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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе конституционно- правового регулирования 

защиты прав детей. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты в конституционно-

правовом регулировании защиты детей в РФ. 

Целью работы является анализ проблем конституционно-правового 

регулирования прав детей в семье по семейному законодательству в РФ; 

разработка теоретических положений и практических рекомендаций, касающихся 

правового регулирования прав детей в семье по семейному законодательству в 

РФ, направленных на совершенствование семейного законодательств, и практики 

применения норм в сложившейся социально-политической обстановке в России.  

В работе проведена характеристика законодательного регулирования прав 

ребенка в семье в дореволюционный период, раскрыты понятие и особенности 

реализации прав ребенка в семье, рассмотрено содержание имущественных прав 

ребенка в семье. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся регулирования прав детей в семье по семейному 

законодательству в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Проблема реализации  прав   ребенка  существовала в 

России во все времена, к сожалению, она не решена и сегодня. Социально-

экономическая ситуация в стране диктует острую необходимость разработки 

научно-обоснованного комплекса мер, наделяющих ребенка правами, 

гарантирующими гармоничное развитие его личности и создающих систему 

правовых условий для реализации этих прав. 

Дети – не только будущее, но и настоящее, не только национальная, но и 

общечеловеческая, ценность. Это особая, со своими интересами социально-

демографическая группа, нуждающаяся в силу умственной и физической 

незрелости в специальной заботе государства и общества. Именно дети оказались 

незащищенными в ходе социально-экономических реформ. Рост преступности, 

вооруженные и межнациональные конфликты, инфляционные процессы, 

безработица, нравственная деградация, снижение уровня жизни и другие пороки 

сказались, прежде всего, на семьях и детях. Бродяжничество, попрошайничество и 

беспризорность, бегство детей из семей из-за жестокого с ними обращения, рост 

количества дел о лишении родительских прав и социального сиротства – 

неутешительные факты из жизни российского государства постсоветского 

периода. Подтверждение тому официальная статистика: за последние несколько 

лет происходит постоянное ухудшение положения детей, отмечается 

многократный рост посягательств на их  права, в том числе  семейные [24]. 

Ребенок наделен определенным комплексом  прав. Между тем реализация 

 прав   ребенка , признанного отечественным законодательством самостоятельным 

участником  семейных  отношений, связана с множеством проблем 

теоретического и практического характера. Вызваны они различными 

обстоятельствами и, прежде всего, недостатками правовой регламентации, 

отсутствием единого подхода к вопросам реализации нрав ребенка, 

неприменением некоторых положений законов в области прав детей. Принятые 

 Семейный  кодекс РФ [8], другие Федеральные законы закрепили основные 

положения многих международных актов в области  прав   ребенка, в том числе 

Конвенции ООН о правах ребенка [3]. Однако некоторые фундаментальные 

принципы этого международного правового документа не выполняются: не все 

российские нормативные правовые акты исходят из принципа приоритета прав 

ребенка, не устранено неравенство ребенка как субъекта права по сравнению с 

другими субъектами, не создана система правовых условий для гармоничного 

развития детей и реализации их прав, не выработана единая система критериев, 

которые составили бы основы нормотворческой деятельности в области прав 

ребенка.  

Правоприменительная деятельность в этой сфере имеет свои недостатки и 

нуждается в научно-обоснованных рекомендациях. Все эти обстоятельства 

требуют изучения  семейно-правового  положения ребенка, проблем реализации 

его  семейных   прав  и выявления научно-обоснованной системы мер их решения.  
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Степень разработанности темы исследования. В специальной литературе 

вопросы реализации  семейных   прав   ребенка  изучены неполно. Хотя в 

последнее время появился ряд монографических и диссертационных 

исследований на основе анализа  семейного  законодательства по данной 

проблеме [20].  

Целью работы является анализ проблем правового регулирования прав детей 

в семье по семейному законодательству в РФ; разработка теоретических 

положений и практических рекомендаций, касающихся правового регулирования 

прав детей в семье по семейному законодательству в РФ, направленных на 

совершенствование семейного законодательств, и практики применения норм в 

сложившейся социально-политической обстановке в России. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Дать характеристику законодательного регулирования прав ребенка в семье 

в дореволюционный период. 

2. Рассмотреть советский опыт правовой регламентации прав ребенка в семье. 

3. Изучить основы международного регулирования прав ребенка в семье. 

4. Раскрыть понятие и назвать особенности реализации прав ребенка в семье. 

5. Изучить личные права ребенка в семье. 

6. Рассмотреть содержание имущественных прав ребенка в семье. 

7. Выявить проблемные вопросы защиты прав ребенка в семье. 

8. Раскрыть проблемы правового регулирования прав ребенка в семье. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе 

законодательного регулирования прав детей в семье по семейному 

законодательству в РФ. 

Предмет исследования – основополагающие принципы и нормы российского 

семейного и гражданского права в системе права в Российской Федерации.  

Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, так 

и частноправовые методы. К общенаучным методам, которые предполагается 

использовать, относятся, в частности, абстрагирование, анализ и синтез. В работе 

также используются частноправовые методы, среди которых: формально-

юридический метод; метод сравнительного правоведения; исторический метод. 

Нормативную правовую базу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации [6], федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам, возникающим в связи с регламентацией прав детей в семье. 

В ходе подготовки к написанию работы также изучены положения 

международно-правовых актов, многосторонних и двусторонних соглашений, 

относящихся к исследуемой проблеме.  

В качестве теоретической основы исследования при написании работы 

предполагается использовать основные положения, содержащиеся в трудах 

ученых – правоведов и юристов - практиков, таких как:  М.В. Антокольской, A.M. 
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Беляковой, Е.М. Белогорской, Е.М. Ворожейкина. Ю.А. Королева, A.M. Нечаевой, 

А.И. Пергамент, Е.А. Чефрановой, В.П.Шахматова, К.Б. Ярошенко и других.  

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения 

положения законодательства о правах детей в семье. 

Структура работы определена целями и задачами работы, и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 
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1 РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 

ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 

1.1 Законодательное регулирование прав ребенка в семье в 

дореволюционный период 

 

До принятия христианства на Руси семейные отношения регулировались 

обычным правом. После принятия христианства, ставшего официальной религией 

после язычества, регулирование семейных отношений на Руси осуществлялось по 

модели византийского брачно-семейного законодательства Номоканона, который 

дополнялся постановлениями русских князей и получил название Кормчей книги. 

В 1551 г. на Руси был принят Свод канонического права. Брачно-семейными 

делами, как и в Византии, занималась церковь. Православная церковь ввела 

церковную форму заключения брака, устранила многоженство, установила 

пределы свободы расторжения брака [28]. 

Далее начинается процесс создания светского права, которое постепенно 

вытесняет византийское законодательство и русское церковное право. 

В этом смысле показательны законы, регулирующие семейные отношения 

конца XIX–начала XX в., объединенные кн. 1 т. Х Свода Законов Российской 

Империи (Свод Законов Гражданских), именуемой «О правах и обязанностях 

семейственных» (особенно, если ознакомиться с комментариями по поводу 

отдельных статей этого Свода известных юристов того времени: 

Г.Ф. Шершеневича [45], А.И. Загоровского и др.).  

Законными признавались все дети, рожденные в законном браке, хотя бы они 

родились: по естественному порядку слишком рано (прежде ста восьмидесяти 

дней) от совершения брака, если только отец не отрицал законности их рождения; 

по прекращении или расторжении брака, если только между днем рождения и 

днем смерти отца или расторжения брака прошло не более трехсот шести дней 

(ст. 119 Свода законов гражданских). Причем допускалось оспаривание 

происхождения ребенка от мужа матери. Лицу, «защищающему законность 

ребенка», надлежало доказать, что ребенок «прижит» от лица, вступившего в брак 

с матерью ребенка после его зачатия. В отношении детей, родившихся в браке, 

признанном недействительным, существовало правило: «Дети от брака, 

признанного недействительным, сохраняют права детей законных» (ст. 1311 

Свода законов гражданских). Основная идея этих правил заключалась в том, 

чтобы снять по возможности всякую ответственность за грехи родителей с ни в 

чем неповинных детей. Но в любом случае речь шла о наследовании по закону 

внебрачных детей и законных их нисходящих только в благоприобретенном 

имуществе матери на основаниях, установленных для детей законных, с тем, 

однако, что наследуемое имущество матери, не имеющей законных сыновей, но 

имеющей лишь законных дочерей, делится между ними и внебрачными детьми по 

равным между всеми сонаследниками долям.  

К детям узаконенным относились внебрачные дети, чьи родители вступили в 

брак. Узаконенный ребенок считался законным со дня вступления его родителей в 
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брак и пользовался с этого времени всеми правами законных детей, рожденных от 

этого брака. Разрешалось усыновлять чужих незаконнорожденных детей, в том 

числе детей, «прижитых» сыном усыновителя, своих незаконнорожденных детей, 

ребенка собственного брата, детей иностранного подданного, отчимом – пасынка 

и т. д.  

После усыновления усыновленный, как правило, сохранял права, 

принадлежавшие ему до рождения. Но усыновленные дворянами и 

потомственными почетными гражданами, имеющие меньшие права состояния, 

приобретали личное почетное гражданство. Кроме того, у усыновленного 

правовая связь с родителями не прекращалась, если усыновитель был не в 

состоянии «нести обязанности», вытекающие из усыновления. Считалось, что в 

противном случае усыновление не улучшало, а ухудшало бы положение 

усыновленного, что противоречило цели усыновления – служить на пользу 

усыновленных.  

Сохранение правовой связи усыновленного со своими кровными родителями 

означало, что «усыновленный сохраняет право наследования по закону после 

своих родителей и их родственников» (ст. 1567 Свода законов гражданских). 

Одновременно усыновленный вступал по отношению к усыновителю во все права 

и обязанности законных детей, приобретал право наследования в 

благоприобретенном имуществе усыновителя с тем, однако, что наследуемое 

имение усыновителя, не имеющего родных сыновей, а имеющего лишь дочерей, 

делится между ними и усыновленными поровну (ст. 15610 Свода законов 

гражданских) [43]. 

Оставалась неизменной родительская власть даже при добровольной передаче 

родителями своего ребенка на определенное время постороннему лицу на 

воспитание. Все законы, посвященные родительской власти, имели в виду 

совместную жизнь супругов. Их нельзя было применять к ситуациям, когда брак 

расторгался или супруги разлучались. При расторжении брака детей оставляли с 

тем из супругов, кто был в состоянии выполнять родительские обязанности. В 

случае спора надлежало заботиться, прежде всего, об интересах 

несовершеннолетних детей, тем более, что иногда «домогательства оставить 

детей у себя представляются по иным, ничего общего с благом детей не 

имеющим, побуждениям» [43]. При отсутствии соглашения с кем из родителей 

должен оставаться ребенок, решался судом. При этом, в случае уклонения одного 

из супругов от обязанности совместной жизни в основу судебного решения 

должна была быть положена его виновность. Правда, подобного рода правило 

знало исключение: если это требовалось ради блага ребенка.  

Родительская власть над детьми принадлежала родителю, у которого он был 

оставлен. При признании брака родителей недействительным, от их соглашения 

зависело, у кого должны оставаться несовершеннолетние дети. Причем, если один 

из родителей при вступлении в брак был недобросовестным, другой родитель 

имел право требовать оставления у себя всех детей.  



9 
 

Свод Законов Гражданских не содержал специального раздела, посвященного 

правам детей. Тем не менее, эти права и обязанности детей находили свое 

выражение в главе, посвященной родительской власти. 

Состояли они: в оказании родителям чистосердечного почтения, послушания, 

покорности и любви; в служении им «на самом деле»; в необходимости 

отзываться о них с почтением; в необходимости сносить родительские 

увещевания и «исправления» терпеливо и без ропота [43].  

Мало того, почтение детей к памяти родителей должно было продолжаться и 

после кончины родителей (ст. 177 Свод Законов Гражданских). Подобного рода 

обязанности закон возлагал на всех детей – как несовершеннолетних, так и 

совершеннолетних. Об имущественных правах детей в Своде Законов 

Гражданских специально не говорилось. Тем не менее, российское 

законодательство запрещало родителям пользоваться даже незначительной 

частью доходов «с имущества» своих детей. Неприкосновенным считалось и то 

имущество детей, которое было заработано «под руководством родителей». 

Подобно тому, как брак не оказывал влияния на имущественные отношения 

супругов, так и родительская власть не давала родителям никаких прав на 

имущество детей, а дети в свою очередь не имели никаких прав на имущество 

родителей при их жизни. По вступлении в совершеннолетний возраст дети 

распоряжались и управляли отдельным своим имуществом независимо; они могли 

продавать и закладывать его по собственному усмотрению, «не обязываясь 

испрашивать на сие согласия или дозволения родителей» (ст. 191 Свод Законов 

Гражданских); доставлять своим родителям пропитание и содержание, если они 

«находятся в бедности, дряхлости или немощах». Эта обязанность существовала 

«по самую их смерть» (ст. 194 Свод Законов Гражданских) [43]. Однако в те 

времена подобного рода обязанность считалась чисто личной, основанной на 

нравственном чувстве долга, благодарности и почтительности. Будучи взаимной 

(родители – дети), она ни при каких условиях не распространялась на 

родственников.  

Итак, в дореволюционном праве правового регулирование прав детей носило 

фрагментарный характер. К началу революции 1917 года законодательство 

России, регламентирующее семейное право, а именно, в Своде Законов 

Гражданских, не содержалось специального раздела, посвященного правам детей 

в семье. 

 

1.2. Советский опыт правовой регламентации прав ребенка в семье 

 

Коренные перемены в экономических, идеологических основах государства, 

последовавшие после Октября 1917 г., повлекли за собой принятие новых 

законов, в том числе предназначавшихся для регулирования семейных 

отношений. Они были тем более необходимы, что церковь была отделена от 

государства. Поэтому в октябре 1918 г. появился Семейный кодекс, именуемый 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве [14]. 
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Отцом и матерью ребенка считались лица, записанные родителями в книге 

записей рождений. При отсутствии записи о родителях, ее неправильности или 

неполноте можно было доказывать отцовство и материнство в судебном порядке. 

Родительские права предоставлялись родителям в отношении детей мужского 

пола до 18 лет, женского пола – до 16 лет. Родительские права надлежало 

осуществлять родителям совместно. Все мероприятия в отношении детей при 

согласии родителей предпринимались ими обоими, а при отсутствии согласия – 

местным судом.  

В числе обязанностей родителей фигурировала забота о личности 

несовершеннолетних детей, об их воспитании и подготовке их к полезной 

деятельности. Как родительская обязанность рассматривалась необходимость 

иметь детей при себе. Отсюда следовало право родителей требовать возврата 

своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании 

«постановления закона или суда» [22]. Соответственно, можно сказать, что 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве установил право детей в семье на воспитание, их подготовку к  

полезной деятельности, на проживание в семье. И, наконец, семейный кодекс 

возлагал защиту прав детей – как личных, так и имущественных – на родителей, 

которые являлись представителями детей «на суде и вне суда» без назначения их 

опекунами или попечителями. Дети не имели права на имущество родителей, 

равно как и родители не имели права на имущество детей (ст. 160 Кодекс законов 

об Актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве). Но 

родители обязаны были доставлять несовершеннолетним, нетрудоспособным и 

нуждающимся совершеннолетним детям пропитание и содер жанہ ие. Подобнہ  огоہ

р ода обязанہ ость прہнہ екрہ ащалась, если дети нہ аходились нہ а общественہ  ом илиہнہ

государ ственہ ом иждивенہнہ азмерہии. Рہ содер ہ жанہ ия опрہ  еделялся в зависимости отہ

матерہиальнہого положен   .одителейہия рہ

Соср едоточив свое внہ иманہ ие нہ а прہ ии брہанہизнہ ака, зарہ егистрہ ирہ  ого вہнہованہ

государ ственہ ых орہнہ ганہ ах, нہ а рہ стве всех детей, семейнہавенہ  .ый кодекс 1918 гہ

уделял мин иманہимум внہ ия рہ егулирہ ованہ ию инہ ых семейнہ ых отнہ ошенہ  ий, а то иہ

вовсе их игн орہ ирہ овал. Однہ ако семья прہ одолжала существовать вопрہ  екиہ

господствовавшим н а этот счет политическим и идеологическим прہ огнہ  .озамہ

Поэтому ВЦИК своим постан овленہ ием от 19 нہ оябрہ я 1926 г. утверہ  дил и ввел вہ

действие с 1 ян варہ я 1927 г. нہ овый – вторہ ой по счету Кодекс законہ ов о брہ  ,акеہ

семье и опеке» [13].  

Семейнہый кодекс 1927 г. сохр ял в прہанہ ципе прہинہ ежнہ ими прہ  авилаہ

отн осительнہ о осуществленہ ия рہ одительских прہ ав и обязанہ о о лишенہостей. Нہнہ  ииہ

р одительских прہ ав по суду упоминہ алось как бы вскользь, тогда как отобрہ  июہанہ

р ебенہ ка у рہ одителей (как по суду, так и орہ ганہ  (ами опеки и попечительстваہ

уделялось зн ачительнہ о больше внہ иманہ ия. Видимо, действительнہ  ость большеہ

нہуждалась в мен ее сложнہ ых способах защиты нہ арہ ушенہ ых прہнہ ав рہ ебенہ  .каہ

Пр имечательнہ о также, что этот кодекс оставлял мало места для прہ  ,авилہ

р егулирہ ующих алименہ ые отнہтнہ ия. Да и те прہошенہ авила, которہ  ,ые существовалиہ

кажутся тепер ь крہ айнہ е скупыми. Следующая модерہ изация семейнہнہ  огоہ
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законہодательства пр оизошла с введенہ ием Кодекса о брہ аке и семье Рہ  с 1 ہСФСРہ

нہоябр  .я 1969 г. [12]ہ

Четкое и н едвусмысленہ ое положенہнہ ие о том, что «взаимнہ ые прہ  ава иہ

обязан ости рہнہ одителей оснہ овываются нہ а прہ оисхожденہ ии детей, удостоверہ  омہнہенہ

в устан овленہ ом законہнہ ом порہ ядке», теперہ  ь сочеталось с допустимостьюہ

устанہовлен ия отцовства в добрہ овольнہ ом – по совместнہ ому заявленہ ию женہ -ыہщинہ

матерہи пр едполагаемого отца в орہ ы записи актов грہганہ ажданہ ского состоянہ  – ияہ

либо в судебн ом порہ ядке. Прہ о, что кодекс 1969 г. выделял прہимечательнہ  ава иہ

обязан ости рہнہ одителей в специальнہ о рہую главу. Нہ ечь здесь шла главнہ ым обрہ  азомہ

о р одительских обязанہ остях, содерہнہ жанہ ие которہ ых рہ асширہ илось. Прہ  и этомہ

специальн о подчерہ кивалось рہ ство прہавенہ ав и обязанہ остей обоих рہнہ  ,одителейہ

даже если он и рہ асторہ гли свой брہ ак. «Подобнہ ого рہ ода уточнہ енہ ие было полнہ  оہ

большого смысла, поскольку все чаще и чаще пр иходилось встрہ  ечаться сہ

нہар ием прہушенہ ав рہ одителя, которہ ый после рہ асторہ женہ ия брہ ака жил отдельнہ  о отہ

своих детей. Помочь ему были пр изванہ ы нہ орہ мы, рہ егламенہ тирہ  ующие его участиеہ

в жизн и рہ ебенہ ка путем рہ егулярہ ого с нہнہ им общенہ ия. Обеспечивать же прہ аво нہ  аہ

это общен ие прہ изванہ ы были орہ ы опеки и попечительства, а прہганہ и нہ еподчинہ  ииہенہ

их р   .цева [42]ہинہию – суд» – отмечает Е.А. Татарہешенہ

Тепер ь давался более ширہ окий и исчерہ пывающий, чем рہ анہ ьше, перہ еченہ  ьہ

осн ий лишенہованہ ия рہ одительских прہ ав и опрہ еделялись в общих черہ  тахہ

последствия пр енہименہ ия столь сурہ овой мерہ ы семейнہ о-прہ  .остиہнہавовой ответственہ

Одн оврہ еменہ о допускалось восстанہнہ овленہ ие судом рہ одительских прہ  ав. Былہ

введен также ин ہ ститут отобрہ ия детей у рہанہ одителей в судебнہ ом порہ  ядкеہ

нہезависимо от лишен ия рہ одительских прہ ав: онہ о прہ именہ ялось, если оставленہ  иеہ

р ебенہ ка у лиц, у которہ ых онہ аходился, прہн ہ едставляло для нہ его опаснہ   .остьہ

Соответствен о обязанہнہ остям рہнہ одителей корہ рہ еспонہ дирہ ует прہ   .ава детей в семьеہ

Изменہенہия обществен о-политической и эконہнہ омической ситуации в Рہ  ,оссииہ

ее пр авовой системы обусловили нہ овую кодификацию семейнہ  огоہ

законہодательства. Он а была осуществленہ а в форہ ме Семейнہ  ого кодексаہ

Рہоссийской Федер ации, введенہ ого в действие с 1 марہнہ та 1996 г. Воспрہ  явہинہ

мнہогие пр оверہ ые жизнہнہенہ ью положенہ ия Кодекса о брہ аке и семье Рہ  ,.г 1969 ہСФСРہ

СК РہФ существенہнہо обнہовил пр авовое рہ егулирہ ие семейнہованہ ых отнہ ошенہ  .ийہ

Важн ейшим достиженہ ием Семейнہ ого кодекса стал учет положенہ ий Конہ  цииہвенہ

ООНہ о пр авах рہ ебенہ ка, в том числе прہ и рہ егулирہ ии так нہованہ  азываемогоہ

междун арہ ого усынہоднہ овленہ ия детей, являющихся грہ ажданہ ами Рہ  оссийскойہ

Федер ации. Однہ ако усынہ овленہ ие рہ оссийских детей инہ острہ ыми грہнہанہ ажданہ  ами иہ

лицами без гр ажданہ ства в нہ астоящее врہ емя стало прہ едметом острہ ой крہ   .итикиہ

В н астоящее прہ одолжается законہ одательнہ ая рہ абота по нہ епосрہ едственہ  омуہнہ

обеспечен ию прہ ав и инہ есов детей, нہтерہ апрہ авленہ ая нہнہ а поэтапнہ ое рہ  иеہешенہ

нہаиболее важн ых задач жизнہ еобеспеченہ ия этих категорہ ий нہ  ,ияہаселенہ

совер ие механہствованہшенہ измов их обеспеченہ ия, вырہ аботку и рہ еализацию единہ  ыхہ

пр иорہ итетов социальнہ  .ой политикиہ

Итак, изучен ие исторہ ических аспектов рہ азвития содерہ жанہ ия прہ  ав иہ

обязан остей детей показало, что с учетом сложившейся нہнہ а сегоднہ яшнہ ий денہ  ьہ
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социальн о-эконہ омической обстанہ овки в Рہ оссии и прہ  ,едшествующего опытаہ

пр иорہ итетнہ ыми нہ апрہ авленہ иями деятельнہ ости законہ одательнہ  ой властей были иہ

остаются: обеспечен ие охрہ ы здорہанہ овья и повышенہ ия качества медицинہ  скогоہ

обслуживан ия детей; рہ азвитие обрہ азованہ ия и воспитанہ ия детей; улучшенہ  иеہ

экон омических условий жизнہ едеятельнہ ости семей с детьми; повышенہ  иеہ

эффективн ости государہ ой системы поддерہнہственہ жки детей, нہ  аходящихся в особоہ

сложнہых обстоятельствах. 
 

 

1.3. Оснہовы междунہарہоднہого рہегулирہованہия прہав рہебенہка в семье 

 

Каждое общество должн о прہ идавать перہ востепенہ ое знہнہ ие потрہаченہ  остям иہебнہ

благополучию семьи и всех ее член ов. Поскольку семья является ее оснہ  ойہовнہ

ячейкой, ответствен нہ ой за перہ вичнہ ую подготовку детей к жизнہ  ,и в обществеہ

государ ству, общественہ ым учрہнہ ежденہ иям следует прہ  илагать усилия дляہ

сохр ия целостнہенہанہ ости семьи. Общество обязанہ  о оказывать семье помощь вہ

обеспечен ии ухода за детьми и их защиты и в укрہ епленہ  ии их физического иہ

психического здор овья. Рہ уководящие прہ ципы Орہинہ изации Объединہганہ  ыхہнہенہ

Нہаций для пр едупрہ ежденہ ия прہ еступнہ ости срہ еди нہ есоверہ шенہ олетнہнہ их (Эрہ -ہ

Рہиядские р уководящие прہ ципы), прہинہ инہ ятые 14 декабрہ  ,я 1990 г. [37]ہ

устанہавливают в п. 13, что пр авительствам следует вырہ  ,абатывать политикуہ

способствующую воспитан ию детей в условиях стабильнہ ой и благополучнہ  ойہ

семьи. Семьям, н уждающимся в помощи для прہ еодоленہ ия внہ  ейہнہенہутрہ

нہестабильн ости или конہ фликтнہ ых ситуаций, должнہ ы прہ  едоставлятьсяہ

нہеобходимые услуги. 

Рہоссийские учен ые прہ авовой оснہ овой социальнہ ой политики Рہ Ф в отнہ ошенہ  ииہ

нہесовер олетнہнہшенہ их прہ азывают Конہежде всего нہ цию ООНہвенہ О пр» ہ  авахہ

р ебенہ ка» 1989 г. Также сюда следует включить Пекинہ ские прہ  .авила 1985 гہ

(Минہимальн ые станہ дарہ ые прہтнہ касающиеся отпр ,ہавила ООНہ авленہ ия прہ  авосудияہ

в отн ошенہ ии нہ есоверہ олетнہнہшенہ их (прہ инہ езолюцией 40/33 Генہяты Рہ ерہ альнہ  ойہ

Ассамблеи ООНہ от 10 н оябрہ я 1985 г.) [34] и Эрہ иядские рہР-ہ уководящие прہ  ципыہинہ

1990 г.). Полагаем, н езаслуженہ о оказался «за борہнہ том», т.е. оставленہ  ым безہнہ

внہиман ия и прہ авового анہ ализа, важнہ ый междунہ арہ однہ о-прہ  – авовой актہ

Деклар ация прہ ав рہ ебенہ ка, которہ ая была прہ ята 30 годами рہинہ анہ ьше Конہ  цииہвенہ

ООНہ «О пр ебенہавах рہ  .«каہ

В пр еамбуле Декларہ ации, прہ овозглашенہ  езолюцией 1386 (XIV)ہой Рہнہ

Ген ерہ альнہ ой Ассамблеи ООНہ от 20 н ہ оябрہ я 1959 г., знہ ачится, что рہ ебенہ  ок ввидуہ

его физической и умствен ой нہнہ елости нہезрہ уждается в специальнہ ой охрہ  е иہанہ

защите, включая н адлежащую прہ авовую защиту, а человечество обязанہ  о даватьہ

лучшее, что он о имеет. Эта Декларہ ация была прہ овозглашенہ  а с целью, чтобыہ

обеспечить детям счастливое детство и пользован ие прہ  .авами и свободамиہ

Именہнہо с этого момен оябрہта 20 нہ ем прہя считается Днہ ав рہ ебенہ  .каہ

Истор ическая память трہ ебует от нہ ас вспомнہ ить и отдать должнہ  оеہ

пр едвестнہ ице Декларہ ации прہ ав рہ ебенہ ка – Харہ тии прہ ав рہ ебенہ ка, которہ  ая 24ہ
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сенہтябр я 1924 г. была прہ ята Генہинہ ерہ альнہ ой Ассамблеей Лиги Нہ  аций и сталаہ

известн ой как Женہ евская декларہ ация прہ ав рہ ебенہ ка. Ее исторہ ическое знہ  иеہаченہ

состоит в том, что он а стала перہ вым междунہ арہ о-прہоднہ авовым актом по охрہ  еہанہ

пр ав и инہ есов детей. Харہтерہ тия подчерہ  кивала, что забота о детях и их защитаہ

более н е являются исключительнہ ой обязанہ остью семьи и даже отдельнہнہ  огоہ

государ ства. Все человечество должнہ о заботиться о защите детства. Именہ  оہнہ

Хар тией вперہ вые было сфорہ мулирہ ованہ о четырہ е прہ ципа, положенہинہ ых в оснہнہ  овуہ

междун арہ о-прہоднہ авовой защиты детей: 1) рہ ебенہ ку должнہ а прہ  едоставлятьсяہ

возможн ость нہ орہ мальнہ ого рہ азвития (матерہ иальнہ ого и духовнہ ого). Голоднہ  ыйہ

р ебенہ ок долженہ быть н ہ мленہакорہ больн ,ہ ому рہ ебенہ ку долженہ быть пр ہ  ہедоставленہ

уход, пор очнہ ые дети должнہ ы быть испрہ авленہ ы, сирہ отам и беспрہ изорہ  ым детямہнہ

должн о быть данہ о укрہ ытие и все нہ еобходимое для их существованہ ия; 2) рہ ебенہ  окہ

должен быть пер ہ вым, кто получит помощь прہ и бедствии; 3) рہ ебенہ ку должнہ  а бытьہ

пр едоставленہ а возможнہ ость зарہ абатывать срہ едства нہ а существованہ ие, нہ о онہ  ہ

должен быть огр ہ ажденہ от всех фор ہ м эксплуатации; 4) рہ ебенہ ок долженہ  ہ

воспитываться с созн ием того, что его лучшие качества будут использованہанہ ы нہ  аہ

благо следующего поколен  .ия [31]ہ

Эти важн ые для мирہ ового сообщества прہ ципы нہинہ аходят свое вырہ  ие и вہаженہ

соврہемен ых нہнہ ационہ альнہ ых законہ одательствах. Так, нہ апрہ имерہ р ,ہ  еализуя этиہ

пр ципы, рہинہ оссийский законہ одатель закрہ епил в Семейнہ ом кодексе Рہ Ф срہ  едиہ

осн ых нہовнہ ачал семейнہ ого законہ одательства прہ цип обеспеченہинہ ия прہ иорہ итетнہ  ойہ

защиты пр ав и инہ терہ есов нہ есоверہ олетнہнہшенہ их (п. 3 ст. 1). Прہ авовой инہ  ститутہ

осуществлен ия и защиты семейнہ ых прہ ав содерہ жит нہ орہ му прہ  ава – п. 1 ст. 8 СКہ

РہФ, пр едусматрہ ивающую, что защита семейнہ ых прہ  ав осуществляется судом поہ

пр авилам грہ ажданہ ского судопрہ оизводства, а в случаях, прہ едусмотрہ  ыхہнہенہ

нہастоящим кодексом, государ ственہ ыми орہнہ ами, в т.ч. орہганہ ганہ  ами опеки иہ

попечительства. Нہа защиту пр ав нہ есоверہ шенہ олетнہнہ апрہих детей нہ авленہ а и нہ орہ  маہ

пр ава ст. 21 СК Рہ Ф, прہ едусматрہ ивающая в п. 1, что прہ и нہ аличии у рہ  азводящихсяہ

супр угов нہ есоверہ шенہ олетнہнہ их детей рہ асторہ женہ ие брہ ака прہ оизводится в судебнہ  омہ

пор ядке. Далее, в инہ есах детей рہтерہ оссийским законہ  одательствомہ

пр едусматрہ ивается, что рہ азводящиеся супрہ уги, рہ енہешая жизнہ о важнہнہ  ые дляہ

нہесовер олетнہнہшенہ их детей вопрہ осы, впрہ аве заключить следующие семейнہ -оہ

пр авовые договорہ ы о детях: а) соглашенہ ие о том, с кем из нہ их будут прہ  оживатьہ

нہесовер олетнہнہшенہ ие дети, и б) алименہ ый договорہтнہ соглашен – ہ ие супрہ  угов оہ

пор ядке выплаты срہ едств нہ а содерہ жанہ ие детей. В дальнہ ейшем механہ  изм защитыہ

нہесовер олетнہнہшенہ их детей рہ аботает следующим обрہ азом: п. 1 ст. 23 СК Рہ  Фہ

устанہавливает пр аво супрہ угов прہ едставить нہ а рہ ассмотрہ ие суда соглашенہенہ  ие оہ

детях (этим пон ятием обнہ имаются два нہ ых нہнہазванہ ами семейнہ о-прہ  авовыхہ

договор а). Прہ и отсутствии такого соглашенہ ия либо в случае, если соглашенہ  иеہ

нہар ушает инہ терہ есы детей, суд прہ имает мерہинہ ы к защите их прہ ав, онہ обязан ہ  в ہ

соответствии с п. 2 ст. 24 СК Р Ф опрہ еделить: а) с кем из рہ  одителей будутہ

пр оживать нہ есоверہ шенہ олетнہнہ ие дети после рہ азвода и б) с кого из рہ  одителей и вہ

каких р азмерہ ах взыскиваются алименہ ты нہ а содерہ жанہ ие детей. Таким обрہ  ,азомہ

делает пр авильнہ ый вывод Е.А. Чефрہ анہ ова, суд обязанہ р ہ ешить вопрہ  осыہ
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воспитанہия и содер жанہ ия детей нہ езависимо от нہ аличия спорہ а и прہ едъявленہ  ияہ

соответствующих трہебованہий [47]. 

Устан овленہ ая рہнہ оссийским законہ одательством указанہ ая обязанہнہ  ость судаہнہ

нہапр авленہ а прہ ежде всего нہ а защиту прہ ав нہ есоверہ олетнہнہшенہ их в семейнہ -оہ

пр авовой сферہ е. Это тот рہ едкий случай, когда суду прہ едоставленہ о прہ  аво выйти заہ

пр еделы исковых трہ ебованہ ий. Мирہ овой судья, устанہ овив, что у супрہ  угов имеютсяہ

общие н есоверہ олетнہнہшенہ ие дети, нہ и в коем случае нہ е долженہ огр ہ  ичиватьсяہанہ

вын ием рہесенہ ия о рہешенہ асторہ женہ ии брہ ака между супрہ  угами, оставив безہ

внہиман ия вопрہ осы о месте прہ оживанہ ия и содерہ жанہ ия рہ ебенہ ка. Мирہ  овой судьяہ

должен выявить н ہ аличие и содерہ жанہ ие соглашенہ ий, достигнہ утых рہ  одителями поہ

этим вопр осам. Только убедившись в отсутствии спорہ а и достиженہ  ииہ

соглашенہия, обеспечивающего соблюден ие прہ ав рہ ебенہ ка, мирہ овой судья впрہ  авеہ

вын ести рہ ие о рہешенہ асторہ женہ ии брہ ака. «Таков подлинہ ый смысл законہнہ  ,аہ

нہапр авленہ ого нہнہ а защиту инہ терہ есов рہ ебенہ ка как нہ  аиболее слабого, уязвимогоہ

участн ика семейнہ ых прہ авоотнہ ошенہ е без оснہий», – нہ ованہ  ий считаютہ

С.Ю. Чашкова и Е.А. Чефрہанہова [46]. 

Следует отметить, что Жен евская декларہ ация прہ ав рہ ебенہ ка 1924 г. (онہ  а жеہ

Хар тия прہ ав рہ ебенہ ка) в связи с рہ аспадом Лиги Нہ аций в 1946 г. потерہ  яла своюہ

юр идическую силу, нہ о, нہ есмотрہ я нہ а это, свою важнہ ую исторہ ическую рہ  оль вہ

форہмир ованہ ии прہ авовых оснہ ов защиты нہ есоверہ олетнہнہшенہ их сыгрہ  ала, в связи сہ

чем ей следует отдать должн  .оеہ

Впоследствии в 1948 г. ООН пр ہ яла Всеобщую декларہинہ ацию прہ  ав человека, вہ

котор ой было прہ овозглашенہ о, что все дети имеют прہ аво нہ а особое попеченہ  ие иہ

помощь [5]. Как видим, дан ый прہнہ цип есть рہинہ азвитие прہ ципов Харہинہ тии прہ  авہ

р ебенہ ка. Это же можнہ о отметить в отнہ ошенہ ии прہ авовых положенہ ий Декларہ  ацииہ

пр ав рہ ебенہ есмотрہка. Нہ я нہ а важнہ ость, гуманہ ость прہнہ ципов, прہинہ овозглашенہ  ыхہнہ

Хар тией прہ ав рہ ебенہ ка 1924 г. и Декларہ ацией прہ ав рہ ебенہ ка 1959 г., нہ есмотрہ я нہ  аہ

оказан ое знہнہ ачительнہ ое влиянہ ие нہ а социальнہ ую политику государہ  ств во всемہ

мир е, указанہ ые междунہнہ арہ ые акты нہоднہ осили только рہ екоменہ дательнہ  ыйہ

хар актерہ В дальн .ہ ейшем защита прہ ав рہ ебенہ ка, его прہ аво нہ  ,а защиту семьейہ

защиту его в случае р аспада семьи нہ ашли свое закрہ епленہ ие в перہ  вомہ

междун арہ ом обязывающем прہоднہ авовом акте в области прہ  – ав человекаہ

Междун арہ ом пакте об эконہоднہ омических, социальнہ ых и культурہ ых прہнہ  ,авахہ

пр ятом в 1966 г. Генہинہ ерہ альнہ  .[1] ہой Ассамблеей ООНہ

Мнہогие исследователи считают, что особен ость положенہнہ ия рہ ебенہ  каہ

пр оисходит из его беззащитнہ ости. С этим трہ уднہ о нہ е согласиться. «В перہ  иодہ

пер ехода к рہ очнہынہ ой эконہ омике, сопрہ овождающийся рہ асслоенہ ием нہ  ашегоہ

р оссийского общества нہ а два социальнہ о-прہ отивоположнہ  ых класса – богатых иہ

бедн ых, нہ е может нہ е обрہ ащать нہ а себя внہ иманہ ия паденہ ие социальнہ -оہ

нہр ой семьи, когда даже рہнہеменہых устоев соврہнہавственہ  одители детей изہ

благополучн ых семей, стрہ емясь обеспечить естественہ ые потрہнہ ости членہебнہ  овہ

семьи, уделяют все мен и воспитанہеменہьше врہ ию и обученہ ию детей и подрہ  ,остковہ

нہедостаточн о следят за состоянہ ием их здорہ икитинہовья», – отмечает Е.М. Нہ  .а [35]ہ



15 
 

В этой связи н ам внہ овь хотелось обрہ атиться к прہ ципу 2 Декларہинہ ации прہ  авہ

р ебенہ ка 1959 г., которہ ый гласит: «Рہ ебенہ ку законہ ом и дрہ угими срہ едствами должнہ  аہ

быть обеспечен а специальнہ ая защита и прہ едоставленہ ы возможнہ  ости иہ

благопр иятнہ ые условия, которہ ые позволяли бы ему рہ  ,азвиваться физическиہ

умствен о, нہнہ рہ авственہ о, духовнہнہ о и в социальнہ ом отнہ ошенہ ии здорہ  овым иہ

нہор ым путем и в условиях свободы и достоинہмальнہ ства. Прہ и изданہ  ии с этойہ

целью закон ов главнہ ым сообрہ аженہ ием должнہ о быть нہ аилучшее обеспеченہ  иеہ

инہтер есов рہ ебенہ ка». Важнہ ость и знہ аченہ ие данہ ого положенہнہ ия трہ уднہ  оہ

пер еоценہ а нہить. Нہ аш взгляд, исторہ ическое знہ аченہ ие Декларہ ации прہ ав рہ ебенہ  каہ

1959 г. как р аз и состоит в том, что в нہ ей вперہ вые был закрہ епленہ пр ہ  ципہинہ

нہаилучшего обеспечен ия инہ терہ есов рہ ебенہ ка, о чем, к сожаленہ ию, нہ езаслуженہ  оہнہ

забывают. 

Спустя тр и десятилетия Конہ ция «О прہвенہ авах рہ ебенہ ка» 1989 г. внہ  овьہ

подчер кивает, что дети имеют прہ аво нہ а особую заботу и помощь. В прہ  еамбуле кہ

Кон ции указывается, что семья как оснہвенہ овнہ  ая ячейка общества являетсяہ

естественہнہой ср едой для рہ оста и благополучия всех ее членہ ов и особенہ  ,о детейہнہ

ей должн ы быть прہ едоставленہ ы нہ  еобходимая защита и содействие с тем, чтобыہ

семья могла полн остью возложить нہ а себя обязанہ ости по воспитанہнہ  ию детей, темہ

самым исключив из жизн и рہ ебенہ ка прہ авонہ арہ а урہия. Нہушенہ овнہ е рہ  оссийскогоہ

нہацион альнہ ого законہ одательства государہ ый инہнہственہ терہ ес в рہ егулирہ ованہ  ииہ

семейнہых отн ошенہ ий вырہ аженہ в ст. 7 Кон ہ Ф, согласнہституции Рہ о которہ  ой вہ

Рہоссийской Федер ации обеспечивается государہ ственہ ая поддерہнہ  ,жка семьиہ

матерہинہства и детства. 

«Считая «важн ым кирہ пичиком» в стрہ оенہ ии прہ авовой оснہ овы социальнہ  ойہ

политики государ ства в отнہ ошенہ ии нہ есоверہ их Эрہолетнہнہшенہ  иядскиеہР-ہ

р уководящие прہ ципы 1990 г., важнہинہ о отметить, что онہ и главнہ иманہое внہ  иеہ

уделили пор ядку прہ именہ ия рہенہ их прہнہанہ ых и защитнہтивнہевенہ ых мерہ  к ہ

нہесовер олетнہнہшенہ им. Онہ и нہ апрہ авленہ ы нہ а рہ азвитие совместнہ  ыми усилиямиہ

позитивн ой рہ оли рہ азличнہ ых социальнہ ых учрہ ежденہ  ий, включая семью, системуہ

обр ия, срہазованہ едства массовой инہ форہ мации и общинہ  у, а также самих молодыхہ

людей. Нہам пр едставляется знہ ачимым, что Эрہ иядские рہР-ہ уководящие прہ  ципыہинہ

подчер ули, что залогом прہкнہ едупрہ ия прہежденہ авонہ арہ  ийہушенہ

нہесовер олетнہнہшенہ их является обеспеченہ ие благополучия, рہ азвития прہ  ав иہ

инہтер  .одская [30]ہигорہФ. Звен.ہесов всех молодых людей» – пишет Нہ

В р оссийском обществе, как отмечает В.И. Абрہ амов, постепенہ о форہнہ мирہ  уетсяہ

адекватн ое отнہ ошенہ ие к прہ облемам прہ ав детей, нہ амечается ответственہ  аяہнہ

государ ственہ ая политика, это знہнہ ачит, что нہ аступил поворہ от нہ ационہ альнہ  огоہ

самосозн ия к прہанہ облемам прہ ав рہ ебенہ ка [16]. В.И. Абрہ  амов делаетہ

оптимистический пр огнہ оз и заключает, что этот прہ оцесс нہ е прہ осто нہ  ачался, аہ

пр иобрہ етает благопрہ иятнہ ый харہ актерہ  .ہ

Итак, человеческая цивилизация еще в н ачале XX в., как мы увидели в Харہ  тииہ

пр ав рہ ебенہ ка, прہ ала, что нہизнہ аиболее благопрہ иятнہ ой атмосферہ ой для выживанہ  ,ияہ

защиты пр ав и рہ азвития рہ ебенہ ка является его рہ однہ   .ая биологическая семьяہ
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Сегодн я именہ о дети из асоциальнہнہ ых нہ еблагополучнہ  ых семей – это самыйہ

нہезащищен ый слой нہнہ оссии. Естественہия Рہаселенہ о, их юнہнہ ый возрہ  аст, малыйہ

жизнہенہнہый опыт н е позволяют им обеспечить себя самым нہ  – еобходимымہ

питан ием, жильем, обрہ ием. Очевиднہазованہ о, что такие дети в большей степенہ  иہ

нہуждаются в поддер жке и помощи государہ ства, всего общества в целом, и нہ  ашہ

долг – их пр едоставить, поскольку чужих детей нہ е бывает, а дети имеют прہ аво нہ  аہ

особую защиту и помощь. Лишь усилия всего общества в целом по обеспечен  июہ

гар ичнہмонہ ого рہ азвития рہ ебенہ ка прہ и уваженہ ии к его личнہ ости могут прہ  естиہинہ

успех. 

Нہацион альнہ ое семейнہ ое законہ одательство, рہ егулирہ ующее прہ  ,ава детейہ

должн о  оснہ овываться нہ орہа нہ мах междунہ арہ однہ ого прہ е прہава и нہ отиворہ  .ечить емуہ

До пр ятия хрہинہ истианہ уси семейнہа Рہства нہ ые отнہ ошенہ ия рہ егулирہ  овалисьہ

обычн ым прہ авом. Далее нہ ачинہ ается прہ оцесс созданہ ия светского прہ ава, которہ  оеہ

постепен о вытеснہнہ яет визанہ тийское законہ одательство и рہ усское церہ ковнہ ое прہ  .авоہ

Нہаиболее полн о в дорہ еволюционہ ом прہнہ аве прہ  ава детей в семье былиہ

ур егулирہ ы в Своде Законہованہ оссийской Имперہов Рہ ии (Свод Законہ  овہ

Гр ажданہ ских), в главе именہ уемой «О прہ авах и обязанہ остях семейственہнہ  .«ыхہнہ

Хотя, Свод Закон ов Грہ ских нہажданہ е содерہ жал специальнہ ого рہ  ,азделаہ

посвящен ого прہнہ   .авам детейہ

В советский пер иод прہ ава рہ ебенہ ка в семье были урہ егулирہ  ы вہованہ

кодифицир ованہ ых актах, последнہнہ им из которہ  .Фہых  стал СК Рہ

Оснہовой междун арہ однہ ой защиты прہ ав детей в семье может выступать, прہ  еждеہ

всего: н есоверہ олетнہнہшенہ их прہ ежде всего нہ азывают Конہ О пр» ہцию ООНہвенہ  авахہ

р ебенہ ка» 1989 г. Также сюда следует включить Пекинہ ские прہ  .авила 1985 гہ

(Минہимальн ые станہ дарہ ые прہтнہ касающиеся отпр ,ہавила ООНہ авленہ ия прہ  авосудияہ

в отн ошенہ ии нہ есоверہ олетнہнہшенہ их (прہ инہ езолюцией 40/33 Генہяты Рہ ерہ альнہ  ойہ

Ассамблеи ООНہ от 10 н оябрہ   .(.я 1985 гہ

Пр и этом нہ еобходимо учитывать, что положенہ ия внہ  егоہнہенہутрہ

законہодательства РہФ н е должнہ ы прہ отиворہ ечить нہ орہ мам междунہ арہ однہ ого прہ   .аваہ

 

Выводы по рہазделу 1 

Пр и прہ ятии хрہинہ ства нہистианہ уси семейнہа Рہ ые отнہ ошенہ ия рہ егулирہ  овалисьہ

обычн ым прہ авом. Далее нہ ачинہ ается прہ оцесс созданہ ия светского прہ ава, которہ  оеہ

постепен о вытеснہнہ яет визанہ тийское законہ одательство и рہ усское церہ ковнہ ое прہ  .авоہ

Нہаиболее полн о в дорہ еволюционہ ом прہнہ аве прہ  ава детей в семье былиہ

ур егулирہ ы в Своде Законہованہ оссийской Имперہов Рہ ии (Свод Законہ  овہ

Гр ажданہ ских), в главе, именہ уемой «О прہ авах и обязанہ остях семейственہнہ  .«ыхہнہ

Хотя, Свод Закон ов Грہ ских нہажданہ е содерہ жал специальнہ ого рہ  ,азделаہ

посвящен ого прہнہ   .авам детейہ

В советский пер иод прہ ава рہ ебенہ ка в семье были урہ егулирہ  ы вہованہ

кодифицир ованہ ых актах, последнہнہ им из которہ  .Фہых  стал СК Рہ

Оснہовой междун арہ однہ ой защиты прہ ав детей в семье может выступать, прہ  еждеہ

всего: н есоверہ олетнہнہшенہ их прہ ежде всего нہ азывают Конہ О пр» ہцию ООНہвенہ  авахہ

р ебенہ ка» 1989 г. Также сюда следует включить Пекинہ ские прہ  .авила 1985 гہ
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(Минہимальн ые станہ дарہ ые прہтнہ касающиеся отпр ,ہавила ООНہ авленہ ия прہ  авосудияہ

в отн ошенہ ии нہ есоверہ олетнہнہшенہ их (прہ инہ езолюцией 40/33 Генہяты Рہ ерہ альнہ  ойہ

Ассамблеи ООНہ от 10 н оябрہ   .(.я 1985 гہ

Пр и этом нہ еобходимо учитывать, что положенہ ия внہ  егоہнہенہутрہ

законہодательства РہФ н е должнہ ы прہ отиворہ ечить нہ орہ мам междунہ арہ однہ   .ого праваہ
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2 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ РЕБЕНКА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ 

 

2.1. Понятие и классификация прав ребенка  

 

В современном обществе высшими ценностями государства являются человек 

и его права. О правах человека на государственном уровне заговорили еще в 

XVIII веке, однако, для выделения в них прав ребёнка потребовалось еще два 

столетия. Длительное время дети рассматривались как будущие члены общества и 

лишь со временем в них стали видеть равноправного партнёра общественных 

отношений. В основе этого лежит признание ребёнка личностью, обладающей 

такими же достоинствами, как и взрослый. Различие состоит только в том, что 

совершеннолетние могут защищать свои интересы самостоятельно, в то время как 

дети вынуждены обращаться за помощью к тем, кто обеспечивает их права.  

Наиболее значимыми международными актами, провозглашающими права 

ребёнка, являются Декларация прав ребёнка и Конвенция о защите прав ребёнка. 

Так, согласно Декларации прав ребёнка, ребёнком признаётся всякое 

человеческое существо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Декларация 

провозглашает ребёнка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права. В свою очередь, Конвенция о правах ребёнка, 

определяя права детей, включающих комплекс гражданских, экономических, 

политических и культурных прав человека, устанавливает правовые нормы 

ответственности государства. Так, данные акты определяют права ребёнка, как 

основные права человека применительно к несовершеннолетним [3].  

В юридической науке существуют различные мнения авторов по поводу 

понятия «прав ребёнка». Так, например, Скакун О.Ф., определяет «права ребёнка» 

как социально-значимые притязания на некую меру свободы, которые 

совместимы с принципом формального равенства и могут быть всеобщими 

требованиями свободы [5]. В то же время «права ребёнка» представляют собой 

субъективные права – гарантированную государством меру возможного 

поведения личности. Исходя из мнения других авторов, понятие «права ребёнка» 

включает в себя определенные составляющие. Во-первых, неотъемлемые 

свойства и возможности детей, обуславливающие меру их свободы, во-вторых, 

возможности использования ребенком наиболее существенных благ, и, в-третьих, 

это способ свободного развития личностью ее способностей и талантов. Таким 

образом, следует отметить, что понятие «права ребёнка» менялось и меняется со 

временем, в связи с тем, что не имеется определенно установленного перечня 

прав ребенка.  

Не существует признанной всеми номенклатуры прав ребенка, равно как не 

существует и единой признанной всеми их классификации. В гражданском и 

семейном праве права ребёнка подразделяются на имущественные и личные 

неимущественные. Семейное право включает в число таких прав ребенка: 

возможность жить и воспитываться в семье, получать воспитание и образование, 
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общаться с родителями и другими родственниками, иметь защиту своих прав и 

интересов, выражать собственное мнение, право на имя, отчество, фамилию [4].  

Ребёнок является носителем имущественных прав, которые в свою очередь 

предоставляют ему возможность обладать материальными благами, необходимые 

для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Особенность 

таких прав заключается в том, что они регулируются нормами не только 

семейного, но и гражданского законодательства. Имущественные права 

несовершеннолетних включают право каждого из них получать содержание от 

своих родителей и других членов семьи, а также причитающиеся им 

государственные платежи [27].  

Существует и иная классификация прав ребёнка, положения которой 

закреплены Конституцией Российской Федерации. Так, первый вид таких прав 

включает положения Конституции РФ, которые предусматривают механизм 

реализации социальной политики в интересах детей путем обеспечения 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Вторую 

группу конституционных норм образуют защита детства государством и 

отнесение заботы о детях и их воспитания к обязанностям родителей. И, наконец, 

конституционные права ребенка составляют закреплённые Конституцией РФ 

права и свободы человека и гражданина. Используя формулу «каждый», они в 

равной степени касаются как взрослых, так и детей, выражают наиболее 

существенные, исходные начала, определяющие положение человека в обществе 

и государстве, принципы их взаимоотношений.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что не существует единого, а 

главное легального понятия «права ребёнка», которое могло бы быть закреплено 

законодательно. С учётом того, что права человека не имеют исчерпывающего 

списка, существует различная их классификация. Из всего многообразия прав 

ребёнка их практическую значимость имеет классификация гражданских и 

семейных прав несовершеннолетних на имущественные и личные 

неимущественные, поскольку для их осуществления, охраны и защиты требуются 

различные механизмы. 

 

2.2 Личные права ребенка 

 

К личным правам несовершеннолетних детей относятся:  

1. Право жить и воспитываться в семье. Каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на 

воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей, 

при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского 

попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 

попечительства. 
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2. Право на общение с родителями и другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания 

родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок, 

находящийся в экстремальной ситуации, имеет право на общение со своими 

родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом. 

3. Право на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Если несовершеннолетний признан в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, то он имеет право 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Ребенок имеет право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При 

нарушении прав и законных интересов ребенка ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд. 

 4. Выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В некоторых случаях, предусмотренных СК РФ 

(изменение имени и фамилии ребенка, восстановление в родительских правах, 

при усыновлении ребенка, достигшего возраста десяти лет, и некоторые другие 

случаи), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет;  

5. Право на имя, отчество и фамилию. Фамилия ребенка определяется 

фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается 

фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При отсутствии 

соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка 

разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Если отцовство не 

установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по 

имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия – по фамилии матери. 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить имя 

ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого 

родителя [8].  

 

2.3 Имущественные права ребенка 

 

Имущественные права ребенка можно условно разделить на право на 

получение содержания от своих родителей и других членов семьи, право 

собственности на доходы, полученные им, на имущество, приобретенное на 

средства сына или дочери. 
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Имущественные права ребенка в семье включают: 

– право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

– право собственности на доходы, полученные ребенком, на имущество, 

приобретенное на его средства; 

– право владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия при 

совместном проживании. Дети и родители, проживающие вместе, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

Предусмотренный ч. 4 ст. 292 ГК РФ различный уровень гарантий для 

несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством, и для 

несовершеннолетних, находящихся на попечении родителей, основан на 

презумпции добросовестного поведения родителей [54]. 

Установленный пунктом 4 статьи 292 ГК Российской Федерации различный 

уровень гарантий права пользования жилым помещением 

для несовершеннолетних членов семьи собственника, находящихся под опекой 

или попечительством либо оставшихся без родительского попечения (о чем 

известно органу опеки и попечительства), с одной стороны, и для 

несовершеннолетних членов семьи собственника жилого помещения, 

находящихся на попечении родителей, – с другой, основанный на учете 

особенностей правового статуса этих лиц и вытекающей из статьи 38 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации презумпции добросовестного поведения 

родителей, имеет целью оптимизацию пределов вмешательства государства в 

регулирование отношений между родителями и ребенком, в том числе в 

имущественной сфере [48]. 

Установленный пунктом 4 статьи 292 ГК Российской Федерации различный 

уровень гарантий права пользования жилым помещением 

для несовершеннолетних членов семьи собственника, находящихся под опекой 

или попечительством либо оставшихся без родительского попечения (о чем 

известно органу опеки и попечительства), с одной стороны, и для 

несовершеннолетних членов семьи собственника жилого помещения, 

находящихся на попечении родителей, – с другой, основанный на учете 

особенностей правового статуса этих лиц и вытекающей из статьи 38 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации презумпции добросовестного поведения 

родителей, имеет целью оптимизацию пределов вмешательства государства в 

регулирование отношений между родителями и ребенком, в том числе в 

имущественной сфере [49]. 

Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, 

определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма 

которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из 

доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, 

выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным 

жилым помещением, могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка 

в такое жилое помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют 

возможности самостоятельно реализовать право на вселение [38]. 
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В силу положений Семейного кодекса Российской Федерации, по смыслу 

норм, защищающих права и 

интересы несовершеннолетних детей, дети вправе проживать как по месту 

жительства матери, так и по месту жительства отца; приобретают право на жилую 

площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, 

форма которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним 

из доказательств которого является регистрация ребёнка в жилом помещении, 

выступает предпосылкой приобретения ребёнком права пользования конкретным 

жилым помещением, могущего возникнуть независимо от факта вселения ребёнка 

в такое жилое помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют 

возможности самостоятельно реализовать право на вселение [50]. 

Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, 

определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма 

которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из 

доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, 

выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным 

жилым помещением, могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка 

в такое жилое помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют 

возможности самостоятельно реализовать право на вселение [51]. 

В силу закона несовершеннолетние дети приобретают право на жилую 

площадь, определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, 

форма которого законом не установлена. Заключением такого соглашения, одним 

из доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, 

выступает предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным 

жилым помещением, могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка 

в такое жилое помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют 

возможности самостоятельно реализовать право на вселение [52]. 

Дети вправе проживать как по месту жительства матери, так и по месту 

жительства отца; приобретают право на жилую площадь, определяемую им в 

качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом не 

установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого 

является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой 

приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, 

могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка в такое жилое 

помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют возможности 

самостоятельно реализовать право на вселение [53]. 

Дети вправе проживать как по месту жительства матери, так и по месту 

жительства отца; приобретают право на жилую площадь, определяемую им в 

качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом не 

установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого 

является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой 

приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, 

могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка в такое жилое 
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помещение, в силу того, что несовершеннолетние дети не имеют возможности 

самостоятельно реализовать право на вселение. 

Несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, 

определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма 

которого законом не установлена. Заключение такого соглашения, одним из 

доказательств которого является регистрация ребенка в жилом помещении, 

выступает предпосылкой и основанием 

приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, 

возникающего независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помещение, в 

силу того, что несовершеннолетние дети не имеют возможности самостоятельно 

реализовать право на вселение [38]. 

Право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи. Пункт 4 статьи 60 Семейного кодекса (СК) РФ говорит о том, что ребенок 

не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют 

права собственности на имущество ребенка. 

Однако вещи, приобретенные родителями исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, книги, мебель и 

подобное) в случае развода родителей разделу не подлежат. Право собственности 

на вышеуказанные вещи возникает у ребенка, несмотря на то, что приобретались 

они родителями. Таким же образом решается вопрос с вкладами, которые супруги 

сделали за счет своего общего имущества на имя их общих несовершеннолетних 

детей. 

Не стоит забывать, что содержание ребенка – это обязанность родителей, 

причем не только отца, но и матери. Они обеспечивают его питание, одевают, 

лечат, дают образование… Если родители или один из них пренебрегают своими 

обязанностями, то средства на содержание ребенка (то есть алименты) 

взыскиваются через суд. Обязанность по содержанию детей прекращается, когда 

они достигают совершеннолетия или приобретают полную дееспособность до 

этого (например, в случае вступления в брак ребенка, достигшего 16 лет). 

Что касается самого ребенка, то его материальное положение не влияет на 

размер алиментов. Даже если второй родитель ребенка обладает достаточными 

средствами, или даже сам ребенок владеет каким-либо имуществом (например, 

квартирой), то это не должно приниматься во внимание при определении размера 

алиментов. Обязанность по предоставлению содержания своим 

несовершеннолетним детям родители несут независимо друг от друга. Однако 

если указанное имущество приносит доход (например, квартира сдается в аренду), 

то это может послужить основанием для снижения размера алиментов [17]. 

Право собственности на доходы, полученные ребенком, на имущество, 

приобретенное на его средства. Право ребенка на распоряжение принадлежащим 

ему на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 

Гражданского кодекса РФ. 

Дети в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 

совершать только следующие сделки: 
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– мелкие бытовые сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, 

каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, например, 

покупка школьных принадлежностей; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не нуждающиеся в 

нотариальном удостоверении либо государственной регистрации, например, 

принятие в дар игрушек, предметов одежды; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения, а именно, дети могут получать деньги от 

родителей или других законных представителей и расходовать их на свои нужды. 

Все остальные сделки за малолетних детей совершают от их имени только 

родители, усыновители или опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно: 

– совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, которые разрешены 

малолетним детям; 

– распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; 

– осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного результата своей интеллектуальной деятельности; 

– в соответствии с законодательством РФ вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; 

– быть членом кооператива (по достижении шестнадцати лет). 

Остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет совершаются только с письменного согласия своих законных 

представителей. В случае нарушения этого требования сделка, совершенная 

несовершеннолетним, может быть признана недействительной в судебном 

порядке по иску родителей (усыновителей) или попечителя. 

Также можно выделить такое право, как право владеть и пользоваться 

имуществом родителей с их согласия при совместном с ними проживании. Об 

этом, в частности, говорится в п. 4 ст. 60 СК РФ, согласно которому дети и 

родители, проживающие вместе, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию. 

 

Выводы по разделу 2 

Ребенок имеет, в соответствии с положениями СК РФ, комплекс прав. В 

семейном праве права несовершеннолетних детей подразделяются на 

имущественные и личные неимущественные. Причем последние возникают по 

поводу благ, которые лишены экономического содержания, тесно связаны с 

личностью и имеют особые причины возникновения и прекращения. Семейное 

право включает в себя среди таких прав ребенка: возможность жить и расти в 

семье, получать воспитание и образование, общаться с родителями и другими 

родственниками, иметь защиту своих прав и интересов, выражать собственное 

мнение, право на имя, отчество, фамилию. Кроме того, ребенку предоставляются 

личные права в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка: сохранение 
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индивидуальности и определенного уровня жизни, необходимого для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития и 

др. 

Ребенок также является носителем имущественных прав, которые дают ему 

возможность иметь материальные блага, необходимые для удовлетворения своих 

материальных и духовных потребностей. Особенностью таких прав 

несовершеннолетних является регулирование их нормами не только семейного, 

но и гражданского права. Имущественные права детей включают право каждого 

из них на получение поддержки от родителей и других членов семьи, а также 

причитающиеся им государственные выплаты (пенсии, пособия). Наряду с этим 

ребенок может владеть любым движимым и недвижимым имуществом, которое 

не ограничено и не изъято из гражданского оборота. 

В некоторых случаях для осуществления семейных отношений требуется 

согласие ребенка. Право ребенка на выражение своего мнения и право ребенка на 

учет своего мнения являются различными правовыми категориями. Таким 

образом, ребенок любого возраста имеет право выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

Такой подход к вопросу вовсе не исключает ситуации, когда родители, услышав 

ребенка, принимают противоположное решение. Право ребенка на учет своего 

мнения возникает только по достижении им десятилетнего возраста. 

Юридическое значение мнения ребенка определяется двумя факторами: 

возрастом ребенка и значимостью совершаемого семейно-правового акта. 

Выражая свое мнение, ребенок обнаруживает свой интерес в субъективном 

смысле. Однако оно приобретает юридическое значение только тогда, когда 

установлено, что оно отвечает подлинным интересам ребенка, что и делают 

родители, органы опеки и попечительства, суд. 
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3  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА 

 

Как правило, защита распространяется на такие субъективные права ребенка, 

которые существуют в рамках конкретного правоотношения. Исключение 

составляют правоотношения, носящие индивидуализированный (абсолютный) 

характер, в которых определена лишь одна сторона – носитель субъективного 

права – ребенок или его законный представитель: например, право ребенка жить и 

воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками (ст. 55 СК 

РФ); право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ч. 1 п. 1 

ст. 56 СК РФ); право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); право ребенка 

на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); право опекуна требовать возврата 

подопечного ребенка от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных 

оснований (п. 4 ст. 148.1 СК РФ); право опекуна воспитывать подопечного 

ребенка (п. 6 ст. 148.1 СК РФ) и др. 

Таким образом, под защитой прав ребенка следует понимать деятельность, 

осуществляемую органами опеки и попечительства, а в определенных случаях и 

судом, направленную на применение в установленном законом порядке мер с 

целью пресечения уже имеющихся нарушений прав ребенка, а также 

восстановления его нарушенных или оспоренных прав. 

Нормы п. 1 ст. 8 СК РФ прямо указывают на две формы защиты субъективных 

прав ребенка – судебную, которая осуществляется по правилам гражданского 

судопроизводства, и административную, заключающуюся в деятельности иных 

государственных органов, в том числе органов опеки и попечительства. Кроме 

того, в ч. 2 п. 1 ст. 56 СК отмечается, что защита прав и законных интересов детей 

представляет собой деятельность его родителей или лиц, их заменяющих, а в 

определенных случаях – деятельность не только суда и органов опеки и 

попечительства, но и прокурора [8]. 

В механизме защиты детских прав законные представители обладают правом 

инициировать процесс и обращаться в суд в целях обеспечения реального 

осуществления прав ребенка. 

Органы опеки и попечительства играют важную роль в защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняя разные функции, в 

числе которых обращение в суд с целью инициировать возбуждение гражданского 

дела в интересах несовершеннолетнего (например, п. 1 ст. 70, п. 2 ст. 77, п. 3 

ст. 80 СК РФ), а также участие в уже начатом процессе на основании ст. 47 ГПК 

РФ и формирование заключения по делу с точки зрения защиты интересов 

ребенка (например, ст. 78 СК РФ). 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202–1 

«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор участвует в рассмотрении дел 

судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством РФ и 

другими федеральными законами. Прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует 
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защита прав граждан. Статья 45 ГПК РФ определяет основания и формы его 

участия в гражданском судопроизводстве. Речь идет о подаче заявлений в защиту 

прав граждан, в том числе несовершеннолетних, и вступление в уже начатый 

процесс для формулировки заключений по делам о лишении (ст. 70 СК РФ) и 

ограничении (ст. 73 СК РФ) родительских прав, отмене усыновления (ст. 140 СК 

РФ). 

Следует также отметить, что ст. 56 СК РФ закрепляет самостоятельное право 

ребенка на защиту своих прав и интересов при обращении в орган опеки и 

попечительства, а по достижении 14 лет – в суд. Это право реализуется в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения законными представителями 

ребенка своих обязанностей по его воспитанию, образованию, а также в случае 

злоупотреблений законными представителями своими правами. 

Данная статья закрепляет право детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324–ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Согласно п. 4 ст. 20 указанного федерального закона право на получение всех 

видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их законные представители и представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. 

Бесплатная юридическая помощь может быть оказана в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера; представления интересов 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 

случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством РФ 

[17]. 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в рамках 

государственной и негосударственной систем. 

Государственная система бесплатной юридической помощи функционирует 

посредством создания государственных юридических бюро либо 

непосредственного привлечения к оказанию бесплатной юридической помощи 

адвокатов. 

Государственные юридические бюро – это специализированные 

государственные организации по оказанию населению бесплатной юридической 

помощи, которые создаются и финансируются органами государственной власти 

субъектов РФ. Бесплатная юридическая помощь в государственных юридических 

бюро осуществляется в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме, составления документов правового характера, представления интересов 

граждан в судах и организациях. 

Привлечение адвокатов в рамках государственного оказания бесплатной 

юридической помощи осуществляется на добровольной основе. Между адвокатом 
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и гражданином заключается договор об оказании бесплатной юридической 

помощи. Территориальные органы Министерства юстиции России размещают 

информацию об адвокатах, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

Бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме могут также оказывать органы исполнительной 

власти и подведомственные им учреждения по вопросам, относящимся к их 

компетенции [40]. 

Негосударственная система бесплатной юридической помощи функционирует 

на добровольной основе и подразумевает работу юридических клиник, 

организуемых образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования. Создание юридических клиник осуществляется в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 30 сентября 1999 г. № 433 «О правовых 

консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, 

осуществляющих подготовку юридических кадров». Бесплатная юридическая 

помощь оказывается профессорско-преподавательским коллективом и студентами 

учебного заведения. 

В рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи могут 

функционировать негосударственные центры, созданные некоммерческими 

организациями, а также профессиональными объединениями юристов – 

адвокатами и адвокатским палатами субъектов РФ, нотариусами и 

нотариальными палатами субъектов РФ. Активно в формировании 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи участвует 

Общероссийская организация «Ассоциация юристов России». 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав

 и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, органом 

опеки и попечительства, прокурором и судом (п. 1 ст. 56 СК РФ). 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних 

детей, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

Отношения между родителями и детьми в современной России определяются 

рядом факторов: их внутренними установками, уровнем материального 

благополучия семьи, количеством детей в семье, совместным или раздельным 

проживанием родителей и др. С учетом предписаний законодателя и практики их 

применения, нельзя не поддержать точку зрения Ю.Г. Долгова: «Осуществление 

родительских прав не в противоречии с интересами детей включает в себя два 

критерия: объективный и субъективный. Объективный критерий означает 

совпадение интересов несовершеннолетнего субъекта семейных правоотношений 

с интересами общества. Субъективный критерий осуществления прав не в 
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противоречии с интересами детей отражает личные качества в содержании 

интереса ребенка, с учетом его наклонностей, привязанностей, антипатий, 

симпатий» [26]. 

Как свидетельствуют данные социологических исследований, в современной 

России заработная плата, прежде всего в бюджетной сфере, размер 

установленных социальных выплат (несмотря на их увеличение) пока не 

обеспечивают необходимый уровень доходов населения. Отмечено низкое 

качество жизни и высокий уровень бедности значительной части населения. 

Уровень благосостояния семей напрямую связан с количеством детей в них. При 

установленном уровне заработной платы, даже при наличии обоих работающих 

родителей в среднем по экономике страны уровень семьи с детьми чаще других 

находится за чертой бедности. 

Финансовое благополучие семьи напрямую связано с обеспечением 

имущественных интересов ребенка, заботой родителей о создании материальных 

условий для воспитания, обучения и содержания детей. Об уходе такого рода от 

государства говорить не приходится. В такой ситуации обязанность родителей 

содержать своих несовершеннолетних детей приобретает особое значение (п. 1 ст. 

80 СК РФ). При наличии оснований, предусмотренных законом, ребенок имеет 

право на получение поддержки от других членов семьи. Сумм, причитающихся 

ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 

родителей (одного из них) и расходуются ими на содержание, воспитание и 

образование ребенка. 

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

взрослых, но детей-инвалидов выступает гарантией права ребенка на обеспечение 

своих имущественных интересов. 

Алиментные обязательства носят сугубо личный характер и не наследуются; в 

случае смерти алиментщика ребенок утрачивает право на получение алиментов 

(статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это кажется не 

совсем верно в отношении ребенка. В США, например, алиментные обязательства 

не прекращаются со смертью родителя, который их оплатил, при условии, что 

имущество этого родителя остается. Имущество обременено алиментным 

обязательством, а его новый собственник (владелец), если это не сам ребенок, 

становится обязанным лицом и должен платить алименты. Предполагается, что 

алименты выплачиваются из стоимости имущества, которое передается по 

наследству. Если наследники добровольно не выплачивают алименты на ребенка, 

то руководитель органа, в который помещен ребенок, вправе предъявить иск 

наследникам умершего родителя об уплате алиментов на ребенка из стоимости 

наследуемого имущества. 

Как правило, родители добровольно предоставляют средства на содержание 

ребенка, в противном случае алименты взыскиваются с родителей в судебном 

порядке. Усиление правовых гарантий прав и интересов детей прослеживается в 

п. 3 ст. 80 СК РФ: «При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, 

при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 
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взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из 

них)». 

СК РФ содержит значительное количество нововведений в области 

регулирования алиментных правоотношений, в частности, возможно заключение 

соглашения о выплате алиментов, возможно взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в фиксированной денежной сумме; о взыскании 

алиментов в пользу несовершеннолетних детей суд вправе принять решение о 

взыскании алиментов непосредственно до принятия судом решения о взыскании 

алиментов и др. Но до сих пор законодатель не решил некоторые важные 

вопросы, связанные с содержанием детей. При разработке СК РФ 1995 года они 

отказались от установления минимума алиментов, мотивируя это тем, что в новых 

экономических условиях государство не имеет средств влияния на тех, кто не 

хочет работать или не хочет получать соответствующий доход. Такое решение в 

новом законе о семье было поддержано в литературе. В частности, как утверждает 

М.В. Антокольская: «Если у родителей нет достаточных доходов или имущества, 

нельзя присудить их к принудительным работам для уплаты алиментов, так как 

это противоречило бы Конституции и нарушало бы права человека» [18]. 

Как отмечает А.Н. Левушкин: «В связи с этим возникает вопрос, если 

обязанность родителей по содержанию детей закреплена в столь серьезных 

юридических документах, то должен быть и механизм реализации этих 

обязанностей, если кому-то из родителей очень понравится роль кукушки, 

прикрывающейся правами человека. Заставить работать – нельзя». Тогда какие 

неблагоприятные последствия следует установить в законе для тех, кто не хочет 

содержать своих детей? Без установления санкций это будет не правовая, а лишь 

моральная обязанность кормить, одевать и обувать наших детей. Парадокс 

заключается в том, что по действующему законодательству таких родителей 

нельзя даже лишать родительских прав. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимы следующие 

мероприятия. Основанием для лишения родительских прав должно быть признано 

уклонение родителей без уважительных причин от выполнения своих 

обязательств перед детьми.  

Поскольку материнство и детство, семья находятся под защитой государства 

(ст. 38 Конституции РФ), государство должно установить минимальный размер 

алиментов в законодательстве. Это будет соответствовать содержанию и ст. 3, 5, 

6, 18 и др. и Конвенции о правах ребенка. А если родители без уважительных 

причин отказываются работать или выполняют такую низкооплачиваемую 

работу, что этот минимум не соблюдается, их следует лишить родительских прав. 

Соответствующая минимальная гарантия средств в этом случае должна быть 

выплачена государством [29]. 

Также необходимость установления минимального размера алиментов 

обусловлена тем, что в современных условиях, когда развивается рыночная 

экономика, предпринимательство, индивидуальная трудовая деятельность, подход 

к исчислению алиментов на детей в процентах становится архаичным. Кроме 

того, это дает возможность недобросовестным плательщикам алиментов обойти 
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закон, порождает у них желание снизить реальное содержание «процента» и тем 

самым ухудшить материальное положение ребенка. Такая позиция законодателя 

зачастую препятствует творческой деятельности тех, кто обязан выплачивать 

алименты. 

В настоящее время сама жизнь говорит о необходимости совершенствования 

алиментного законодательства. Необходимо в семейном праве России изменить 

порядок определения судом размера алиментов на детей и назначать его в твердой 

денежной сумме, исходя из материального положения сторон. 

Здесь будет полезно обратиться к опыту других стран, где размер алиментов 

определяется в каждом конкретном случае в зависимости от материальных 

возможностей одного из родителей и потребностей ребенка. Как гласит ст. 135 

польского Кодекса семьи и опеки: «Объем алиментной обязанности зависит от 

обоснованных потребностей управомоченного, а также от возможностей 

обязанного лица». В странах с развитой системой экономических отношений 

(Англия, Германия, Испания, Франция) существует судебная практика 

определения размера алиментов, с учетом материального положения сторон. 

СК РФ в статье 81 в качестве исключения из общего правила допускает 

взыскание алиментов в фиксированной сумме денег. Возникает вопрос: Как 

определить размер алиментов с учетом материального положения родителей и 

потребностей ребенка при переходе на взыскание с них фиксированной денежной 

суммы. 

Сначала необходимо установить минимальный и максимальный размеры 

алиментов. Минимальным размером, как показывает судебная практика, обычно 

является прожиточный минимум, установленный для конкретного населенного 

пункта. Ограничения необходимы при чрезмерных алиментах – целесообразно 

установить их максимальный размер. 

Причем в пределах таких лимитов будут учитываться заработок, доход, 

материальное положение супруга плательщика. Более того, необходимо 

учитывать доход и супруга, с которым остается ребенок. А если этот супруг 

относится к высокооплачиваемой категории работников, то достаточно 

ограничить алименты определенной суммой, а если к низкооплачиваемой, то 

увеличить сумму. Следует принимать во внимание родительскую заботу. 

При учете потребностей ребенка следует исходить из средних расходов на его 

содержание, вида трудовой деятельности, к которой он готовится, а также 

учитывать его возраст – содержание ребенка в возрасте до семи лет требует 

меньше средств, чем содержание старшего ребенка, а расходы на детей в возрасте 

от 14 до 18 лет увеличиваются. 

Минимальный и максимальный размер алиментов должен быть установлен 

исходя из прожиточного минимума, принятого в конкретной местности. 

Согласно законодательству РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, то есть до 18–

летнего возраста, независимо от того, продолжает ли ребенок учиться после этого 

в каком-либо учебном заведении. Но семейное законодательство некоторых 
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других стран прямо учитывает образование детей после достижения ими 

совершеннолетия как фактор продолжения взыскания алиментов [32]. 

Сейчас пенсионное законодательство России закрепляет право тех детей, 

которые учатся, получать пенсию по случаю потери кормильца до окончания 

профессионального образования по очной форме обучения, но не более 23 лет. 

Следовательно, государство взяло на себя обязательство вместо родителей 

оказывать материальную поддержку детям в период обучения после достижения 

ими совершеннолетия. 

На наш взгляд, родители также должны быть обязаны материально помогать 

своим детям во время учебы и по достижении совершеннолетия. 

Здесь необходимо учитывать нормы действующего законодательства: 

Семейный кодекс России обязывает родителей заботиться об их воспитании и в 

свою очередь дает родителям право получать помощь и содержание от тех же 

детей. 

Поэтому вполне логично и справедливо ввести в СК РФ специальную 

правовую норму – о продлении срока взыскания алиментов на детей, когда они 

учатся после достижения совершеннолетия. Таким образом, будет достигнута 

унификация норм пенсионного и семейного законодательства в части 

материальной поддержки мальчиков и девочек при реализации их права на 

образование. 

Другой проблемой является регулирование имущественных прав ребенка в 

семье. Несмотря на то, что в ст. 60 СК РФ прямо названы три вида 

имущественных прав ребенка, в семейно-правовой литературе имеется указание 

только на два из них. Итак, Ю.Ф. Беспалов отмечает: «...об имущественных 

правах ребенка упоминается в ст. 60 СК РФ. К имущественным правам ребенка 

следует отнести: право собственности, право на получение содержания от своих 

родителей» [40].  В то же время автор вкладывает довольно широкий смысл в 

понятие «содержание». В одной из своих работ Ю.Ф. Беспалов вслед за 

О.С. Иоффе, Е.А. Поссе, Т.А. Фадеевой, А.М. Нечаевой и др. писал: «что 

содержание включает в себя как алименты, так и все другие виды материальной 

помощи, создающие благоприятные условия для развития ребенка» [20]. Далее 

автор соглашается с мнением Д.И. Мейера о том, что «родители позволяют детям 

пользоваться своим имуществом», охватывая такую возможность и понятие 

содержания ребенка. Не обращает особого внимания на одну из норм ч. 4 ст. 60 

СК РФ  Е.А. Чефранова, согласно которой: «не содержит упоминания об 

имуществе, которое может принадлежать несовершеннолетнему на ином, чем 

право собственности, вещном праве» [47]. Но разве это право не закреплено 

законодателем в ч. 4 ст. 60 СК РФ, устанавливающей, что совместно 

проживающие дети и родители могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию? В.И. Мамай, наоборот, пишет о четырех 

имущественных правах ребенка: право собственности на имущество, полученное 

им в дар или в порядке наследования, на любое другое имущество, приобретенное 

на его средства; право на содержание от родителей и других членов семьи (Раздел 

V Кодекса); право на доход, полученный им; право на часть имущества в 
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приватизируемой квартире, где проживает ребенок. Нетрудно заметить, что 

В.И. Мамай не упоминает о праве, предусмотренном одним из правил п. 4 ст. 60 

УК РФ. Другие авторы, исходя из текста ст. 60 СК РФ, обоснованно говорят о 

третьем виде имущественных прав ребенка, отличных от права на получение 

содержания и имущественных прав. Например, по словам А.М. Нечаевой: «дети и 

родители не имеют права собственности на имущество друг друга, однако, если 

они проживают совместно, они вправе владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию, строя свои отношения на доверии, сообразуя их со 

сложившимся в семье укладом» [33]. Автор не только характеризует эти 

отношения как правовые, но и подчеркивает их связь с нормами морали. 

Действительно, моральные нормы должны учитываться в механизме правового 

обеспечения имущественных интересов несовершеннолетних и использоваться 

как предпосылки для принятия тех или иных правовых норм, а также как мера 

соответствия членов семьи интересам ребенка. Л. М. Пчелинцева, раскрывая 

содержание ст. 60 СК РФ, наряду с правом ребенка на получение алиментов и 

правом на имущество, указывает на право «владеть и пользоваться имуществом 

родителей при совместном с ними проживании (по взаимному согласию ребенка и 

родителей)» [36]. По мнению М.В. Геллера, ст. 60 СК РФ, посвященная 

имущественным правам ребенка, дает ему право на получение содержания от 

родителей и членов семьи (статья 2), право владеть имуществом, приобретенным 

за счет его средств или по наследству (статья 3), право владеть и пользоваться 

имуществом родителей при проживании с ними (статья 4). Как отмечает 

Н.Н. Тарусина: «имущественные права ребенка определяются в основном 

гражданским законодательством и лишь в незначительной мере – семейным». 

«Дети и родители не имеют права собственности на имущество друг друга, хотя 

при проживании семьей они неизбежно им пользуются на основе взаимного 

согласия (ст. 60 СК РФ) и разумности (применительно к ребенку)» [25]. В то же 

время названные авторы не определяют характер третьего вида имущественных 

прав ребенка. 

Право ребенка на получение алиментов, как и право собственности ребенка, 

достаточно полно исследовано в научной литературе. Характер и содержание 

третьих имущественных прав ребенка, закрепленных в пункте 4 ст. 60 ГК, а также 

имущественных прав ребенка, предусмотренных в пункте 5 ст. 38 ГК, требуют 

дополнительного разъяснения. 

Право ребенка владеть и пользоваться с согласия родителей их 

собственностью, при совместном проживании. В пункте 4 ст. 60 СК установлено, 

что ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 

имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 

по взаимному согласию. В ряде комментариев к Семейному кодексу эта норма 

несправедливо остается без должного внимания. В учебной литературе это право 

ребенка часто также подробно не рассматривается. 

Право ребенка владеть и пользоваться имуществом родителей (или одного из 

них) не входит в категорию обязательственных прав ни по основаниям 
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возникновения обязательств, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ст. 307), не по содержанию. Рассматриваемое право 

относится к числу ограниченных имущественных прав лиц, не являющихся 

собственниками. Он не назван в примерном перечне ограниченных вещных прав 

(п. 1 ст. 216 ГК РФ), но установлен другим федеральным законом - Семейным 

кодексом РФ. 

Семейное право не оперирует категорией имущественных прав, однако, 

определяя отношения, регулируемые семейным правом, включает в них, в 

частности, имущественные отношения между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и другими лицами. Из содержания ст. 4 СК РФ, следует, что 

гражданско-правовые отношения, применяются к этим отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, поскольку это 

не противоречит существу семейных отношений. Возможность субсидиарного 

применения гражданского права к этим семейным отношениям впервые была 

установлена на законодательном уровне принципами гражданского права СССР и 

республик 1991 года. Таким образом, гражданское законодательство может 

применяться к имущественным отношениям между членами семьи, но только 

если они не урегулированы соответствующими нормами семейного 

законодательства и имеются необходимые нормы гражданского законодательства. 

Следовательно, эффективное регулирование отношений между ребенком и его 

родителями (родителем) во владении и пользовании имуществом последнего во 

многом зависит от содержания соответствующих гражданско-правовых норм. 

Если обратиться к другим признакам прав лиц, не являющихся 

собственниками, предложенным в гражданско-правовой литературе, то многие из 

них свойственны рассматриваемому праву ребенка (объектом этого права 

является индивидуально-определенная вещь; это право характеризуется как 

абсолютное; его субъект обладает правомочием пользования вещью и др.). 

В п. 5 ст. 38 СК применительно к разделу общего имущества супругов 

предусмотрено: «вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), 

разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 

проживают дети».  Иными словами, речь идет о свойстве следования как об одном 

из признаков вещного права. Примечательно, что закон не говорит в данном 

случае, что это должны быть общие дети супругов.  

Многие авторы, ссылаясь на п. 5 ст. 38 СК, не раскрывают природу 

закрепленных в ней имущественных прав ребенка. Наиболее приемлемой 

является позиция А.В. Степанюка: «Во-первых, имущество, приобретенное 

исключительно для потребностей детей, остается в общей совместной 

собственности родителей с обременениями, вызванными правомочиями ребенка. 

Во-вторых, ребенок обладает особым вещным правом – правом пользования 

имуществом, приобретенным родителями для его нужд. В-третьих, поскольку 
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ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (п. 1 ст. 54 

СК РФ), то рассматриваемое право пользования по общему правилу сохраняется 

до совершеннолетия» [41]. 

Так, в п. 5 ст. 38 СК РФ речь идет об ином ограниченном праве собственности 

ребенка, которого нет в примерном перечне ст. 216 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, однако, это предусмотрено СК РФ. 

Анализируя взаимодействие гражданского и семейного права, следует не 

только обратить внимание на возможность субсидиарного применения норм 

действующего гражданского права к семейным отношениям в порядке, 

предусмотренном ст. 4 СК РФ, но и учесть влияние отдельных положений 

семейного права на дальнейшее развитие гражданского законодательства. В этой 

связи небезынтересно проследить возможную (и печальную) судьбу 

рассматриваемых материальных прав ребенка в свете положений Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации, утвержденной 

Решением Совета при Президенте Российской Федерации от 7 октября 2009 года 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в части, 

посвященной развитию законодательства о вещном праве.  

В концепции, в частности, обосновывается, что Гражданский кодекс должен 

закрепить исчерпывающий перечень имущественных прав, в том числе: право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, принадлежащим к 

государственной или муниципальной собственности; право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, относящимся к государственной 

и муниципальной собственности; право постоянного владения и пользования 

земельным участком (эмфитевзис); право застройки земельного участка 

(суперфиций); сервитут; право личного пользования (узуфрукт); ипотека и иное 

зарегистрированное (учтенное) залоговое право; право приобретения чужого 

недвижимого имущества; имущественные права; право оперативного управления 

имуществом, относящимся к государственной или муниципальной собственности 

[32]. 

Следует обратить внимание только на отсутствие в приведенном перечне прав 

ребенка, предусмотренных действующим кодексом РФ, на владение и 

пользование с согласия родителей, с которыми он проживает, принадлежащим им 

имуществом (п. 4 ст. 60 СК РФ), а также на ограниченное вещное право 

родителей, проживающих с ребенком, по взаимному согласию владеть и 

пользоваться имуществом, принадлежащим ребенку. Следовательно, если 

перечень ограниченных вещных прав сформулировать в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации как исчерпывающий, то исчезнут основания для 

применения соответствующей нормы гражданского права к рассматриваемому 

имущественному праву ребенка. В результате это право собственности ребенка 

лишается регулирования нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 

и, по существу, исчезает. Та же участь постигнет и ограниченные имущественные 

права ребенка, предусмотренные пунктом 5 ст. 38 СК РФ – право ребенка на 

вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения его потребностей. 
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Как отмечается, концепция допускает существование права личного 

пользования. Она определяется «как ограниченное вещное право личного 

характера, в силу которого лицо владеет и пользуется вещью в соответствии с ее 

назначением». Это право устанавливается исключительно в некоммерческих 

целях и должно принадлежать, как правило, гражданам.  

Возвращаясь к двум ограниченным вещным правам ребенка, рассмотренным 

выше, отметим, что ряд положений Концепции социального (семейного) 

подневольного состояния в определенной степени соотносятся с каждым из них. 

В то же время круг объектов имущественных отношений, которые предполагается 

включить в предмет правового регулирования по правилам о социальном 

(семейном) пользовладении, уже существенно оговаривается в п. 4 ст. 60 и п. 5, ч. 

2 ст. 38 СК РФ, поскольку в этих нормах нет исключений в отношении 

потребляемых вещей. Помимо норм социального (семейного) пользования, 

симметричное право ребенка владеть и пользоваться имуществом родителей 

право владеть и пользоваться имуществом ребенка в порядке, установленном п. 4 

ст. 60 УК РФ. Право собственности на имущественные права ребенка в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 38 и п. 4 ст. 60 СК РФ, к имущественным 

правам подтверждается наличием не только двух признаков, определенных в п. 3 

и 4 ст. 216 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и те, которые 

предложены в Концепции, за исключением признака (имущества), который 

предписывает, что перечень прав собственности определяется исключительно 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, перед законодателем стоит альтернатива: либо оставить без 

изменений содержание п. 4 ст. 60 и ч. 1 п. 5 ст. 38 СК РФ и сохранить подход к 

формированию перечня ограниченных вещных прав, указав, что иные права 

такого рода предусмотрены федеральными законами, либо, приняв 

соответствующие положения Концепции, существенно изменить вышеуказанные 

нормы СК РФ. Первое направление кажется более верным. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

– вопросы защиты прав ребенка не урегулированы надлежащим образом при 

лишении родителей родительских прав; 

– существуют проблемы определения размера алиментов, который соответствовал 

бы социально-экономическому уровню развития общества; 

– имущественные права детей в семье должным образом не регулируются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования представляется возможным сделать ряд 

обобщающих выводов. 

При принятии христианства на Руси семейные отношения регулировались 

обычным правом. Далее начинается процесс создания светского права, которое 

постепенно вытесняет византийское законодательство и русское церковное право. 

Наиболее полно в дореволюционном праве права детей в семье были 

урегулированы в Своде Законов Российской Империи (Свод Законов 

Гражданских), в главе, именуемой «О правах и обязанностях семейственных». 

Хотя, Свод Законов Гражданских не содержал специального раздела, 

посвященного правам детей.  

В советский период права ребенка в семье были урегулированы в 

кодифицированных актах, последним из которых  стал СК РФ. 

Основой международной защиты прав детей в семье может выступать, прежде 

всего Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г. Также сюда следует включить 

Пекинские правила 1985 г. (Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (приняты 

Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1985 г.).  

При этом необходимо учитывать, что положения внутреннего 

законодательства РФ не должны противоречить нормам международного пава.  

Ребенок обладает в соответствии с положениями СК РФ комплексом прав. В 

семейном праве права несовершеннолетних детей подразделяются на 

имущественные и личные неимущественные. Причем последние возникают по 

поводу благ, лишенных экономического содержания, тесно связаны с личностью 

и имеют особенности оснований возникновения и прекращения. Семейное право 

включает в число таких прав ребенка: возможность жить и воспитываться в семье, 

получать воспитание и образование, общаться с родителями и другими 

родственниками, иметь защиту своих прав и интересов, выражать собственное 

мнение, право на имя, отчество, фамилию. Кроме того, за ребенком признаются 

личные права, предусмотренные Конвенцией ООН о правах ребенка: на 

сохранение индивидуальности и на определенный уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

и др. 

Ребенок является также носителем имущественных прав, которые 

предоставляют ему возможность иметь материальные блага, необходимые для 

удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Особенностью 

таких прав несовершеннолетних является регулирование их нормами не только 

семейного, но и гражданского законодательства. Имущественные права детей 

включают право каждого из них получать содержание от своих родителей и 

других членов семьи, а также причитающиеся им государственные платежи 

(пенсии, пособия). Наряду с этим ребенку может принадлежать на праве 

собственности любое движимое и недвижимое имущество, не ограниченное и не 

изъятое из гражданского оборота. 
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В некоторых случаях для реализации семейных правоотношений требуется 

согласие ребенка. Право ребенка на выражение своего мнения и право ребенка на 

учет своего мнения – разные правовые категории. Так, ребенок любого возраста 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Такая постановка вопроса 

вовсе не исключает ситуации, когда родители, выслушав ребенка, принимают 

прямо противоположное его мнению решение. Право ребенка на учет его мнения 

возникает лишь при достижении возраста десяти лет. 

Правовое значение мнения ребенка определяется двумя факторами: возрастом 

ребенка и значимостью совершаемого семейно-правового акта. Выражая мнение, 

ребенок обнаруживает свой интерес в субъективном смысле. Однако правовое 

значение оно приобретает лишь при установлении соответствия его истинным 

интересам ребенка, что осуществляется родителями, органами опеки и 

попечительства, судом. 

Основными причинами нарушения прав ребенка являются: 

– злоупотребление родителей своими правами как на досудебном этапе, так и 

после вынесения решения суда (отказ в предоставлении встреч с ребенком одному 

из родителей); 

– правовая позиция специалистов органов опеки и попечительства, которая не 

всегда объективно отражает реальное положение дел (например, оценка только 

бытовых условий проживания семьи); 

– неправомерный отказ образовательных и медицинских организаций в 

предоставлении информации о ребенке отдельно проживающему родителю; 

– отсутствие единых подходов в составлении графика общения с ребенком, 

подготовленного в виде приложения к исковому заявлению об определении места 

жительства ребенка; 

– недостаточное межведомственное взаимодействие, направленное на 

неукоснительное исполнение судебных решений по спорам о воспитании детей; 

– неиспользование судебными приставами такой промежуточной меры, как 

временное помещение ребенка по определению суда в детскую организацию (п. 2 

ст. 79 Семейного кодекса). 

В процессе исследования были выявлены следующие проблемы правового 

регулирования содержания прав и обязанностей детей и родителей: 

1. Мнение ребенка характеризуется наличием правовой значимости и в ряде 

случаев учет мнения ребенка является юридическим основанием для принятия 

того или иного решения. С целью обеспечения прав и интересов детей 

предлагается внести в ст. 57 СК РФ следующие дополнения: 1) перечень случаев, 

когда органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего 10–летнего возраста, должен быть расширен с 

одновременным внесением дополнений в соответствующие статьи СК РФ: при 

рассмотрении судом иска об установлении отцовства в отношении данного 

ребенка (п. 4 ст. 48); при рассмотрении судом иска об отмене усыновления (ст. 

142); 
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2. Следуя принципу разграничения правового статуса малолетних и 

несовершеннолетних, должно быть придано правовое значение достижению 

ребенком возраста 14 лет. В связи с чем, представляется обоснованным включить 

в ст. 57 СК РФ правило: «В случаях, предусмотренных законом, обязательным 

является согласие ребенка, достигшего возраста 14 лет». 

3. Исходя из вышесказанного, необходимость получения согласия ребенка, 

достигшего возраста 14 лет, нужно учитывать: 

– при расторжении брака в судебном порядке, в частности, при решении вопроса 

о месте жительства несовершеннолетних детей; 

– при заключении между родителями, проживающими раздельно, соглашения о 

месте жительства детей, что предполагает, в свою очередь, внесение дополнений 

в п. 2 ст. 24 и п. 3 ст. 65 СК РФ. 

4. Множество проблем возникает при рассмотрении дел о лишении 

родительских прав. Представляется возможным закрепить в СК РФ норму, 

предусматривающую возмещение вреда здоровью ребенка родителями 

(усыновителями) при удовлетворении иска о лишении родительских прав и 

отмене усыновления в том случае, когда противоправные действия родителей 

(усыновителей) выражались в жестоком обращении с детьми, злоупотреблении 

родительскими правами, уклонении от выполнения родительских обязанностей и 

совершения преступления против жизни и здоровья детей (ст.ст.69, 140, 141 СК 

РФ). 

Возмещению в этих случаях должен подлежать и моральный вред, поскольку 

противоправными действиями родителей, усыновителей (оставление детей без 

пищи, без теплой одежды в зимний период, психическое насилие и т.п.) ребенку 

причиняются и физические, и нравственные страдания. 

5. СК РФ в статье 81  в виде исключения из общего правила, допускает 

взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Встает вопрос: как же 

определять размер алиментов с учетом материального положения родителей и 

потребностей ребенка при переходе ко взысканию их в твердой денежной сумме. 

Считаем, что предварительно надо установить минимальный и максимальный 

размеры алиментов.  

В итоге можно предложить следующие изменения в семейном 

законодательстве: добавить ст. 83 СК РФ пунктом 4 следующего содержания: 

«Алименты на содержание несовершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются в твердой денежной сумме исходя из установленного 

Правительством РФ минимального и максимального размера алиментов». 

6. По законодательству России родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, т. е. до 18–

летнего возраста, независимо от того, продолжает ли ребенок учиться после этого 

в каком-либо учебном заведении. По нашему мнению, на родителей должна быть 

возложена обязанность материально помогать своим детям при их учебе и после 

достижения совершеннолетия. 

Поэтому вполне логичным и справедливым будет ввести в Семейный кодекс 

специальную правовую норму – о продлении взыскания алиментов на детей при 
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их учебе после достижения совершеннолетия. Редакция данной нормы может 

быть такой: «Взыскание алиментов на содержание совершеннолетних детей, 

которые учатся, продолжается до окончания ими профессионального обучения в 

очных учебных заведениях, но не более чем до достижения ими 23–летнего 

возраста». Тем самым будет достигнута унификация норм пенсионного и 

семейного законодательства в части материального обеспечения юношей и 

девушек при осуществлении ими своего права на образование. 

Сформулированные предложения повысят уровень эффективности правового 

регулирования прав детей в семье. 
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