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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из ключевых, но в тоже время спорных вопросов современного 

гражданского процесса является проблема определения правового статуса 

ребенка. Ребенок в силу объективной или субъективной неспособности 

в большинстве случаев не в силах не только самостоятельно защитить 

собственные права, но и в целом осознать природу происходящих вокруг 

событий, к примеру, таких, как усыновление, выбор места жительства при 

рождении или при разводе родителей. Иная причина, по которой 

проблематично определить правовой статус ребенка – наличие большого 

количества пробелов в действующем процессуальном законодательстве, 

что не только указывает на актуальность данной темы, недостаточной 

разработанности и необходимости исследования, но и указывает 

на необходимость тщательного изучения и осмысления. 

Нормы международного права определяют ребенком любое 

человеческое существо до тех пор, пока оно не достигнет возраста 

восемнадцати лет,
1
 а в российской науке понятие ребенка отождествляют 

с понятием несовершеннолетнего лица 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании, 

анализе и обобщении особенностей правового статуса несовершеннолетних, 

как отдельных субъектов гражданского процесса, а также в разработке 

научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию норм 

гражданского процесса и формулировании предложений для 

правоприменительной практики. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы выступают 

гражданско-процессуальные правоотношения, возникающие, изменяющиеся 

                                                           
1
 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989). (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/(дата обращения 12.02.2021). 
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и прекращающиеся вследствие участия в них лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия.  

Предметом работы служат нормы гражданского права и гражданского 

процесса, регламентирующие и затрагивающие правовой статус 

несовершеннолетних. 

Задачами выпускной квалификационной работы выступают:  

− изучение особенностей участия и правового статуса 

несовершеннолетних лиц и их законных представителей в гражданском 

процессе; 

− выявление содержания понятий «несовершеннолетний» и «законный 

представитель несовершеннолетнего»; 

− рассмотрение понятия правоспособности и дееспособности 

несовершеннолетних; 

− сравнительная характеристика законного представительства 

в гражданском праве и гражданском процессе; 

− разработка предложений в целях совершенствования дальнейшего 

развития законодательства и практики применения. 

1. Теоретическая основа. На протяжении значительного периода 

времени вопросы особенностей правового статуса несовершеннолетних 

участников гражданского процесса остаются объектом внимания науки. В 

специальной юридической литературе данные проблемы рассматривались в 

исследованиях А.А. Алексеева, С.С. Алексеева, С.И. Архипова, 

А.К. Белокопытова, О.С. Иоффе, Т.В. Кобышевой, Д.Б. Короткова, 

О.Ю. Косова, О.Г. Кудрявцева, Е.А. Семенова, Д.Г. Попова, А.В. Остапенко, 

Г.Л. Осокиной и других авторов. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, международные соглашения, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

материалы судебной практики Верховного суда РФ и судов общей 

юрисдикции.  
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Методология. Ведущим методом исследования являются формально-

логический и сравнительно-правовой, также использованы диалектический, 

анализа, синтеза, метод аналогии, формально-логический и сравнительно-

правовой и др.  

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ГЛАВА ПОНЯТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Особенности участия и правовой статус несовершеннолетних лиц 

 

В любое время несовершеннолетние лица выделялись в особую 

правовую категорию, чьи права и законные интересы выступали объектом 

пристального внимания со стороны государства, однако в Конституции 

Российской Федерации нет строго-определенного закрепления статуса 

несовершеннолетнего. Конституция содержит всего две статьи с 

упоминанием детей, среди которых: статья 38, закрепляющая равное право и 

обязанность родителей заботится о детях и воспитывать их, статья 68, 

регламентирующая меры социальной поддержки и закрепляющая, что дети 

являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
1
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в остальных случаях 

несовершеннолетние наделяются основными правами как «каждый» или 

«гражданин». Данное положение, может затруднять реализацию 

конституционного правового статуса рассматриваемого субъекта, а также 

обуславливает необходимость совершенствования конституционно-

правового статуса несовершеннолетних, уделив особое внимание 

представительству несовершеннолетних. 

Одно из важнейших положений Конституции Российской Федерации 

направлено на защиту прав человека, в том числе защиту прав ребенка. 

Совокупность взаимосвязанных, универсальных и стабильных принципов, 

а также норм отечественного законодательства о правах человека 

и гражданина, в рамках которого прописаны некоторые из статей, 

относящихся к защите прав и интересов несовершеннолетних, можно 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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рассматривать в качестве конституционных основ защиты и реализации прав 

ребенка. 

Конституционные основы, направленные на защиту и реализацию прав 

детей, являются системообразующим элементом в правовой системе. 

В Российской Федерации сформировались позитивные общие правовые 

подходы к защите и реализации прав несовершеннолетних, особое место 

в данных подходах уделяется правосубъектности и правовому статусу 

несовершеннолетних. 

На первый взгляд может показаться, что такой субъект 

как несовершеннолетний является достаточно изученным, однако на 

практике все еще существует большое количество проблемных вопросов, 

связанных с данными субъектами правоотношений. 

Понятия несовершеннолетний или совершеннолетний в настоящее 

время принято связывать не только с возрастом, потому как в силу 

различных факторов, обусловленныхсоциальными, экономическими, 

политическими и иными предпосылками лица одного биологического 

возраста могут обладать абсолютно разным уровнем развития и возрастом 

психологическим. Общеизвестно что совершеннолетием считается возраст, 

при достижении которого лицо начинает обладать полной гражданской 

дееспособностью.
1
 Таким образом, остальные, не достигшие возраста 

обладания полной дееспособностью автоматически являются 

несовершеннолетними.  

Для начала, определимся с определением 

«несовершеннолетний».В юридической науке при определении 

«несовершеннолетних» наиболее часто обращаются к понятию, 

сформулированномуЭ.Б. Мельниковой. Под несовершеннолетними 

профессор понимает того, кто достиг определенного возраста, с которым 

закон связывает его полную гражданскую дееспособность, а именно, в 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890 —

 1907. 
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полном объеме реализовывать субъективные права, свободы и юридические 

обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, 

законами страны.
1
 

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в 1989 году, определяет, 

что ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста, если раннее достижение совершеннолетия не 

предусмотрено законодательством, применимым к ребенку.
2
 В Пекинских 

правилах ООН отмечается, что детьми и несовершеннолетними признаются 

лица, к которым, в случае совершения правонарушения в рамках 

действующей правовой системы возможно привлечение к ответственности в 

отличающейся от формы привлечения взрослого к ответственности виде. 
3
 

В международных актах мы наблюдаем расширительное толкование 

понятий «ребенок», «несовершеннолетний» - это связано с тем, что данные 

явления в зависимости от правовой системы, могут иметь иные возрастные 

границы. В разных государствах возраст детства и совершеннолетия 

определяется по-разному, на это влияют предпосылки социальные, 

политические, экономические, положение правовой системы в целом. 

Например, на Фарерских островах являются несовершеннолетними лица, 

не достигшие14-ти лет, в Индонезии –15-ти, Северной Корее – 17-ти, 

в Южной Корее и Канаде – 19-ти, Тунисе – 20-ти лет, в Египте и 

Мадакаскаре - 21 года. 

В Российской Федерации лица, не достигшие возраста 18-ти лет 

признаются несовершеннолетними, а защита их прав порождает 

                                                           
1
 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии М., 2000. С. 11. 
2
 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989). (вступила в силу для СССР 15сентября1990). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 12.02.2021) 
3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения 

12.02.2021). 
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теоретические и практические проблемы. Одной из наиболее масштабных 

проблем выступает проблема определения процессуального статуса 

несовершеннолетних лиц в гражданском процессе, потому как без 

определения роли ребенка в гражданском процессе не представляется 

возможным определение объема его прав и обязанностей, необходимы 

не только для защиты, но и влияющих на качество выносимых решений, 

правоприменительную практику. 

Гражданские процессуальные правоотношения возникают при наличии 

гражданской правоспособности, присущей каждому человеку с момента 

рождения, а также гражданской дееспособности – возможности осуществлять 

гражданские права и нести обязанности. Законодательство закрепляет 

возрастные пределы дееспособности граждан, а процессуально-правовая 

форма существует в случаях осуществления деятельности субъектов, 

способных выполнять определенные функции. Способы существования 

и выражения субъектов права происходят через правоспособность 

и дееспособность, из которых и складывается правосубъектность в целом. 

Итак, чтобы определить правовой статус несовершеннолетних 

в гражданском процессе и особенности их участия, необходимо понять, 

что такое субъект права и можно ли относить к данной категории детей, 

а также понимать что является правосубъектностью. 

Понятие правосубъектности содержит в себе следующие 

составляющие: способность обладать правами и нести обязанности 

(правоспособность) и способность к самостоятельному осуществлению 

деятельности (дееспособность). 

Ряд ученых, во главе с С.С. Алексеевым, рассматривают 

правосубъектность абсолютно одинаковой для всех граждан без исключения. 

Конституция наделяет граждан равными правами и обязанностями вне 

зависимости от каких-либо обстоятельств, например, проа, уровня 
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образования, языка и так далее.
1
 Однако, если говорить о правосубъектности 

несовершеннолетних, то возникают вопросы относительно определения меры 

и объема правосубъектности несовершеннолетних, поскольку дети разного 

возраста отличаются зрелостью интеллектуальной, социальной, психической, 

психологический, в связи с чем тезис о том, что каждый ребенок 

правосубъектен является несостоятельным. 

С.А. Архипов считает, что в настоящее время существует разрыв 

между правосубъектностью и способностью быть субъектом права, так как 

категория «субъект права» является более масштабной и может включать в 

себя правосубъектность.
2
 Можно следующим образом отграничить 

правосубъектность и субъект права.Правосубъектность – это установленная 

на законодательном уровне способность лица быть субъектом права 

в абсолютно всех его проявлениях, в том числе и по отношению к обладанию 

и осуществлению правами и обязанностями. Каждое лицо является 

правоспособным в качестве участника правоотношения, субъекта 

деятельности, носителя обязанностей и прав, иных правовых качествах.
3
 

Субъект права — это некое абстрактное лицо, которое 

предусматривают нормы права, наделенное определенным объемом 

юридических прав и обязанностей.
4
 

Действующее законодательство в сфере гражданского процесса 

не содержит толкование понятия лица, участвующего в деле, однако, в силу 

анализа статей 3 и 4 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ)
5
, можно в качестве отличительного качества 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2015. 

С.379. 
2
 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. Субъект права: 

теоретические исследования - СПб.:юрид. Центр-Пресс, 2004. С. 366. 
3
Гаджиэменов Р.Б. Особенности участия несовершеннолетних лиц в гражданском 

процессе. // Вестник Московского университета МВД. 2019. С 235. 
4
 Малько А.В. Правовой статус личности//Теория государства и права: учебник. – 4 изд. 

стер. – М., 2012. С. 102-103. 
5
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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выделить юридический интерес к исходу дела. В силу статьи 3 ГПК РФ 

право на обращение в суд гарантируется каждому, без исключений в силу 

возраста, однако, очевидна невозможность самостоятельной защиты прав и 

интересов детей не достигших определенного возраста, в связи с чем неясно 

положение несовершеннолетних в гражданском процессе.
1
Определение 

процессуального положения несовершеннолетних отсутствует и в научных 

работах, посвященных судебным спорам с их участием – так как, в большей 

степени исследователи дают характеристику органам опеки и 

попечительства, прокурору или третьим лицам, но не ребенку. 

В силу закона, лица, не достигшие 18-ти летнего возраста 

(не эмансипированные и не вступившие до наступления совершеннолетия 

в брак) не могут через свои действия приобретать, осуществлять 

субъективные права и осуществлять обязанности, но вправе участвовать 

в гражданском процессе самостоятельно и в некоторых случаях даже 

самостоятельно защищать свои права. 

Несмотря на то, что эмансипированные лица получают больший объем 

дееспособности по сравнению с объемом дееспособности своих сверстников, 

но всё же есть некоторые ограничения до достижении восемнадцатилетнего 

возраста. Например, эмансипированное лицо не имеет права голосовать, 

усыновлять и опекать детей, покупать алкоголь. 

Кроме того, возраст вступления в брак в действующем 

законодательстве обозначен достаточно размыто и в отдельных регионах 

может быть снижен или повышен дополнительно по решению местных 

органов власти,однако в большинстве случаев нельзя рассматривать низкий 

возраст как поощрение вступления в ранний брак, скорее, законодатели 

пытаются четче регулировать раннее вступление, например, особым 

условием вступления в брак в четырнадцатилетнем возрасте могут быть 

                                                           
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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прописаны условия: беременность, непосредственное рождение ребенка у 

пары и многие другие. 

Стоит отметить, что в случае эмансипации вне зависимости от того 

сколько лет ребенку, будь то четырнадцать или шестнадцать, 

эмансипированные лица будут обладать равными и практически всеми 

правами, которыми обладают совершеннолетние, за исключением некоторых 

строго оговоренных в отдельных судебных решениях. 

В настоящее время существует огромный пробел в законодательстве, 

регулирующем права и обязанности родителей и законных представителей 

эмансипированных несовершеннолетних лиц – невозможно найти каких-либо 

определенных мнений по данной проблеме ни в науке, ни в законе, 

ни в правоприменительной практике.
1
 

Полагаем, что для разрешения проблем, связанных с урегулированием 

правового статуса несовершеннолетних эмансипированных лиц необходимо 

принять ряд мер. Полагаем, что необходима четкая и детальная 

регламентация правового статуса несовершеннолетних эмансипированных 

лиц на законодательном уровне, например, путем добавления новой статьи 

в Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ).
2
 Кроме того, 

следует четко определить правовой статус родителей (или лиц, 

их заменяющих) эмансипированных несовершеннолетних детей, особенно 

в части определения необходимости участия родителей в качестве 

представителе в разного рода судебных процессах, а также в части 

ответственности за ненадлежащее и ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию. 

                                                           
1
 Кудрявцева О.Г. Представительство интересов несовершеннолетних как ключевой 

механизм ювенальной юстиции // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 

журнал. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavitelstvo-interesov-

nesovershennoletnih-kak-klyuchevoy-mehanizm-yuvenalnoy-yustitsii (дата обращения 

12.02.2021). 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
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Существует ряд случаев, в которых закон предусматривает участие 

несовершеннолетних в возрасте от 14-то до 18-ти лет в гражданском 

процессе: в силу пунктов 1 и 2 статьи 26 ГПК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки  с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя, а также вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с 

законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), по 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
1
Статья 

1074 ГК РФ
2
 предусматривает самостоятельное участие несовершеннолетних 

по делам о возмещении вреда, а пункт 3 статьи 62 СК РФ дает возможность 

выступать в спорах о признании отцовства или материнства, пункт 2 статьи 

56 СК РФ разрешает выступать в делах о нарушении прав и законных 

интересов. В то же время, суд имеет право привлечь законных 

представителей несовершеннолетних, в связи с чем возникает вопрос 

относительно процессуального положения, отсутствует ясность в 

определении стороны в исковом производстве.
3
 

С одной стороны, в силу части 4 статьи 37 ГПК РФ присутствие 

законных представителей несовершеннолетнего лица не является 

обязательным, в таком случае, если представитель отсутствует – 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. // СЗ 

РФ, 1996. №5. Ст. 410. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
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несовершеннолетнее лицо является самостоятельной стороной, законные 

представители в данном случае не оказывают воздействия 

ни на процессуальные действия, ни на заявления стороны искового 

производства.
1
 Несовершеннолетний, принимающий самостоятельное 

участие в производстве по гражданским делам, в таком случае имеет 

непосредственный прямой интерес, в силу которого итоговое решение по 

делу будет распространяться именно на данное лицо. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что несовершеннолетние лица в аналогичных ситуациях 

являются лицами, участвующими в деле. 

Возникает иной вопрос, могут ли несовершеннолетние лица быть 

самостоятельными участниками гражданского процесса в случаях, когда 

закон прямо не предусматривает такой возможности. 

К примеру, пункт 1 статьи 70 СК РФ, касающийся лишения 

родительских прав, предусматривает возможность участия 

несовершеннолетнего в качестве самостоятельного участника процесса, 

или же дела, связанные с установлением отцовства или материнства.
2
 В силу 

того, что в таких процессах каждый из родителей выступает ответчиком, 

ребенок, вне зависимости от возраста, будет выступать истцом. 

Само по себе установление возраста совершеннолетия является 

достаточно условным в силу того, что в зависимости от воспитания, 

социальных и материальных условий и других факторов, зрелость, в том 

числе и юридическая, у каждой личности наступает в разное время. Из-за 

данного факта, ряд юристов считают, что дееспособность необходимо 

определять исключительно индивидуально, оценивая все необходимые для 

этого предпосылки.
3
 Должен ли суд оценивать дееспособность каждого 

несовершеннолетнего индивидуально? В юридической среде нередко 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
3
 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии. М., 2000. С.11. 



15 
 

обсуждают наличие деловых качеств и организационных возможностей 

несовершеннолетних лиц при приеме искового заявления, поскольку лицо 

вне зависимости от возраста должно соблюдать все возможные 

формальности гражданского процесса, а также максимально полно 

реализовать собственное право на защиту. 

Представление интересов несовершеннолетних лиц является крайне 

важным во многих ситуациях, не только в судебных процессах, 

при совершении сделок, но даже при общении ребенка со средствами 

массовой информации. Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации»
1
 не содержит прямых указаний о порядке общения 

представителей средств массовой информации с несовершеннолетними, 

в связи с чем бывают случаи публикаций недостоверной информации, 

связанной с несовершеннолетними, или лицами, их окружающими, 

что в будущем может привести к негативным последствиям и даже подаче 

исковых заявлений родителями, проверок прокуроров и другим. 

Публикация фотографий законом урегулирована более подробно, 

в соответствии с Федеральным законом №152 «О защите персональных 

данных»
2
 запрещены публикации фотографий человека без его согласия, 

а в соответствии со статьёй 24 Конституции Российской Федерации сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются.
3
 Таким образом, мы видим, что права 

несовершеннолетних могут быть нарушены в абсолютно любой области 

и требуют тщательной охраны и защиты, наиболее часто права 

несовершеннолетних защищают в судебном порядке преимущественно 

в гражданском процессе. 

                                                           
1
 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 № 2124-1. // 

Российская газета, 1992. №32.  
2
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 № 152-ФЗ. // сзрф. 2006. 

№ 31(1 ч.). С. 3451. 
3
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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Порядок рассмотрения гражданских дел с участием 

несовершеннолетних установлен ГПК РФ, он практически неотличим от 

порядка рассмотрения гражданских дел с иными лицами, участвующими в 

деле. Кроме того, конвенция ООН, ратифицированная Российской 

Федерацией, «О правах ребенка» от 20.11.1989 года запрещает считать детей 

объектами права, и устанавливает, что они являются полноценными 

субъектами несмотря на возраст.  В Российском законодательстве 

аналогичная позиция предусмотрена в СК РФ, где во 2 и 11 главах дети 

рассматриваются как самостоятельные участники правоотношений.
1
 Однако, 

СК РФ не содержит уточнений по процедуре реализации прав 

несовершеннолетних лиц. 

Еще одно противоречие связано с тем, что, не смотря на прямо 

предусмотренную материальным правом дееспособность 

несовершеннолетних, лица до 18-ти лет лишены дееспособности 

процессуальной. Законных представителей в судебных заседаниях нельзя 

считать сторонами данного правоотношения, а также нельзя относить 

законных представителей к лицам, участвующим в деле по причине того, что 

«интерес судебного представительства сам по себе носит процессуальный 

характер и не связан с материально-правовым отношением, которое 

составляет процесс судебного разбирательства у лиц, участвующих в деле, а 

так же происходит слияние юридического интереса к делу с процессуальным 

интересом».
2
 

Какие-либо ярко выраженные особенности рассмотрения дел 

гражданских с участием несовершеннолетних отсутствуют на данный 

момент, поэтому ученые разделились на два основных направления – 

сторонники текущего положения и сторонники специализации суда в 

отношении несовершеннолетних. 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
2
Гаджиэменов Р.Б. Особенности участия несовершеннолетних лиц в гражданском 

процессе // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 4. С. 235 - 238. 
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Правоведы, поддерживающие создание специализированных судов, 

акцентируют внимание на необходимости определенной зрелости субъекта 

процессуальных правоотношений, а также определенного жизненного опыта 

и знаний, которыми не все несовершеннолетние в силу возраста обладают. 

Специализированные суды и принятие норм, конкретизирующих положение 

лиц, не достигших совершеннолетия, могли бы помочь урегулировать 

процессы с такой спецификой. 

По нашему мнению, создание специализированных судов для 

несовершеннолетних в некоторой степени умаляет отношение к 

несовершеннолетним субъектам как полноправным участникам 

гражданского процесса. Всё-таки применение положений действующего 

процессуального законодательства необходимо применять в равной степени 

ко все лицам, участвующим в деле. 

Законодатель в гражданском процессе делит несовершеннолетних на 

две возрастные группы: до 14-ти лет – в интересах данной группы могут 

выступать исключительно законные представители, исходя из смысла части 3 

и 5 статьи 37 ГПК РФ; лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, способные 

представлять свои интересы и лично, и через представителей в силу части 4 

статьи 37 ГПК РФ, то есть фактически уже обладают полной 

дееспособностью
1
. 

Законодательство на данном этапе предусматривает несколько 

вариантов участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 

Самостоятельное участие несовершеннолетнего лица в качестве одной 

из сторон – истец, ответчик или заявитель. Данный вариант урегулирован 

статьей 37 ГПК РФи предполагает самостоятельную защиту ребенком своих 

прав в суде в качестве участника гражданского процесса, но во избежание 

недостатка знаний и сложностей, возможных, например, при подаче 

заявления, нередко суд привлекает к участию законных представителей, хотя 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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лица от 14 лет могут полностью самостоятельно выступать в суде. Возможно 

необходимо внести изменения, в соответствии с которыми ребенок сможет 

осуществлять свои права с помощью представителя в части необходимого 

содействия, например, в составлении искового заявления, грамотного 

оформления иных документов, но при этом участвовать в судебном 

заседании самостоятельно. 

Несовершеннолетние вправе выступать участником судебного 

процесса при защите собственных нарушенных прав, свобод, законных 

интересов, однако, в силу статей 26, 28 ГК РФ и 56, 64 СК РФ в данном 

случае право на защиту будут осуществлять законные представители, 

которые и дают необходимые показания в процессе, что может не совпадать 

со мнением ребенка. Для корректного определения статуса 

несовершеннолетнего, ясного понимания в каких случаях он является 

зависимым, или не зависит от мнения представителей необходимо изменить 

формулировку части 4 статьи 37 ГПК РФ, установить совокупность 

обстоятельств, наличие которых будет определять необходимость 

представительства в каждом конкретном случае, например, доверие ребенка 

к представителям, их личная заинтересованность в защите ребенка и другие. 

Иной возможный вариант участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе – участие в качестве свидетеля, исходя из смысла 

статьи 179 ГПК РФ.
1
 В данном случае необходимо создать комфортные 

условия для допроса несовершеннолетнего, так как из-за стресса, личных 

качеств, обстоятельств дела реакция ребенка может быть абсолютно 

непредсказуемой. Для безопасного допроса ребенка законодательство 

предусматривает возможность присутствия в судебном заседании педагогов, 

опекунов, родителей. Однако, на момент допроса из зала удаляют лиц, 

способных повлиять на показания несовершеннолетнего. 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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Особенность споров, связанных с несовершеннолетними, обычно 

осложнена тем, что лицо, интересы которого затрагиваются (в данном случае 

– ребенок), не может принимать фактического участия из-за 

недееспособности, а его родители (или лица, осуществляющие данные 

функции) не могут представлять интересы собственного ребенка в суде в 

силу того, что сами оказываются одной из сторон по делу в судебном 

процессе и представляют собственные интересы. В семейном конфликте, 

который разрешается в судебном порядке, один из родителей всегда не 

заинтересован в объективном рассмотрении дела, формировании 

доказательной базы, что может привести к нарушению интересов 

несовершеннолетнего. 

Чтобы права и законные интересы несовершеннолетних лиц, 

участвующих в гражданском процессе, не нарушались, следует обеспечивать 

бесплатную юридическую помощь все несовершеннолетним участникам 

судебных процессов независимо от присутствия в данных заседания их 

законных представителей. 

Самостоятельное присутствие несовершеннолетнего в гражданском 

процессе имеет и теоретическое и практическое значение, поскольку 

соответствует конституционным положениям об охране детства, а также 

помогает суду последовательно защитить права несовершеннолетнего. 

Несомненно, большой пласт судебных процессов с участием 

несовершеннолетних составляют процессы, связанные с семейными спорами, 

в которых ребенок может быть задействован. 

С.А. Иванова предполагает, что ребенок не является лицом в деле в 

спорах о воспитании детей, их месте жительства, раздельном проживании 

супругов и многих других по причине того, что не является субъектом 

данного спорного правоотношения, поставленного судом на рассмотрение. 
1
 

                                                           
1
 Иванова С.А. Некоторые процессуальные особенности судебного рассмотрения 

гражданских дел, связанных с воспитанием детей: Автореф. дис. … к. юр. н. – М., 1968. 

С. 6–7. 
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Полагаем, что к данной категории споров стоит отнести любые споры, 

связанные с правами и обязанностями родителей. 

Тем не менее, ребенок является одной из сторон в данном споре, 

потому как правовые последствия по судебному решению будут напрямую 

его затрагивать, так как до совершеннолетия дети зависимы от родителей, 

поэтому стоит внести указание в статью 37 ГПК РФ на то, что положение 

истца в процессе могут занимать лица, в защиту прав которых возбуждено 

производство по гражданскому делу.
1
 

Еще одна проблема участия несовершеннолетних в гражданском 

процессе связана с выражением мнения. В силу статьи 57 СК РФ, ребенок 

вправе выражать свое мнение при решении любых вопросов, затрагивающих 

его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого разбирательства 

судебного или административного.
2
 А далее законом установлено, что лица в 

возрасте от десяти лет обязаны давать мнение суду при рассмотрении споров 

о восстановлении родителей в родительских правах, усыновлении, 

изменении фамилии ребенка, отмене усыновления, передаче ребенка в 

приемную семью. Таким образом, давая пояснения несовершеннолетнее лицо 

реализует свое право на дачу объяснений суду и участвует в процессе в 

качестве стороны. Но при даче объяснений возникает ряд сложностей. Во-

первых, часто мнение ребенка ограничивают или искаженно оценивают. 

Возможно на данное обстоятельство влияют сложившиеся во время практики 

предубеждения, что судебный процесс может травмировать ребенка, нанести 

психологический вред, поэтому есть мнение, что ребенка можно опрашивать 

исключительно в домашних условиях, либо в комфортной и привычной 

среде. В случаях, когда это возможно, суд и вовсе всего лишь запрашивает 

письменные пояснения и не обязывает явкой в судебное заседание 

несовершеннолетнего. Мы все же полагаем, что нет ничего информативнее 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
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устных пояснений ребенка в силу того, что на данные пояснения сложнее 

всего оказать влияние заинтересованным лицам, а также их труднее исказить. 

В завершение данного параграфа можно сделать следующие выводы. 

Конституционные основы, направленные на защиту и реализацию прав 

детей, являются системообразующим элементом в правовой системе.  

Понятия несовершеннолетний или совершеннолетний в настоящее 

время связывают не только с возрастом, потому как каждый ребенок 

формируется, развивается и растет при индивидуальном наборе 

экономических, социальных и иных факторов, например, растет в богатстве 

или бедности, получает надлежащее воспитание и образование или не 

получает. Совокупность индивидуальных факторов оказывает влияние на 

уровень развития, психологический возраст. У некоторых детей может 

появиться потребность в полной гражданской дееспособности и 

необходимости заработка в пятнадцать лет, а некоторые не используют все 

возможности собственной полной дееспособности и к двадцати годам, 

например, находясь на полном обеспечении родителей. 

Под определением «несовершеннолетний» в юридической науке 

следует понимать лицо, достигшее определенного возраста, с которым закон 

связывает его полную гражданскую дееспособность, а именно, в полном 

объеме реализовывать субъективные права, свободы и юридические 

обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, 

законами страны. 

Гражданские процессуальные правоотношения возникают при наличии 

гражданской правоспособности, присущей каждому человеку с момента 

рождения, а также гражданской дееспособности – возможности осуществлять 

гражданские права и нести обязанности. Законодательство закрепляет 

возрастные пределы дееспособности граждан, а процессуально-правовая 

форма существует в случаях осуществления деятельности субъектов, 

способных выполнять определенные функции. Способы существования и 
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выражения субъектов права происходят через правоспособность и 

дееспособность, из которых и складывается правосубъектность в целом. 

Действующее законодательство в сфере гражданского процесса не 

содержит толкование понятия лица, участвующего в деле. 

 Определение процессуального положения несовершеннолетних 

отсутствует и в научных работах, посвященных судебным спорам с их 

участием – так как, в большей степени исследователи дают характеристику 

органам опеки и попечительства, прокурору или третьим лицам, но не 

ребенку. 

Существует ряд случаев, в которых закон предусматривает участие 

несовершеннолетних в возрасте от 14-то до 18-ти лет в гражданском 

процессе: в силу пунктов 1 и 2 статьи 26 ГПК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки  с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя, а также вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с 

законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), по 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.  

Законодательство на данном этапе предусматривает несколько 

вариантов участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 

Самостоятельное участие несовершеннолетнего лица в качестве одной 

из сторон – истец, ответчик или заявитель. Данный вариант урегулирован 

статьей 37 ГПК РФ и предполагает самостоятельную защиту ребенком своих 

прав в суде в качестве участника гражданского процесса, но во избежание 
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недостатка знаний и сложностей, возможных, например, при подаче 

заявления, нередко суд привлекает к участию законных представителей, хотя 

лица от 14 лет могут полностью самостоятельно выступать в суде. Возможно 

необходимо внести изменения, в соответствии с которыми ребенок сможет 

осуществлять свои права с помощью представителя в части необходимого 

содействия, например, в составлении искового заявления, грамотного 

оформления иных документов, но при этом участвовать в судебном 

заседании самостоятельно. 

Несовершеннолетние вправе выступать участником судебного 

процесса при защите собственных нарушенных прав, свобод, законных 

интересов, однако, в силу статей 26, 28 ГК РФ и 56, 64 СК РФ в данном 

случае право на защиту будут осуществлять законные представители, 

которые и дают необходимые показания в процессе, что может не совпадать 

со мнением ребенка. Для корректного определения статуса 

несовершеннолетнего, ясного понимания в каких случаях он является 

зависимым, или не зависит от мнения представителей необходимо изменить 

формулировку части 4 статьи 37 ГПК РФ, установить совокупность 

обстоятельств, наличие которых будет определять необходимость 

представительства в каждом конкретном случае, например, доверие ребенка 

к представителям, их личная заинтересованность в защите ребенка и другие. 

Иной возможный вариант участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе – участие в качестве свидетеля или третьего лиц, 

исходя из смысла статьи 179 ГПК РФ.
1
 В данном случае необходимо создать 

комфортные условия для допроса несовершеннолетнего, так как из-за 

стресса, личных качеств, обстоятельств дела реакция ребенка может быть 

абсолютно непредсказуемой. Для безопасного допроса ребенка 

законодательство предусматривает возможность присутствия в судебном 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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заседании педагогов, опекунов, родителей. Однако, на момент допроса из 

зала удаляют лиц, способных повлиять на показания несовершеннолетнего. 

Можно сделать вывод о том, что действующее законодательство 

предусматривает возможность защитить права ребенка, в том числе и 

самостоятельно несовершеннолетним лицом, и не позволяет ущемлять 

свободу лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Тем не менее есть ряд 

процессуальных норм, которые следует глубоко проанализировать и внести 

некоторые изменения, чтобы появилась возможность учитывать 

специфические особенности каждого несовершеннолетнего участника 

гражданского процесса. 

 

1.2 Проблемные аспекты дееспособности несовершеннолетних 

 

Как мы уже писали ранее, под дееспособностью следует понимать 

«установленную законом способность лица-участника правоотношений 

своими непосредственными действиями приобретать и осуществлять 

субъективные права и юридические обязанности».
1
 Наличие у 

несовершеннолетнего лица процессуальной правоспособности и 

процессуальной дееспособности позволяет ребенку участвовать в 

гражданском процессе наравне с другими участниками.
2
 

Гражданское законодательство предусматривает на данный момент 

следующие возрастные критерии для разграничения дееспособности среди 

несовершеннолетних лиц: малолетние до 6 лет, малолетние в возрасте от 6 

лет до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18. 

Наиболее дееспособной является последняя категория, что установлено 

статьей 26 ГК РФ, чем младше несовершеннолетний – тем меньше объем его 

дееспособности. При достижении совершеннолетия наступает полная 

                                                           
1
 Пауль Е. С. Правовые основы гражданской дееспособности малолетних // Современная 

наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей ХIII 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2020. С. 126-129 
2
 Сорокин С.А. Права ребенка в семье. М. 1999. С. 2. 
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дееспособность и у лица появляется правомочие о поручении ведения дела в 

суде представителю и появляется процессуальная дееспособность. В то же 

время, лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно участвовать в 

некоторых процессах (по семейным спорам, трудовым и так далее). Несмотря 

на то, что правоспособность самых юных лиц на некоторых этапах кажется 

«урезанной» в связи с невозможностью выступать в свою защиту 

самостоятельно, дееспособность в полном объеме переходит законному 

представителю. 

Так же существует возможность несовершеннолетним гражданам 

обрести полную дееспособность. Несовершеннолетнее лицо, вступившее в 

законный брак с момента его регистрации, считается полностью 

дееспособный в соответствии с пунктом 2 статьи 21ГК РФ. Также полная 

дееспособность наступает у эмансипированных лиц с момента вынесения 

решения, принятого органами опеки или попечительским советом, а также с 

момента вступления в законную силу решения суда в силу пункта 1 статьи 27 

ГК РФ. 

Потребность в наделении некоторых категорий несовершеннолетних 

полной дееспособностью появилась в тексте ГК РФ по причине быстрого 

роста предпринимательства, участниками которого всё чаще становились 

несовершеннолетние. Таким образом, не только соблюдаются интересы 

дееспособных несовершеннолетних лица, но и достигается равное 

предоставление гарантий участникам торгового оборота. 

Анализируя гражданское законодательство, мы обнаружили, что, 

исходя из смысла статьи 17 ГК РФ у человека появляется дееспособность при 

достижении 6-летнего возраста, данная дееспособность является 

ограниченной, одна лица не достигшие данного возраста вовсе 

дееспособностью не обладают.
1
 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ 

РФ, 1994. №32. Ст. 3301. 
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На дееспособность влияет не только возраст. Важную роль играет 

психическое состояние каждой конкретнойличности поскольку 

приобретенные гражданские права необходимо использовать по собственной 

воле и в своих интересах, что невозможно при психической нестабильности. 

Ясное выражение воли, понимание лицом собственных действий и 

способность ими руководить крайне необходимы. Таким образом лишение 

или ограничение дееспособность также направлено на защиту лица, так как 

представитель эффективнее защитит его права и потребности, а также 

минимизирует вред, который способно в силу психически расстройств 

причинить самому себе недееспособное лицо. 

Из чего же состоит дееспособность? В ее состав входят право на 

участие в коммерческой деятельности от своего лица, возможность 

выполнять гражданские обязанности (деликтоспособность), вмененные лицу 

с момента признания его дееспособным; способность становиться 

участником гражданско-правовых сделок (иными словами 

сделкоспособность). Чем старше человек, тем больше объем его 

дееспособности, у подростков значительное увеличение дееспособности 

происходит в 14 лет. Лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет могут не только 

самостоятельно совершать сделки без согласия представителей, участвовать 

в разного рода разрешенных сделках, осуществлять расчеты собственной 

заработной платой или стипендией, иной выплатой, при уведомлении. Их 

положение в гражданском процессе является наиболее спорным. С одной 

стороны, несовершеннолетние данной категории являются наиболее 

дееспособными, по отношению к лицам младшего возраста, однако спорным 

является вопрос участия в гражданском процессе, если закон прямо не 

предусматривает необходимость участия в определённой категории споров.  

Институты  дееспособности в материальном праве и процессуальном 

имеет значительные отличия относительно категории несовершеннолетних 

лиц,  в некоторой степени могут даже независимо существовать друг от 
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друга.
1
 Само по себе постепенное изменение возраста не влияет на объем 

процессуальных обязанностей. Для изменения правового статуса требуются 

дополнительные факты. Закон предусматривает случаи, когда 

внезависимости от возраста лица и объема дееспособности, 

несовершеннолетние лица в силу указания в законе могут действовать 

самостоятельно. 

В качестве примера возьмем ситуацию трудоустройства 

несовершеннолетнего лица. По Трудовому законодательству Российской 

Федерации 16 лет признаются возрастом достижения трудовой 

дееспособности.
2
Но в законе отсутствует норма, предусматривающая 

возможность самостоятельной защиты нарушенных трудовых прав лицами в 

возрасте 16 -18 лет.
3
 Если бы часть 4 статьи 37 ГПК РФ не содержала 

конкретного указания на возраст от 14 до 18 лет, а была сформулирована в 

следующе виде «При достижении полной дееспособности в 

соответствующей отрасли права, а также в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние лица в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои 

права, свободы и законные интересы. Однако, суд вправе привлечь к участию 

в таких делах в том числе и несовершеннолетних лиц в исключительных 

основаниях, для рассмотрения дела».
4
 

Еще одним дискуссионным вопросом является возможность 

несовершеннолетним лицом реализовать право на представителя в 

гражданском процессе, потому как представители действуют на основании 

доверенности выданной представляемым лицом. Выдача доверенности 

                                                           
1
 Алексеев А.А. Проблемы непосредственного участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 17-21. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. 

№1 (ч. 1). Ст. 3. 
3
 Семенова Е.А. О процессуальной форме защиты интересов ребенка по делам об отмене 

усыновления // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 12. С. 21-24.  
4
 Алексеев А.А. Проблемы непосредственного участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 17-21. 
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может рассматриваться как гражданско-правовая сделка или как гражданское 

процессуальное действие, в первом случае несовершеннолетний должен 

обладать определенной степенью дееспособности.  Статья 26ГК РФ 

предусматривает варианты заключения договора на оказание юридических 

услуг как возмездного, так и безвозмездного илизаключение договора 

поручения. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 ГК РФ, а 

также частью 2 статьи 53 ГПК РФ судебная доверенность в письменной 

форме может быть выдана любым лицом кроме нотариуса если данные 

услугиоказываются безвозмездно.
1
 А вот в случае заявления устного 

ходатайства о допуске представителя, заявленного лицом участвующим в 

деле, безвозмездность или ее отсутствие не являются существенным 

условием договора. В данном случае, несовершеннолетнее лицо лишь 

получив полную гражданскую процессуальную дееспособность получит 

возможность оформлять доверенности на представителей так же и 

нотариально заверенные. 

Как замечает А.А. Алексеев, похожая ситуация возникает и в случае 

заключения мировых соглашений, в связи с тем, что процесс его заключения 

правоведами рассматривается и с материальной, и спроцессуальной сторон. 

Для полной реализации правсторон гражданского процесса необходимо, 

чтобы процессы, связанные с заключением мирового соглашения, 

регулировались исключительно правом процессуальным.
2
 

Еще одной важной проблемой является отсутствие узаконенного 

порядка выяснения мнения ребенка в гражданском процессе. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года №10 

«О применении судами законодательства при разрешении вопросов, 

связанных с воспитанием детей» в пункте 20 разъясняет, что «если при 

разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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 Алексеев А.А. Проблемы непосредственного участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 17-21. 
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необходимости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях 

выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу, то следует 

предварительно выяснить мнение органа опеки и попечительства о том, не 

окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в 

суде».
1
 

«Опрос необходимо проводить с учетом возраста ребенка, в 

присутствии педагога, а также в обстановке, исключающей влияние на 

ребенка заинтересованных лиц.»
2
 

Так же Пленум указывает, что во время опроса необходимо выяснять у 

ребенка, не оказал ли кто из родителей или заинтересованных лиц на него 

воздействия, знает ли он собственные интересы при выражении мнения и чем 

он может его обосновать. 

Процедура выяснения мнения имеет много сходств с процедурой 

допроса несовершеннолетних свидетелей в уголовном процессе, однако, 

закон не регулирует ситуации, когда выяснения мнения ребенка необходимо 

для вынесения решения по делу, но органы опеки возражают в силу 

возможного причинения психологического вреда ребенку. А.А. Алексеев 

считает, что в данном случае возможно провести процедуру выяснения 

мнения несовершеннолетнего по месту его постоянного нахождения, 

применяя по аналогии часть 1 статьи 70 ГПК РФ.
3
 

Для решения данной проблемы, мы считаем необходимым внесение 

изменений в статью 174 ГПК, дополнив новой частью в следующей 

редакции: При выяснении мнения несовершеннолетнего лица в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет следует руководствоваться правилами 

части 1 статьи 70 ГПК РФ и статьей 179 ГПК РФ, а при выяснении мнения 

                                                           
1
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Постановление Пленума Верховного суда от 27 мая 1998. №10. // Российская газета, 

№ 110. 1998 
3
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лиц не достигших шестнадцатилетнего возраста  - руководствоваться частью 

1 и 2 статьи 174 ГПК РФ. 

Следующая проблема, которая также существует из-за ограниченной 

дееспособности несовершеннолетних – необязательное присутствие лиц в 

возрасте от 10 до 14 лет в судебном заседании при рассмотрении споров об 

усыновлении или удочерении. В то же время, в спорах данной категории 

законом предусмотрено обязательное выяснение мнения ребенка, в связи с 

чем возникает вопрос о том, как избежать влияния на ребенка 

заинтересованных лиц или лиц, участвующих в деле, если в данных спорах к 

материалам дела приобщаются пояснения в письменной форме. Все-таки, мы 

полагаем, что согласие ребенка на усыновление или удочерение обязательно 

должно дублироваться в устной форме, так как в данной ситуации будет явно 

отражать позицию ребенка относительно сложившейся ситуации. 

Хотелось бы в рамках параграфа о дееспособности 

несовершеннолетних в гражданском процессе уделить внимание 

дееспособности эмансипированных несовершеннолетних лиц, потому как 

данное явление имеет интересные особенности. Саму по себе эмансипацию 

все еще можно рассматривать в качестве сложного гражданско-правового 

института и непривычной новеллы для изучения.  

К предпосылкам появления института эмансипации можно отнести 

быстрый рост молодого поколения, как с психологической, так и с 

физической стороны; развитие рыночных и экономических отношений; 

средства массовой информации, благодаря которым в конце двадцатого века 

вырос интерес к данному институту до такой степени, что его ввели в ГК РФ. 

Институт эмансипации современники оценивают достаточно 

неоднозначно. Некоторые считают, что он благоприятно влияет на 

несовершеннолетних, а именно позволяет обрести экономическую 

самостоятельность, развивать способности в предпринимательской 

деятельности. Другая точка зрения содержит мнение, что эмансипация 
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необходима лишь в исключительных случаях, например, при крайне 

неблагоприятном материальном положении. 

В связи с развитием социальных сетей, в том числе появления 

большого количества блогеров и возможности монетизации своей 

деятельности в сети Интернет в том числе, молодое поколение хочет 

поскорее стать самостоятельным, ради быстрого обогащения, свободного 

совершения сделок, заключения договоров и в целом более независимой 

жизни. Поэтому к шестнадцатилетию многие начинают задумываться об 

эмансипации как о способе получения дееспособности, финансовой 

независимости, а также начала трудовой деятельности.
1
 

В настоящее время законом достаточно детально проработан вопрос 

дееспособности, в связи с чем можно отследить различные периоды фактов 

взросления людей, одним из которых является эмансипация. 

Эмансипация предусмотрена статьей 27 ГК РФ, она закрепляет 

наступление практически полного объема дееспособности лиц старше 

четырнадцати лет и не достигших восемнадцатилетнего возраста. Стать 

дееспособным в шестнадцать лет возможно в случае работы по 

заключенному трудовому договору или контракту, а также занимаясь 

предпринимательской деятельностью, с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей.
2
 

Предусмотрена законом и возможность наступления дееспособности в 

возрасте четырнадцати – пятнадцати лет, но в данном случае невозможна 

эмансипация через трудовые отношения. Лицам данной возрастной 

категории необходимо вступить в брак.  
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Цель института эмансипации заключается в освобождении лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, от необходимости родительского 

подтверждения и получении разрешения на совершение каких-либо 

действий, направленных на распоряжение собственными доходами или 

заключение сделок. 

Термин «эмансипация» имеет большое количество различных 

определений, кроме того и у теоретиков, и у практиков эмансипация 

определяется по-разному. 

В психологическом словаре понятие эмансипации трактуется 

следующим образом: «освобождение от угнетения, зависимости, 

предрассудков», «отмена ограничений, независимость в правах».
1
 

В юридической науке эмансипацию определяют, как признание 

несовершеннолетнего полностью дееспособным на основании органа опеки и 

попечительства, либо на основании решения суда, либо в связи с 

заключением несовершеннолетним лицом брака. 

Процесс эмансипации не ограничивается записью акта гражданского 

состояния, нельзя просто взять и заключить, будучи несовершеннолетним, с 

целью получения дееспособности. Этот процесс является достаточно 

длительным. Для заключения брака несовершеннолетними недостаточно 

разрешения родителей или законных представителей. В данном случае 

необходимо разрешение органа местного самоуправления, а прежде чем 

согласие будет получено предстоит следующее: привести неопровержимые 

доказательства в необходимости заключения брака (самыми 

распространенными причинами на практике являются уход в армию, угроза 

жизни, беременность, рождение ребенка), а также пройти ряд собеседований 

в личном порядке и вместе с родителями на предмет необходимости и 

готовности к браку. Несовершеннолетние могут считаться полностью 

                                                           
1
 Национальная психологическая энциклопедия. Эмансипация / Сайт «Национальная 
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дееспособными после получения свидетельства о браке, для подтверждения 

своих прав достаточно его нотариально заверенной копии, а дееспособность 

не прекращается даже в случае развода до наступления совершеннолетия 

(только если брак не был признан судом недействительным). 

Получить эмансипацию при осуществлении трудовой деятельности 

сложнее, потому как решение об эмансипации в данном случае принимают 

органы опеки и попечительства, необходимо наличие согласия каждого из 

родителей, либо решение суда. На практике получение эмансипации через 

трудовую деятельность осложнено формой выражения необходимого 

согласия. Некоторые считают достаточным предоставления согласия путем 

подачи письменного заявления, другие – путем представления подписи на 

заявлении самим несовершеннолетним, а другие – поддерживают подачу 

исключительно нотариально-заверенного согласия во избежание его 

подделки самим несовершеннолетним. 

В связи с тем, что законодательством не урегулирован вопрос о 

согласии и волеизъявлении несовершеннолетнего лица, существует 

необходимость закрепления в ГК РФ норму, указывающую, что заявителем в 

органы опеки и попечительства, а также в суд должен быть сам 

несовершеннолетний. 

При исследовании эмансипации правоведы делают акцент на том, что 

данное гражданско-правовое состояние определяет юридическую позицию 

лишь определенного индивида, которое возникает в силу юридического 

факта – решения суда.
1
 Таким образом, определением подразумевается, что 

определенное состояние индивида возникает по причине обладания 

определенной зрелостью – психической, социальной, физической, благодаря 

которой несовершеннолетнее лицо может осознавать характер собственных 

действий и руководить ими. 
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Достаточно проблематично оценить психологический уровень 

готовности несовершеннолетнего к эмансипации, потому как нередко в силу 

юношеской импульсивности есть только сильное желание «поскорее 

вырасти», «стать самостоятельнее», но необходимый уровень зрелости 

отсутствует. Некоторые подростки к шестнадцатилетию действительно 

осознают необходимость в труде, поэтому эмансипация бывает обоснована и 

необходима.  

Для эмансипации несовершеннолетнему необходимо получить 

согласие от обоих родителей, но зачастую потребность в эмансипации может 

возникать у совершеннолетнего, родители которого не проживают вместе. В 

подобной ситуации в службу опеки необходимо предоставить документ, 

подтверждающий данный факт. Причинами могут быть развод, переезд 

одного из членов семьи в другую страну, смерть одного из родителей. В 

ситуациях если один из родителей против эмансипации, то для подачи 

заявления в суд необходимо предоставить отказ органов опеки и 

попечительства. Судебная практика в основном встает на сторону 

несовершеннолетнего. 

Проанализировав практику судебных дел по признанию 

несовершеннолетних лиц дееспособными (эмансипации) за последние пять 

лет, можно сделать вывод о том, что ежегодно около шестидесяти процентов 

дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

удовлетворяют в пользу несовершеннолетних.
1
 Отказывают в признании 

дееспособными как правило по следующим причинам: отсутствия у 

несовершеннолетнего достаточных знаний о порядке признания 

дееспособным; недостаточная зрелость психологическая, физическая, 

социальная; недостаточный уровень развития для распоряжения 

собственным имуществом. 

                                                           
1
 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 

14.01.2021). 
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Не все научное сообщество поддерживает тенденцию постепенного 

расширения прав несовершеннолетних. 

И.А. Михайлова считает, что необходимо ограничить волеизъявление 

родителей в отношении сделок, направленных ребенком на распоряжение 

собственным имуществом.
1
 

По нашему мнению, необходимо соразмерно, разумно и обоснованно 

относится к увеличению прав несовершеннолетних, поскольку объем 

дееспособности может быть изменен и в обратную сторону – уменьшен. 

Сделаем следующие выводы по данному параграфу. 

Под дееспособностью следует понимать «установленную законом 

способность лица-участника правоотношений своими непосредственными 

действиями приобретать и осуществлять субъективные права и юридические 

обязанности».
2
 Наличие у несовершеннолетнего лица процессуальной 

правоспособности и процессуальной дееспособности позволяет ребенку 

участвовать в гражданском процессе наравне с другими участниками.
3
 

Гражданское законодательство предусматривает на данный момент 

следующие возрастные критерии для разграничения дееспособности среди 

несовершеннолетних лиц: малолетние до 6 лет, малолетние в возрасте от 6 

лет до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18. 

Чем старше несовершеннолетний, тем большим объемом 

дееспособности он обладает. 

На дееспособность влияет не только возраст, а также психическое 

состояние каждой конкретной личности.  

Дееспособность состоит из права на участие в коммерческой 

деятельности от своего лица, возможности выполнения гражданских 

обязанностей (деликтоспособность), вмененных лицу с момента признания 

                                                           
1
 Михайлова И.А. Согласование сделок несовершеннолетних лиц: практические и 

теоретические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 8–13. 
2
 Пауль Е. С. Правовые основы гражданской дееспособности малолетних // Современная 

наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей ХIII 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2020. С. 126-129. 
3
 Сорокин С.А. Права ребенка в семье. М., 1999. С. 2. 
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его дееспособным; способности становиться участником гражданско-

правовых сделок (иными словами сделкоспособность).  

Институты  дееспособности в материальном праве и процессуальном 

имеют значительные отличия относительно категории несовершеннолетних 

лиц,  в некоторой степени могут даже независимо существовать друг от 

друга.
1
 Само по себе постепенное изменение возраста не влияет на объем 

процессуальных обязанностей. Для изменения правового статуса требуются 

дополнительные факты. Закон предусматривает случаи, когда вне 

зависимости от возраста лица и объема дееспособности, несовершеннолетние 

лица в силу указания в законе могут действовать самостоятельно. 

Важной проблемой является отсутствие узаконенного порядка 

выяснения мнения ребенка в гражданском процессе.  

Для решения данной проблемы, мы считаем необходимым внесение 

изменений в статью 174 ГПК, дополнив ее новой частью в следующей 

редакции: при выяснении мнения несовершеннолетнего лица в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет следует руководствоваться правилами 

части 1 статьи 70 ГПК РФ и статьей 179 ГПК РФ, а при выяснении мнения 

лиц не достигших шестнадцатилетнего возраста   - руководствоваться частью 

1 и 2 статьи 174 ГПК РФ.     

В настоящее время законом достаточно детально проработан вопрос 

дееспособности, в связи с чем можно отследить различные периоды фактов 

взросления людей, одним из которых является эмансипация. 

Эмансипация предусмотрена статьей 27 ГК РФ, она закрепляет 

наступление практически полного объема дееспособности лиц старше 

четырнадцати лет и не достигших восемнадцатилетнего возраста. Стать 

дееспособным в шестнадцать лет возможно в случае работы по 

заключенному трудовому договору или контракту, а также занимаясь 

                                                           
1
 Алексеев А.А. Проблемы непосредственного участия несовершеннолетних лиц в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 17-21. 
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предпринимательской деятельностью, с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей.
1
 

При исследовании эмансипации правоведы делают акцент на том, что 

данное гражданско-правовое состояние определяет юридическую позицию 

лишь определенного индивида, которое возникает в силу юридического фата 

– решения суда. 

  

                                                           
11

 Гришаева М.С. Отдельные проблемы дееспособности несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет // Молодой ученый. 2017. № 17. С. 163–165. 
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2 ГЛАВА ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

 

2.1 Содержание понятия «законный представитель несовершеннолетнего» 

 

В гражданском праве, семейном, административном, уголовном, 

гражданско-процессуальном, налоговом, арбитражно-процессуальном 

присутствует термин «законный представитель», однако, в настоящее время 

всё еще отсутствует какое-либо единство во взгляде на данную правовую 

конструкцию, ее сущность в целом и сущность представительства в 

частности. 

Наиболее популярен данный термин в науке гражданского права, в 

которой существуют два наиболее популярных подхода к изучению 

концепции «законного представительства несовершеннолетних». Первый и 

ранний подход предложил В.А. Рясенцев. Ученый рассматривает данный вид 

правоотношений через связь между представляемым и представительством в 

качестве главной предпосылки представительства. Моментом начала 

представительства юрист считает момент начала действий представителя.
1
 

Позднее появился подход Е.Л. Невзгодиной, которая стала автором 

«сложноструктурной модели представительства», базовой версии. При 

данном подходе к представительству представитель действует от имени и в 

интересах несовершеннолетнего лица, при этом его действия создают, 

изменяют, прекращают гражданские права и обязанности представляемого 

лица, которое несет установленные законом ответственность за их 

невыполнение.
2
 

Главной характеристикой представительства, которая и содержит в 

себе смысл данного явления можно считать абсолютное замещение 

                                                           
1
Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. С. 58. 

2
Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России 

(проблемы теории. Законодательство РФ. Вопросы правоприменительной практики). 

Омск, 2005.  С.29-30. 
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представляемого лица представителем в процессе совершения тех или иных 

юридических действий.
1
 

Очевидно, что основная идея представительства заключается в 

устранении необходимости личного участия лица в совершении 

юридического действия, либо невозможность участия в силу отсутствия 

дееспособности представляемого лица, невозможность участия в силу иных 

жизненных обстоятельств – болезни, чрезмерной занятости, желания 

воспользоваться специальными правовыми познаниями представителя и его 

опытом. 

Если рассматривать представительство несовершеннолетних в 

гражданском процессе в данном ключе, то можно наблюдать отличия в 

статусах опекуна и попечителя несовершеннолетних. Опекун совершает 

сделки от имени и в интересах ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, а также недееспособного гражданина и является представителем, 

замещая его в соответствующих правоотношениях. Попечитель – лишь дает 

согласие на совершение сделок своими подопечными, которые граждане, 

находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно и 

оказывает содействие в осуществлении прав и исполнении обязанностей, при 

этом не является представителем в гражданском процессе. Такой подход 

отражен в статье 182 ГК РФ, а также лежит в основе Федерального закона 

Российской Федерации «Об опеке и попечительстве», согласно которому 

опекуны – есть законные представители, осуществляющие все юридически 

значимые действия от имени и в интересах опекаемых лиц, а попечители – 

лишь оказывают содействие в осуществлении прав и исполнении 

обязанностей и не являются законными представителями.
2
 

Как мы уже писали в начале данного параграфа, идеи замены одного 

лица другим в момент совершения юридически значимых действий 

                                                           
1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. – Кн. 3: Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. – С.: Статут, 2007. С. 249. 
2
См. ст. 2, ч. 3 ст. 15 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ. // СЗ РФ, 2008. №17. Ст. 1755. 
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существуют в различных отраслях права. Наравне с гражданским 

законодательством существует множество трудов, посвященных институтам 

законного представительства несовершеннолетних в арбитражном процессе. 

Нормы и гражданского, и арбитражного процессов (например, часть 1 статьи 

48 ГПК РФ,
1
 а также часть 1 статьи 59 АПК РФ

2
) содержат положения о 

возможности как самостоятельного участия лиц в суде, так и через 

представителей, которые вправе от имени, представляемого совершать все 

процессуальные действия, но все последствия данных действий оказывают 

непосредственное влияние на последнего.  

Н.А. Мкртумян заметила, что, оформившись в самостоятельный 

процессуальный институт судебное представительство продолжает 

заимствовать элементы непосредственно из гражданского материального 

права.
3
 Да, именно из материального гражданского права и появилось 

процессуальное законное представительство. Именно цивилистическая 

доктрина оказала необратимое влияние на формирование теоретических 

воззрений о судебном представительстве. 

Перейдем к определению судебного представительства, как основе, на 

базе которой появилось законное представительство несовершеннолетних. 

Под судебным представительством принято понимать «правоотношение, в 

силу которого одно лицо (судебный представитель) совершает 

процессуальные действия в пределах предоставленных ему правомочий от 

имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего 

непосредственно у последнего возникают процессуальные права и 

обязанности».
4
 Можно дать более минималистическое определение, судебное 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 138-

ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №30. Ст. 3012. 
3
Мкртумян Н. А. Межотраслевое правовое регулирование института представительства по 

гражданским делам :дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар. 2007. С.54. 
4
 Гражданское процессуальное право : учебник / под ред. М. С. Шакарян. - М. Велби: 

Проспект, 2004. С. 105. 
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представительство – есть ничто иное, как процессуальная деятельность 

одного участника процесса от имени и в интересах другого. 

Можно выделить ряд характерных для судебного представительства 

признаков. Судебное представительство имеет свои цели, субъектный состав, 

структуру и характер отношений между представителем и представляемым, 

иные особенности.
1
 Например, возможность действовать от имени другого 

лица ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве «замещения» лица 

представляемого. В данном случае происходит не замещение, а 

суммирование и присоединение объемов дееспособности представителя и 

представляемого. О.С. Иоффе сделал вывод о присоединении 

дееспособностей при выявлении правовой сущности представительства в 

гражданском праве.
2
 

Участие в судебном процессе представителя не исключает участия 

представляемого, достигшего дееспособного возраста. Права лиц в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет обязаны представлять их законные 

представители, однако в силу части 3 статьи 37 ГПК РФ суд обязан 

привлекать самих несовершеннолетних данной возрастной группы к участию 

в заседании в том числе. Также, несмотря на предусмотренную законом 

возможность лицам, достигшим четырнадцати лет самостоятельно 

осуществлять собственные процессуальные права и обязанности, суд может 

привлекать к участию в деле законных представителей. 

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений, 

возникающих между судом и каждым из участников процесса, в том числе 

между судом и представителем являются представитель и представляемый. 

При одновременном участии в судебном процессе и представителя, и 

представляемого отсутствует аспект полного замещения представляемого 

лица при совершении сделки как в ситуациях, описанных нами ранее. 

                                                           
1
 Попова К вопросу о выделении специального правового статуса «законный 

представитель несовершеннолетнего» // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2014. №3 (4), С.91-99. 
2
 Иоффе О. С. Советское гражданское право. -М. : Юридическая литература, 1967. С. 202. 
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В настоящее время наблюдаются некоторые тенденции в институте 

представительства. Все чаще правоведы в своих научных исследованиях 

рассматривают институт представительства в качестве института 

межотраслевого, в связи с чем правоведы, во главе с М.И. Брагинским 

считают недопустимым определять пределы представительства 

исключительно совершением сделок, поскольку не только в гражданском 

праве предусмотрен данный институт, а также у представительства есть 

разновидности, например, судебное.
1
 

О.В. Пантелишина также придерживается позиции о том, что 

исследование проблем общегражданского представительства выходит за 

рамки гражданского права, а «полное представление об институте 

общегражданского представительства невозможно без учета того, как это 

представительство реализуется в условиях процессуальной конфликтности – 

в рамках процессуально-правовых норм».
2
 

Сторонники иной теории придерживаются мнения о том, что выделяют 

не взаимосвязанные, а самостоятельные виды представительства, а именно: 

Ю.Б. Носкова - выделяет представительство гражданское,
3
Г.Л. Осокина – 

гражданскопроцессуальное (оно же судебное),
4
А.Л. Белокопытов – уголовно-

процессуальное,
5
Е.В. Ерохина – семейно-правовое представительство.

6
 

По мнению Д.Б. Короткова категорически нельзя отождествлять 

материальное представительство с представительством процессуальным, 

поскольку оно основано «на ошибочном стремлении урегулировать в рамках 

                                                           
1
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. - Кн. 3 : Договоры о выполнении 
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 Осокина Г. Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть : учебное 
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5
 Белокопытов А. К. Законное представительство в российском уголовном 
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6
 Ерохина Е. В. Семейно-правовое представительство по законодательству Российской 

Федерации :автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -Казань, 2007. С. 7-11. 
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одного представительства все возможные действия», совершаемые 

представителями от имени представляемых и за их счет. Д.Б. Коротков виды 

представительства выделяет исходя от отраслевой принадлежности, а формы 

– в зависимости от оснований возникновений полномочий представителей, 

но формы представительства по отношению к видам всегда являются 

универсальными.
1
 

Законное представительство вне зависимости от правовой отрасли 

всегда принято рассматривать как один из видов представительства, который 

возникает в силу прямого указания закона. Проанализировав нормы права, 

мы пришли к выводу, что категория «законный представитель» 

несовершеннолетнего используется не только в отношении родителей (а 

также лиц их заменяющих), заменяют ребенка в судебном процессе, но и в 

тех случаях, когда они оказывают ребенку содействие в осуществлении его 

прав, например: непосредственное присутствие при реализации 

несовершеннолетним лицом собственных прав, обязанностей, одобрении 

совершаемы юридически значимых действий и многое другое. 

Перейдем к Федеральному закону «Об исполнительном производстве». 

В силу части 2 и части 3 статьи 51 несовершеннолетние лица в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати, которые являются в силу исполнительного 

документа взыскателями или должниками, осуществляют свои права и 

обязанности по исполнительному производству исключительно в 

присутствии законного представителя. Несовершеннолетние лица старше 

шестнадцати лет могут самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности в исполнительном производстве с письменного согласия 

законного представителя, либо в их непосредственном присутствии.  

ГК РФ содержит норму, в которой родители, усыновители и 

попечители являются законными представителями несовершеннолетних лиц, 

например, дают согласие на совершение сделки ребенком, или в последствии 

                                                           
1
 Коротков Д. Б. Представительство как гражданское правоотношение: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2011. С. 13-14. 
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одобряют ее. Таким образом, мы можем наблюдать что понятие «законный 

представитель несовершеннолетнего лица» может использоваться достаточно 

широко, не только в буквальном толковании представительства. 

Участие законного представителя с целью защиты прав и законных 

интересов ребенка в гражданском процессе ограничено рамками судебного 

представительства. Представителя данной категории не ведут дела своих 

представляемых в той степени, как это обычно делают иные представители 

по судебным делам. В данном случае они защищают права и законные 

интересы недееспособных (или обладающих неполной дееспособностью) в 

силу возраста лиц в суде. До достижения четырнадцати лет ребенком 

представители замещают несовершеннолетних, а если лицо достигло 

четырнадцати лет, то представитель и представляемый могут совместно 

участвовать в судебном процессе, в котором дееспособный представитель 

оказывает помощь и поддержку ребенку в реализации его процессуальных 

прав и охране законных интересов. 

Рассматривая законное представительство несовершеннолетних можно 

заметить, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

прочно связана с представительством. В данном случае мы считаем важным 

обратить внимание на их взаимосвязь. Представительство можно 

рассматривать не в качестве права субъективного, а как способ реализации 

или иными словами механизм осуществления субъективных прав и 

обязанностей. 

Е.Я. Токарпредлагает следующее разграничение представительства и 

защиты. По мнению теоретика, представительство аналогично способу, 

средству организации; представитель исключительно представляет.
1
 

По мнению правоведа Л.М. Пчелинцевой, следует обратить внимание 

на закрепленную законом обязанность родителей по обеспечению и защите 

прав и законных интересов детей, а также наделением статуса представителя 

                                                           
1
Токар Е. Я. Предпринимательство и представительство: тенденции и проблемы правового 

регулирования // Юрист,  2008. С.13. 
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законных интересов несовершеннолетнего лица в отношении собственного 

ребенка. Обязанность законного представителя реализуется родителями 

ребенка в разного рода правоотношениях – гражданских, административных, 

уголовно-процессуальных вплоть до совершеннолетия ребенка.
1
 

Ю.Ф. Беспалов, при рассмотрении проблем определения законного 

представительства выразил сомнение относительно того, являются ли 

отношения между ребенком и его родителями в строгом смысле 

отношениями представительства. Юрист исследовал проблему законного 

представительства несовершеннолетних через призму семейного права. Он 

рассматривал явление представительства выделяя группу личных 

неимущественных прав, обеспечивающих защиту и представительство 

несовершеннолетних, которая содержит в себе и право на защиту, и право на 

представительство, но не раскрывал сторону субъективного права.
2
 

Во время исследования представительства сложно не задуматься о 

соотношении охраны права и защиты права. На первый взгляд может 

показаться, что данные понятия являются однородными и синонимичными. С 

другой – что возможно, защита права входит в состав более объемной 

охраны права. Охрану можно рассматривать как набор определенных мер, 

направленных на то, чтобы не допустить нарушения права, а защиту права 

как комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав.  

Учитывая, что СК РФ содержит термин защиты права, и термин 

охраны права, все-таки ошибочно данные понятия отождествлять. Кроме 

того, защита прав и законных интересов несовершеннолетних есть ничто 

иное как цель законного представительства несовершеннолетних. В широком 

смысле защита прав состоит их недопущения нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних третьими лицами, осуществления прав 

несовершеннолетних в их интересах, а также защиты уже нарушенных прав, 

                                                           

1 Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. - М.: Норма, 2009. С. 330-333. 

2 Беспалов Ю. Ф. Семейно-правовое положение ребёнка в Российской Федерации. - М.: 

Владимир: Атлас, 2008. С. 73, 106. 



46 
 

состоящая в том числе и из мер, направленных на реализацию прав ребенка и 

недопущение нарушения его прав и охраняемых законом интересов третьими 

лицами, осуществление принадлежащего ребенку права в его интересах, 

защиту нарушенного права или охраняемого законом интереса. 

Важно отметить, что законом в абзаце 2 пункта 1 статьи 64, и абзаце 2 

пункта 1 статьи 56 СК РФ установлено право законных представителей 

несовершеннолетних (и даже обязанность) защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Данное право – личное неимущественное 

право родителей и лиц их заменяющих, возникающее в силу родственных 

связей -  наличие факта происхождения от указанного лица, а также решение 

суда об усыновлении (удочерении), договор о передаче на воспитание в 

приёмную семью, акт о назначении опекуна или об устройстве детей-сирот в 

приют. По причине отсутствия у детей достаточной психологической и 

физической зрелости, необходимых для самостоятельного приобретения, 

осуществления, защиты собственных процессуальных и материальных прав, 

СК РФ возлагает на законных представителей несовершеннолетних данную 

обязанность. 

Реализация данной обязанности связана не только с возможностью 

родителя или иного лица, представляющего интересы несовершеннолетнего 

обратиться в суд для защиты. Закон предусматривает и внесудебный порядок 

урегулирования нарушений прав и законных интересов лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, на что содержится прямое указание в пункте 1 

статьи 64 СК РФ, в котором судебная защита предусмотрена в качестве 

«второстепенной». Мы пришли к выводу о том, что законные представители 

несовершеннолетних лиц в силу закона обязаны не допустить нарушения и 

ущемления законных интересов и прав детей, что и подразумевается под 

защитой прав в широком смысле. 

Представительство несовершеннолетних предполагает своевременную 

и легальную реализацию имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних в любых правоотношениях: трудовых, семейных, 
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земельных, жилищных и многих других. Законные представители также 

должны защищать и конституционные права детей, например, права на 

медицинскую помощь, образование, социальное обеспечение. 

Ключевой аспект законного представительства несовершеннолетних – 

реализация правоспособности через наличие дееспособности.
1
 Таким 

образом, родитель (или лицо наделенное полномочиями законного 

представительства) восполняют недостающую дееспособность ребенка, 

размер которой зависит преимущественно от его возраста, в связи с чем либо 

«замещают» последнего в правоотношениях, выступая от его имени и в 

интересах, либо в иных формах выступают от собственного имени. Чем 

старше ребенок, тем меньше необходимость законного представительства 

при совершении юридически значимых действий, а также выше 

самостоятельность несовершеннолетнего лица при участии в различного 

рода правоотношениях. 

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, по причине 

недостаточной зрелости психической и физической обязаны действовать под 

«присмотром» законного представителя в случаях, предусмотренных 

законом во избежание негативных последствий. Обязательно письменное 

согласие законного представителя (или письменного одобрения) при 

совершении сделок лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

в противном случае – в силу статьи 175 ГК РФ данная сделка может быть 

признана недействительной. Сделки совершенные малолетними в силу 

статьи 172 ГК РФ признаются ничтожными.
2
 В силу статьи 135 ГПК РФ 

основанием для возвращения искового заявления является его подача 

                                                           
1
Остапенко А. В. Дееспособность граждан как гражданско-правовая категория: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2011. С. 16. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ 

РФ, 1994. №32. Ст. 3301. Статья 120 
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несовершеннолетним лицом.
1
 Законный представитель помогает восполнить 

недостающую в силу возраста недееспособность несовершеннолетнего лица. 

Еще одним дискуссионным вопросом является проблема определения 

представительства при защите прав. Например, если ребенок осуществляет 

самостоятельно свои права с одобрения представителя, можно ли оценить его 

участие в качестве законного представительства? 

Классически, мы воспринимаем представительство при защите прав и 

законных интересов ребенка если юридически значимые действия 

совершаются непосредственно законным представителем в интересах 

представляемого. Однако, если благодаря действиям представителя лишь 

появляется предпосылка для самостоятельного осуществления собственных 

прав несовершеннолетним лицом, то действия законного представителя 

осуществляются от имени собственного как носителя специального 

правового статуса. 

Хотелось бы отметить еще один важный аспект законного 

представительства – ответственность законных представителей. ГК РФ 

предусматривает ответственность законных представителей (родителей, 

опекунов, удочерителей, усыновителей, попечителей) статьями 1073 и 1074. 

Таким образом, представители находятся под надзором и несут полную или 

субсидиарную имущественную ответственность за вред, который причиняют 

представляемые несовершеннолетние третьим лицам.  В сиу пункта 3 статьи 

26 ГК РФ и пункта 3 статьи 28 ГК РФ представители несут ответственность 

по сделкам несовершеннолетних. Как правило, ответственность 

предусмотрена за неисполнение или ненадлежащее исполнении возложенных 

на законных представителей несовершеннолетних специальных прав и 

обязанностей. По смыслу ответственности за ненадлежащее исполнение и 

неисполнение, можно сделать вывод об обязанности представителей 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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несовершеннолетних осуществлять надзор за действиями представляемых 

несовершеннолетних, часть надзора включена в их воспитание. 

В.А. Расеянцев делал акцент на грамотном воспитании детей, так как 

право на воспитание является личным неимущественным правом и 

обязанностью родителей и лиц, заменяющих родителей.
1
 

Под воспитанием необходимо понимать систематический процесс 

воздействия на ребенка, по причине которого происходит развитие его 

личностных качеств в определенном направлении; осуществлении 

соответствующих прав членов семьи.
2
 

Воспитание детей для родителей является не только правом, но и 

обязанностью, кроме того, за воспитание и развитие детей предусмотрена 

ответственность родителей. Не всегда негативное поведение ребенка 

является следствием ненадлежащего воспитания, в большинстве случаев все 

дело в ненадлежащем надзоре, поскольку психика несовершеннолетних 

наиболее восприимчива к любому влиянию из вне. 

Противоправность поведения законных представителей образуется из-

за неосуществления или ненадлежащего осуществления надзора за лицами не 

достигшими совершеннолетия, что приводит к возложению гражданско-

правовой ответственности на взрослых.
3
 

С одной стороны, существует тесная связь между осуществлением 

законными представителями права и обязанности надзора за 

несовершеннолетними и права и обязанности по осуществлению воспитания. 

С другой, обязанность по воспитанию лежит исключительно на родителях и 

лиц их заменяющих и регламентирована преимущественно 

законодательством семейным, а вот осуществление надзора возлагается на 

лиц со статусом «законный представитель», что не всегда обусловлено 

                                                           
1
Рясенцев В. А. Семейное право. - М., 1971. С. 58, 181-184. 

2
Косова О. Ю. Право ребёнка на семейное воспитание // Защита несовершеннолетних 

детей от семейного насилия : учебно-методическое пособие / под общ. ред. В. Н. 

Андриянова. -Иркутск, 2006.С. 18-19. 
3
 Там же. С. 25-32. 
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наличием родственных связей. Кроме того, воспитание осуществляется в 

интересах ребенка, а надзор осуществляется и в интересах других лиц – 

членов общества. 

Мы полагаем, что законное представительство несовершеннолетних 

можно рассматривать в качестве нескольких аспектов. 

В первую очередь, законное представительство является 

межотраслевым правовым субинститутом. В таком формате, под законным 

представительством несовершеннолетнего следует понимать межотраслевой 

правовой субинститут, целями установления которого являются: 

восполнение дееспособности несовершеннолетних, надзор за поведением и 

действиями лиц, не достигших совершеннолетия, защита прав и законных 

интересов. Данный правовой субинститут действует на основе норм 

гражданского права и семейного права, в силу которых статусом «законный 

представитель несовершеннолетнего» наделяются родители, удочерители 

или усыновители, организации для детей-сирот, попечители или приёмные 

родители. 

Кроме того, можно рассматривать законное представительство 

несовершеннолетних в качестве системы правоотношений, которая включает 

в себя правоотношения представительства в разных отраслях, а также 

правоотношения, выходящие за рамки представительства, в силу которых 

представители действуют от собственного имени как носители специального 

правового статуса. 

Рассматривая законное представительство как специальный правовой 

статус необходимо помнить, что несмотря на фактическое существование 

данного явления, оно не имеет легального определения. Специальный 

правовой статус «законный представитель несовершеннолетнего» тесно 

связан со статусом «родитель», однако он принимает собственное значение в 

плоскости процессуальных и материальных правоотношений, при 

реализации данными лицами специальных прав и обязанностей, несении 

гражданско-правовой ответственности по сделкам, совершенным 
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несовершеннолетними и причинённый лицами в возрасте до восемнадцати 

лет вред третьим лицам.  

Специальный правовой статус состоит из специальной 

правоспособности, специальных прав и обязанностей, ответственности. 

Обобщив ключевые особенности специального правового статуса 

законного представителя несовершеннолетних можно вывести следующее 

определение. Законный представитель несовершеннолетнего – это лицо 

обладающее правовым статусом «родитель» (включая лиц их заменяющих), 

на которое закон возлагает специальные права и обязанности по 

представительству, защите прав и охраняемых законом интересов лица, не 

достигшего совершеннолетнего возраста (или полной дееспособности, 

например в случае заключения брака) во всех органах и учреждениях, 

организация, в отношениях с юридическими лицами и в судах, по надзору за 

несовершеннолетним лицом, которое несет в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ответственность полную 

или субсидиарную имущественную по сделкам, совершенным с участием 

лица не достигшего восемнадцати лет, и за вред причиненный последним 

третьим лицам. 

Законный представитель несовершеннолетнего совершает от его имени 

сделки, дает согласие на совершение сделок, несет ответственность, 

предусмотренную законом, по сделкам и за причиненный вред. С точки 

зрения гражданского права, данное определение является наиболее 

подходящим. 

Подводя итог данного параграфа отметим ключевые моменты. 

Во многих отраслях права присутствует термин «законный 

представитель», однако, в настоящее время всё еще отсутствует какое-либо 

единство во взгляде на данную правовую конструкцию, ее сущность в целом 

и сущность представительства в частности. 

При данных правоотношениях представитель действует от имени и в 

интересах несовершеннолетнего лица, при этом его действия создают, 
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изменяют, прекращают гражданские права и обязанности представляемого 

лица, которое несет установленные законом ответственность за их 

невыполнение. 

Главной характеристикой представительства, которая и содержит в 

себе смысл данного явления можно считать абсолютное замещение 

представляемого лица представителем в процессе совершения тех или иных 

юридических действий. 

Очевидно, что основная идея представительства заключается в 

устранении необходимости личного участия лица в совершении 

юридического действия, либо невозможность участия в силу отсутствия 

дееспособности представляемого лица, невозможность участия в силу иных 

жизненных обстоятельств – болезни, чрезмерной занятости, желания 

воспользоваться специальными правовыми познаниями представителя и его 

опытом. 

Опекун совершает сделки от имени и в интересах ребенка, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также недееспособного 

гражданина и является представителем, замещая его в соответствующих 

правоотношениях. Попечитель – лишь дает согласие на совершение сделок 

своими подопечными, которые граждане, находящиеся под попечительством, 

не вправе совершать самостоятельно и оказывает содействие в 

осуществлении прав и исполнении обязанностей, при этом не является 

представителем в гражданском процессе.  

Участие в судебном процессе представителя не исключает участия 

представляемого, достигшего дееспособного возраста. Права лиц в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет обязаны представлять их законные 

представители, однако в силу части 3 статьи 37 ГПК РФ суд обязан 

привлекать самих несовершеннолетних данной возрастной группы к участию 

в заседании в том числе.
1
 Также, несмотря на предусмотренную законом 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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возможность лицам, достигшим четырнадцати лет самостоятельно 

осуществлять собственные процессуальные права и обязанности, суд может 

привлекать к участию в деле законных представителей. 

Законное представительство вне зависимости от правовой отрасли 

всегда принято рассматривать как один из видов представительства, который 

возникает в силу прямого указания закона.  

Рассматривая законное представительство несовершеннолетних можно 

заметить, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

прочно связана с представительством. В данном случае мы считаем важным 

обратить внимание на их взаимосвязь. Представительство можно 

рассматривать не в качестве права субъективного, а как способ реализации 

или иными словами механизм осуществления субъективных прав и 

обязанностей. 

Представительство несовершеннолетних предполагает своевременную 

и легальную реализацию имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних в любых правоотношениях: трудовых, семейных, 

земельных, жилищных и многих других. Законные представители также 

должны защищать и конституционные права детей, например, права на 

медицинскую помощь, образование, социальное обеспечение. 

Ключевой аспект законного представительства несовершеннолетних – 

реализация правоспособности через наличие дееспособности.  

Законный представитель несовершеннолетнего – это лицо обладающее 

правовым статусом «родитель» (включая лиц их заменяющих), на которое 

закон возлагает специальные права и обязанности по представительству, 

защите прав и охраняемых законом интересов лица, не достигшего 

совершеннолетнего возраста (или полной дееспособности, например в случае 

заключения брака) во всех органах и учреждениях, организация, в 

отношениях с юридическими лицами и в судах, по надзору за 

несовершеннолетним лицом, которое несет в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ответственность полную 
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или субсидиарную имущественную по сделкам, совершенным с участием 

лица не достигшего восемнадцати лет, и за вред причиненный последним 

третьим лицам. 

 

 

 

 

2.2 Особенности участия законных представителей несовершеннолетних 

участников гражданского процесса 

 

Участие законных представителей несовершеннолетних в гражданском 

процессе имеет ряд особенностей, основная из которых в том, что 

представитель в суде при гражданском процессе выступает от имени и в 

интересах представляемого лица, что установлено частью 3 статьи 52 ГПК 

РФ. 

Подход применяемый в гражданском праве является наиболее близким 

для гражданского процесса, и в последнем существует ряд гражданско-

правовых заимствований, несмотря на некоторые отличия. 

Для гражданского процесса характерно присоединение объема 

дееспособности одного участника к объему дееспособности другого. Иными 

словами, законные представители несовершеннолетних в гражданском 

процессе не замещают собой несовершеннолетних, а добавляют к неполной 

дееспособности ребенка свою правоспособность и дееспособность.
1
 Таким 

образом в деле участвует и представляемое лицо, и представитель, 

действующий от имени и в интересах представляемого. 

Права, свободы, законные интересы ребенка в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет защищают в гражданском процессе их 

законные представители, но судом привлекаются и сами 

                                                           
1
Чечот Д. М. Участники гражданского процесса. - М.: Госюриздат. С. 137. 
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несовершеннолетние в соответствии с частью 3 статьи 37 ГПК РФ. В данной 

модели не происходит замещения одного субъекта права другим субъектом. 

Законный представитель несовершеннолетнего имеет больше прав чем 

обычные судебные представители по причине защиты субъектов 

недееспособных, или с малым объемом дееспособности. Поэтому, участие в 

гражданском процессе законного представителя не ограничивается 

исключительно рамками представительства, они также защищают законные 

интересы и права несовершеннолетних не обладающих полной 

дееспособностью. Происходит соединение статусов «законный 

представитель» специального и гражданского процессуального. 

В случаях обращения несовершеннолетнего лица в суд с заявлением об 

объявлении его полностью дееспособным суд обязан привлечь для участия в 

деле законного представителя в силу статьи 288 ГПК РФ. Такая ситуация 

является достаточно интересной. Не может ли в данном случае законный 

представитель выступать и в собственных интересах? Объективно, в данном 

случае процессуальный интерес законный представителя противоположен 

процессуальному интересу несовершеннолетнего лица, выступающего 

заявителем. Руководствуясь целями защиты прав и интересов ребенка, 

законный представитель в данном случае может выступать в качестве 

заинтересованного лица, препятствуя эмансипации и вынесении решения о 

полной дееспособности заявителя. По нашему мнению, наложение 

процессуальных статусов недопустимо. 

Поскольку ГК РФ предусматривает ответственность представителей 

имущественную по сделкам малолетних, несовершеннолетних в силу пункта 

3 статьи 28 ГК РФ, заключенным с нарушением пунктов 1 и2 статьи 26 

ГК РФ, а также за вред, причиненный третьим лицам несовершеннолетними 

в силу статей 1073, 1074 ГК РФ. В таких случаях законные представители 

несовершеннолетних выступаю в качестве ответчиков. 

Сложными являются случаи, когда специальный статус законного 

представителя совпадает с процессуальным статусом законного 
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представителя, потому как в таких ситуациях сохраняется традиционный 

подход гражданского процесса к сущности законного представительства как 

к одному из видов судебного представительства. 

Разберем данную ситуацию на примере обращения в суд с иском о 

взыскании алиментов. Статус законного представителя в лице родителя или 

лица его заменяющего крайне сложно, потому как в делах о взыскании 

алиментов истцом всегда является один из родителей либо лицо, 

выполняющее функции родителя. Таким образом взыскатель алиментов, он 

же истец, он же один из родителей. Резолютивная часть судебного решения 

по делам о взыскании алиментов часто содержит указание на присуждение 

алиментов на содержание ребенка, но в пользу судебного представителя, на 

счет которого и должны поступать денежные средства и на которого 

возлагается обязанность реализовать принадлежащие несовершеннолетнему 

имущественные права.Таким образом снова происходит совпадение 

процессуальных статусов. Носителем субъективных прав в деле о взыскании 

алиментов является ребенок, а поскольку алименты взыскиваются на 

содержание ребенка, то и истцом (взыскателем) по таким делам в исковом и 

приказном производстве следует признавать ребенка. Крайне неверно 

признавать лицо, выполняющее функции родителя судебным 

представителем, предварительно не выявив процессуальный статус данного 

лица. 

Родители, либо лица, которые их заменяют, при обращении в суд в 

порядке части 4 статьи 47 ГПК РФ в интересах защиты несовершеннолетних, 

имеют и собственный интерес в исходе дела. Данный юридический интерес 

прежде всего направлен на реализацию собственных прав родителей, 

направленных на защиту прав и законных интересов детей в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Аналогичным образом действуют и прокуроры при действии от 

собственного имени в защиту чужого интереса, в том числе в силу части 1 

статьи 45 ГПК РФ, в защиту несовершеннолетних. Однако на практике 
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существуют случаи отказа судов в принятии заявлений прокуроров с 

обоснованием, что законные представители несовершеннолетних могут 

самостоятельно подать иск в интересах детей. Но ведь в данном случае 

прокурор также выступает в качестве законного представителя 

несовершеннолетнего, не обладая при этом процессуальным статусом 

родителя, но нигде нет указания что совпадение статуса законного 

представителя и родителя (лица его заменяющего) должны совпадать при 

защите интересов детей в судебном порядке. Несмотря на данный факт, 

существует целый ряд судебных отказов со ссылкой на часть 5 статьи 37 ГПК 

РФ, в соответствии с которой «права и свободы несовершеннолетних, не 

достигших возраста четырнадцати лет, защищают в процессе их законными 

представителями - родителями, опекунами, попечителями или иными 

лицами, которым это право предоставлено».
1
 

Законные представители необходимы каждому участвующему в 

гражданском процессе лицу, не достигшему четырнадцати лет, в данном 

случае статья 37 ГПК РФ под законными представителями подразумевает: 

родителей, опекунов и попечителей, иных лиц, которым предоставлено такое 

право, однако в данном перечне не указан прокурор. По нашему мнению, 

данная статья требует изменений, потому как прокурор может защищать 

интересы несовершеннолетних лиц вне зависимости от наличия законных 

представителей. Данную норму возможно применять в тех случаях, когда 

законные представители несовершеннолетнего по каким-либо причинам не 

собираются защищать права ребенка или в целом отсутствуют, а также если 

законные представители не сходятся во мнении с представляемыми 

несовершеннолетними – внесение данных изменений позволит избежать 

спорных вопросов, а также защитит несовершеннолетних от ситуаций с 

возможностью судебного усмотрения. 

                                                           
1
 Некрасов К.О. Несовершеннолетний в гражданском процессе: правовое регулирование и 

проблемы правоприменения // Актуальные проблемы российского законодательства. — 

М., 2016. 
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По общему правилу, родители, попечители, опекуны иные лица их 

заменяющие, обращаются в суд в порядке части 4 статьи 37 ГПК РФ, иногда 

они реализуют не только реализуют в суде интересы несовершеннолетних, 

но и имеют особый юридический интерес в исходе дела, то есть в защиту 

чужих прав и интересов действуют от собственного имени, таким образом 

занимая особое процессуальное положение.  

Перейдем к рассмотрению видов законных представителей. Пунктом 2 

статьи 20 ГК РФ, пунктом 2 статьи 26 ГК РФ в качестве представителей 

несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

указывают родителей, усыновителей, опекунов, попечителей. В соответствии 

со статьей 31 ГК РФ, опекуны и попечители могут вступать в защиту своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами без специального уполномочия, 

даже в судах. 

Полномочия родителей подробно описаны в статье 64 СК РФ. В силу 

данной статьи родители являются законными представителями своих детей, 

выступают в защиту их прав, интересов в отношениях с любыми 

физическими лицами, юридическими, а также вправе выступать в судах без 

специальных правомочий. 

Если несовершеннолетнее лицо помещено в какое-либо 

воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 

населения или иное учреждение, то опекунами и попечителями 

несовершеннолетних граждан, которым необходимы опека и попечительство 

в таком случае будут являться данные учреждения в силу статей 35, 147 СК 

РФ. Опекун назначается и в случаях, когда лицо в возрасте до четырнадцати 

лет внезапно осталось без попечения родителей. 

Решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна 

недееспособному представляемому либо прямое указание закона являются 

основаниями возникновения отношений законного представительства. Если 

ребенок находится на полном попечении государства, то в таком случае 

законными представителями будут являться администрации лечебных, 
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воспитательных или иных учреждений. В подтверждение полномочий 

опекуна или попечителя данные лица, при участии в судебном процессе, 

подтверждают свои права перед судом удостоверением опекуна либо 

удостоверением попечителя.
1
 

Пункт 2 статьи 66 позволяет представлять права и законные интересы 

сразу двум родителям несовершеннолетнего лица по соглашению между 

ними. В случае отсутствия единой позиции между родителями (или лицами 

их заменяющими) и ребенком существуют противоречия, установленные 

органами опеки, то в данном случае первые не могут представлять интересы 

ребенка в отношениях с другими лицами. 

Попробуем выделить основные моменты законного представительства. 

Не имеют значения отношения между представляемым и 

представителем, а также взаимное волеизъявление в отношении третьих лиц, 

с которыми представитель вступает в правоотношения от имени 

представляемого; круг полномочий определяет не представляемый, а 

нормативные правовые акты, также ими определены правовые отношения 

представителя и представляемого; законное представительство никогда не 

возникает на коммерческой основе; нельзя отозвать полномочия законного 

представителя; действия законного представителя возможно оспорить только 

по указанным в нормативных правовых актах основаниям.
2
 

Обратим более пристальное внимание на особенности участия 

законных представителей в судах общей юрисдикции. Процессуальное 

представительство есть ничто иное, как выполнение процессуальных 

действий одним лицом от имени и в интересах другого лица. Цели 

представительства по ГПК РФ и ГК РФ заключаются в реализации прав и 

законных интересов представляемых лиц, но цель гражданско-правового 

представительства состоит в создании, изменении и прекращении 

                                                           
1
 Снегирёва М. Д. Реализация гарантии прав ребёнка на судебную защиту в гражданском 

судопроизводстве // Молодой ученый. 2018. № 48 (234). С. 201-203. 
2
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. — М.: Городец, 2003. 

С.45.  
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гражданских прав и обязанностей лица представляемого, а в 

представительстве судебном целью является защита в суде интересов 

представляемого, а также помощь в осуществлении процессуальных прав и 

исполнении процессуальных обязанностей. 

Вернемся к рассмотрению участия законных представителей 

несовершеннолетних в гражданском процессе. 

Законные представители несовершеннолетних становятся 

представителями в силу прямого указания закона при особом фактическом 

составе. Например, родительских отношениях, в силу административного 

акта, при назначении опеки и попечительства. Родители представляют 

интересы детей в суде до достижения восемнадцатилетнего возраста (по 

общему правилу, сюда не водит эмансипация и иные случаи возникновения 

полной дееспособности у несовершеннолетних) в том случае, если между 

интересами ребенка и родителя-законного представителя отсутствуют 

противоречия. Родители являются представителями в силу факта родства, 

происхождения ребенка от данного лица, поэтому в суде для подтверждения 

полномочий необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении.
1
 

Приемные родители чаще всего имеют статус опекунов или 

попечителей, действуя на основании решения суда об удочерении 

(усыновлении), либо договора о передаче ребенка в семью на воспитание. 

Законные представители несовершеннолетних имеют некоторые ограничения 

при представлении интересов несовершеннолетних, например, сделки по 

отчуждению имущества недееспособного законные представители могут 

осуществлять только при наличии согласия и разрешения органов опеки и 

попечительства, также нельзя самостоятельно осуществлять сделки по 

обмену и дарению имущества представляемого, по сдаче в наем (в аренду), а 

также в безвозмездное пользование, залог. 

                                                           
1
 Осокина Г. Понятие, виды и основания законного представительства // Российская 

юстиция. 2008. № 2. URL: http://juristlib.ru (дата обращения: 05.01.2021). 
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Судебное представительство отличается от представительства 

гражданского и по целям, и по характеру отношений между представляемым 

и представителем, также отличаются субъектные составы, основания 

возникновения, и правовые последствия.  

Одна из важнейших дискуссий в гражданском процессе связана с 

проблемой определения места судебного представителя в гражданском 

процессе. Мнения разделились относительно статуса законных 

представителей в судебном процессе, потому как одни ученые считают 

представителей лицами, участвующими в деле, а другие не относят их к 

числу данных лиц.
1
 

По нашему мнению, все-таки логичнее лучше рассматривать судебного 

представителя в качестве лица участвующего в деле, потому как судебный 

представитель является субъектом гражданских процессуальных 

правоотношений, имеет процессуальный интерес в деле, а также своими 

действиями оказывает влияние на развитие процесса. Кроме того, за 

невыполнение обязанностей представитель может быть привлечен к 

процессуальной ответственности. 

Достаточно интересным является тот факт, что дееспособность 

несовершеннолетних законных представителей, если данные лица являются 

представителями в силу родственных связей – родителями, не является 

обязательной. Несовершеннолетние родители в силу действующего 

законодательства могут оспаривать и признавать собственное отцовство, 

материнство будучи несовершеннолетними, то есть дееспособными только в 

рамках родительского статуса. 

Существует ряд норм, которые направлены на запреты и ограничения 

представительства интересов несовершеннолетних законными 

представителями. Рассмотрим ограничения представительства по 

субъектному составу и особенностям процессуальных прав представителя. 

                                                           
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. — М.: Городец, 2003. 

С.68. 
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Как в материальном, так и в процессуальном праве для эффективного 

представительства интересов необходима независимость представителя от 

третьих лиц, с которыми он вынужден вступать в правоотношения при 

исполнении полномочий представителя, а также заинтересованность в 

полном, качественном отстаивании и защите прав представляемого. 

Независимость представителя от третьих лиц возможна тогда, когда 

противоположная сторона спора и иные участники дела не способны 

оказывать влияние на содержание, последовательность и совершение или 

несовершение представителем определенных процессуальных действий. 

Важно, чтобы представитель был заинтересован в полной и качественной 

защите интересов несовершеннолетнего, что возможно при условии, что 

личные интересы представляемого в сфере интересов представителя не 

находятся. 

Опекуны и попечители обязаны получить предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства на любое действие, которое может повлечь 

за собой уменьшении стоимости имущества подопечного лица, а также при 

отказе от иска, поданного в интересах несовершеннолетнего, при заключении 

мирового соглашения от имени представляемого лица, заключению мирового 

соглашения с должником, в котором несовершеннолетнее лицо является 

взыскателем по исполнительному документу. Органы опеки и 

попечительства помогают эффективной реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних в судебных процессах. 

Процессуальный статус законного представителя несовершеннолетних 

имеет ряд особенностей. Законные представители несовершеннолетних 

должны защищать и охранять интересы несовершеннолетних участников, 

поэтому надлежащее их осуществление закреплено нормами, 

обеспечивающими публичный контроль за их исполнением. Таким образом, 

если интересы законного представителя противоречат интересам 

представляемого ребенка, то он не вправе представлять его интересы в 

гражданском процессе и должен быть заменен. В силу того, что часто 
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законный представитель и родитель совпадают в одном лице, назначение 

нового законного представителя осуществляют органы опеки и 

попечительства в силу части 2 статьи 64 СК РФ, а законный представитель, 

имеющий заинтересованность, должен быть устранен от участия в процессе в 

публично-правовом порядке. Подобное возможно в отношении 

добровольного представителя только в силу частного волеизъявления лица, 

так как в ином порядке он отводу не подлежит. 

Рассмотрим еще одну проблему участия законных представителей. 

Каким образом может защитить интересы своего ребенка не состоящая в 

браке мать, которая на момент участия в судебном процессе достигла лишь 

возраста пятнадцати лет? С одной стороны, статья 49 ГПК РФ закрепляет, 

что судебными представителями могут быть лишь дееспособные лица,
1
 а с 

другой часть 2 статьи 62 СК РФ,
2
 позволяющая родителям, не состоящим в 

браке, самостоятельно защищать права и законные интересы собственных 

детей по достижении шестнадцатилетнего возраста. 

Часть 3 статьи 62 СК РФ
3
 допускает лиц достигших 

четырнадцатилетнего возрасту самостоятельно заявлять требование об 

установлении отцовства. Может ли пятнадцатилетняя мать сама обратиться в 

суд по делу об установлении отцовства, если в силу статьи 49 ГПК РФ она 

является полностью дееспособной, а значит не может осуществлять судебное 

представительство?Девушка не может быть истцом, так как в материально-

правовом смысле она устанавливает отцовство в отношении ребенка, то все 

правовые последствия, принимаемые по данному делу, будут 

распространяться напрямую на ребенка. Логически можно предположить, 

что необходимо сослаться на статью 37 ГПК РФ и вызвать в суд законных 

представителей несовершеннолетней матери ребенка, но признание особого 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. // СЗ РФ, 1996. 

№1. Ст. 16. 
3
 Там же. Ст. 62. 



64 
 

процессуального статуса законного представителя несовершеннолетнего 

решает данный коллизионный вопрос, поскольку лицо, признаваемое 

законным представителем в области материального права должно 

самостоятельно осуществлять предоставленные ему полномочия в суде. 

В научном сообществе существует теория о необходимости снижения 

объема процессуальных прав законных представителей несовершеннолетних 

относительно объема прав добровольных и судебных представителей. Данная 

позиция появилась в связи с тем, что есть необходимость лишения 

безусловного правана отказ от иска и права на заключение мирового 

соглашение законных представителей несовершеннолетних при подаче иска 

в защиту несовершеннолетних, а при участии в судебном процессе в качестве 

ответчика – лишить законных представителей несовершеннолетних права на 

признание иска.
1
 Данное обсуждение появилось в юридическом сообществе 

после дискуссий о соотношении судебного представительства и законного 

представительства несовершеннолетних, ведь вторая группа выступает 

исключительно в интересах ребенка. Совершение данных процессуальных 

действий предполагается только в случае одобрения органами опеки и 

попечительства о соответствии отказа от иска, заключении мирового 

соглашения, признании иска интересам ребенка, а также при сохранении 

контроля суда за осуществлением указанных распорядительных 

полномочий.
2
 

Анализ судебной практики показывает, что большое количество 

кейсов, связанных с законным представительством несовершеннолетних и 

защитой их прав и интересов происходит не в судебном, а во внесудебном 

порядке, родители (и лица, обладающие их правами и интересами) 

выступают в защиту детей не в судах, а «в том числе в судах», поскольку в 

широком понимании защита прав законными представителями 

                                                           
1
 Попова Д. Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) 

Попова Диана Григорьевна // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

Кемерово, 2013. С. 297-301. 
2
 Там же. С. 307-310. 
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несовершеннолетних предусматривает в первую очередь недопущение 

нарушения и ущемления прав несовершеннолетних. Можно сделать вывод о 

том, что если родители надлежащим образом исполняют свои обязанности, 

то можно минимизировать количество судебных процессов с участием 

несовершеннолетних лиц. 

Своевременное, надлежащее и добросовестное исполнение законными 

представителями детей обязанностей по защите их прав и законных 

интересов включает в себя законную и своевременную реализацию 

имущественных и личных неимущественных прав лиц, не достигших 

возраста совершеннолетия, в различных правоотношениях. 

В заключение параграфа выделим основные моменты. 

Участие законных представителей несовершеннолетних в гражданском 

процессе имеет ряд особенностей, основная из которых в том, что 

представитель в суде при гражданском процессе выступает от имени и в 

интересах представляемого лица, что установлено частью 3 статьи 52 ГПК 

РФ. 

Для гражданского процесса характерно присоединение объема 

дееспособности одного участника к объему дееспособности другого. Права, 

свободы, законные интересы ребенка в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет защищают в гражданском процессе их законные 

представители, но судом привлекаются и сами несовершеннолетние в 

соответствии с частью 3 статьи 37 ГПК РФ. В данной модели не происходит 

замещения одного субъекта права другим субъектом. 

Законный представитель несовершеннолетнего имеет больше прав чем 

обычные судебные представители по причине защиты субъектов 

недееспособных, или с малым объемом дееспособности. Поэтому, участие в 

гражданском процессе законного представителя не ограничивается 

исключительно рамками представительства, они также защищают законные 

интересы и права несовершеннолетних не обладающих полной 
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дееспособностью. Происходит соединение статусов «законный 

представитель» специального и гражданского процессуального. 

В случаях, когда специальный статус законного представителя 

совпадает с процессуальным статусом законного представителя, сохраняется 

традиционный подход гражданского процесса к сущности законного 

представительства как к одному из видов судебного представительства. 

Родители, либо лица, которые их заменяют, при обращении в суд в 

порядке части 4 статьи 47 ГПК РФ в интересах защиты несовершеннолетних, 

имеют и собственный интерес в исходе дела. Данный юридический интерес 

прежде всего направлен на реализацию собственных прав родителей, 

направленных на защиту прав и законных интересов детей в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Аналогичным образом действуют и прокуроры при действии от 

собственного имени в защиту чужого интереса, в том числе в силу части 1 

статьи 45 ГПК РФ, в защиту несовершеннолетних.
1
 Однако на практике 

существуют случаи отказа судов в принятии заявлений прокуроров с 

обоснованием, что законные представители несовершеннолетних могут 

самостоятельно подать иск в интересах детей.  

Законные представители необходимы каждому участвующему в 

гражданском процессе лицу, не достигшему четырнадцати лет. 

В качестве представителей несовершеннолетних лиц в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет указывают родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей.  

Выделим основные моменты законного представительства. 

Не имеют значения отношения между представляемым и 

представителем, а также взаимное волеизъявление в отношении третьих лиц, 

с которыми представитель вступает в правоотношения от имени 

представляемого; круг полномочий определяет не представляемый, а 

                                                           
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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нормативные правовые акты, также ими определены правовые отношения 

представителя и представляемого; законное представительство никогда не 

возникает на коммерческой основе; нельзя отозвать полномочия законного 

представителя; действия законного представителя возможно оспорить только 

по указанным в нормативных правовых актах основаниям.
1
 

Законные представители несовершеннолетних становятся 

представителями в силу прямого указания закона при особом фактическом 

составе. Например, родительских отношениях, в силу административного 

акта, при назначении опеки и попечительства. Родители представляют 

интересы детей в суде до достижения восемнадцатилетнего возраста (по 

общему правилу, сюда не водит эмансипация и иные случаи возникновения 

полной дееспособности у несовершеннолетних) в том случае, если между 

интересами ребенка и родителя-законного представителя отсутствуют 

противоречия. Родители являются представителями в силу факта родства, 

происхождения ребенка от данного лица, поэтому в суде для подтверждения 

полномочий необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении.
2
 

Приемные родители чаще всего имеют статус опекунов или 

попечителей, действуя на основании решения суда об удочерении 

(усыновлении), либо договора о передаче ребенка в семью на воспитание. 

Законные представители несовершеннолетних имеют некоторые ограничения 

при представлении интересов несовершеннолетних, например, сделки по 

отчуждению имущества недееспособного законные представители могут 

осуществлять только при наличии согласия и разрешения органов опеки и 

попечительства, также нельзя самостоятельно осуществлять сделки по 

обмену и дарению имущества представляемого, по сдаче в наем (в аренду), а 

также в безвозмездное пользование, залог. 

  

                                                           
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. — М.: Городец, 2003. 

С. 124. 
2
 Осокина Г. Понятие, виды и основания законного представительства // Российская 

юстиция. 2008. № 2. [Сайт]. URL: http://juristlib.ru (дата обращения: 21.01.2021). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

Несовершеннолетними являются лица, достигшие определенного 

возраста, с которым закон связывает полную гражданскую дееспособность 

и позволяет реализовывать в полном объеме субъективные права, свободы 

и юридические обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, законами страны. 

Необходимость определения процессуального статуса 

несовершеннолетнего обусловлена потребностью определения объема прав 

и обязанностей, необходимых для защиты ребенка и оказывающих влияние 

на качество выносимых решений, правоприменительную практику. 

Гражданские процессуальные правоотношения возникают при наличии 

гражданской правоспособности, присущей каждому человеку с момента 

рождения, а также гражданской дееспособности – возможности осуществлять 

гражданские права и нести обязанности.  

Определение процессуального положения несовершеннолетних 

отсутствует и в научных работах, посвященных судебным спорам 

с их участием – так как, в большей степени исследователи дают 

характеристику органам опеки и попечительства, прокурору или третьим 

лицам, но не ребенку. 

Законодатель в гражданском процессе делит несовершеннолетних на 

две возрастные группы: до 14-ти лет – в интересах данной группы могут 

выступать исключительно законные представители, исходя из смысла части 3 

и 5 статьи 37 ГПК РФ; лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, способные 

представлять свои интересы и лично, и через представителей в силу части 4 
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статьи 37 ГПК РФ, то есть фактически уже обладают полной 

дееспособностью.
1
 

Законодательство предусматривает несколько вариантов участия 

несовершеннолетних в гражданском процессе. 

Самостоятельное участие несовершеннолетнего лица в качестве одной 

из сторон – истец, ответчик или заявитель. Например, при подаче заявления, 

нередко суд привлекает к участию законных представителей, хотя лица от 14 

лет могут полностью самостоятельно выступать в суде. Возможно 

необходимо внести изменения, в соответствии с которыми ребенок сможет 

осуществлять свои права с помощью представителя в части необходимого 

содействия, например, в составлении искового заявления, грамотного 

оформления иных документов, но при этом участвовать в судебном 

заседании самостоятельно. 

Иной возможный вариант участия несовершеннолетних 

лиц в гражданском процессе – участие в качестве свидетеля или третьего 

лиц, исходя из смысла статьи 179 ГПК РФ
2
. В данном случае необходимо 

создать комфортные условия для допроса несовершеннолетнего, так как из-за 

стресса, личных качеств, обстоятельств дела реакция ребенка может быть 

абсолютно непредсказуемой.  

Особенность споров, связанных с несовершеннолетними, обычно 

осложнена тем, что лицо, интересы которого затрагиваются (в данном случае 

– ребенок), не может принимать фактического участия из-за 

недееспособности, а его родители (или лица, осуществляющие данные 

функции) не могут представлять интересы собственного ребенка в суде в 

силу того, что сами оказываются одной из сторон по делу в судебном 

процессе и представляют собственные интересы.  

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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Гражданское законодательство предусматривает на данный момент 

следующие возрастные критерии для разграничения дееспособности среди 

несовершеннолетних лиц: малолетние до 6 лет, малолетние в возрасте от 6 

лет до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18. 

Наиболее дееспособной является последняя категория, что установлено 

статьей 26 ГК РФ, чем младше несовершеннолетний – тем меньше объем его 

дееспособности.
1
 

В состав дееспособности входят право на участие в коммерческой 

деятельности от своего лица, возможность выполнять гражданские 

обязанности (деликтоспособность), вмененные лицу с момента признания его 

дееспособным; способность становиться участником гражданско-правовых 

сделок (иными словами сделкоспособность).  

Институты дееспособности в материальном праве и процессуальном 

имеет значительные отличия относительно категории несовершеннолетних 

лиц, в некоторой степени могут даже независимо существовать друг от друга. 

В законе отсутствует норма, предусматривающая возможность 

самостоятельной защиты нарушенных трудовых прав лицами в возрасте 

16 -18 лет. Если бы часть 4 статьи 37 ГПК РФ не содержала конкретного 

указания на возраст от 14 до 18 лет, а была сформулирована в следующе 

виде.
2
 При достижении полной дееспособности в соответствующей отрасли 

права, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 

несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

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

Однако, суд вправе привлечь к участию в таких делах в том числе 

и несовершеннолетних лиц в исключительных основаниях, для рассмотрения 

дела. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ 

РФ, 1994. №32. Ст. 3301. Статья 120. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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Еще одним дискуссионным вопросом является возможность 

несовершеннолетним лицом реализовать право на представителя 

в гражданском процессе, потому как представители действуют на основании 

доверенности выданной представляемым лицом. Выдача доверенности 

может рассматриваться как гражданско-правовая сделка или как гражданское 

процессуальное действие, в первом случае несовершеннолетний должен 

обладать определенной степенью дееспособности.  Статья 26ГК РФ 

предусматривает варианты заключения договора на оказание юридических 

услуг как возмездного, так и безвозмездного или заключение договора 

поручения. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 ГК РФ,
1
 а 

также частью 2 статьи 53 ГПК РФ
2
 судебная доверенность в письменной 

форме может быть выдана любым лицом кроме нотариуса если данные 

услуги оказываются безвозмездно. А вот в случае заявления устного 

ходатайства о допуске представителя, заявленного лицом участвующим в 

деле, безвозмездность или ее отсутствие не являются существенным 

условием договора. В данном случае, несовершеннолетнее лицо лишь 

получив полную гражданскую процессуальную дееспособность получит 

возможность оформлять доверенности на представителей так же и 

нотариально заверенные. 

Еще одной важной проблемой является отсутствие узаконенного 

порядка выяснения мнения ребенка в гражданском процессе. Для решения 

данной проблемы, мы считаем необходимым внесение изменений в статью 

174 ГПК, дополнив новой частью в следующей редакции: При выяснении 

мнения несовершеннолетнего лица в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет следует руководствоваться правилами части 1 статьи 70 

ГПК РФ и статьей 179 ГПК РФ, а при выяснении мнения лиц не достигших 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ 

РФ, 1994. №32. Ст. 3301. Статья 120 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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шестнадцатилетнего возраста - руководствоваться частью 1 и 2 статьи 174 

ГПК РФ.
1
 

Следующая проблема, которая также существует из-за ограниченной 

дееспособности несовершеннолетних – необязательное присутствие 

лиц в возрасте от 10 до 14 лет в судебном заседании при рассмотрении 

споров об усыновлении или удочерении.  Полагаем, что согласие ребенка 

на усыновление или удочерение обязательно должно дублироваться в устной 

форме, так как в данной ситуации будет явно отражать позицию ребенка 

относительно сложившейся ситуации. 

Необходимо соразмерно, разумно и обоснованно относится 

к увеличению прав несовершеннолетних, поскольку объем дееспособности 

может быть изменен и в обратную сторону – уменьшен. 

Главной характеристикой представительства, которая и содержит в 

себе смысл данного явления можно считать абсолютное замещение 

представляемого лица представителем в процессе совершения тех или иных 

юридических действий. 

Очевидно, что основная идея представительства заключается 

вустранении необходимости личного участия лица в совершении 

юридического действия, либо невозможность участия в силу отсутствия 

дееспособности представляемого лица, невозможность участия в силу иных 

жизненных обстоятельств – болезни, чрезмерной занятости, желания 

воспользоваться специальными правовыми познаниями представителя и его 

опытом. 

Под судебным представительством принято понимать 

«правоотношение, в силу которого одно лицо (судебный представитель) 

совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему 

правомочий от имени и в интересах другого лица (представляемого), 

вследствие чего непосредственно у последнего возникают процессуальные 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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права и обязанности». Можно дать более минималистическое определение, 

судебное представительство – есть ничто иное, как процессуальная 

деятельность одного участника процесса от имени и в интересах другого. 

Участие в судебном процессе представителя не исключает участия 

представляемого, достигшего дееспособного возраста. Права лиц в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет обязаны представлять их законные 

представители, однако в силу части 3 статьи 37 ГПК РФ суд обязан 

привлекать самих несовершеннолетних данной возрастной группы к участию 

в заседании в том числе.
1
 Также, несмотря на предусмотренную законом 

возможность лицам, достигшим четырнадцати лет самостоятельно 

осуществлять собственные процессуальные права и обязанности, суд может 

привлекать к участию в деле законных представителей. 

Законное представительство вне зависимости от правовой отрасли 

всегда принято рассматривать как один из видов представительства, который 

возникает в силу прямого указания закона. Проанализировав нормы права, 

мы пришли к выводу, что категория «законный представитель» 

несовершеннолетнего используется не только в отношении родителей (а 

также лиц их заменяющих), заменяют ребенка в судебном процессе, но и в 

тех случаях, когда они оказывают ребенку содействие в осуществлении его 

прав, например: непосредственное присутствие при реализации 

несовершеннолетним лицом собственных прав, обязанностей, одобрении 

совершаемых юридически значимых действий и многое другое. 

Ключевой аспект законного представительства несовершеннолетних – 

реализация правоспособности через наличие дееспособности. Таким образом, 

родитель (или лицо, наделенное полномочиями законного 

представительства) восполняют недостающую дееспособность ребенка, 

размер которой зависит преимущественно от его возраста, в связи с чем-либо 

«замещают» последнего в правоотношениях, выступая от его имени и в 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. // СЗ РФ, 2002. №46. Ст. 4532. 
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интересах, либо в иных формах выступают от собственного имени. Чем 

старше ребенок, тем меньше необходимость законного представительства 

при совершении юридически значимых действий, а также выше 

самостоятельность несовершеннолетнего лица при участии в различного 

рода правоотношениях. 
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