 

себя введение, три главы, заключение и список использованных источников и 

литературы.  
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1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

 

1.1 Особенности прав несовершеннолетнего родителя  

 

Семейный кодекс Российской Федерации содержит только одну статью, 

непосредственно регулирующую права несовершеннолетних родителей – ст. 62 

Семейного кодекса РФ [1]. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ: «способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста» [2]. Также согласно п. 1 ст. 54 

Семейного кодекса Российской Федерации: «ребенком признается лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия)» [13]. 

Рассмотрим позицию авторов, изложенную в юридической литературе по 

понятию родительских прав несовершеннолетних родителей. 

Как отмечает профессор В.А. Рясенцев: «предоставляя родителям важные 

права в отношении детей, государство возлагает на них в то же время 

определенные обязанности, в том числе обязанность осуществлять свои права в 

интересах детей, общества. Таким образом, права родителей являются в то же 

время их обязанностью. Родительское право на воспитание является само по себе 

относительным, однако оно обладает абсолютным характером защиты от 

нарушения со стороны всех других лиц» [3]. 

Другую позицию занимала А. И. Пергамент: «право на воспитание ребенка 

возникает «вне отношений»» [4]. 

Как указал на относительный характер прав, в правовых отношениях между 

родителями и детьми профессор О.С. Иоффе: «Правам родителей соответствуют 

обязанности, а родительским обязанностям – правомочия детей, правам и 

обязанностям родителей противостоят соответствующие им обязанности по 

правам детей» [5]. Эта цитата позволяет сделать вывод о том, что родительская 

ответственность за воспитание соответствует праву ребенка на получение 

надлежащего воспитания, в то время как право родителя на воспитание 

соответствует обязанности ребенка подчиняться воспитательному влиянию 

родителей. 

К данному выводу приходит профессор Е.М. Ворожейкин: «право на 

воспитание обладает признаками, присущими одновременно и абсолютным, и 

относительным правам» [6]. Иного подхода придерживается профессор 

А.М. Нечаева: «право и обязанность по воспитанию – не однозначные понятия. 

Одно из них заключается в поведении дозволенном, другое – в поступках 

обязательных. Обладатель прав и обязанностей детей по воспитанию детей 

должен знать, что он может и что он обязан. Родители имеют как права, так и 

обязанности – налицо конкретизация конституционного положения о признании 

прав человека и гражданина в сфере, связанной с семейным воспитанием детей» 
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[7]. Эти выводы профессора А.М. Нечаевой достаточно точно замечают 

особенности родительских правоотношений, но не дают ответа на вопрос об их 

сущности. 

Наиболее последовательной о сущности прав является точка зрения, 

профессора  Н.Д. Егорова: «право родителей на воспитание детей является 

элементом абсолютного правоотношения, в котором все другие лица должны 

воздерживаться от каких-либо действий, препятствующих родителям воспитывать 

своих детей. В рамках этого абсолютного правоотношения право родителей на 

воспитание никак не может быть одновременно их обязанностью перед всеми 

другими лицами. И, наоборот, в правоотношении между родителями и детьми на 

родителях лежит обязанность по воспитанию детей, которая не может 

рассматриваться одновременно и как право на воспитание по отношению к детям. 

Вне какого-либо правоотношения юридические возможности субъектов права 

вообще не могут характеризоваться ни как субъективные права, ни как 

субъективные обязанности» [8]. Следует согласиться с позицией автора по той 

причине, что действительно субъективные права, в принципе, не могут быть 

одновременно и обязанностями, поскольку существуют только в рамках 

конкретных правоотношений, где субъективное право – это только право, но 

никак не обязанность.  

Как справедливо отмечает профессор А.М. Рабец: «в родительском 

правоотношении дети являются только управомоченными, а родители только 

обязанными субъектами» [9]. Это позволяет выявить признаки и содержание 

родительских прав и обязанностей.  

Есть признаки, присущие родительским правам: 

1. Ограничение по сроку. Признак ограничения родительских прав во времени 

основывается на пункте 2 статьи 61 СК РФ, в которой указано, что родительские 

права, предусмотренные главой 12 СК РФ, прекращаются по достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении в брак 

несовершеннолетних детей и в иных установленных законом случаях, когда дети 

приобретают полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия. 

Эта особенность присуща родительским правам несовершеннолетних 

родителей. Однако усеченный характер прав несовершеннолетних родителей 

также является временным и действует до тех пор, пока несовершеннолетнему 

родителю не исполнится шестнадцать лет или он не достигнет совершеннолетия. 

2. Равнозначность, так как каждый родитель имеет равное количество прав и 

обязанностей.  Данный признак родительских прав заключается в том, что 

каждый родитель имеет равный объем прав и обязанностей. В его основу положен 

пункт 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации, где говорится, что: 

«забота о детях, их воспитание и развитие – равное право и обязанность 

родителей» [45], а также п. 1 ст. 61 СК РФ следующего содержания: «родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей».  

Поскольку возложение родительских обязанностей предполагает 

определенную фактическую и юридическую зрелость субъекта, 

несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до достижения ими 
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шестнадцатилетнего возраста обладают исключительно родительскими правами и 

не несут родительских обязанностей. Незамужние родители, пока им не 

исполнится шестнадцать лет, ни те, ни другие не являются чем-то необычным. 

Фактически они сами еще дети и не обладают ни гражданскими, ни семейными 

обязанностями. Возложение обязанностей на неженатых несовершеннолетних 

родителей до достижения ими шестнадцатилетнего возраста было бы 

нелогичным. Если бы мы пришли к выводу о наличии родительской 

ответственности в этом кругу лиц, то мы должны были бы говорить об их полной 

дееспособности. В результате законодатель устанавливает права в усеченной 

форме, а обязательства  – в полном объеме. Но это представляется невозможным, 

так как родительские обязанности реализуются, в том числе через существующие 

родительские права, и это в полной, а не усеченной форме. Возможное 

возложение обязанностей на неженатых несовершеннолетних родителей до 

достижения ими шестнадцатилетнего возраста противоречит идее разработчиков 

Семейного кодекса, которая заключается в стремлении сформулировать норму о 

правах неженатых родителей до шестнадцатилетнего возраста, чтобы ребенок не 

мог быть отнят у них против их воли [10]. 

Наименьшим количеством прав пользуется несовершеннолетний родитель, 

который не состоит в браке до достижения шестнадцатилетнего возраста. И, 

конечно, этот родитель будет иметь тот же объем прав и обязанностей с другим 

родителем, если он находится в том же положении. 

3. Имеют первичный характер. Следующим признаком родительских прав и 

обязанностей является преимущественное право родителей воспитывать своих 

детей перед всеми другими лицами. Эта особенность четко определена в п. 1 ст. 

63 СК РФ и п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 мая 1998 года [11]. 

Наличие этого признака означает, что ни одно физическое или юридическое 

лицо, за исключением его родителей, не имеет права удерживать ребенка без 

законных оснований. Преимущественное право родителей на воспитание своих 

детей охраняется в порядке, установленном в пункте 1 ст. 68 СК РФ: «родители 

вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не 

на основании закона или не на основании судебного решения. В случае 

возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав» 

[26]. 

Родительские права как таковые охраняются законом независимо от сферы его 

применения. Поэтому приоритет родительских прав присущ и 

несовершеннолетним родителям. Другое дело, в соответствии с п.2 ст.68 СК РФ: 

«если суд установит, что ни родители, ни лицо, у кого ребенок не в состоянии 

обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на 

попечение органа опеки и попечительства». Поэтому необходимо признать, что в 

случае защиты несовершеннолетним родителем своих родительских прав суд 

должен установить, может ли он в силу своей физиологической или правовой 

незрелости обеспечить надлежащее воспитание своего ребенка. Если нет, то орган 
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опеки и попечительства должен будет принять решение о будущем размещении 

ребенка несовершеннолетнего родителя. 

4. Исходя из п.1 ст. 65 СК РФ: «Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей». 

Необходимо согласиться с мнением Ю.Г. Долгова: «интерес в семейном праве 

представляет собой «способ удовлетворения имущественных и личных 

неимущественных потребностей субъекта семейных правоотношений» [12]. 

В разные периоды развития права, понятие «интересы детей» серьезно 

меняется. Под интересами детей в советский период необходимо было понимать: 

«формирование классового отношения к действительности, воспитание у детей 

коммунистического мировоззрения, чувства любви к Родине, патриотизма, 

коммунистического отношения к труду. Кроме того, интересы детей понимались 

(как и на современном этапе): с учетом склонностей ребенка, его стремлений и 

особенностей развития» [13]. 

В числе основных проблем в сфере детства перечисляются: неэффективность 

существующих механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, 

невыполнение международных стандартов в области прав детей, неравенство 

между субъектами Российской Федерации по объему и качеству предоставляемых 

услуг детям и их семьям, отсутствие эффективных механизмов обеспечения 

участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, непосредственно 

затрагивающих их. 

«Интересы детей» – понятие более широкое, чем понятие «права детей». 

Очевидно, что простое перечисление и описание конкретных прав ребенка не 

может вместить все многообразие социальных отношений, в которые может 

вступить ребенок. Именно для этого необходима более емкая концепция, которая 

могла бы обеспечить реализацию прав несовершеннолетних детей. Это очень 

общее понятие – понятие «интереса». 

Важно отметить, что несовершеннолетний родитель – ребенок и он имеет 

право на приоритет своих интересов, но этот приоритет действует по отношению 

к родителям несовершеннолетнего родителя, а не как его собственный ребенок. 

 

1.2 Особенности реализации несовершеннолетними родителями своих 

прав и обязанностей личного (неимущественного) характера  

 

1. Личные моральные качества не состоящих в браке несовершеннолетних 

родителей по достижении ими шестнадцатилетнего возраста и 

несовершеннолетних родителей, состоящих в браке, независимо от возраста. 

Незамужние родители по достижении ими шестнадцатилетнего возраста, и 

несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста, по 

закону наделяются всеми родительскими правами, в отличие от 

несовершеннолетних, не состоящих в браке, до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста. 

Из п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса и п.2 ст.37 ГПК РФ: «Наличие брака у 

несовершеннолетнего родителя имеет для него определенную ценность, которая 
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связана с автоматическим приобретением таким родителем гражданской 

дееспособности и гражданско-процессуальной дееспособности». Следовательно, 

положение несовершеннолетнего родителя, состоящего в браке, является более 

выгодным, чем положение родителя, не являющегося таковым. 

Как отмечает Е.А. Поссе: «семейное законодательство регулирует далеко не 

весь комплекс связей, существующий в реальной жизни между родителями и 

детьми; оно наделяет их лишь такими правами и обязанностями, которые 

«призваны обеспечить удовлетворение наиболее существенных интересов 

участников родительского правоотношения и общества» [15]. 

Среди ученых–юристов нет единого мнения в понимании природы 

родительских прав. Так, писала А.И. Пергамент: «в тех случаях, когда закон 

говорит о «родительских правах» под этим термином понимается не вся 

совокупность возникших прав и обязанностей, а право на личное воспитание 

ребенка и вытекающие из этого права правомочия» [16]. 

Считал иначе Профессор Е.М. Ворожейкин: «родительские правоотношения 

«относятся к числу сложных семейно-правовых отношений, включающих в себя 

различные по характеру права и обязанности» [17]. Он также отметил: «что они 

могут быть разбиты на несколько групп: права и обязанности по материальному 

содержанию, права и обязанности по воспитанию, иные права и обязанности 

родителей и детей» [12]. 

Раскрывая содержание личных неимущественных прав и обязанностей 

родителей, наряду с правом и обязанностью родителей воспитывать своих детей, 

также подчеркнул Профессор Г.К. Матвеев: «другие права родителей, в 

частности, право и обязанность определять лично-правовой статус детей, право и 

обязанность родителей представлять своих детей, право и обязанность родителей 

определять местожительство своих детей и истребовать их от всех лиц, незаконно 

удерживающих чужих детей» [18]. 

«Классифицирует содержание родительских прав следующим образом 

Л.М. Пчелинцева: 

– права и обязанности по воспитанию и образованию детей (одновременно автор 

выделяет ряд правомочий в сфере образования несовершеннолетних);  

– права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей; право 

родителей на защиту родительских прав;  

– право родителей давать ребенку имя и изменять его до достижения ребенком 

четырнадцати лет» [19]. 

Дает достаточно широкий перечень родительских прав А.М. Нечаева: «право 

на воспитание своих детей и заботу об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии; право требовать возврата своего ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного 

решения; право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он 

проживает с другим родителем; право отдельно проживающего родителя 

участвовать в воспитании ребенка в любой форме; право родителя, не 

проживающего вместе с ребенком, на получение информации о 

несовершеннолетнем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
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социальной защиты населения и др.; право родителя на выбор образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего 

образования» [20]. 

Рассматривая вопрос о родительских правах и обязанностях, мы можем 

выделить только два личных неимущественных права и две личные 

неимущественные обязанности родителей. 

1. Право и обязанность родителей воспитывать своих детей; 

2. Право и обязанность родителей защищать права и интересы своих детей. 

Права и обязанности субъектов родительских отношений возникают с момента 

рождения ребенка. Нельзя «отложить» их наступление, отсрочить, перенести на 

другое время и т. д. Их появление не связано с преемственностью от других лиц 

или организаций. «Они не могут быть обменены, возмездно или безвозмездно 

переданы другим лицам или отчуждены в какой-либо иной форме» [21]. 

Ответственность за воспитание означает, что родители обязаны воспитывать 

своего ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, умственном и 

нравственном развитии. Так законодатель определяет основную родительскую 

ответственность в пункте 1 ст. 63 СК РФ. Могут ли незамужние 

несовершеннолетние родители, которым не менее шестнадцати лет или которые 

состоят в браке, независимо от возраста, выполнять эту обязанность? Ведь для 

того, чтобы правильно осуществлять воспитание, заботиться о здоровье детей, 

необходимо обладать определенной зрелостью, позволяющей адекватно 

оценивать желаемое, одобряемое поведение. Кроме того, «уровень 

психологической и социальной зрелости не зависит от состояния брака. Скорее, 

она определяется возрастом субъекта и его индивидуальным уровнем развития» 

[22]. 

Как правильно указывает М.Е. Шадонова: «вступление несовершеннолетнего 

в брак вовсе не доказывает, что он достиг уровня интеллектуальной зрелости и 

способности к качественному волеизъявлению, как это предполагается законом» 

[23]. По уважительным причинам, обусловившим снижение брачного возраста, 

автор отмечает что, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что 

несовершеннолетние еще не в полной мере способны осознавать свои интересы, 

давать отчет о своих действиях и в достаточной мере руководить ими. 

На индивидуальный подход к достижению психологической зрелости 

указывает также А.С. Дрогунова. Согласно психологическим исследованиям: 

«социальная зрелость определяется как возможность для мальчиков и девочек 

самостоятельно решать свою судьбу – выбирать профессию, место учебы, работы, 

принимать решение о браке без согласия родителей» [24]. Разрыв между 

биологической (половой) и социальной зрелостью составляет 7–9 лет. 

Психологическая зрелость человека означает сознательную регуляцию 

собственного поведения как личности. Психологическая зрелость может не 

совпадать с социальной зрелостью, но наступить гораздо позже, оценивать ее 

сложнее. 

Современное семейное законодательство предоставляет субъектам Федерации 

право определять порядок и условия, при которых брак может быть разрешен в 
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виде исключения с учетом особых обстоятельств до достижения возраста 

шестнадцати лет (ст. 3.13 СК РФ). Во многих регионах аналогичные нормативные 

акты приняты, например, в Новгородской [25], Московской [26], Калужской 

областях [27] и других субъектах Федерации. В современной России вступление в 

брак в 15 лет уже стало практикой, а в некоторых субъектах в 14 лет, например, в 

Московской области и других. Кроме того, в субъектах Российской Федерации 

установлен минимальный возраст, до которого, в присутствии особых 

обстоятельств возможно получить разрешение на вступление в брак, как правило, 

не менее 14 лет. 

Во многих субъектах эти законы были приняты. Установление порядка и 

условий вступления в брак лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, не 

может рассматриваться как пропаганда ранних браков. Эти правила призваны 

упорядочить процедуру заключения брака. Кроме того, установление данных 

положений направлено на обеспечение принципов приоритетности семейного 

воспитания детей, обеспечение приоритетности защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (ст. 1 Семейного кодекса 

Российской Федерации), а также обеспечение защиты семьи, материнства и 

детства (стр. 38 Конституции РФ). Мотивом такого снижения возраста является 

забота о молодой матери, чтобы она не оставалась одна с ребенком на руках, 

чтобы ребенок появился в законном союзе. Сама идея гуманна и разумна. Но 

такая несовершеннолетняя мать, ставшая «взрослой», способной по особым 

указаниям закона, зачастую не может самостоятельно воспитывать ребенка. 

Родители в соответствии со ст. 44 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» являются первыми преподавателями, они «обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» 

[28]. Похоже, что несовершеннолетние родители, будучи сами детьми, вряд ли 

смогут в полной мере выполнить эту обязанность. Кроме того, 

несовершеннолетние родители часто просто не могут прокормить своих детей. «В 

лучшем случае молодежь может рассчитывать на неквалифицированную, плохо 

оплачиваемую и недооцененную работу, зачастую временную» [29]. В настоящее 

время поддержку материнства и детства со стороны государства нельзя назвать 

ощутимой: небольшие пособия выплачиваются не везде, денег либо не хватает, 

либо они не доходят до получателей. Ситуация усугубляется, если мать 

происходит из неблагополучной семьи, где ее некому поддержать, а 

новоиспеченный отец является представителем той же возрастной группы и не 

может или не хочет, оказывать ей и ребенку необходимую помощь. Б. Л. 

Максимович указывает: «что беременная девочка–подросток не способна принять 

самостоятельное решение, поскольку оказалась в необычной для своего возраста 

ситуации, усугубленной отсутствием необходимого жизненного опыта и 

способности противостоять давлению других людей» [30], обычно в состоянии 

растерянности и страха. Тем не менее, нельзя утверждать, что все 

несовершеннолетние родители не могут должным образом заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Все 

зависит от возраста несовершеннолетних родителей, уровня их психического и 
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эмоционального развития, наличие помощи со стороны родственников и т. д. 

Кроме того, следует признать, что несовершеннолетняя мать четырнадцати лет и 

мать семнадцати лет – это, по сути, два принципиально разных человека, 

имеющих принципиально разный уровень развития, поскольку в этом возрасте 

существенна трехлетняя разница в возрасте. В случае раздельного проживания 

родителя и ребенка ответственность за воспитание ребенка сохраняется, но 

теряется возможность каждый день, ежечасно, воспитывать ребенка лично. Право 

родителей на первичное воспитание своего ребенка перед всеми другими лицами, 

как отмечает Л. Б. Максимович: «трансформируется в право на общение с 

ребенком, право на участие в его воспитании, на решение вопросов, связанных с 

его образованием» [13]. 

Закон не содержит каких-либо ограничений для реализации прав отдельно 

проживающего несовершеннолетнего. Если такой родитель, в силу своей 

возрастной психологической незрелости может негативно повлиять на ребенка, то 

применяется пункт 1 ст. 66 СК РФ, в котором говорится, что: «родитель, с 

которым живет ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не наносит вреда физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию» [15]. Таким образом, в целях 

защиты прав и интересов детей несовершеннолетних родителей им, как и другим 

родителям, нарушающим права ребенка, может быть отказано в общении. 

Следующей компетенцией права и обязанности воспитания является право и 

обязанность родителей выбирать учебное заведение и форму образования для 

детей. Кроме того, обязанность родителей по отношению к детям – обеспечить 

детям получение основного общего образования. Право родителей на выбор 

образовательного учреждения и формы обучения детей вытекает из приоритета 

родительских прав. Другими словами, это родители, а не то, что другие люди 

имеют право сделать такой выбор. Однако они должны обязательно в 

соответствии с пунктом 2 статьи 63, ст. 57 СК РФ учитывать мнение ребенка. 

Решение о выборе учебного заведения и формы обучения детей до получения 

детьми основного общего образования может иметь значение для дальнейшей 

судьбы ребенка. Именно в первые годы жизни ребенка формируются основные 

черты его характера, закладываются основы его интеллектуального развития. Еще 

одним основополагающим правом и обязанностью родителей является их право и 

обязанность защищать права и интересы своих детей. Право на защиту прав и 

интересов детей также вытекает из исконной природы родительских прав и 

означает, что именно родитель, а не любое другое лицо имеет право выбирать 

способ, место, время защиты прав и интересов детей. Именно родитель является 

законным представителем ребенка и «выступает в защиту его прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий» (пункт 1 статьи 64 СК РФ). Кроме того, 

предусматривает исключение из этого правила п. 2 ст. 64 СК РФ: «родители не 

вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства 

устанавливает наличие противоречий между интересами родителей и детей» [16]. 

В этом случае орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для 
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защиты прав и интересов детей. Было бы неверно перекладывать на плечи юных 

родителей, которые уже де-факто в трудной жизненной ситуации, и груз решения 

проблем по защите прав их детей. И это относится к неженатым 

несовершеннолетним родителям, достигшим шестнадцатилетнего возраста и 

вступившим в брак независимо от возраста, поскольку сам брак не влияет на 

уровень умственной, эмоциональной и интеллектуальной зрелости. Это тем более 

очевидно, когда речь идет о защите прав и интересов ребенка в суде или других 

государственных учреждениях. Несовершеннолетние родители, как правило, из 

неблагополучных семей, малообеспеченные, юридически безграмотные. И в 

результате они зачастую не могут защитить свои интересы, а закон обязывает их 

защищать интересы собственного ребенка. Федеральный закон от 30.12.2015 

№ 457–ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и 

статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [31] 

указал п. 2, ст. 62 Семейного кодекса Российской Федерации, указывающий, что 

до достижения несовершеннолетними родителями шестнадцатилетнего возраста 

за их ребенком назначается опекун, который будет воспитывать его вместе с 

несовершеннолетними родителями ребенка. Ранее это положение носило 

диспозитивный характер и предусматривало только возможность назначения 

несовершеннолетнего родителя ребенку. Не исключено, что несовершеннолетний 

родитель способен самостоятельно осуществлять надлежащее воспитание своего 

ребенка, но в то же время он не может выполнять свои функции по защите прав и 

интересов ребенка. При этом следует уточнить пункт 2 статьи 62 Семейного 

кодекса Российской Федерации: «что если несовершеннолетний родитель не в 

состоянии представлять интересы детей до достижения им восемнадцатилетнего 

возраста и осуществлять надлежащую защиту их законных прав и интересов, то 

орган опеки и попечительства обязан назначить опекуна для защиты прав и 

интересов детей» [18].  

2. Личные неимущественные права несовершеннолетних родителей, не 

состоящих в браке, до достижения ими возраста шестнадцати лет. 

Родительские права несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до 

достижения шестнадцати лет, изложены в пункте 1 статьи 62 СК РФ. К ним 

относятся: 

1. Право на совместную жизнь с ребенком. 

2. Право на участие в его образовании. 

Этот объем прав сокращается по сравнению с объемом родительских прав, 

установленных для несовершеннолетних детей, не состоящих в браке, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, и несовершеннолетних родителей, состоящих в 

браке, независимо от возраста. Несопровождаемые родители, не состоящие в 

браке до достижения ими шестнадцатилетнего возраста, имеют, прежде всего, 

право жить вместе со своим ребенком. Семейный кодекс, раскрывающий 

содержание родительских прав и обязанностей (ст. 63–68 СК РФ), не 

предусматривает самостоятельного права родителей на совместное проживание с 

ребенком. Это право является сокращенным вариантом права на личное 

воспитание ребенка, которое содержится в праве и обязанности родителей 
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воспитывать своих детей. Право несовершеннолетнего родителя на совместное 

проживание с ребенком тесно связано с правом ребенка жить и расти в семье. «В 

то же время это означает, прежде всего, нашу собственную семью, которую 

формируют родители и дети» [32]. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

обеспечивается рядом правовых норм. Во-первых, это Конвенция о правах 

ребенка, которая гласит п. 1 ст. 9: «Государства – участники обеспечивают, чтобы 

ребенок не разлучался со своими родителями против их воли, если только 

компетентные органы в соответствии с решением суда не определят в 

соответствии с применимым правом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка» [88]. В соответствии с пунктом 2 

статьи 20 Гражданского кодекса РФ: «местом жительства несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных 

представителей» [99]. Установлено в п. 1 ст. 70 Жилищного кодекс Российской 

Федерации: «согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 

арендодателя не требуется для представления родителям их несовершеннолетних 

детей» [33]. Данное правило применяется к введению детей в помещение, 

используемое по социальному трудовому договору. Аналогичное предписание 

содержится в пункте 1 статьи 679 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

введении несовершеннолетних детей к родителям, пользующимся жилым 

помещением по договору коммерческой аренды [34]. Право несовершеннолетних 

родителей на участие в воспитании своего ребенка также является сокращенным 

вариантом права родителей на воспитание. Что касается несовершеннолетних 

родителей, право на участие в воспитании означает, что неважно какая 

организация по закону имеет право воспитывать ребенка несовершеннолетнего 

родителя, он (законный представитель ребенка) обязан предоставить 

несовершеннолетнему родителю возможность участвовать в воспитании своего 

ребенка. По нашему мнению, законный представитель ребенка 

несовершеннолетнего родителя не только не должен вмешиваться в общение 

несовершеннолетнего родителя и его ребенка, но и всячески содействовать и 

помогать такому родителю в выборе форм, методов, места и времени 

осуществления воспитательных мероприятий. Представляется, что законный 

представитель ребенка несовершеннолетнего родителя должен учитывать мнение 

несовершеннолетнего родителя при выборе образовательных вариантов для 

ребенка, выборе дошкольного образовательного учреждения для ребенка, 

различных специализированных видов деятельности (рисование, музыка, танцы и 

др.). Право на образование является основным правом родителей и состоит из 

ряда полномочий. Несовершеннолетний родитель имеет право осуществлять все 

существующие полномочия права на воспитание, но только с условием, что он 

делает это не самостоятельно, а совместно с законным представителем ребенка. 

Законодатель, характеризуя правовое положение несовершеннолетних родителей, 

говорит в пункте 1 ст. 62 СК РФ только об их родительских правах и не 

указывает, что они несут родительскую ответственность. 
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Скорее всего, это делается намеренно, чтобы подчеркнуть, что 

несовершеннолетний родитель до шестнадцати лет, не имеющий полной 

дееспособности семьи, не имеет родительских обязанностей в отношении детей. 

 

1.3 Особенности реализации несовершеннолетними родителями 

имущественных обязанностей  

 

Анализ родительских прав и обязанностей позволяет выделить единственную 

имущественную обязанность родителей по отношению к своим детям – это 

обязанность по содержанию. Однако ни в п.п. 2, 3 ст. 62 СК РФ или иных нормах 

семейного права не говорится об иных правах или обязанностях 

несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста, несовершеннолетние родители данной категории 

не несут никаких родительских обязанностей, в том числе по содержанию детей. 

Причина этого очевидна – возраст и положение (фактическое) 

несовершеннолетнего родителя, что не позволяет ему иметь собственный доход и 

нести расходы по содержанию своего ребенка. В соответствии с пунктом 3 статьи 

26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей статьи. 

Обязанность содержания и исполнения ее в виде взыскания алиментов в ст. 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обязанность по 

содержанию возникает не из сделки, а из факта рождения ребенка, установления в 

отношении его материнства или отцовства и неисполнения родителями 

обязанностей по содержанию ребенка. Следовательно, основания ответственности 

по ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации и обязанности по уплате 

алиментов существуют различные правовые предпосылки и применять данное 

положение Гражданского кодекса Российской Федерации к имущественным 

отношениям с участием родителей невозможно. Делая вывод об отсутствии 

обязанностей у неженатых родителей несовершеннолетних до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста, необходимо учитывать, каким образом Семейный 

кодекс защищает имущественное право родителей несовершеннолетних детей, не 

состоящих в браке до шестнадцати лет, на получение алиментов. Обязанность по 

предоставлению содержания ложится на лиц второго приоритета, в ст. 94 СК РФ 

говорится: «несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, 

обладающих необходимыми для этого средствами» [56]. Алиментная обязанность 

дедушки и бабушки является алиментной обязанностью второй очереди и имеет 

субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к алиментным 

обязанностям первой очереди. Несовершеннолетние, нуждающиеся внуки, могут 

требовать алиментов от бабушек и дедушек только в том случае, если они не 

могут получить поддержку от родителей. Как правило, может иметь место полное 

отсутствие возможности получения алиментов от родителей в результате их 
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смерти, неизвестного отсутствия, уклонения от уплаты алиментов, полного 

отсутствия у них средств и невозможности получения алиментов в достаточном 

размере для обеспечения ребенка. При предъявлении иска к обязанному лицу 

второй очереди истцу необходимо доказать «что они предприняли шаги по 

получению алиментов от первой очереди обязанного лица, но не привели к 

желаемым результатам» [35]. 

Что касается взыскания алиментов с бабушек и дедушек в пользу детей 

несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста – внуков бабушек и дедушек, то следует отметить 

следующее. Само по себе статус несовершеннолетнего родителя, как субъекта, не 

имеющего родительских обязанностей, означает, что такое условие алиментной 

обязанности дедушки и бабушки, как невозможность получения алиментов 

внуками от своих родителей, присутствует автоматически. Следовательно, истец 

по иску о взыскании алиментов с бабушек и дедушек в пользу внуков не должен 

конкретно утверждать, что они предприняли шаги для получения алиментов от 

лиц первого уровня, но они не привели к желаемым результатам. Ему нужно лишь 

подтвердить возраст (до шестнадцати лет) и статус неженатых родителей детей, в 

пользу которых взыскиваются алименты. По данным ст. 86 СК РФ основанием 

для взыскания дополнительных расходов на содержание несовершеннолетних 

детей являются исключительные обстоятельства, не исчерпывающий перечень 

которых предусмотрен Семейным кодексом.  

К ним относятся: тяжелые заболевания, травмы детей, необходимость оплаты 

внешнего ухода за ними.  

Для того чтобы нести дополнительные расходы в соответствии с пунктом 1 

статьи 88 СК РФ: «должен быть привлечен каждый из родителей. Поскольку 

обязанность по несению дополнительных расходов на содержание ребенка 

является разновидностью обязанности по выплате алиментов, и в целом они 

являются разновидностью принудительного исполнения обязанности по 

содержанию ребенка, то можно сделать вывод, что и обязанность по несению 

дополнительных расходов, как и иные имущественные обязанности, 

несовершеннолетний родитель, не состоящий в браке, до достижения ими 

возраста шестнадцати лет не несет» [56].  

Конечно, ребенок несовершеннолетних родителей этой категории, как и любой 

другой ребенок, может попасть в жизненную ситуацию, когда в силу 

исключительных обстоятельств потребуются дополнительные расходы. Для 

каждого ребенка важно, чтобы в таких исключительных обстоятельствах 

принимались все возможные меры по его поддержке, по крайней мере, 

финансовой. Однако для ребенка несовершеннолетнего родителя, так как речь 

идет о первых годах, а зачастую и месяцах его жизни, своевременное 

реагирование на его проблемы со здоровьем имеет особое, жизненно важное 

значение, так как именно в первый год жизни ребенка своевременное 

медицинское вмешательство может полностью вылечить ребенка или значительно 

облегчить его жизнь. В соответствии с их срочностью необходимость понести 

дополнительные расходы в отношении ребенка несовершеннолетних родителей 
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может быть рассчитана не только неделями, но и днями. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении несовершеннолетних 

детей только их родители могут быть привлечены в дополнительные затраты. Из 

этого следует, что взыскивать их с лиц, несущих ответственность второго 

порядка, в частности с деда и бабушки, невозможно. Поэтому правовой статус 

детей несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста, в этой части несовершенен, поскольку нарушает 

права ребенка и ставит его в очень неблагоприятное положение по сравнению с 

другими детьми. Семейный кодекс Российской Федерации допускает взыскание 

дополнительных расходов и за прошедшее время (по времени), если истец 

докажет, что они имели место. Алименты за прошедшее время могут быть 

взысканы: «если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к 

получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 

уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты» (п.2 ст.107СК 

РФ), но основания для взыскания за прошедший период разные. Поэтому, 

взыскивая алименты, суд не сможет учесть фактически понесенные 

дополнительные расходы, если истцом ранее не были приняты меры по их 

получению. 

Анализ пункта 1 статьи 61 СК РФ и пункта 2 статьи 62 СК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что Семейный кодекс наделяет несовершеннолетних 

родителей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, не состоящих в браке, 

и несовершеннолетних родителей, не достигших восемнадцати лет и 

находившихся в браке, полным объемом родительских прав и обязанностей. 

Следовательно, такие несовершеннолетние родители несут ответственность за 

содержание своих детей и в случае отказа добровольно исполнить эту 

обязанность с них взыскиваются алименты. В соответствии с пунктом 2 статьи 80 

СК РФ: «в случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке» [2]. Особых 

оснований для взыскания алиментов с этой категории несовершеннолетних 

родителей нет. Иными словами, ст. 81-83 СК РФ полностью распространяется на 

них. Преобладающей формой взыскания алиментов на несовершеннолетних 

является взыскание в долях заработка или дохода. Однако при наличии 

соответствующих оснований взыскание возможно как в фиксированной денежной 

сумме, так и одновременно в долях и фиксированной денежной сумме. Говоря об 

особенностях заключения несовершеннолетними родителями договоров об уплате 

алиментов в пользу своих детей, можно отметить следующее. Соглашение об 

уплате алиментов: существует соглашение между лицом, обязанным уплачивать 

алименты и их получателем, который предусматривает размер, условия и порядок 

выплаты алиментов. Настоящее соглашение охватывается формой ст. 100 СК РФ. 

Алиментное соглашение – достаточно интересная и перспективная юридическая 

категория, но, к сожалению, редко используемая на практике. 
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Выводы по разделу 1 

 

Подводя итоги этой главы, можно сделать следующие выводы о том, что 

несовершеннолетних родителей в зависимости от возраста и наличия 

зарегистрированного брака можно разделить на три типа: 

1. Не состоят в браке до шестнадцати лет. 

2. Не состоят в браке по достижении шестнадцати лет. 

3. Женаты независимо от возраста. 

Каждый вид имеет свою специфику. Степень различия между 

несовершеннолетними родителями разных видов определяет их семейное и 

правовое положение. Ребенок неженатых родителей, не состоящих в браке до 

достижения им шестнадцатилетнего возраста, не имеет надлежащего 

родительского попечения, поскольку его родители имеют только «усеченные» 

родительские права и не несут родительских обязанностей. Поэтому законодатель 

правильно предусмотрел необходимость назначения опекуна. Не исключено, что 

несовершеннолетний родитель способен самостоятельно осуществлять 

надлежащее воспитание своего ребенка, но, тем не менее, не может выполнять их 

должным образом. При этом следует уточнить пункт 2 статьи 62 Семейного 

кодекса Российской Федерации, в котором говорится, что если 

несовершеннолетний родитель не в состоянии представлять интересы детей до 

достижения им восемнадцатилетнего возраста и осуществлять надлежащую 

защиту их законных прав и интересов, то орган опеки и попечительства обязан 

назначить опекуна для защиты прав и интересов детей. 
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2  РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА И 

МАТЕРИНСТВА ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

2.1 Устанہовленہие матерہинہства во внہесудебнہом порہядке 

 

Рہожденہие р  ,ہщинہи мужчин и женہым событием в жизнہка является важнہебенہ

котор ь рہые дали жизнہ ку. Прہебенہ крہие детей от конہоисхожденہ ых рہетнہ  одителейہ

является оснہовой для вознہикнہовенہия пр ий между рہошенہавоотнہ  одителями иہ

детьми, нہезависимо от того, состоят онہи в бр  и вместе илиہет, живут ли онہаке или нہ

р о. Терہаздельнہ мин «прہ ачает их крہие детей» ознہоисхожденہ  ое (биологическое)ہовнہ

пр ие от опрہоисхожденہ зар ,ہщинہых мужчин и женہнہеделенہ егистрہ ирہ  ых вہнہованہ

ЗАГСе в пор  .ом [36]ہом законہнہовленہядке, устанہ

В соответствии со статьей 7 Кон ции о прہвенہ авах рہ ебенہ ка: «рہ  ок долженہебенہ

быть зар егистрہ ирہ ован срہ азу после рہ ия, рہожденہ ок имеет прہебенہ  а имя иہаво нہ

пр иобрہ ие грہетенہ о, прہасколько это возможнہства, а также, нہажданہ  ать своихہаво знہ

р одителей и прہ а их заботу» [37]. Этот прہаво нہ  оссийскойہцип соблюдается в Рہинہ

Федер  .ацииہ

Пр ие рہоисхожденہ авливается в рہка устанہебенہ ых, горہнہайонہ одских орہ  ахہганہ

ЗАГС по государ ой рہнہственہ егистрہ ации рہ ия рہожденہ ка. Порہебенہ  ядокہ

государ ой рہнہственہ егистрہ ации рہ ия рہожденہ ка опрہебенہ еделен Федерہ  ымہальнہ

законہом от 15 нہоябр я 1997 года «Об актах грہ  .ия» [38]ہского состоянہажданہ

Государ ая рہнہственہ егистрہ ация рہ ия рہожденہ ка прہебенہ оизводится орہ  ом ЗАГС поہганہ

месту р ия рہожденہ ка или по месту жительства рہебенہ  ихہого из нہодителей или однہ

(ст. 15 Законہа «Об актах гр  .(«ияہского состоянہажданہ

Пр ие рہоисхожденہ ка от опрہебенہ ых рہнہеделенہ овится юрہодителей станہ  идическимہ

фактом только если онہо завер ым орہтнہо компетенہенہ ом. В свою очерہганہ  едь, этоہ

опр ие прہеделенہ ия рہоисхожденہ ые прہка создает объективнہебенہ  едпосылки дляہ

соблюденہия пр ав рہ остей рہнہия обязанہенہка и исполнہебенہ  одителями по ихہ

воспитанہию. 

Закон устанہавливает р ые прہазличнہ оцедурہ ы удостоверہ ия прہенہ  ияہоисхожденہ

детей от конہкр  ы в зависимости от следующихہщинہы и женہых мужчинہетнہ

обстоятельств:  

 р одители рہ ебенہ ка состоят в брہ   ;акеہ

 р одители рہ ебенہ е состоят в брہка нہ о отец добрہаке, нہ о прہовольнہ  ал своеہизнہ

отцовство в отнہошенہии р ка, рہебенہ е брہого внہнہожденہ   ;акаہ

 в судебнہом пор  .ядкеہ

Кодекс нہе содер жит прہ иям и порہованہавила по оснہ  ияہовленہядку устанہ

пр ия рہоисхожденہ есоверہка от нہебенہ шенہ их рہолетнہнہ  одителей и их записиہ

р иге записей о рہодителями в кнہ ии. В таких случаях государہожденہ  аяہнہственہ

р егистрہ ация рہ ия рہожденہ ка прہебенہ ом порہоизводится в обычнہ  .ядкеہ

Пр ия между рہошенہавовые отнہ ком и его матерہебенہ  икают в силу фактаہью вознہ

их кр ого рہовнہ ия, рہаченہе имеет знہодства. Нہ одился ли рہ ок в брہебенہ  ,етہаке или нہ

чтобы подтвер дить прہ ие рہоисхожденہ ка от матерہебенہ  ктомہи. В соответствии с пунہ

1 статьи 48 ГК пр ие рہоисхожденہ ка от матерہебенہ  ииہованہа оснہавливается нہи устанہ
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докуменہтов, подтвер ждающих рہ ие рہожденہ ка матерہебенہ  скомہью в медицинہ

учр ии, а в случае рہежденہ ия рہожденہ ского учрہе медицинہка внہебенہ  аہия – нہежденہ

оснہованہии медицинہских докуменہтов, показанہий или инہых доказательств. В 

свидетельстве о р арہии нہожденہ ыми о рہнہяду с данہ ке и дате рہебенہ  ыہия должнہожденہ

быть указанہы фамилия, имя и отчество матер и. Прہ и рہ  ецов илиہии близнہожденہ

более детей каждому из нہих нہеобходимо пр едъявить отдельнہ  скоеہое медицинہ

свидетельство о р  .ииہожденہ

Соблюденہие пр оцедурہ ия матерہовленہы устанہ  ие, посколькуہаченہства имеет знہинہ

возможнہые ошибки в записи матер и прہ и рہ егистрہ ации рہ ия рہожденہ  ка могутہебенہ

быть оспор  .(Фہстатья 52 СК Р) ы только в судеہенہ

 

2.2 Устанہовленہие отцовства во внہесудебнہом порہядке 

 

Пр оцедурہ ия отцовства, в отличие от матерہовленہу устанہ инہ  ства, зависит отہ

семейнہого положенہия матер и рہ ое прہоссийское семейнہка. Рہебенہ аво оснہ о нہованہ  аہ

пр езумпции отцовства мужа матерہ и рہ ка: «прہебенہ и рہ ии рہожденہ  ,ка от лицہебенہ

состоящих в бр аке, супрہ уг матерہ и прہ изнہ ается отцом рہ ебенہ  ка» [39]. Такимہ

обр ием для орہованہазом, оснہ ий об отце рہия сведенہесенہов ЗАГСа для внہганہ  ка вہебенہ

запись акта о его р ии является свидетельство о брہожденہ аке рہ  одителей илиہ

докуменہты, подтвер ждающие факт и врہ емя прہ екрہ ия брہащенہ  ака (свидетельство оہ

р асторہ ии брہженہ ую силу рہнہака, вступившее в законہ  ие судаہешенہ

нہедействительнہости бр ака, о смерہ ти супрہ  аہуга) (п. 2 ст. 48 СК; п. 2 ст. 17 Законہ

«Об актах гр  .(«ияہского состоянہажданہ

Эта пр терہавливается в инہезумпция устанہ  ымہовывается главнہесах детей и оснہ

обр а прہазом нہ ии отца. Прہанہизнہ и вступленہ ии в брہ ак муж прہ  ,ает всех детейہизнہ

котор ые могут рہ ы, нہодиться от его женہ  езависимо от того, совпадает ли этоہ

пр  .иемہие с фактическим положенہанہизнہ

Пр езумпция отцовства, закрہ  Ф, действует также вہая в статье 48 СК Рہнہепленہ

случаях р ия рہожденہ ие трہка в теченہебенہ  :ейہехсот днہ

 с моменہта р асторہ ия брہженہ  ;акаہ

 пр ие брہанہизнہ  ;ымہедействительнہака нہ

 смер ть супрہ  .угаہ

Именہнہо устанہовленہие пр ия рہоисхожденہ ка и запись рہебенہ  одителей как таковыхہ

в свидетельстве о р ии рہожденہ  ияہовенہикнہием для вознہованہка является оснہебенہ

взаимнہых пр остей рہнہав и обязанہ одителей и детей. Закрہ  ,иеہепляя это положенہ

пр оцедурہ ием рہым заявленہия отцовства с взаимнہовленہа устанہ  одителей иہ

заявленہием супр уга матерہ и рہ ка ускорہебенہ ит прہ есенہоцесс внہ  ия биологическогоہ

отца р е форہка, а нہебенہ ых рہого, и поможет избежать судебнہмальнہ азбирہ  .ательствہ

Следующий пор овленہия отцовства – устанہовленہядок устанہ  аہие отцовства нہ

оснہованہии совместнہого заявленہия отца и матер и рہ е состоящих в брہка, нہебенہ  аہаке нہ

моменہт р ия рہожденہ  ииہошенہо часто отцовство в отнہако довольнہка. Однہебенہ

р ка, рہебенہ  аہо нہнہавливается именہы, устанہщинہей женہезамужнہодившегося у нہ

оснہованہии совместнہого заявленہия. Устанہовленہие отцовства в отн ии рہошенہ  ,каہебенہ
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р их рہезамужнہого от нہнہожденہ истрہодителей, в админہ  ееہии менہошенہом отнہативнہ

сложнہо, чем его осуществленہие чер   .ез судہ

Во-пер вых, устанہ истрہие отцовства в админہовленہ ом порہативнہ  ядке являетсяہ

самостоятельнہым волеизъявленہием гр ажданہ   .ہ

Во-втор е трہых, нہ икаких дрہебуется нہ  ,аہугих доказательств того, что мужчинہ

ходатайствующий об отцовстве, является отцом р   .каہебенہ

В-тр етьих, существует упрہ ая прہнہощенہ оцедурہ а рہ егистрہ ации: трہ  ебуется толькоہ

совместнہое заявленہие р одителей, а в случае соверہ олетия рہнہшенہ  ка и егоہебенہ

согласия пр оизводится соответствующая запись акта отцовства. Крہ оме того, прہ  иہ

таком пор ия отцовства добрہовленہядке устанہ яются и дрہо исполнہовольнہ  угиеہ

обязательства, вытекающие из этого обязательства, нہапр имерہ  выплата ,ہ

алименہтов, воспитанہие р  .каہебенہ

Добр ое прہовольнہ осторہие отцовства – это однہанہизнہ нہонہ  оеہее безотзывнہ

волеизъявлен овленہа этом пути устанہие. Нہ ия отцовства мужчинہ а (отец рہ  (каہебенہ

выр апрہажает волю, нہ а прہую нہнہавленہ анہизнہ ие рہ ка своим, то есть, рہебенہ  ожден отہ

нہего, то есть его сын (дочь), а мать р а прہка соглашается нہебенہ  ие егоہанہизнہ

отцовства. 

Добр ие отцовства юрہовленہое устанہовольнہ  идически является актом отцаہ

р е состоящего в брہка, нہебенہ аке со своей матерہ ью. Он нہ апрہ авлен нہ  аہ

вознہикнہовенہие пр ий между отцом и рہошенہавоотнہ ком. Как и любой прہебенہ  авовойہ

акт, устанہовленہие отцовства пр  ,иеہенہаличие субъекта, его исполнہедполагает нہ

соответствующий ур  ,ия и воли. Из этого следует, что лицоہанہь сознہовенہ

пр ое судом нہнہанہизнہ ым вследствие психического рہедееспособнہ асстрہ  еہойства, нہ

может добр о прہовольнہ  еہие отцовства также нہовленہать свое отцовство. Устанہизнہ

допускается по пр а лица, прہосьбе опекунہ  ым, посколькуہедееспособнہого нہнہанہизнہ

пр ой волей». «Запрہие отцовства является «личнہанہизнہ ет нہ а добрہ  оеہовольнہ

пр е рہыми лицами нہедееспособнہие отцовства нہанہизнہ аспрہ острہ  аہяется нہанہ

нہесовер их и грہолетнہнہшенہ огр ,ہажданہ иченہанہ  .ости» [40]ہых в дееспособнہнہ

Пр ава и обязанہ  таہости отца могут осуществляться только с моменہнہ

устанہовленہия отцовства, если инہое нہе пр едусмотрہ  .омہо законہенہ

Заявленہие отца и матер и рہ е состоящих в брہка, нہебенہ  аہаке между собой нہ

моменہт р ия рہожденہ ка, о рہебенہ егистрہ  ия отцовства подается вہовленہации устанہ

ЗАГС по месту жительства однہого из р одителей рہ  ка либо по местуہебенہ

государ егистрہой рہнہственہ ации рہ ия рہожденہ а оснہка. Нہебенہ ованہ  ии ст. 50ہ

Федер а «Об актах грہого законہальнہ  ия»: «если отец или матьہского состоянہажданہ

р  иеہие, их волеизъявленہо подать заявленہости личнہе имеют возможнہка нہебенہ

может быть офор мленہ ыми прہо отдельнہ  ,иями для отцовства. Подпись лицаہиложенہ

кто нہе может пр исутствовать прہ  а бытьہия, должнہи подаче такого заявленہ

нہотар о удостоверہиальнہ ие отца и матерہое заявленہа. Совместнہенہ  ииہовленہи об устанہ

отцовства может быть поданہо как пр и государہ ой рہнہственہ егистрہ ации рہ  ияہожденہ

р ка и после государہебенہ ой рہнہственہ егистрہ ации рہ ия рہожденہ  .ка» [56]ہебенہ

В совместнہом заявленہии отца и матер и рہ  ,ия отцовстваہовленہка для устанہебенہ

указывается следующая инہфор   :мацияہ

– фамилия, имя, отчество, дата и место р   ,ияہожденہ
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– гр   ,(ию заявителяہуказывается по желан) остьہальнہационہство, нہажданہ

– место жительства, что пр ает себя отцом рہизнہ   ;каہебенہ

– фамилия, имя, отчество, пол, дата и место р ия рہожденہ   ,каہебенہ

– инہфор мация о записи его свидетельства о рہ  ии (если отцовствоہожденہ

устанہавливается после государ ой рہнہственہ егистрہ ации рہ ия рہожденہ ебенہ   ;(каہ

– фамилия, имя, отчество, дата и место р ия, грہожденہ  остьہальнہационہство, нہажданہ

(указывается по желанہию заявителя),  

– место жительства матер и рہ   ;каہебенہ

– р ии брہеквизиты записи свидетельство о заключенہ  ияہака (в случае вступленہ

матер и рہ ка в брہебенہ ак с его отцом после рہ ия рہожденہ   ;(каہебенہ

– фамилия, имя, отчество р   ;ия отцовстваہовленہка после устанہебенہ

– р тов, удостоверہеквизиты докуменہ ости отца и матерہяющих личнہ и рہ  .каہебенہ

Заявленہие об устанہовленہии отцовства, поданہнہом до р ия рہожденہ  ,каہебенہ

подтвер ием рہждается соглашенہ одителей будущего рہ  ка дать ему фамилиюہебенہ

отца или матер и (в зависимости от пола рہи и именہ ого рہнہожденہ  ка). Такоеہебенہ

заявленہие р егистрہ ирہ уется ЗАГСом в рہ еестрہ ий и хрہе заявленہ  а общихہится нہанہ

оснہованہиях. Рہегистр ия отцовства прہовленہация устанہ оизводится в орہ  ах ЗАГСаہганہ

однہовр о с рہнہеменہ егистрہ ацией рہ ия рہожденہ ка. Это станہебенہ  о, еслиہет важнہ

поданہнہое заявленہие н о рہе будет впоследствии отозванہ  им изہодителями, либо однہ

нہих. Изъятое заявлен ие остается в орہ  ем делается отметкаہа нہе ЗАГСа, и нہганہ

«заявленہие считается н едействительнہ  .«ымہ

Пр и государہ ственہ ой рہнہ егистрہ  ия отцовства ЗАГС делаетہовленہации устанہ

запись об устанہовленہии отцовства. Нہа оснہованہии записи об устанہовленہии 

отцовства, сведенہия об отце внہосятся в запись акта о р ожденہ ии рہ  ка. Поہебенہ

пр осьбе рہ  .свидетельство об отцовстве (ихہому из нہодн) одителей, ЗАГС выдает имہ

Добр ое прہовольнہ о затрہнہие отцовства существенہанہизнہ  е толькоہагивает нہ

инہтер есы отца. Таким обрہ азом, прہ и опрہ ых условиях дрہнہеделенہ  угие дети отца, аہ

также его р ость по содерہнہы в обязанہодители могут быть вовлеченہ ию рہжанہ  ,каہебенہ

в отнہошенہии котор ого прہ ается отцовство. Этот рہизнہ арہок, нہебенہ яду с дрہ  угимиہ

р  .уہиков по законہаследнہиками отца, может быть включен в число нہнہодственہ

Пр и отсутствии добрہ ого прہовольнہ анہизнہ Ф прہия отцовства, СК Рہ едусматрہ  иваетہ

судебнہый пор е состоящего в брہия отцовства лица, нہовленہядок устанہ аке с матерہ  ьюہ

р ка. Крہебенہ  еہию лица, нہавливает отцовство по заявленہоме того, суд устанہ

состоящего в бр аке с матерہ ью рہ ебенہ ка,  в случае смерہ ти матерہ и, если онہ  аہ

пр изнہ а нہанہ едееспособнہ ой, если нہ евозможнہ  ,ияہахожденہовить место ее нہо устанہ

либо онہа лишенہа р одительских прہ ав, если орہ  е далہган опеки и попечительства нہ

согласия нہа устанہовленہие отцовства этого лица в ор  ииہованہа оснہе загс только нہганہ

его заявленہия. 

СК РہФ в пунہкте 3 ст. 48 устанہавливает, что отцовство может быть устанہовленہо 

по заявленہию отца в случаях, когда мать р ка умерہебенہ ла, прہ  аہанہизнہ

нہедееспособнہой, лишенہа р одительских прہ  овить ееہо устанہевозможнہав или нہ

местонہахожденہие. Отец р ка имеет прہебенہ ие о прہаво подать заявленہ  ии егоہанہизнہ

отцом в ор  ойہнہие отца об отцовстве подается в письменہы ЗАГС. Заявленہганہ

фор оврہме. Однہ нہеменہ о быть прہием в ЗАГС должнہо с таким заявленہ  оہедставленہ
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оснہованہие, дающее отцу пр осторہаво в однہ ем порہнہонہ  овить своеہядке устанہ

отцовство:  

– свидетельство о смер ти матерہ   ,иہ

– р ие суда о прہешенہ ии матерہанہизнہ   ,ойہедееспособнہи нہ

– р ии ее рہие суда о лишенہешенہ одительских прہ   авہ

– р ие суда о прہешенہ ии матерہанہизнہ и без вести прہ  ,тہопавшей или докуменہ

выданہнہый ор утрہом внہганہ ему месту жительства матерہих дел по последнہнہенہ  ,иہ

подтвер ахожденہия ее местонہовленہость устанہевозможнہждающий нہ   .ияہ

Устанہовленہие отцовства в отнہошенہии р ка, нہебенہ  е достигшегоہ

совер олетия, в вышеперہнہшенہ ых случаях трہнہечисленہ ебует согласия орہ  а опекиہганہ

и попечительства, что является дополнہительнہой гар тией защиты прہанہ  ав иہ

инہтер есов рہ ка. Согласие орہебенہ а опеки и попечительства вырہганہ  ажается вہ

соответствующем докуменہте, котор ый прہ едоставляется отцом в орہ  ган записиہ

актов гр ия прہского состоянہажданہ  .ия об отцовствеہи подаче заявленہ

В соответствии со ст. 53 СК РہФ пр ии добрہовленہи устанہ  ого отцовстваہовольнہ

дети, р ые от нہнہожденہ атых рہеженہ одителей, имеют те же прہ  ости поہнہава и обязанہ

отнہошенہию к р одителям и их рہ икам, что и дети, рہнہодственہ  ,ые от лицہнہожденہ

состоящих в бр аке. Таким обрہ  ия отцовства вہовленہазом, в случае устанہ

добр ом порہом или судебнہовольнہ ебрہядке внہ ый рہачнہ  омہаделяется законہок нہебенہ

р ыми прہавнہ ебрہавами с внہ ым рہачнہ ия между рہошенہком. Отнہебенہ  ,ком и отцомہебенہ

а также р та рہикают с моменہиками отца вознہнہодственہ ия рہожденہ  яہе со днہка, а нہебенہ

устанہовленہия отцовства. 

 

2.3 Установление и оспаривание материнства и отцовства 

несовершеннолетних родителей в судебном порядке 

 

Отцовство и материнство могут быть установлены не только в добровольном 

порядке, но и в судебном. Независимо от процедуры установления отцовства и 

материнства, она может быть оспорена. К сожалению, как правильно отмечает 

Л.Б. Максимович: «права  несовершеннолетних  родителей  на установление  

происхождения  своих  детей,  «как  правило,  на  практике  ... очень  трудно  

реализовать» [41]. Судебная процедура определения происхождения детей 

несовершеннолетних родителей имеет, с одной стороны, особенности, 

вытекающие из положения таких родителей, а с другой стороны, подчиняется 

общим правилам гражданского процесса. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: «способность своими действиями осуществлять 

процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать 

представителя в суде (гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит 

в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет» [42]. 

Досрочное достижение гражданской процессуальной дееспособности в 

соответствии с пунктом 2 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации наступает у несовершеннолетнего с момента вступления в 

брак или признания его дееспособным (эмансипация). Следовательно, 
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несовершеннолетние родители, состоящие в браке независимо от возраста, и 

эмансипированная часть несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, в 

возрасте шестнадцати лет обладают полной гражданско-процессуальной 

правоспособностью. Их правовой статус в гражданском судопроизводстве не 

отличается от статуса совершеннолетних граждан. 

Поэтому представляет интерес изучение процессуального статуса не 

состоящих в браке несовершеннолетних родителей до шестнадцати лет и не 

эмансипированной части несопровождаемых несовершеннолетних детей до 

шестнадцати лет. Они имеют особый процессуальный статус, и именно к этим 

субъектам в настоящем пункте применяется термин «несовершеннолетние 

родители». 

Установление и оспаривание материнства и отцовства в судебном порядке в 

отношении несовершеннолетних родителей происходит в соответствии со ст. 49–

52 СК РФ, правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом 

РФ, но обязательно с учетом положений п. 3 ст. 62 СК РФ [44]. 

Содержащиеся в п. 3 ст. 62 СК РФ нормы порождают неоднозначное 

толкование возможности установления и оспаривания материнства и отцовства в 

суде. 

Для детального анализа специфики судебного установления и оспаривания 

материнства и отцовства несовершеннолетних родителей, надо еще раз 

процитировать пункт 3 ст. 62 СК РФ: «несовершеннолетние родители имеют 

право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих 

основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста 

четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном 

порядке». 

По мнению И.В. Решетниковой: «установление  отцовства  и  материнства  и  

их  оспаривание,  хотя  и имеют  некоторые  общие  черты,  а  иногда  

взаимосвязаны,  тем  не  менее, разные категории дел. Каждая из них имеет свою 

правовую регламентацию, свой круг заявителей, предмет доказывания, 

используемые доказательства и т.д.» [45]. Следовательно, несмотря на их 

объединение в рамках п. 3 ст. 62 СК РФ, необходимо выявить особенности 

участия несовершеннолетних родителей в этих категориях дел, рассматривая 

каждую из них отдельно и последовательно. 

Установление отцовства в суде происходит в силу ст. 49 СК РФ: «в случае 

рождения ребенка родителями, не состоящими в браке друг с другом, и при 

отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка» [5]. 

В этой норме перечислены лица, имеющие право обращаться в суд с 

ходатайством об установлении отцовства. К ним относятся:: 

– один из родителей (как мать, так и отец ребенка); 

– опекун (попечитель) ребенка; 

– лицо, у которого находится на иждивении ребенок; 

– сам ребенок по достижении совершеннолетия. 

«Иск предъявляется к предполагаемому отцу, если он отказывается установить 

отцовство в ЗАГСе, или к матери, если она препятствует подаче заявления» [46]. 
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Если несовершеннолетний родитель является истцом, он имеет право подать 

иск на отцовство только в возрасте четырнадцати лет. Это правило согласуется с 

пунктом 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: 

«в  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  по  делам, возникающим  

из  гражданских,  семейных,  трудовых  и  иных правоотношений,  

несовершеннолетние  в  возрасте  от  четырнадцати  до восемнадцати лет вправе 

лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд 

вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 

несовершеннолетних» [6]. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: «права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних,  не  достигших  возраста  четырнадцати  лет,  а  также 

граждан,  признанных  недееспособными,  если  иное  не  предусмотрено 

настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные представители –

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в 

таких делах граждан, признанных недееспособными» [9].  

Следовательно, до достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего 

возраста такое требование может быть предъявлено только его законными 

представителями. 

Как справедливо отметила профессор М.С. Шакарян: «чтобы быть стороной в 

гражданском процессе, достаточно обладать гражданской процессуальной 

правоспособностью..., а чтобы непосредственно (лично) осуществлять свои права 

в суде..., нужно обладать процессуальной дееспособностью» [47]. 

Поскольку несовершеннолетние родители не обладают процессуальной 

правоспособностью до достижения ими четырнадцатилетнего возраста, 

представительство их прав и интересов возлагается на их законных 

представителей. 

Таким образом, нормы СК РФ и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующие правовой статус несовершеннолетнего 

родителя – истца в иске об отцовстве, являются согласованными и не 

противоречат друг другу. 

Ситуация усложняется, если несовершеннолетний родитель является 

ответчиком по делу об установлении отцовства. 

Согласно п. 3 ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители имеют право 

признавать свое отцовство на общих основаниях. 

Как отмечалось ранее, право несовершеннолетнего родителя признавать свое 

отцовство, независимо от возраста и согласия законных представителей или иных 

лиц, не вызывает сомнений. Более того, признание его отцовства может 

произойти не только путем подачи заявления об административном установлении 

отцовства, но и путем признания иска, если отцовство установлено в суде. 

Таким образом, если следовать п. 3 ст. 62 СК РФ, можно сделать вывод, что, 

независимо от возраста, несовершеннолетний отец наделен правом 
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самостоятельно признавать свое отцовство в суде, подав иск, без согласия его 

законных представителей. 

Однако, в силу Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, это возможно только в том случае, если несовершеннолетний 

родитель – ответчик достиг четырнадцати лет. А если он моложе четырнадцати 

лет, то, как отмечалось ранее, в силу пункта 5 статьи 37 ГПК РФ, его интересы 

как ответчика в процессе представляют его законные представители. 

Участие в процессе судебного представителя не устраняет лицо от дела. По 

общему признанию в науке гражданского процессуального права представляемым 

лицом всегда является сторона, от имени и в интересах которой действует 

судебный представитель. Однако несовершеннолетний, не достигший 

четырнадцатилетнего возраста, будучи ответчиком, не может участвовать в 

процессе самостоятельно. 

В данном случае есть определенное противоречие. Пункт 3 ст. 62 СК РФ 

допускает признание требования об отцовстве несовершеннолетним родителем до 

достижения им четырнадцатилетнего возраста, а пункт 5 ст. 37 ГПК РФ 

фактически запрещает это, не позволяя такому несовершеннолетнему родителю 

самостоятельно участвовать в деле. А если несовершеннолетний родитель, не 

достигший четырнадцатилетнего возраста, не участвует в деле, то как он может 

признать претензии? Признание иска об отцовстве за него возможно его 

законными представителями, но в данном случае нарушается пункт 3 ст. 62 СК 

РФ, поскольку несовершеннолетний родитель утрачивает право признавать 

отцовство самостоятельно на общих основаниях. 

Эта несогласованность правовых норм будет неразрешимой до тех пор, пока 

не будут внесены изменения либо в СК РФ, запрещающие несовершеннолетнему 

в возрасте до четырнадцати лет самостоятельно признавать отцовство, либо в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, допускающие самостоятельное участие 

в деле в случаях, прямо предусмотренных законом, достигших четырнадцати лет. 

Как справедливо отмечает О.А. Хазова: «суд должен принимать во внимание в 

том  числе  и  те  обстоятельства,  которые  ранее  трактовались  как 

подтверждающие происхождение ребенка от данного мужчины: «совместное 

проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до 

рождения ребенка; совместное воспитание либо содержание ими ребенка; 

признание  ответчиком  отцовства,  с  достоверностью  подтвержденное 

доказательствами» [49]. Однако теперь даже при отсутствии этих обстоятельств, 

но при условии подтверждения происхождения ребенка любыми другими 

доказательствами, в том числе экспертными, суд может принять решение об 

установлении отцовства. 

В настоящее время особое значение имеет экспертиза, проводимая методом 

«генетической дактилоскопии», что позволяет с чрезвычайно высокой степенью 

точности ответить на вопрос, является ли ребенок потомком предполагаемого 

отца [50]. 

Помимо генной дактилоскопии, исходя из конкретных обстоятельств дела, 

могут быть назначены и другие судебные экспертизы для ответа, например, на 
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такие вопросы, как: способен ли подсудимый иметь детей; не исключается ли 

отцовство по данным состава крови предполагаемого отца [51]. 

Для выяснения этих обстоятельств, а также для проведения генной 

дактилоскопии необходимы определенные исследования в отношении 

предполагаемого отца ребенка, его матери и самого ребенка. 

Согласно ст. 28 Федерального закона «О государственной судебно- экспертной 

деятельности в Российской Федерации: «если лицо, в отношении которого 

назначена судебная экспертиза, не достигло возраста шестнадцати лет..., 

письменное согласие на производство судебной экспертизы дается законным 

представителем этого лица» [52]. Анализ вышеупомянутых норм позволяет 

сделать вывод о том, что без такого письменного согласия провести обследование 

несовершеннолетнего родителя, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

невозможно. 

Сложилась неоднозначная ситуация. Для подачи иска об установлении 

отцовства несовершеннолетнему родителю, достигшему четырнадцатилетнего 

возраста, согласия законных представителей не требуется, он также участвует в 

деле самостоятельно (как истец, так и ответчик). Суд вправе привлечь к делу 

законного представителя несовершеннолетнего (п. 4 ст. 37 ГПК РФ). Но в этом 

случае законный представитель участвует в оказании помощи 

несовершеннолетнему и, действуя от имени представляемого лица, имеет право 

отражать только его мнение и интересы, но не его личную позицию. Отметим, что 

такое привлечение законных представителей не является обязательным. То есть 

она, по сути, является полноправным участником процесса. Однако закон требует 

от него (до достижения им шестнадцати лет) обязательного согласия его 

законного представителя на проведение экспертизы в отношении этого участника. 

Вполне вероятно, что возникает довольно абсурдная ситуация. Например, 

четырнадцатилетняя мать подает иск об установлении отцовства. Суд назначает 

конкретную судебно-медицинскую экспертизу, проводимую методом 

«генетической дактилоскопии», для которой у истца требуются образцы крови. А 

родители несовершеннолетней матери не дают согласия на такую экспертизу, 

выражая, таким образом, неодобрение действиям дочери. В соответствии с буквой 

закона в такой ситуации проведение экспертизы невозможно. А если у суда нет 

других доказательств, которые могли бы достоверно подтвердить происхождение 

ребенка от предполагаемого отца? Приостановить производство по делу до 

достижения истцом шестнадцатилетнего возраста суд не вправе, поскольку 

перечень оснований для приостановления производства по делу, 

предусмотренный ст. 216 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, является исчерпывающим. Использование такого основания для 

приостановления дела в качестве экспертизы возможно только на время 

проведения экспертизы. Если законные представители несовершеннолетней 

матери не дадут своего согласия в срок, указанный экспертом, материалы, 

направленные эксперту, будут возвращены в суд и производство по делу 

возобновлено. В этом случае суд, не имея доказательств, достоверно 

подтверждающих происхождение ребенка от ответчика, должен будет отклонить 
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иск. Похоже, что такое решение вряд ли будет в интересах несовершеннолетней 

матери и ее ребенка [55]. 

Можно привести еще один пример, когда указанное положение ст. 28 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» может служить основанием для уклонения от 

производства экспертизы. Например, ответчиком по делу об установлении 

отцовства является четырнадцатилетний мальчик, который не хочет проходить 

судебно-медицинскую экспертизу, которая может подтвердить его отцовство. Он, 

не отказываясь проходить его самостоятельно, указывает на невозможность 

проведения экспертизы из-за отсутствия согласия родителей. Если причиной 

уклонения от допроса явилось его нежелание, суд может использовать пункт 3 

статьи 79 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с п. 3 ст. 79 ГПК РФ: «при уклонении стороны от участия в 

экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов 

для исследования и в иных случаях, если  по  обстоятельствам  дела  и  без  

участия  этой  стороны  экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от 

того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет 

значение, вправе признать тот  факт, для  выяснения  которого  экспертиза  была  

назначена, установленным или опровергнутым» [3]. То есть, если подсудимый не 

желает проходить судебно-медицинскую экспертизу, суд вправе признать 

установленным  тот факт, что ребенок произошел от подсудимого. 

В ситуации, когда ответчик не может пройти экспертизу из-за отсутствия 

согласия родителей, применять пункт 3 статьи 79 ГПК РФ, суд не имеет права, 

поскольку нет такого важного признака поведения ответчика, как «уклонение», а 

причины неявки на допрос являются уважительными. Наступление негативных 

последствий для родителей ответчика невозможно, так как они не являются 

стороной по делу. В этом случае при отсутствии иных доказательств 

происхождения ребенка от ответчика суд обязан отклонить иск. 

Приведенные примеры убедительны, показывая, что положение ст. 28 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» о необходимости письменного согласия родителей на 

проведение экспертизы лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, не 

соответствует ГПК РФ или интересам сторон в случае установления отцовства с 

несовершеннолетним родителем. В статью 28 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

следовало бы внести изменения, добавив к нему следующее: «В случае, если 

законодательство допускает личную защиту в суде своих прав, свобод и законных 

интересов лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет, для проведения 

экспертизы такого лица не требуется согласия его законных представителей» [53]. 

Судебное установление материнства является довольно редкой категорией 

дел. Это связано с тем, что Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния» предусматривает в п. 1 ст. 14 достаточно широкий перечень 

доказательств, которые могут быть использованы в качестве основы для записи 

материнства. Это могут быть различные документы, подтверждающие рождение 
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ребенка женщиной, и заявление от лица, присутствовавшего во время рождения. 

Кроме того, форма и порядок подачи такого заявления, установленного п.п. 2.3 из 

вышеперечисленных норм упрощены и свидетельствуют об одной цели 

законодателя - скорейшем и простом занесении в запись о рождении информации 

о матери. Причина такой консолидации очевидна – материнство конкретной 

женщины, как правило, не вызывает сомнений [54]. 

И только в случае отсутствия предусмотренных законом доказательств о 

рождении ребенка конкретной женщиной материнство устанавливается на 

основании решения суда, устанавливающего факт рождения ребенка этой 

женщиной (п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»). 

Вышеуказанная норма полностью соответствует положениям статей 264–268 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которыми будет производиться установление факта рождения ребенка конкретной 

женщиной. 

Закрепленное в законе право несовершеннолетней матери на признание 

материнства вне зависимости от возраста может быть реализовано как в 

административном, так и в судебном порядке путем подачи матери заявления об 

установлении факта рождения ее ребенка. 

При подаче такого заявления в суд возникает проблема несоответствия п. 3 ст. 

62 СК РФ и п. 5 ст. 37 ГПК РФ. По правилам Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, несовершеннолетняя мать, которая не достигла 

четырнадцатилетнего возраста, не может самостоятельно подать заявление об 

установлении факта рождения ребенка. 

Возвращаясь к праву несовершеннолетних родителей на предъявление иска об 

установлении отцовства в отношении своих детей, следует напомнить, что 

законодатель ограничил его только четырнадцатилетним возрастом, тем самым 

разрешив самоопределение в установлении отцовства не только мужчинам лично, 

но и матерям в отношении отца ребенка. 

Поэтому законодатель действовал непоследовательно, не предоставляя 

несовершеннолетнему родителю права оспаривать отцовство (материнство) 

другого родителя. 

 

Выводы по разделу 2 

Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу факта 

их кровного родства. Происхождение ребенка от матери (материнство) 

устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка 

матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских 

показаний или на основании иных доказательств. Процедура установления 

отцовства, в отличие от материнства, зависит от семейного положения матери 

ребенка. Основанием для внесения ЗАГСом данных отца ребенка в свидетельство 

о рождении является свидетельство о браке родителя согласно презумпции 

отцовства в российском семейном праве, также лицо признается отцом ребенка, 
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если с момента расторжения брака или признания брака недействительным 

прошло менее 300 дней. 

Кроме того, установление отцовства в отношении ребенка, родившегося у 

родителей, не состоящих в браке, на добровольной основе менее затруднено, чем 

его осуществление через суд. 
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3 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ В 

РАССМОТРЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СПОРОВ О ПРАВЕ НА ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 

Споры о детях достаточно разнообразны, постановление Пленума ВС РФ от 27 

мая 1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» [56] в п.1, дает их перечень, в который входят 

споры:  

– о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 

СК РФ):  

– об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ);  

– об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников 

(п. 3 ст. 67 СК РФ);  

– о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или 

судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ);  

– о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих 

у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150СКРФ);  

– о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на 

основании закона или судебного решения (п. Зет. 153 СК РФ);  

– о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ);  

– о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ);  

– об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ);  

– об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) [57].  

Этот перечень не является исчерпывающим. 

В этой главе мы рассмотрим не все виды споров о праве на воспитание детей, а 

только те, на рассмотрение которых их отпечаток накладывает особый семейный 

и правовой статус несовершеннолетних родителей. Специфика споров зависит от 

объема прав несовершеннолетних родителей в отношении их детей и нюансов их 

реализации в каждой из выбранных категорий, от гражданско-процессуальной 

дееспособности несовершеннолетних родителей, объем которой также может 

варьироваться. 

Споры о месте жительства ребенка в случае раздельного проживания 

родителей. 

Исходя из названия данного спора, можно сделать вывод, что его 

рассмотрение возможно только в том случае, если родители ребенка проживают 

раздельно (по разным адресам), либо родитель хочет переехать в другое место 

жительства и хочет взять ребенка с собой. 

Разрешение этого спора не означает утраты одним из родителей своих прав и 

обязанностей по воспитанию, но только означает изменение степени его участия в 

образовании. В этом случае право на образование трансформируется в право на 

общение с ребенком. При принятии решения, суд должен будет определить, кому 

из родителей отдать предпочтение, кто будет выступать в качестве 

непосредственного воспитателя. 
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Обстоятельства, подлежащие судебной оценке, сформулированы в пункте 3 ст. 

65 ГК: «1. привязанность к каждому из родителей, братьев, сестер и других 

членов семьи; 2. возраст ребенка; 3. моральные и другие личные качества 

родителей; 4. отношения, существующие между каждым из родителей и ребенка; 

5. возможность создания ребенку условия для воспитания и развития (с учетом 

рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного 

положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом 

положении одного из родителей не является безусловным основанием для 

удовлетворения требований этого родителя); 6. а также любые другие 

обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей» [8]. 

Те обстоятельства, которые характеризуют личностный фон отношений, 

связанных с семейным воспитанием, будут иметь первостепенное значение по 

сравнению с условиями, касающимися уровня материальной обеспеченности 

каждого из родителей. 

Успех семейного воспитания зависит, прежде всего, от отношений между 

учителем и учеником, тогда как единственно положительные отношения между 

родителем и ребенком, имеющие здоровые корни, не являются результатом 

действий и антипедагогических действий, имеющих единственной целью 

«завоевать» ребенка любой ценой на свою сторону. 

В литературе неоднократно поднимался вопрос о наличии или отсутствии 

фактической презумпции преимущественного права матери оставить своего 

малолетнего ребенка при рассмотрении данной категории дел [58]. 

Так, еще в 1936 году С.Е. Копелянская утверждала, что: «дети в возрасте до 

семи-восьми лет нуждаются, прежде всего, в физическом уходе и поэтому найдут 

наилучшее обеспечение у матери» [59]. 

Ее позиция подверглась критике со стороны Г.М. Свердлова и 

И.М. Ильинской [60] на основе равенства родительских прав обоих родителей. 

С.А. Иванова [61] также пишет об отсутствии у матери преимущественного права 

держать при себе своего маленького ребенка. 

Ю.С. Соколовская сочла целесообразным закрепить приоритет матери для 

воспитания в ранге правовой презумпции. Также пишет о наличии этой 

презумпции Н.М. Кострова: «указывая что она утратит свой смысл с изменением 

образа жизни семьи, и усилением вовлеченности отца в воспитание детей» [15]. 

Интересная позиция Х.Х. Тарусиной: «такая презумпция не только противоречила 

бы принципу равенства прав родителей, но и не соответствовала бы нынешним 

тенденциям в построении семейных отношений и требованиям отцов повысить 

свою роль в воспитании детей» [8]. Тем не менее, отмечает Х.Х. Тарусина: «на 

уровне факта эта презумпция имеет место быть» [8]. Также отмечает 

Л.Б. Максимович: «срабатывал стереотип, основанный на том, что охрана прав 

матери традиционно рассматривалась советским семейным законодательством в 

неразрывной связи с охраной детства» [10]. 

Представляется крайне неправильным стремление ученых включить 

преимущество матери в воспитании ребенка, в том числе несовершеннолетнего, в 
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правовую или фактическую презумпцию. Тот факт, что маленькие дети гораздо 

чаще передаются на воспитание матери, не говорит ни о фактической, ни о 

правовой презумпции преимущественного права матери на воспитание. Такая 

передача является лишь следствием применения семейного законодательства о 

порядке разрешения споров о месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей. Основополагающее значение при разрешении любого 

спора о праве на воспитание детей имеют интересы ребенка. «Судебная практика 

твердо придерживается позиции, что в спорах о детях ребенок может быть 

передан от одного родителя другому только в тех случаях, когда суд установит, 

что воспитание ребенка с родителем фактически не отвечает интересам ребенка, в 

то время как другой родитель способен создать правильные условия для его 

воспитания» [12].  

В связи с этим установление фактических или правовых презумпций 

преимуществ материнского воспитания может исказить представление 

законодателя о важности и преимуществе интересов детей при разрешении 

споров о детях и привести к ошибочным решениям. 

Конечно, материнская забота и привязанность имеют особое значение в тех 

случаях, когда ребенок жил с матерью до возникновения спора. Если в ходе 

рассмотрения спора, суд приходит к выводу, что оба родителя могут обеспечить 

надлежащее воспитание ребенка, то при прочих равных условиях, суд должен, по 

нашему мнению, оставить ребенка с матерью. Однако суд должен исходить не из 

«презумпции преимущественного права матери», а исключительно из интересов 

ребенка, учитывая, что материнская забота и привязанность, к которым он 

привык, являются дополнительным условием, наиболее полно обеспечивающим 

интересы ребенка» [18]. 

Отказ в иске к родителю при определении места жительства ребенка не 

означает невозможности подачи такого иска в будущем. Это возможно при 

изменении различных обстоятельств (места жительства истца, ответчика, места их 

работы, положения в семье и др.) 

Такова общая картина рассмотрения дел об определении места жительства 

ребенка в случае раздельного проживания родителей. 

Какие особенности данной категории дел могут быть выявлены, если стороной 

в деле является несовершеннолетний родитель? 

Лично осуществлять свои процессуальные права могут, несомненно, 

несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста и 

эмансипации родителей. 

Представляется, что несовершеннолетние родители, имеющие ограниченные 

родительские права, не могут лично осуществлять свои процессуальные права. 

Поскольку семейным кодексом не предусмотрено право этой категории 

несовершеннолетних родителей самостоятельно защищать свои родительские 

права в суде, а также применять к ним п. 4 ст. 37 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации невозможно, их права в соответствии с п.3 ст. 37 

ГПК РФ защищают законные представители. Однако суд обязан привлекать к 
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делу самих несовершеннолетних родителей по достижении ими четырнадцати 

лет. 

Сложнее обстоит дело с решением вопроса о праве эмансипированной части 

неженатых родителей по достижении ими шестнадцатилетнего возраста на 

личное осуществление своих процессуальных прав. С одной стороны, СК РФ 

отдельно не предусмотрел права несовершеннолетних родителей, не состоящих в 

браке до шестнадцати лет, самостоятельно защищать свои родительские права. С 

другой стороны, п. 2 ст. 62 СК РФ установлено для данной категории 

несовершеннолетних родителей право самостоятельно осуществлять 

родительские права. Последнее позволяет сделать вывод о том, что 

несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, по достижении ими 

шестнадцатилетнего возраста пользуются равными со взрослыми правами в 

осуществлении и защите своих родительских прав и, как следствие, имеют право 

лично осуществлять свои процессуальные права. 

Размер родительской дееспособности не указывается в качестве 

обстоятельства, подлежащего учету при принятии решения судом. Перечень 

таких обстоятельств не является исчерпывающим. Поэтому отсутствие полной 

родительской дееспособности и определенные проблемы в осуществлении 

родительских прав и обязанностей несовершеннолетними родителями могут быть 

поставлены стороной в качестве основания для передачи ребенка ей на 

воспитание. Так, если одна из сторон процесса является несовершеннолетним 

родителем, не состоящим в браке, до достижения им шестнадцатилетнего 

возраста, другая сторона может сослаться на отсутствие надлежащего ухода за 

ребенком. Аргументы могут быть убедительными для суда, поскольку 

несовершеннолетние родители, не состоящие в браке до достижения шестнадцати 

лет имеют право жить вместе с ребенком, участвовать в его воспитании и не 

имеют родительских обязанностей. При достижении совершеннолетия вторым 

родителем ребенка, по нашему мнению, даже невозможно установить опеку над 

несовершеннолетним родителем, который не состоит в браке до достижения им 

шестнадцатилетнего возраста. Согласно нашему толкованию п. 2 ст. 62 СК РФ 

назначение опекуна такому ребенку, во-первых, не является обязательным, а во-

вторых, возможно только в том случае, если оба родителя являются 

несовершеннолетними, не состоящими в браке, до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста. Согласно логике законодателя, опекун обязан 

восполнить недостающую сумму родительских прав несовершеннолетних 

родителей до достижения ими шестнадцатилетнего возраста или вступления в 

брак. 

Право, предоставленное несовершеннолетним родителям на проживание с 

ребенком, вряд ли само по себе может быть использовано в качестве основания 

для принятия решения в пользу несовершеннолетнего родителя. 

Широкое толкование права на совместное проживание несовершеннолетнего 

родителя с его ребенком привело бы к абсурдным решениям, когда, независимо от 

обстоятельств дела и интересов ребенка, он был бы воспитан 

несовершеннолетним родителем. 



36 
 

Несовершеннолетний родитель, проживающий отдельно от ребенка, не вправе, 

используя свое право на совместное проживание родителей, требовать передачи 

ему ребенка. Точнее, он имеет право требовать, но это право не может быть 

учтено судом в качестве безусловного основания для передачи ребенка. 

Как упоминалось ранее, наличие у несовершеннолетних родителей права на 

проживание с ребенком «означает, что ребенок не может быть отобран у 

несовершеннолетних родителей против их воли» и без законных оснований. А 

таким правовым основанием для передачи ребенка на воспитание другому 

родителю может быть отсутствие у несовершеннолетнего родителя полной 

родительской дееспособности. По сути, замкнутый круг. При рассмотрении спора 

между взрослым родителем и несовершеннолетним родителем, не состоящим в 

браке, по достижении ими шестнадцатилетнего возраста их неравный статус 

может также использоваться в качестве основания для вынесения судебного 

решения не в пользу несовершеннолетнего родителя. 

Несмотря на то, что несовершеннолетний родитель, который не состоит в 

браке, по достижении им шестнадцатилетнего возраста, обладает полным 

объемом родительских прав и обязанностей, его особенность заключается в том, 

что, в силу возраста, уровня его индивидуального психического и 

эмоционального развития, не всегда может реализовать свои права и обязанности, 

и, как следствие, не всегда может обеспечить реализацию прав своего ребенка. 

Отсутствие полной гражданской дееспособности несовершеннолетним родителем 

также может повлечь за собой определенные проблемы в защите прав своего 

ребенка. 

Неженатые родители, состоящие в браке, имеют не только полную 

родительскую дееспособность, но и полную гражданскую и гражданско-

процессуальную дееспособность. Развод, конечно, не приводит к потере 

последнего и, на наш взгляд, также не влечет за собой утрату родительских 

способностей. 

Свобода субъектов Российской Федерации в определении условий и порядка 

выдачи разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, не ограничивается Семейным кодексом по 

минимальному брачному возрасту. Вполне возможно, что пятнадцатилетний, 

четырнадцатилетний и теоретически даже тринадцатилетний родитель, 

расторгнувший брак, примет участие в споре об определении места жительства 

своего ребенка. А невозможность в реализации своих родительских прав и 

обязанностей в полном объеме, из-за отсутствия необходимого уровня 

психической, эмоциональной и физической зрелости таких родителей будет 

выявляться чаще, чем даже неженатых несовершеннолетних родителей по 

достижении ими шестнадцатилетнего возраста. 

Анализ действующего Семейного кодекса с точки зрения наделения 

несовершеннолетних родителей правами, а иногда и обязанностями, позволяет 

сделать вывод о том, что при рассмотрении спора о месте жительства ребенка они 

имеют неравный правовой статус по отношению к взрослым родителям. 

Несовершеннолетие родителя (точнее, права, вытекающие из этого права, 
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обязанности и проблемы при их осуществлении) само может быть использовано в 

качестве основания для судебного решения о передаче ребенка взрослому 

родителю. 

Существующее регулирование правового статуса несовершеннолетних 

родителей, не соответствует их интересам, а нередко и интересам ребенка 

несовершеннолетних родителей, которые в такой ситуации могут быть 

противоречивыми. Например, с одной стороны, в интересах ребенка иметь 

взрослого представителя, способного надлежащим образом осуществлять права 

ребенка, а с другой стороны, в интересах ребенка быть с матерью. 

Споры о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона 

или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ).  

Данный вид спора относится к «случаям споров между родителями и другими 

лицами». Под другими лицами СК РФ понимаются любые физические и 

юридические лица, у которых ребенок находится не на основании закона или 

судебного решения. Предъявление такого иска опекуну, усыновителю, 

усыновителям не приведет к желаемым результатам, поскольку до отмены 

соответствующего решения о передаче ребенка приемным родителям ребенок 

считается находящимся с последним на основании закона или решения суда. 

В отличие от предыдущей категории дел, при рассмотрении спора о возврате 

родителям ребенка не проходит по закону или решению суда, несомненное 

преимущество находится на стороне родителей. Поскольку в силу прямого 

указания п. 1 ст. 64 СК РФ «родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами». Дети воспитываются у 

других лиц, как правило, из-за неспособности родителей фактически воспитывать 

ребенка по причинам, которые не зависят от них. 

Среди причин, которые ученые называют в данном случае по отношению к 

несовершеннолетним родителям, можно выделить следующие:  

– смерть другого родителя, проживавшего с родителями, в воспитании которого 

находился ребенок;  

– тяжелая болезнь несовершеннолетнего родителя, нахождение в тюрьме или под 

стражей и др. 

Решая спор между родителями и третьими лицами о воспитании детей, суд 

должен, детально изучив все обстоятельства дела, исследовать главный вопрос, по 

мнению И.М. Ильинской: «подлинное отношению к ребенку родителей и третьих 

лиц, выяснить мотивы и побуждения, которые заставили родителей по истечении 

определенного периода времени заявить о своих родительских правах и 

предъявить иск к третьим лица» [6]. Конечно, если стимулы родителей к 

возвращению детей не согласуются с интересами детей, у суда не будет 

оснований для удовлетворения иска родителей. 

В соответствии с ч. 2 п.1 ст. 68 СК РФ: «Вместе с тем суд вправе ... отказать 

родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю 

противоречит интересам несовершеннолетнего». Несмотря на то, что указание на 

преимущество родительских прав является однозначным, представляется, что суд, 

разрешая спор между несовершеннолетним родителем и третьими лицами, может 
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основывать свое решение на усечении родительских прав несовершеннолетних 

родителей, не состоящих в браке до достижения ими шестнадцатилетнего 

возраста и проблемах в реализации родительских прав несовершеннолетних 

неженатых родителей, по достижении ими шестнадцатилетнего возраста и 

состоящих в браке, независимо от возраста. 

Те способы решения таких проблем, которые были предложены по 

предыдущему виду споров, применимы к рассмотрению спора о возвращении 

родителям ребенка, удерживаемого не по закону или решению суда. Но даже без 

внесения этих изменений в законодательство, исходя из действующего Семейного 

кодекса, можно сделать вывод, что несовершеннолетние родители, независимо от 

категории, а также взрослые родители имеют преимущественное право растить 

своего ребенка перед третьими лицами. Для того чтобы иметь единое понимание 

закона, представляется, что такие указания должны быть закреплены в 

разъяснении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Примером спора 

между несовершеннолетним родителем и третьими лицами, является случай, 

описанный в газете от 1 сентября 2015 года «Комсомольская правда»: «16–летняя 

Ира – девочка из семьи алкоголиков – забеременела от благополучного мальчика 

Димы. Вообще-то она собиралась делать аборт, но Дима погиб в автомобильной 

катастрофе. Бабушка и мама погибшего уговорили Иру не прерывать 

беременность и забрали ее жить к себе. После родов у Иры появляется новый 

мужчина. Мало того – она запила. С тех пор идет «война». Молодая мать хочет 

забрать ребенка. А бабушки, для которых ребенок стал единственным смыслом 

жизни, ей его не отдают. И, чтобы Ирина не отняла у них ребенка, регулярно 

платят ей «дань». Что же делать дальше? Таким вопросом задается автор статьи. 

Проводился опрос среди читателей, и после публикации в предыдущем номере 

этого сюжета в развернутом виде, среди десятков, звонивших читателей не 

нашлось ни одного, кто бы проголосовал за то, чтобы оставить малыша матери. 

Однако автор статьи замечает, что Ира тоже по-своему любит сына. На ступенях 

под дверью просиживает часами, чтобы с ним повидаться». 

В такой ситуации необходимо, чтобы основанием решения суда о судьбе этого 

ребенка были не чувства бабушки и прабабушки, не проблемы в реализации его 

матерью как несовершеннолетней незамужней, по достижении 

шестнадцатилетнего возраста своих родительских прав и обязанностей, а 

приоритет родительских прав и интересов ребенка. Только на этом основании, с 

учетом всей совокупности доказательств по делу, судья сможет принять законное 

и обоснованное решение. 

Споры об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка (ч. 2 ст. 66 СК РФ). 

Право на общение с ребенком является своего рода правом на воспитание 

ребенка. 

Установлено п. 1 ст. 66 СК РФ: «родитель, с которым проживает ребенок, не 

должен препятствовать общению ребенка с другими родителем, если такое 

общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию». 
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В случае нарушения права на общение отдельного родителя-резидента он 

вправе потребовать определения порядка общения с ребенком в суде. Разрешая 

эти требования, суд, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела следует 

определить порядок такого общения (время, место, продолжительность общения 

и т. п.), изложив его в постановляющей части решения. 

Из п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10: «При 

определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание 

возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и 

другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и 

психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие».  

Объем родительских прав, закрепленных за несовершеннолетними 

родителями, позволяет сделать вывод о том, что вне зависимости от категории 

несовершеннолетние родители имеют право на общение со своим ребенком, а 

также, и, как следствие, имеют право требовать устранения препятствий к 

общению в суде. Но не только юридический, но и фактический статус 

несовершеннолетнего родителя будет накладывать определенный отпечаток при 

рассмотрении данной категории дел. 

Таким образом, при принятии решения, суд должен учитывать уровень 

психического, эмоционального и интеллектуального развития 

несовершеннолетнего родителя, его способность оказывать надлежащее 

воспитательное воздействие на ребенка, образ жизни, что несовершеннолетний 

ведет. 

Суд, разрешая спор о порядке общения между несовершеннолетним 

родителем и его ребенком, должен помнить, что неженатые несовершеннолетние 

родители, которым исполнилось шестнадцать лет и которые не являются 

эмансипированными родителями, сами являются детьми, и, устанавливая место, 

время и продолжительность общения, необходимо исходить не только из 

соблюдения прав ребенка несовершеннолетнего родителя, но и из самого 

родителя. Так, необходимо учитывать занятость несовершеннолетнего родителя в 

школе или в другом учебном заведении, график посещений различных секций, 

возможность прихода к месту общения с ребенком и т. д. 

Представляется, что соответствующие разъяснения по учету интересов 

несовершеннолетних родителей при рассмотрении споров о порядке общения 

несовершеннолетнего родителя со своим ребенком должны быть даны в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Это 

способствовало бы единообразному рассмотрению данной категории дел и учету 

интересов как родителей, так и детей. 

В исключительных случаях, когда общение ребенка с одним родителем может 

нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, вправе отказать этому 

родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия в 

воспитании ребенка, с указанием причин такого решения. 

Споры о лишении родительских прав. 
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Лишение родительских прав является мерой ответственности по семейному 

праву за виновное противоправное поведение родителей по отношению к своим 

несовершеннолетним детям. Эта мера носит особый секторальный характер. 

Исчерпывающий перечень причин лишения родительских прав дает ст. 69 СК 

РФ: «Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

1. Уклоняются от обязанностей родителей, в том числе в случае злостного 

уклонения от уплаты алиментов; 

2. Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций; 

3. Злоупотребление родительскими правами; 

4. Надругательства над детьми, включая физическое или психическое насилие 

над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

5. Больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

6. Совершил умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 

детей, или против жизни или здоровья другого члена семьи». 

Дословное воспроизведение ст. 69 СК РФ позволяет последовательно 

выделить особенности применения такой исключительной меры ответственности, 

как лишение родительских прав несовершеннолетних родителей, не только в 

целом, но и в зависимости от оснований для лишения. 

Следует отметить, что незначительные различия между незамужними 

родителями, не вступившими в брак до достижения ими шестнадцатилетнего 

возраста, будут иметь существенные различия при лишении их родительских 

прав. Это связано с наделением их усеченным объемом родительских прав и 

отсутствием у них родительских обязанностей. 

Как это влияет на возможность лишения незамужних родителей до 

достижения ими шестнадцатилетнего возраста родительских прав? 

Это означает, что несовершеннолетние родители не могут быть лишены 

родительских прав за уклонение от обязанностей родителей, в том числе в случае 

злостного уклонения от уплаты алиментов. Этот вывод очевиден, так как нельзя 

применять ответственность за неисполнение тех обязанностей, которые не были 

возложены на человека. 

Трудно лишить родительских прав несовершеннолетнего родителя, не 

состоящего в браке до достижения шестнадцати лет из-за отказа взять своего 

ребенка из родильного дома (отделения) либо из другого лечебного учреждения и 

т. п. без веской причины. Сам по себе возраст такого родителя является веской 

причиной. Не состоящий в браке родитель, до достижения шестнадцатилетнего 

возраста, как правило, не работает. 

Не однозначна возможность лишения родительских прав несовершеннолетних 

родителей данной категории на основании злоупотребления их родительскими 

правами. 
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По мнению А.А. Малиновского: «Злоупотребление родительскими правами – 

это не только серьезная правовая, но и социальная проблема. Здесь как ни в какой 

другой сфере очевидны последствия того зла, которое причиняется личности и 

обществу».  

Проблема в применении этого основания для лишения родительских прав в 

отношении несовершеннолетних родителей первой категории заключается в том, 

что эти родители наделены достаточно малыми правами. Представляется, что 

правом делиться с ребенком и участвовать в его воспитании довольно трудно 

злоупотреблять. Поэтому применение данной санкции семейного права на этой 

основе в отношении несовершеннолетних родителей, скорее всего, применяется 

редко. 

Что касается других оснований для лишения родителей их прав в отношении 

несовершеннолетних родителей данной категории, то они в полной мере 

применимы к ним. Так, жестокое обращение с детьми, хронический алкоголизм и 

наркомания, совершение умышленного преступления против жизни или здоровья, 

указанного в ст. 69 СК РФ физические лица, как составы семейного 

правонарушения, формулируются таким образом, что их совершение не зависит 

от размера родительской дееспособности. 

Единственная особенность заключается в том, что такое основание, как 

преступление против жизни или здоровья супруга, не распространяется на 

несовершеннолетних родителей этой категории, поскольку отсутствие брака 

является критерием отнесения несовершеннолетних родителей к этой категории. 

В связи с вышеизложенным трудно согласиться с мнением Ю.Ф. Беспалова: 

«что несовершеннолетний родитель, достигший четырнадцати лет – 

«безусловный субъект семейно-правовой ответственности, в том числе и по делам 

о лишении его родительских прав». 

Особенности случаев лишения родительских прав несовершеннолетних 

родителей, не состоящих в браке, по достижении ими шестнадцатилетнего 

возраста и состоящих в браке, независимо от возраста, не столь очевидны, 

поскольку принадлежащие им несовершеннолетние родители имеют полный 

объем родительских прав и обязанностей. Следовательно, лишение их 

родительских прав по любому из оснований, указанных в ст. 69 СК РФ. Однако 

говорить о том, что лишение родительских прав этих категорий 

несовершеннолетних родителей не отличается своей спецификой, было бы 

неправильно. Так, черты личности несовершеннолетнего родителя, 

характеризующиеся эмоциональной, психологической, интеллектуальной 

незрелостью, сложностью жизненной ситуации, в которой оказались такие 

родители, не могут не наложить отпечаток на рассмотрение дел о лишении таких 

родителей родительских прав. Кроме того, нынешний правовой статус 

несовершеннолетних, не состоящих в браке по достижении ими 

шестнадцатилетнего возраста и состоящих в браке независимо от возраста, 

фактически не соответствует их интересам и интересам их детей. Раннее 

предоставление им родительских прав в полном объеме – хорошая идея, но 

только тогда, когда в государстве есть механизм помощи, поддержки 
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несовершеннолетних родителей в трудной жизненной ситуации, как 

материальной, так и психологической. 

Если ребенок, как представляется, имеет несовершеннолетних родителей 

намного раньше оптимального возраста, государство, применяя меры семейной и 

юридической ответственности, должно учитывать всю серьезность ситуации, в 

которой находятся несовершеннолетние родители, и проявлять к ним некоторую 

снисходительность. 

Такие общие рекомендации нацеливают суд на гибкое применение норм СК 

РФ. Для несовершеннолетних родителей требуются специальные инструкции. 

Конечно, нельзя ставить интересы несовершеннолетних родителей выше прав 

и интересов детей, но необходимо учитывать само меньшинство при принятии 

решения о лишении родительских прав. Представляется, что если суд приходит к 

выводу о том, что негативное поведение несовершеннолетних родителей по 

отношению к своему ребенку носит временный характер, обусловленный 

нахождением его в трудной жизненной ситуации, то не следует лишать таких 

родителей родительских прав, а ограничивать их в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

 

Выводы по разделу 3 

Резюмируя данную главу, можно сделать вывод, что лишение родительских 

прав несовершеннолетних родителей первого типа (не состоящих в браке до 

достижения шестнадцатилетнего возраста) должно применяться только с учетом 

их «усеченного» объема прав и отсутствия у них родительских обязанностей. 

Лишение родительских прав несовершеннолетнего родителя допускается 

только в крайних случаях, при явной невозможности исправления его поведения. 

Рекомендуемой мерой ответственности несовершеннолетних родителей должно 

быть ограничение родительских прав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе реализована цель исследования, а 

именно комплексное изучение института прав несовершеннолетних родителей. 

В результате исследования, были решены следующие задачи, для реализации 

названной цели: 

1. Проанализированы права и обязанности несовершеннолетних родителей по 

семейному законодательству, выявлены особенности прав несовершеннолетних 

родителей личного (неимущественного) и имущественного характера. Сделан 

вывод о том, что «несовершеннолетних родителей» в зависимости от возраста и 

наличия зарегистрированного брака можно разделить на три типа: 

– не состоящие в браке до шестнадцати лет; 

– не состоящие в браке по достижении шестнадцатилетнего возраста; 

– состоящие в браке независимо от возраста. 

Каждый вид имеет свою специфику. Степень различия между 

несовершеннолетними родителями разных видов определяет их семейное и 

правовое положение. 

Ребенок неженатых родителей, не состоящих в браке до достижения ими 

шестнадцатилетнего возраста, не имеет надлежащего родительского попечения, 

поскольку его родители имеют только «усеченные» родительские права и не 

несут родительских обязанностей. Поэтому законодатель правильно 

предусмотрел необходимость назначения опекуна. 

Не исключено, что несовершеннолетний родитель способен самостоятельно 

осуществлять надлежащее воспитание своего ребенка, но, тем не менее, не может 

выполнять их должным образом. 

В этом случае необходимо уточнить п. 2 ст. 62 Семейного кодекса Российской 

Федерации, указав, что в случае, если несовершеннолетний родитель до 

достижения им совершеннолетия не в состоянии представлять интересы детей и 

осуществлять надлежащую защиту их законных прав и интересов, орган опеки и 

попечительства обязан назначить опекуна для защиты прав и интересов детей. 

2. Изучив порядок решения проблемы установления отцовства и материнства 

во внесудебном порядке, было определено, что правоотношения между ребенком 

и его матерью возникают в силу факта их кровного родства. Происхождение 

ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в 

случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании 

медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных 

доказательств. Процедура установления отцовства, в отличие от материнства, 

зависит от семейного положения матери ребенка. Основанием для внесения 

ЗАГСом данных отца ребенка в свидетельство о рождении является свидетельство 

о браке родителя согласно презумпции отцовства в российском семейном праве, 

также лицо признается отцом ребенка, если с момента расторжения брака или 

признания брака недействительным прошло менее 300 дней. 
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Кроме того, установление отцовства в отношении ребенка, родившегося у 

родителей, не состоящих в браке, на добровольной основе менее затруднено, чем 

его осуществление через суд. 

3. Рассмотрев вопрос об установлении и оспаривании материнства и отцовства 

несовершеннолетних родителей в суде, было установлено, что право 

несовершеннолетней матери на признание материнства, независимо от возраста, 

может быть реализовано в административном и судебном порядке путем подачи 

заявления о рождении ее ребенка. 

При подаче такого заявления в суд возникает проблема несоответствия п. 3 ст. 

62 СК РФ и п. 5 ст. 62 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. По правилам Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, несовершеннолетняя мать, не достигшая четырнадцатилетнего 

возраста, не может самостоятельно ходатайствовать об установлении факта 

рождения ее ребенка. 

Возвращаясь к праву несовершеннолетних родителей на предъявление иска об 

установлении отцовства в отношении своих детей, следует напомнить, что 

законодатель ограничил его только четырнадцатилетним возрастом, тем самым 

разрешив самоопределение в установлении отцовства не только мужчинам лично, 

но и матерям в отношении отца ребенка. 

Таким образом, чтобы устранить это несоответствие, возможно, внести 

следующие изменения в п. 3 ст. 62 СК РФ, изложив его следующим образом: 

«Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать отцовство 

и материнство в отношении своих детей на общих основаниях, а также имеют 

право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке».  

Кроме того, положения ст. 28 Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который требует 

письменного согласия родителей на проведение экспертизы лицом, не достигшим 

возраста шестнадцати лет, не соответствует ни Гражданско-процессуальному 

кодексу Российской Федерации ни интересам сторон в случае установления 

отцовства с несовершеннолетним родителем. В статью следует внести изменения, 

добавив следующее: «В случае, если законодательство допускает личную защиту 

в суде своих прав, свобод и законных интересов лицом, не достигшим возраста 

шестнадцати лет, для проведения экспертизы в отношении такого лица согласие 

его законных представителей не требуется». 

4. Проанализировав особенности участия несовершеннолетних родителей в 

рассмотрении индивидуальных споров о праве на воспитание детей, мы пришли к 

выводу, что лишение родительских прав несовершеннолетних родителей раннего 

возраста следует использовать только ввиду их «усеченного» объема прав и 

отсутствия родительской ответственности. Лишение родительских прав 

несовершеннолетнего родителя допускается только в крайних случаях, при явной 

невозможности исправления его поведения. Рекомендуемой мерой 

ответственности несовершеннолетних родителей должно быть ограничение 

родительских прав. 
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