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Аннотация 
 

Тема: «Личные права ребенка в семье».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

семи параграфов, заключения, списка литературы. Во введении обоснована 

актуальность выбранной темы, цели, задачи выпускной работы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что дети являются 

самой незащищенной группой населения, вследствие чего личные 

неимущественные права ребенка стали одной из самых важных и изучаемых 

тем в наше время.  

Целью работы является изучение личных неимущественных прав 

ребенка и их научного обоснования в системе российского семейного права. 

Задачами изучение являются: изучение исторических аспектов 

формирования личных неимущественных прав ребенка в отечественном 

праве; понятия и характеристики личных неимущественных прав ребенка в 

семье в системе права РФ; понятия возникновения личных неимущественных 

прав ребенка; формы защиты личных прав ребенка; изучение характеристики 

отдельных видов личных неимущественных прав ребенка в семье.  

Первая глава «Общая характеристика личных прав ребенка» 

рассматривает такие вопросы: исторические аспекты формирования личных 

прав ребенка в семье в отечественном праве; понятие и характеристика 

личных прав ребенка в семье в системе права РФ; основания возникновения 

личных прав ребенка в семье; формы защиты личных прав ребенка.  

Вторая глава «Характеристика отдельных видов личных прав ребенка в 

семье» рассматривает такие права ребенка, как право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право ребенка на имя, фамилию и отчество, право 

ребенка на общение с родителями и другими родственниками. В заключении 

приведены основные выводы, которые получены в результате проведенного 

изучения. Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 58 

страниц.
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Введение 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

современном мире личные неимущественные права ребенка стали одной из 

самых важных и изучаемых тем, как в теории, так и на практике. По 

сравнению с прошлым десятилетием, значение данной темы значительно 

возросло. В России на данный момент проблемы личных неимущественных 

прав ребенка являются одной и самых популярных тем. 

Правовое государство, а также его построение напрямую связано с 

приоритетами людей, их ценностями, признанием прав и свобод человека и 

гражданина. Конституция Российской Федерации гарантирует человеку от 

рождения права и свободы. Также правами и свободами ребенка с самого 

момента его появления на свет наделяют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации. 

К сожалению, дети являются самой незащищенной группой населения, 

это касается как социального, так и правового плана. В силу своего возраста 

либо же незнание своих прав, ребенок не может самостоятельно защитить 

себя, свои законные права и интересы. Беззащитность детей всегда была 

актуальна в России, так как на законодательном уровне, права и интересы 

детей хоть и охраняются государством и гарантируются Конституцией 

Российской Федерации, всё же их права и интересы часто бывают нарушены. 

Результатом развития семейного права стало закрепление личных 

неимущественных прав в Семейном кодексе Российской Федерации и 

признание ребенка как полноправного субъекта права. Этому 

поспособствовало принятие Декларации прав ребенка 1959 года, а также 

принятие Конвенции ООН о правах ребенка. 

Несмотря на принятие Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации 

прав ребенка 1959 года, улучшению Семейного кодекса Российской 

Федерации – данные нормативные правовые акты не решают всех проблем, 
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связанных с нарушением и осуществлением личных неимущественных прав 

ребенка. 

Одним из примеров невозможности полной реализации прав ребенка 

можно считать тот факт, что в Семейном кодексе Российской Федерации нет 

понятия «тайна усыновления», которая влечет за собой невозможность 

полной реализации права ребенка знать своих родителей. Также Семейный 

кодекс Российской Федерации устанавливает определенные требования к 

лицам, желающими усыновить ребенка, что затрудняет возможность 

реализацию права ребенка воспитываться в семье. Также законодательство 

разрешает оставить суррогатной матери, рожденного ею ребенка, в 

соответствии с законодательством, и, получается, лишает ребенка права 

знать и общаться со своими генетическими родителями. В законодательстве 

Российской Федерации есть моменты, где законодательство противоречиво, 

и соответственно, создает проблематику в его трактовке и применению на 

практике. 

Несмотря на то, что с законодательной и практической точки зрения 

проблемы с нарушением личных неимущественных прав ребенка очевидны, 

данный вопрос остается актуальным уже многие годы, так как данные 

вопросы еще не разрешены, хоть и имеют большое значение. 

Приведенные мной аргументы дают основание для вывода о 

значимости и об актуальности данной выпускной квалификационной работы, 

ее правовой, теоретической и практической значимости. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются принципы и 

нормы международного семейного права и российского семейного права в 

системе права в Российской Федерации. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые возникают в процессе установления и 

реализации личных неимущественных прав ребенка. 

Цель выпускной квалификационной работы. Сложность и 

многоуровненность выбранной мною темы выпускной квалификационной 
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работы показывает, что тема довольно обширна и глубока. Поэтому бакалавр 

делает акцент на изучении отдельных личных неимущественных прав 

ребенка и их научном обосновании в системе российского семейного права. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: изучение 

исторических аспектов формирования личных неимущественных прав 

ребенка в отечественном праве, изучение понятия и характеристики личных 

неимущественных прав ребенка в системе права Российской Федерации, 

изучение понятия возникновения личных прав ребенка в семье, изучение 

формы защиты личных прав ребенка, а также изучение характеристики 

отдельных видов личных неимущественных прав ребенка в семье. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили общенаучные методы познания, такие как сравнительно – 

правовой, исторический, формально – логический и системный. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

которые содержат семь параграфов и заключения. 
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1 Общая характеристика личных прав ребенка 

 

1.1 Исторические аспекты формирования личных прав ребенка в 

семье в отечественном праве 

 

Путь исторического развития семейного законодательства связан с 

изменением экономических и социальных условий жизни общества.  

Ребенок, им считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста, зависит 

от своих родителей. Если раньше ребенок не имел никаких прав, то в наши 

дни ребенок с самого рождения имеет права и свободы, которые официально 

закреплены в нормативных правовых актах. Заботиться о своих детях 

является важной частью человеческой жизни, и лишь в 21 веке ребенок 

полноценно стал субъектом семейных правоотношений, наделенный правами 

и свободами, за нарушение которых родитель обязан ответить по закону. 

Исторические сведения о семейном укладе народов, которые 

проживали на территории России до 988 года, то есть до принятия 

христианства на Руси, мало что известно.  

В летописях упоминается, что поляне жили уже моногамной семьей, а 

родимичи, кривичи и вятичи – жили еще полигамными семьями. В то время 

семейные отношения регулировались обычным правом. 

Первым «законом», регулирующим семейные отношения можно 

назвать Номоканон (Кормчая книга) – представляет собой собрание 

византийского семейного права, состоявшего, преимущественно, из 

канонических правил и светских постановлений византийских императоров 

[20, с. 19]. 

В Древней Руси отношения между детьми и родителями строились на 

власти отца. Власть родителей на Руси была очень сильной, хотя права 

смерти и жизни над детьми формально не имели. Даже убийство ребенка не 

считалось серьезным преступлением. Если отец убивал своего ребенка – ему 
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грозил год тюрьмы и покаяние в церкви, а если ребенок убивал своих отца 

или мать – ребенка приговаривали к смертной казни.  

На Руси к повиновению детей принуждал сам отец, используя для этого 

домашние наказания. Домострой (церковные своды правил) рекомендует в 

этом случае «биение жезлом и сокрушение ребер». Государство 

принципиально в эти отношения не вмешивалось. Жаловаться на родителей 

дети не могли. За одну только попытку подать жалобу Уложение 1648 года 

приписывало «бить их кнутом нещадно» [10, с. 52]. 

У родителей было право обратиться к публичным властям за 

наказанием для детей, имели право отдавать своих детей в холопство, также 

отдавали детей в монахи, даже против воли детей. 

С приходом к власти Петра I начался новый период развития семейного 

законодательства, которое основывалось на Указах 1714 и 1722 г. Свод 

законов Российской империи конца XIX - начала XX в. 

Петр I запрещает родителям без согласия детей венчать их или же 

насильственно отдавать в монастырь.  

С началом XVIII века право родителей на применения физических 

наказаний для детей стало понемногу ограничиваться: запрещалось ранить 

детей, калечить их, а также вводилась ответственность родителей за 

доведение до самоубийства. В конце XIX века, если родители умышленно 

убивали своего ребенка, то его наказывали очень строго, а за неосторожное 

убийство – наказание было намного мягче.  

Родительская власть над своими детьми немного ограничивалась 

только тогда, когда мальчики поступали на службу, а девочки выходили 

замуж. 

В те времена родителей лишали родительских прав только если 

родители воспитывали ребенка в иной вере. 

Теперь родители были еще и обязаны воспитывать своих детей, если 

ранее они имели лишь право, то сейчас и стали иметь обязанность перед 

детьми. 
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Благодаря правлению Петра I и его реформам в семейном 

законодательстве были видны значительные продвижения вперед [26, с. 23]. 

Как можно заметить, ранее дети не имели право жаловаться на 

родителей – сейчас же это их законное право, ранее можно было 

насильственно заставить ребенка что-либо делать – сейчас же это запрещено 

законом и таких сравнений можно приводить множество. 

По отношению к ребенку, развитие права в социальной системе 

общества демонстрирует эволюцию общественного и правового сознания. 

Ранее государство не вторгалось в семейные отношения, а сейчас же 

государство четко следит за тем, что бы ни чьи права субъектов семейного 

законодательства не были нарушены. 

Труды Петра I продолжала Екатерина II: при её правлении институт 

публичного наказания детей за семейные правонарушения получил развитие, 

учредились при её правлении также смирительные дома для детей, 

заслуживающих наказания за оскорбления родителей. 

18 декабря 1917 года вышел декрет «О гражданском браке, детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния».  

Одно из важнейших положений, содержащихся в данном декрете стало 

то, что права законных и незаконнорожденных уравнялись (ст 133). 

Усыновленные дети теперь в правах приравнивались к родным.  

Также в данный период семейного права вводится институт судебного 

установления отцовства, не признается усыновление.  

Одной из наиболее важных черт семейного права России 1917-1926 

годов становится закрепление приоритета интересов детей при 

осуществлении родительских обязанностей и прав. Также ориентир падал на 

признание регистрации брака. Тем самым законодательство обходило 

стороной большую часть семейных правоотношений. 

Не смотря на то, что в 1926 году был принят Кодекс о браке, семье и 

опеке РСФСР, действие данного Кодекса не принесло значительного 

результата, хотя действовал Кодекс до 1969 года. Кодекс о браке, семье и 
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опеке РСФСР регулировал семейные правовые отношения, обеспечивал 

интересы матери и детей, уравнивал имущественные отношения супругов и 

регулировал воспитание детей. 

Главная причина, по которой соблюдать правила Кодекса о браке, 

семье и опеке было не возможно – Великая Отечественная война.  

В связи с Великой Отечественной Войной ситуация в стране резко 

изменилась и требовались новые, нестандартные, оперативные решения, что 

бы хоть как-то решить демографические проблемы и защитить семьи. 

И вот, 8 июля 1944 года был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать – героиня» 

и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». 

Данный Указ процедуру развода сделал сложнее, а за выдачу 

свидетельства о разводе взыскивалась немаленькая пошлина: от 500 до 2000 

рублей. 

В 1969 году, 30 июля, приняли новый Кодекс о браке и семье РСФСР. 

В данном Кодексе на семью и семейные правоотношения были сделаны 

особые ударения. Были детально расписаны права и обязанности родителей, 

усыновление, алиментирование, опека и попечительство. 

Именно благодаря Кодексу о браке и семье РСФСР права 

несовершеннолетних детей стали больше: за защитой несовершеннолетние 

дети теперь обращались непосредственно в органы опеки и попечительства, 

если родители превышали свои права. 

И еще одним важным вопросом, который разрешал Кодекс о браке и 

семье РСФСР – это алиментные обязательства. 

Начиная с 1990 года в семейное законодательство вносятся новые 

изменения, связанные с экономическими, политическими и правовыми 

изменениями в стране. 
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1 марта 1996 года был принят основной кодифицированный источник 

семейного права – Семейный кодекс Российской Федерации. Семейный 

кодекс Российской Федерации регулирует: порядок и условия вступления в 

брак, прекращение брака и признание его недействительным; личные 

неимущественные и имущественные отношения между супругами; 

родительские правоотношения; личные неимущественные и имущественные 

отношения между другими членами семьи; формы и порядок устройства в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей [20, с. 20]. 

Таким образом, в истории семейного законодательства, были 

представлены три закона, регулирующих семейные правоотношения: Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве; Кодекс законов о браке, семье и опеке; Кодекс о браке и семье. Если 

сравнивать все вышеперечисленные Кодексы, то по сравнению с Семейным 

кодексом Российской Федерации, Кодексы рассматривают семейное 

законодательство узко, тем самым Семейный кодекс РФ рассматривает 

семейное право в широком плане и как неотъемлемую часть. 

 

1.2 Понятие и характеристика личных прав ребенка в семье в 

системе права Российской Федерации 

 

Глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации полностью 

посвящена правам несовершеннолетних детей. Причем правам не только тем 

детям, которые воспитываются в семьях, но и тех детей, кто остался без 

попечения родителей. Это новшество в семейном праве, так как ранее, в 

КоБСе, права детей рассматривались вытекающими из правоотношений с 

родителями, а не как отдельный субъект. 

15 сентября 1990 года Россия стала участником Конвенции ООН о 

правах ребенка, подтверждением чему является ст. 15 Конституции 

Российской Федерации. А соответственно, Конвенция теперь является 

частью российского законодательства, а значит, нормы и предписания 
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Конвенции Россия должна полностью соблюдать. Конвенция рассматривает 

ребенка как самостоятельную личность, у которой есть свои права и 

возможность к самостоятельной защите и осуществлению своих прав. 

Соответственно, теперь и в российском законодательстве ребенок был с 

рождения наделен правами, как это указано в Конвенции. 

В ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» и в п. 1 ст. 54 Семейного 

кодекса РФ даны понятия ребенка, где говорится: «Ребенком признается 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)».  

Дискриминация ребенка по каким-либо признакам (пол, раса, язык, 

принадлежность к религии, его национальности, социального, этнического 

происхождения либо от его политических взглядов) запрещена Конвенцией. 

За выполнение этой задачи отвечает конституционное право, а вот семейное 

право отвечает за отсутствие дискриминации детей рожденных в законном 

браке и внебрачных детей. 

Государство от рождения дает ребенку права, но ничего не говорит об 

обязанностях. Поскольку у ребенка имеется умственная и физическая 

незрелость наделять слишком большими обязанностями ребенка не стоит. 

Но, тем не менее, обязанностью ребенка становится соблюдение закона, так 

как нарушив закон, совершив противоправное деяние, ребенок должен нести 

ответственность, плоть до уголовной. 

В соответствии с российским законодательством, если ребенок 

вступает в брак (п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ) или признан 

эмансипированным (ст. 27 Гражданского кодекса РФ) – то есть приобретает 

полную гражданскую дееспособность не достигнув восемнадцатилетия 

(совершеннолетия), это не означает, что теперь его нельзя рассматривать в 

качестве ребенка, исключением являются случаи, указанные в законе. 

Законодательство использует понятие «личные права ребенка» - 

данные права имеют разное содержание и разные цели. В Семейном кодексе 

РФ права детей делятся на личные неимущественные права и на 

имущественные права. 
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К личным неимущественным правам ребенка относят: 

 Право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

 Право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 

55 СК РФ); 

 Право на защиту (ст. 56 СК РФ); 

 Право выражать своё мнение (ст. 57 СК РФ); 

 Право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); 

 Право на изменение имени фамилии (ст. 59 СК РФ). 

Право жить и воспитываться в семье является очень важным правом 

для ребенка. Если ребенок растет и воспитывается в семье, то он полноценно 

развивается. Именно воспитание в семье позволяет ребенку стать 

полноценным членом общества. Под семьей стоит понимать родителей 

ребенка и других его родственников. Также следует понимать под семьей 

приемную семью и приемных родителей. Ни одно, пусть даже самое лучшее 

детское учреждение, не сможет заменить ребенку семьи, подтверждение 

этому являются многочисленные практики. 

Поскольку семейное воспитание для ребенка самое лучшее, то 

государство в данном случае выполняет охранительную функцию, что бы 

никто и ничто не нарушало право ребенка жить и воспитываться в семье. 

Правда, если нарушаются права ребенка, то здесь государство не остается в 

стороне, а активно воздействует на семью различными мерами, которые 

требуются для решения данной ситуации. 

Если же ребенок по каким-либо причинам лишился родной семьи, то 

государство старается сохранить за ребенком право жить и воспитываться в 

семье, поэтому ребенка передают на усыновление, в семью опекуна или 

приемную семью. Только лишь в случаях, если устроить ребенка в семью 

невозможно – тогда отправляют ребенка в детское учреждение. 

Также ребенок имеет право на воспитание своими родителями. Право 

на уважительное отношение к себе, на своё развитие, на уважение к своим 
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интересам, прислушиваться к своему мнению – тоже остаются за 

несовершеннолетним ребенком. 

Ребенок также имеет право совместно проживать со своими 

родителями. В п. 2 ст. 10 Конвенции ООН «О правах ребенка» и в ч. 2 п. 1 ст. 

55 СК РФ говорится, что ребенок, родители которого проживают в 

различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 

исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями. 

Местом жительства ребенка является место жительство его родителей, 

усыновителей или опекунов. Если родители проживают раздельно, то местом 

жительства ребенка будет считаться место жительства того родителя, с 

которым проживает ребенок. 

Проживать раздельно с родителями несовершеннолетний ребенок 

может только в исключительных случаях, например, ограничение или 

лишение родительских прав. 

Покидать место жительства, а тем более уезжать за границу ребенок 

самостоятельно без родителей не имеет права, хотя бы в сопровождении 

одного из родителей. Если же ребенок покидается Россию без родителей, то 

от родителей требуется нотариально заверенное разрешение на выезд 

ребенка за границу. Если один из родителей не согласен – то данную 

ситуацию уже будет разрешать суд. 

Из права ребенка на проживание и воспитание в семье вытекают такие 

права, как право знать своих родителей, право на воспитание своими 

родителями, право на заботу, на обеспечение интересов и всестороннее 

развитие и уважение. 

Право на общение с родителями и другими родственниками закреплено 

в статье 55 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Под другими родственниками следует понимать: братьев, сестер, 

бабушек, дедушек и других многочисленных родственников ребенка. 
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Право на общение с родителями и родственниками ребенок имеет не 

только с одной стороны, а со стороны обоих родителей. Конечно, ключевую 

роль здесь будут играть многие обстоятельства, в первую очередь – интересы 

ребенка. Общение может быть в разных формах: личные встречи, 

телефонные переговоры, переписки и другие, самое главное, чтобы данное 

общение не вредило ребенку и не нарушало его прав и интересов. 

Если родители развелись, брак родителей был признан 

недействительным либо же родители проживают раздельно, за ребенком 

сохраняется право на общение с обоими родителями и их родственниками. 

Если же родителей лишают родительских прав, то тогда общение 

родителей и детей устанавливается законодательством. 

В экстремальных ситуациях (задержание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое) право ребенка на 

общение с родителями и другими родственниками выделяется отдельно и 

рассматривается в п. 2 ст. 55 СК РФ. 

В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

ребенок имеет право на защиту. 

Как гласит п. 1 ст. 56 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на 

защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов 

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

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом.  

В соответствии со ст. 56 СК РФ, защиту прав и законных интересов 

ребенка осуществляет родители ребенка. Родителями считаются законные 

представители ребенка, наделенные и правом, и обязанностью защищать 

права и интересы ребенка в любых правоотношениях. Но Семейный кодекс 

защищает несовершеннолетних детей от родителей и лиц их заменяющих, 

чтобы родители не злоупотребляли своими правами на ребенка.  

Если жизни и здоровью ребенка что-то угрожает либо нарушены его 

права и интересы в семье, людям, которым стало известно данное нарушение 
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стоит незамедлительно сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка. 

Ребенок имеет право самостоятельно обращаться за защитой своих 

законных прав и интересов. Если ребенку еще не исполнилось 14-ти лет, то 

обращаться несовершеннолетнему ребенку стоит в орган опеки и 

попечительства, а если ребенок уже достиг четырнадцатилетнего возраста – 

то обращаться он может напрямую в суд. 

Конвенцией ООН о правах ребенка запрещено произвольное и 

незаконное вторжение в его личную жизнь и запрещено посягательство на 

честь и достоинство. Также Конвенция ООН о правах ребенка запрещает 

любой вид насилия: физическое или психическое; запрещает 

эксплуатировать ребенка, грубо с ним обращаться, не заботиться о нем, 

оскорблять, грубо или же небрежно обращаться. Также запрещается 

несовершеннолетнему ребенку работать, если данная работа может ребенку 

навредить. Конвенция ООН о правах ребенка также запрещает потребление 

психотропных и наркотических веществ, запрещает сексуальные совращение 

и эксплуатацию, запрещает наказание или обращение, которые унижают 

ребенка, а также любые другие виды эксплуатации, если они могут 

причинить вред ребенку. 

Если вышеперечисленные права несовершеннолетнего ребенка 

нарушаются кем-либо, то в соответствии с законодательством 

несовершеннолетний гражданин Российской Федерации имеет право на 

защиту своим законных интересов и прав. 

Также у ребенка есть право выражать своё мнение. Данное право 

закреплено в ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации. Также данное 

право закреплено в ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ребенок имеет полное право при решении вопроса, затрагивающего его 

интересы, выражать своё мнение. Также мнение ребенка должно быть 

выслушано в ходе любого административного или судебного 

разбирательства, если данное разбирательство затрагивает интересы ребенка. 
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Учитывать мнение ребенка, который достиг возраста десяти лет, обязательно. 

Но есть исключение, ими являются случаи, когда учет мнения ребенка 

противоречит его же интересам. Органы опеки и попечительства, а также 

суд, могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста. 

К примеру, если родители разводятся и у них имеется общий 

несовершеннолетний ребенок, то здесь мнение ребенка должно быть учтено. 

Если же ребенку более десяти лет, то при решении вопроса с кем из 

родителей будет проживать ребенок, мнение ребенка обязательно должно 

учитываться судом, если это не противоречит интересам ребенка. 

Интересы ребенка – обеспечение здорового образа жизни ребенку, 

обеспечение нормального физического и психического развития, 

надлежащих материально – бытовых условий, получения ребенком 

образования и удовлетворение различных других потребностей ребенка. 

Различное значение закон придает мнению несовершеннолетнего ребенка, 

всё зависит от его возраста. Закон не указывает конкретного возраста, с 

какого возраста учитывается мнение ребенка, но дает четкое понятие, что 

при определенных вопросах, мнение ребенка, достигшего десятилетнего 

возраста суд обязательно должен учитывать. 

Суд должен учитывать мнение ребенка при решении вопросов с кем из 

родителей будет проживать ребенок при раздельном проживании родителей, 

по иску родителей о возврате им ребенка (если ребенка незаконно 

удерживает кто-либо), по иску родственников, то им запрещают видеться в 

несовершеннолетним ребенком, при оспаривании записи отцовства и при 

разрешении вопросов между родителями, которые касаются воспитания, 

образования, выбора образовательной организации и формы обучения. В 

данных случаях, независимо от возраста ребенка, если ребенок может хоть 

как-то выразить своё мнение – то это мнение суд обязан учесть. 

Если родители (либо лица их заменяющие) решили изменить ребенку 

фамилию, имя, отчество, достигшему возраста десяти лет, то согласие 



 

18 

 

ребенка обязательно должно быть получено и учтено судом. Также ребенок, 

достигший десятилетнего возраста, должен дать абсолютное согласие на 

усыновление, передачу ребенка в приемную семью, восстановление в 

родительских правах и на совершение записи усыновителей в качестве 

родителей в отношении усыновленного ребенка. 

В соответствии со ст. 58 Семейного кодекса Российской Федерации, 

ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Также данное право 

закреплено в ст. 8 Конвенции о правах ребенка. 

Право на имя, отчество и фамилию возникает у ребенка с момента 

рождения.  

Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается 

по имени отца. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей, если 

разные фамилии – то по соглашению родителей. Если родители не могут 

найти общего решения вопроса, которые касаются имени и (или) фамилии 

ребенка, вопрос разрешает орган опеки и попечительства. Здесь уже во 

внимание берутся все факторы: и созвучие имени, фамилии и отчества, и 

звучание фамилии (чтобы в подростковом возрасте ребенку не было стыдно 

за свою фамилию и чтобы она не стала предметом насмешек), также серьезно 

рассматривается вопрос об имени ребенка, чтобы оно было не искажено 

ласкательными формами, не являлось сокращенным, чтобы не фигурировало 

в справочнике личных имен, чтобы в будущем не стало причиной насмешек 

и причиной неуважительного отношения к ребенку. 

Имя, фамилия и отчество ребенка указываются в свидетельстве о 

рождении и в Книге записи о рождении органа ЗАГСа. Чуть позже эти 

сведения вносятся в паспорт – основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ. 

Если родители ребенка не состоят в законном браке, то процедура 

присвоения ребенку имени, фамилии и отчества полностью сохраняется. Но 

для присвоения ребенку отцовской фамилии необходимо решение суда, 

заявление отца ребенка в орган загс либо совместное заявление родителей в 
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орган загс. Если же отцовство не установлено, то тогда фамилией ребенка 

будет являться фамилия матери. А вот имя и отчество ребенка – 

записываются по указанию матери. 

Если ребенка нашли и о нем нет никаких сведений, либо ребенок 

подкинутый – то имя, фамилия и отчество ребенку присваивается по мнению 

органа опеки и попечительства, либо медицинской или же воспитательной 

организации, организации социальной защиты или органов внутренних дел. 

О найденном (подкинутом) ребенке нужно сообщить в органы внутренних 

дел либо в органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка в 

течение 48 часов. 

Семейный кодекс Российской Федерации одним из неимущественных 

личных прав ребенка в семье выделяет право на изменение имени и фамилии 

ребенка. Данное право закреплено в ст. 59 Семейного кодекса РФ. 

Имя и отчество ребенка может быть изменено как до достижения 

возраста четырнадцати лет, так и после. Если ребенок хочет изменить имя и 

(или) фамилию до достижения четырнадцати дет, то по совместной просьбе 

родителей (либо лиц из заменяющих) орган опеки и попечительства имеет 

право разрешить изменить ребенку имя, а также имеет право изменить 

фамилию, которая была присвоена при рождении ребенку, на фамилию 

другого родителя. 

Если ребенок уже достиг четырнадцатилетнего возраста, то вопрос об 

изменении имени, фамилии и (или) отчества решается по его собственному 

заявлению с соблюдением условий закона. Если ребенок не достиг полного 

совершеннолетия, то есть восемнадцатилетнего возраста, для изменения 

имени, фамилии и отчества необходимо согласие родителей либо лиц их 

заменяющих. Если такое согласие отсутствует, то необходимо решение суда, 

за исключением случаев признания ребенка эмансипированным. 

Главным условием замены имени и фамилии ребенку является 

соблюдение интересов ребенка. 
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Изменение имени, фамилии и (или) отчества ребенка производит орган 

записи актов гражданского состояния по месту жительства либо по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

Пункт 2 ст. 59 Семейного кодекса РФ гласит, что при раздельном 

проживании родителей, родитель, с которым проживает ребенок, желает 

присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот 

вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого 

родителя.  

К примеру, родители развелись, и ребенок по решению суда должен 

проживать с матерью. Но фамилии у родителей разные: при заключении 

брака ни мать, ни отец своих фамилий не меняли, а ребенку присвоили 

фамилию отца. Так как после развода ребенок проживает с матерью из-за 

разных фамилий с матерью ребенку не комфортно. Ребенок решает изменить 

свою фамилию на фамилию другого родителя – матери. При этом отец не 

возражает и дольше продолжает выполнять свои родительские обязательства 

в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. В таком случае, ребенку 

будет более комфортно, когда у родителя, который с ним проживает такая же 

фамилия, как и у самого ребенка. В данном случае интересы ребенка не 

нарушены и орган опеки и попечительства, скорее всего, даст 

положительный ответ на данный вопрос. 

Также ребенок имеет право изменить фамилию на фамилию матери, 

которую она изменила при вступлении в брак, если у ребенка не установлено 

отцовство. Исходя из интересов ребенка, орган опеки и попечительства 

вправе разрешить ребенку изменить фамилию на новую фамилию матери. 

Данное право ребенка закреплено в п.3 ст. 59 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Если ребенку уже исполнилось десять лет, то изменение имени и (или) 

фамилии ребенка может осуществляться только с согласия ребенка, об этом 

говорится в п. 4 ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации. 
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Об изменении несовершеннолетним ребенком имени и (или) фамилии 

орган записи гражданского состояния обязан сообщить об этом в орган 

внутренних дел. 

Таким образом, законодательство Российской федерации с рождения 

наделяет ребенка определенными законными интересами и правами, 

соблюдение которых карается законом. Государство следит за обеспечением 

и соблюдением всех интересов и прав ребенка, и если права и интересы 

несовершеннолетнего ребенка нарушены, то оперативно реагирует и встает 

на защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка. 

 

1.3 Основания возникновения личных прав ребенка в семье 

 

Глава 10 Семейного кодекса Российской Федерации посвящена 

установлению происхождения детей. 

Основанием возникновения личных прав ребенка в семье является 

происхождение ребенка, которое удостоверено в определенном законом 

порядке. При рождении ребенок сразу же наделяется правами, которыми 

наделены дети, то есть лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

Данное основание закреплено в ст. 47 Семейного кодекса Российской 

Федерации и распространяется на всех рожденных детей, не зависимо, 

рождены они в законном браке или же нет. 

Термин «происхождение детей» несет в себе смысл появления детей от 

определенных мужчины и женщины, отношения между которыми 

зарегистрированы в законном порядке, то есть предполагается кровное 

(биологическое) родство. 

Юридическим фактом является рождение ребенка, которое влечет за 

собой последствия, как для родителей, так и для государства. 

Родители обязаны зарегистрировать ребенка в органах записи актов 

гражданского состояния. Орган ЗАГСа произведет запись лиц в качестве 

матери и отца ребенка, а также выдаст свидетельство о рождении. Перед 
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совершением записи лиц в качестве матери и отца, а также выдаче 

свидетельства о рождении, орган записи актов гражданского состояния 

обязан удостовериться, что данный ребенок рожден именно этими лицами. 

Установление происхождение ребенка регулирует ст. 48 Семейного 

кодекса РФ. Семейный кодекс РФ предусматривает обязательное 

установление, как отцовства, так и материнства.  

Как правило, доказать происхождение ребенка от матери намного 

проще, чем доказать происхождение ребенка от отца, именно установление 

отцовства, а не отцовских прав [16, с. 62]. Основаниями подтверждения 

родства родителей (материнства) является документ, который выдает 

медицинское учреждение, в котором проходили роды. Если роды были не в 

медицинском учреждении, то доказательствами могут служить документы, 

составляемые медицинскими работниками в момент родов, или если же роды 

проходили без участия медицинских работников – то доказательствами могут 

быть показания свидетелей. Таким образом, закон подразумевает, что 

родители ребенка: мать и отец будут состоять в зарегистрированном браке, 

что автоматически подтверждает отцовство мужа матери ребенка, 

рожденного в законном браке.  

Только свидетельство о рождении ребенка и совершенная запись лиц в 

качестве родителей в органах записи актов гражданского состояния являются 

доказательством того, что происхождение ребенка установлено именно от 

этих родителей. 

Пункт 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ гласит, что если ребенок был 

рожден в законном браке или в период трехсот дней после официального 

расторжения брака, то отцом ребенка признается бывший супруг матери, 

если не предоставлены доказательства того, что отцом ребенка является 

другой человек. На основании записи регистрации брака между родителями 

ребенка удостоверяется отцовство. 

Если же мать и отец ребенка не состояли в законном браке, то для 

установления отцовства необходимо обоими родителями совместно подать 
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заявление в орган записи актов гражданского состояния. Если мать ребенка 

умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав или считается 

без вести пропавшей – то тогда подается заявление от отца ребенка с 

согласия органа опеки и попечительства. Если орган опеки и попечительства 

не дал своего согласия  - то отец ребенка подает свое заявление в суд. 

Как говорилось ранее, доказать отцовство сложно. Если отсутствует 

регистрация законного брака между родителями или совместного заявление 

родителей в орган записи актов гражданского состояния, или заявления отца 

ребенка, то в таком случае происхождение ребенка устанавливается в 

судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) 

ребенка либо же по заявлению лица, на иждивении которого находится 

данный ребенок, а также по заявлению самого ребенка, если ребенку еще не 

исполнилось восемнадцать лет (не достигнут возраста совершеннолетия). В 

данной ситуации суд учитывает все документы и сведения, помогающие 

подтвердить достоверность происхождения ребенка от конкретного лица. 

Если же лицо, которое признавало себя отцом ребенка, не состоявшим 

в законном браке с матерью ребенка, скончалось, то по правилам 

гражданского процессуального законодательства может быть установлен 

факт отцовства. 

Родители ребенка, состоящие в законном браке обязаны 

зарегистрировать рождение ребенка в органе записи актов гражданского 

состояния по заявлению одного из родителей, на основании предоставления 

определенного перечня документов.  

Если же родители не состояли в законном браке, то для регистрации 

рождения и выдачи свидетельства о рождении, то запись о матери ребенка 

производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – производится 

по совместному заявлению матери и отца, либо по заявлению отца, в 

установленных на то законом случаях, или отец записывается на основании 

решения суда. 
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Если родители ребенка не состояли в законном браке и при 

регистрации рождения ребенка родители не подали совместного заявления 

либо не было решения суда – то фамилия ребенку присваивается 

материнская, а вот имя и отчество записываются со слов матери. 

При регистрации рождения ребенка, который был зачат способом 

искусственного оплодотворения или имплантацией эмбриона, с 

подтверждением письменного согласия,  в книге записей рождения их 

записывают в качестве родителей. 

Родителями ребенка, который рожден от суррогатной матери с 

соблюдением всех законных требований, записываются люди, которые 

состоят в браке и давшие свое письменное согласие на имплантацию 

эмбриона другой женщине, если суррогатная мать дает на это согласие. 

Такая норма для Российского законодательства достаточно новая. С 

моральной точки зрения, проблемы в ней сформулированы верно. 

Использование суррогатного материнства ведет к противоречиям и со 

стороны суррогатной матери, и со стороны генетических родителей. 

Суррогатная мать, заключившая договор о суррогатном материнстве, после 

рождения обязана передать ребенка его генетическим родителям, но вот в 

процессе вынашивания ребенка, у суррогатной матери могут появиться 

родительские чувства к этому ребенку. С одной стороны, с моральной это 

понять можно, ведь женщина вынашивает, пусть и чужого ребенка, но 

вынашивает она и все теплые чувства она отдает ребенку – и связи с этим 

могут проснуться родительские чувства. Законодательство, опять же, с 

моральной точки зрения не может контролировать данный момент, но всё же 

есть некоторые предписания. После рождения ребенка суррогатная мать 

обязана передать ребенка его генетическим родителям. Но если случится так, 

что суррогатная мать откажется передавать ребенка генетическим родителям, 

то здесь закон на ее стороне, так как это приравнивается к потере ребенка, а в 

эмоциональном плане это травма намного серьезнее, чем отказаться от 

мысли, что ребенок, к которому готовились генетические родители, им не 
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будет отдан. Поскольку сам факт рождения ребенка сближает биологически 

суррогатную мать и ребенка, а генетические родители всего лишь готовились 

мысленно стать родителями. Но и здесь существует ограничение: если 

суррогатная мать передумала от отказа и решила оставить ребенка себе после 

того, как он был отдан его генетическим родителям, то здесь закон на 

стороне генетических родителей, так как в данной ситуации затронуты 

интересы ребенка и его генетических родителей, так как они уже записаны 

родителями данного ребенка, а значит заинтересованы в спокойном и 

стабильном развитии ребенка, заинтересованы защите своих родительских 

прав.  

Таким образом, российское законодательство связывает возникновение 

родительских правоотношений не столько с биологическим 

происхождением, сколько с волей лиц стать родителями ребенка [10, с. 171]. 

Доказательством происхождения детей от конкретных родителей 

служит запись в книге записей рождения. Оспорить данную запись можно, но 

с учетом того, что родительские правоотношения защищаются государством, 

данная возможность ограничена. Оспорить отцовство или материнство 

можно только в судебном порядке и только тем лицам, которым 

законодательно разрешено оспаривать отцовство или материнство, а именно: 

лицам, которые записаны отцом или матерью ребенка, либо лицам, которые 

фактически являются родителями ребенка, в том числе самому ребенку по 

достижении им совершеннолетнего возраста, также опекуном (попечителем) 

ребенка и опекуном (попечителя) родителя, признанного недееспособным. 

Данные нормы закреплены в ст. 52 Семейного Кодекса Российской 

Федерации. 

Оспорить отцовство не может человек, записанный в качестве отца 

ребенка, если он изначально знал, что фактически не является отцом ребенка. 

Если супруг дал письменное разрешение на применение метода 

искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона не может 

ссылаться на данные факты при оспаривании отцовства. Также, если уже 
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совершена запись в книге записей рождения матери и отца ребенка, то ни 

суррогатная мать, ни генетические родители не вправе оспаривать 

материнство или отцовство ребенка, который рожден методом имплантации 

эмбриона или с помощью суррогатной матери. Об оспаривании материнства 

и отцовства повествует ст. 52 Семейного Кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, основание возникновения личных прав ребенка в семье 

является происхождение ребенка от конкретных родителей и удостоверенное 

рождение в законном порядке. 

Дети имеют одинаковые права и обязанности по отношению к 

родителям и другим родственникам вне зависимости от того, рождены дети в 

зарегистрированном браке родителей или нет. 

Как только ребенок родился, он сразу, с момента рождения, наделяется 

правами, которые принадлежат несовершеннолетнему ребенку, а значит, он 

имеет такие права как: право на фамилию, имя, отчество, право на изменение 

имени и фамилии в дальнейшем, право жить и воспитываться в семье, право 

на общение с родителями и со всеми своими другими родственниками, также 

имеет право на защиту, имеет право выражать своё мнение и многие другие 

права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.4 Форма защиты личных прав ребенка 

 

В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

ребенок имеет право на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту своих законных интересов и прав, об 

этом гласит п. 1 ст. 56 Семейного кодекса РФ.  

Объектом, который подлежит защите, являются личные права и 

интересы ребенка, которые предусмотрены не только российским 

законодательством, но и международным. Под защитой своих прав и 

интересов следует понимать правомочия ребенка в его же воспитании, 

развитии, удовлетворение материальных и духовных ценностей, не оставлять 
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его детские проблемы без внимания, благополучная социализация в 

обществе, уважение его чести и достоинства, уважительное отношение к его 

личности – всё это подразумевается под защитой законных прав и интересов. 

Международное частное право считает необходимым в защите прав 

ребенка от нижеперечисленных угроз и посягательств: 

 Произвольного либо же незаконного вмешательства в 

осуществлении его права на личную жизнь или посягательства на честь и 

достоинство (ст. 16 Конвенции о правах ребенка); 

 Любых форм психического и физического насилия, 

злоупотребления или оскорбления, небрежного обращения либо отсутствия 

заботы, эксплуатации или же грубого обращения (ст. 19 Конвенции о правах 

ребенка); 

 От выполнения любой работы, которая представляет опасность 

здоровью или препятствует получению образования, или ущемляет и мешает 

полноценно развиваться в духовном, физическом, моральном, умственном и 

социальном развитии, а также может подвергнуть опасности здоровье, от 

экономической эксплуатации ( ст. 32 Конвенции о правах ребенка); 

 Незаконного употребления психотропных и наркотических 

веществ (ст. 33 Конвенции о правах ребенка); 

 От любых всевозможных форм сексуального характера: 

совращения и эксплуатации (ст.34 Конвенции о правах ребенка); 

 От обращений и наказаний, которые унижают его честь и 

достоинство (ст. 37 Конвенции о правах ребенка); 

 От любых других форм эксплуатации, которые нарушают любые 

аспекты благосостояния ребенка (ст. 36 Конвенции о правах ребенка). 

От перечисленных выше угроз могут быть разработаны мероприятия, 

социальные программы, целью которых станет реализация защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей.  
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В Российской Федерации по защите прав несовершеннолетних детей 

были приняты определенные нормативные правовые акты, в том числе 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Он организует 

и обеспечивает защиту личных прав ребенка. В данном нормативно-

правовом акте определены цели государственной политики, 

организационные основы, позволяющие органам государственной власти 

различных уровней регулировать и обеспечивать соблюдение законных прав 

и интересов несовершеннолетних детей, а также определены основные 

направления государственной политики. Также закон установил и прописал в 

законе четкие принципы государственной политики в сфере защиты 

интересов детей: обеспечить на законодательном уровне детей правами, 

ответственность, предусмотренная должностными лицами и обычными 

гражданами за нарушение законных интересов и прав несовершеннолетнего 

ребенка, обеспечить поддержку семьям, для того, чтобы обеспечить защиту 

интересов и прав детей, обеспечить поддержкой специальных организаций, 

которые уполномочены осуществлять деятельность по защите прав и 

законных интересов детей. 

В соответствии со ст. 8 Семейного Кодекса Российской Федерации 

органами опеки и попечительства и правоохранительными органами 

осуществляется защита прав ребенка в административном порядке. Со 

стороны правоохранительных органов за защиту прав ребенка будет 

выступать прокуратуры и органы внутренних дел. Прокурор, в процессе 

защиты ребенка, вправе использовать такие способы, как: 

 Предъявление иска об отмене усыновления ребенка на основании 

ст. 142 Семейного кодекса Российской Федерации; 

 Предъявления иска об ограничении в родительских правах на 

основании ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации; 

 Предъявление иска о лишении родительских прав на основании 

ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации; 
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 Принимать непосредственное участие в рассмотрении судом дел 

о защите прав ребенка на основании ст. 35 Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», а также на основании ст. ст. 72, 73, 125, 140 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

 Предъявлять в орган опеки и попечительства, а также в суд 

заявление с требованием о признании (восстановлении) оспоренного 

(нарушенного) права ребенка на основании ст. 21 Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

 Опротестовывать акты других административных органов, 

которые имеют прямое отношение к защите прав детей, если на то имеются 

весомые основания, на основании ст. 23 Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

 Вносить предостережения о недопустимости нарушений любых 

прав ребенка в дальнейшем и представления об устранении нарушений 

закона на основании ст. ст. 24, 25 Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» [6]. 

Комиссия по делам несовершеннолетних также имеет права на защиту 

прав несовершеннолетних детей на основании Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

На основании ст. 11 Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» обязанностями 

комиссии являются: предоставление исков об ограничении либо о лишении 

родительских прав в суд; осуществлении мер по восстановлению и по защите 

прав и законных интересов ребенка; выявление и устранение условий и 

причин, которые способствуют безнадзорности и беспризорности детей; если 

на то есть необходимость, то организация контроля за процессом и 

условиями воспитания ребенка, его обучения и содержания, а также 

подготавливать материал, который предоставляется в суд по запросам, 

которые связаны с защитой прав ребенка в семье [7]. 
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Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего производится 

и органом опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства 

выявляют детей, оставшихся без попечения родителей – об этом говорится в 

ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации. Таких детей устраивают 

исходя из того, каким образом ребенок остался без попечения родителей, и 

даже после устройства ребенка органы опеки и попечительства 

осуществляют контроль за воспитанием, образованием детей и их 

содержанием. Также для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей органы опеки и попечительства имеют право 

предъявлять иски об ограничении или лишении родительских прав, имеют 

право выступать в качестве ответчика по делам о восстановлении в 

родительских правах, отмене либо ограничении родительских прав, также 

органы опеки и попечительства дают заключения по делам, которые связаны 

с усыновлением либо отменой усыновления, а также дают заключения по 

спорам, которые связаны с воспитанием ребенка в семье. А ст. 79 Семейного 

кодекса Российской Федерации разрешает органам опеки и попечительства 

участвовать в исполнении решений суда по делам, которые связаны с 

воспитанием детей [4]. 

Также в защите прав и законных интересов детей могут принимать 

участие не только данные структуры, но и центр социальной помощи семье и 

детям, центр экстренной психологической помощи по телефону, центр 

психолого – педагогической помощи населению и многие другие центы, 

которые заботятся о том, что бы прав и интересы детей не были нарушены. 

В том числе, на основании ст. 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельную 

защиту в том случае, если его законные права и обязанности нарушают 

родители либо лица их заменяющие. Данное право ребенка означает, что по 

его жалобе должны быть приняты соответствующие меры со стороны 

правомочных на то органов. 
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Также на защите прав и законных интересов ребенка могут стоять и 

другие организации, предусмотренные российским законодательством. 

Осуществление защиты законных интересов ребенка и его прав 

осуществляют родители либо лица их заменяющие, либо орган опеки и 

попечительства, если это установлено законом. 

Если же ребенок признан эмансипированным, то до достижения 

восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия), он имеет право 

самостоятельно осуществлять право на защиту и свои другие права. 

Признать эмансипированным несовершеннолетнего ребенка может 

орган опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителей. Если же такого согласия не имеется – то по решению суда. 

Главными условиями, для того что бы признать ребенка эмансипированным, 

являются: достижение возраста шестнадцати лет и работа по договору, в том 

числе и по контракту, а также с согласия родителей занятие 

предпринимательской деятельностью. Ребенок, которого в законном порядке 

признали эмансипированным, может самостоятельно осуществлять свои 

гражданские права, которые он приобретает при эмансипации . 

После достижения четырнадцати лет и до достижения восемнадцати 

лет ребенок может лично защищать свои права и законные интересы в суде, 

не оплачивая при этом госпошлину, если дело о нарушении личных прав 

ребенка. 

Также ребенок имеет право на защиту своих прав и интересов, если 

родители либо лица их заменяющие злоупотребляют своими правами. Под 

злоупотреблением своих прав принято понимать: невыполнение своих 

родительских обязанностей по образованию и воспитанию либо же 

ненадлежащее выполнение вышеперечисленного. В таком случае ребенок, 

который не достиг еще возраста четырнадцати лет, может самостоятельно 

обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а если 

несовершеннолетний уже достиг возраста четырнадцати лет, то за своей 

защитой он может обратиться в суд. Последствиями такого поступка будут 
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являться: лишение либо ограничение родителей родительских прав, 

привлечение родителей к административной или уголовной ответственности, 

органы опеки и попечительства незамедлительно отберут ребенка у 

родителей при угрозе жизни или здоровья ребенка. 

Для того, что бы дети знали свои права, образовательные организации, 

где дети проходят обучение (школы) через школьную программу должны 

ознакомить детей с их правами, в том числе и проинформировать о том, что 

ребенок может пожаловаться на своих родителей на насильственные 

действия своих родителей. 

Согласно п. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно 

об угрозе жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 

Под должностными лицами принято понимать лиц, осуществляющие 

функции представителя власти постоянно, временно либо по специальному 

полномочию, а так же лица, выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

Силах РФ и любых других воинских формированиях. 

Как показывает практика, дети, которые страдают от злоупотребления 

со стороны родителей, либо лиц их заменяющих, родительскими правами, 

никуда не обращаются и не защищают свои права: кто-то от страха перед 

родителями, что узнав, что ребенок обратился за помощью, что ребенку еще 

хуже будет; кто-то не обращается из-за страха быть отправленным в детское 

учреждение; а кто-то не защищает свои права просто от не знания своих прав 

и законных интересов. Поэтому установлен закон, обязывающий 
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должностных лиц организаций и иных граждан, которые имеют 

информацию, что нарушены личные права и интересы ребенка сообщить в 

орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка. 

Также для реализации и не ущемлению детей в их законных правах и 

интересах на базе общественной образовательной организации создаются по 

инициативе учащихся старше восьми лет общественные объединения 

учащихся, проводятся дисциплинарные расследования деятельности 

работников, которые нарушают законные интересы и права детей, ученики 

имеют право обратиться за помощью в уполномоченные государственные 

органы, если ученики не согласны с решением администрации 

образовательной организации, а также проводят митинги учащихся против 

нарушений их прав и интересов. 

Таким образом, охрана прав ребенка заключается в создании 

предпосылок, гарантий их реализации. Государство, с помощью 

определенных нормативно – правовых актов, старается защищать 

несовершеннолетних от нарушения их законных интересов и прав. 
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2 Характеристика отдельных видов личных прав ребенка в семье 

 

2.1 Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 

Право жить и воспитываться в семье, предусмотренное ст. 54 

Семейного кодекса Российской Федерации, прежде всего означает, что 

ребенок имеет право проживать совместно со своими родителями [4]. 

Местом жительства несовершеннолетнего ребенка, который еще не достиг 

возраста четырнадцати лет, является место жительства его родителей (либо 

лиц их заменяющих), так же с ними проживают и других дети вне 

зависимости от возраста, об этом гласит ст. 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3]. 

Право ребенка знать своих родителей и право на заботу о себе от 

родителей следует из ст. 7 Конвенции о правах ребенка. Обусловлено это 

тем, что взаимные права, а также взаимные обязанности детей и родителей 

основано на происхождении детей от данных родителей. 

Право ребенка знать своих родителей неразрывно связано с правом 

получать заботу от родителей, а значит и с правом на совместное проживание 

детей со своими родителями. 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Ребенок 

должен воспитываться в семье, своими родителями – это приоритет закона. 

Ведь именно семья может дать теплое и социально воспитание ребенку. 

Родители не только дают ребенку все самое необходимое для жизни (одежда, 

еда, питье, учебные принадлежности, игрушки и т. д.), но и уделяют ему 

внимание, активно принимают участие в его жизни: помогут советом, 

подскажут как поступить в каких-либо ситуациях, помогут реализовать 

талант и многое другое. В семье ребенок осознает свою значимость, что он 

личность, что его мнение ценно и к нему прислушиваются, что и сам ребенок 

ценен родителям, что он им нужен. 
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Если же родители отсутствуют, либо ограничены в правах, либо же 

лишены родительских прав – то ребенок передается на воспитание другому 

члену семьи, если это не нарушает законных интересов и прав ребенка. 

Приоритетным для государства является воспитание ребенка в семье, вне 

семьи он воспитывается только в случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации. Но ни одна из форм воспитания детей не будет 

лучше воспитания ребенка в семье. Поэтому главной задачей семейного 

законодательства является защита права ребенка на воспитание в семье. 

Семьей ребенка принято считать родителей ребенка (не учитывается их 

государственная регистрация брака), бабушки, дедушки, братья, сестры и 

других кровных родственников. Также семьей считается и приемная семья, в 

том числе и приемные родители. Даже если родители развелись, право 

ребенка общаться с родителями и другими родственниками сохраняется у 

ребенка пожизненно, он беспрепятственно, если это, конечно, не угрожает 

жизни и здоровью несовершеннолетнего ребенка, продолжает после развода 

родителей общаться со всеми своими родственниками. 

Если у ребенка отсутствуют родители, их лишили родительских прав, а 

также в других случаях, когда ребенок остался без попечения родителей 

право ребенка на воспитание в семье обеспечивает орган опеки и 

попечительства, руководствуясь главой 18 Семейного кодекса РФ. 

Местом жительства несовершеннолетнего ребенка является место, где 

проживают его родители. А согласно п.2 ст. 54 Семейного кодекса РФ, 

ребенок имеет право на совместное проживание со своими родителями. Даже 

если ребенок и родители проживают в разных государствах. Но страны, 

которые входят в состав ООН, обязаны подчиниться ст. 10 Конвенции о 

правах ребенка [2] и способствовать соединению разъединенных семей. 

Если родители несовершеннолетнего ребенка проживают раздельно, то 

где и кем будет проживать ребенок определяют сами родители. Если 

родители не пришли к общему решению, то решение, с кем будет проживать 
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ребенок, определит суд. На данном судебном заседании обязательно должны 

присутствовать органы опеки и попечительства. 

Также семейное законодательство отдельно выделяет, что ребенок, 

попавший в экстремальную ситуацию имеет право общаться со всеми 

родственниками, так как в экстремальной ситуации несовершеннолетний 

ребенок наиболее остро нуждается в поддержке. Экстремальными 

ситуациями могут быть: арест, задержание, заключение под стражу, тяжелая 

болезнь или несчастный случай. Отказ на общение с близкими людьми 

несовершеннолетнему может быть дан только при наличии серьезных 

оснований, к примеру, если допуск в реанимацию, где лежит ребенок, может 

представлять опасность для жизни и здоровья ребенка. 

Семейное законодательство в ст. 54 Семейного кодекса РФ в большей 

степени повествует о том, как надлежащим образом надо воспитывать 

ребенка. Также ст. 55 Семейного кодека РФ тоже говорит об аспектах 

надлежащего воспитания, а именно в безграничном общении 

несовершеннолетнего ребенка со всеми его родными, если это не вредить 

ребенку и нарушает его законные интересы и права. 

На примере правоприменительной практики разберу действующее 

законодательство на защиту права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Правоприменительная практика. Споры о месте жительства ребенка: 

4 января 2005 года Б-ский межмуниципальный суд г. Энска в составе 

председательствующего судьи Сидориной Е.Б. при секретаре Царьковой 

Ю.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Постоянова Алексея Михайловича к Постояновой Светлане Ивановне о 

расторжении брака, определении места жительства ребенка, взыскании 

алиментов, суд решил: расторгнуть брак, зарегистрированный 15 февраля 

1992 г. Дворцом бракосочетания №1 г. Энска, за актовой записью № 618 

между Постояновым Алексеем Михайловичем и Постояновой (Лысенко) 

Светланой Ивановной. Оставить несовершеннолетнюю Постоянову Любовь 

12 июля 1992 года рождения проживать с отцом Постояновым Алексеем 
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Михайловичем. Взыскать с Постояновой Светланы Ивановны17 января 1971 

года рождения, уроженки г. Л. Энской области, алименты в пользу 

Постоянова Алексея Михайловича на содержание дочери Любови 12 июля 

1992 года рождения в размере ¼ части заработной платы ежемесячно, 

начиная с 13 марта 2000 г. и до совершеннолетия ребенка. 

Взыскать с Постояновой С.И. госпошлину в доход государства в 

размере 12 руб. 52 коп [25, с. 209]. 

Таким образом, из данной правоприменительной практики мы видим, 

что семья является приоритетным способом воспитания ребенка. Даже после 

развода родителей, суд не ограничил мать ребенка в родительских правах и 

не лишил родительских прав. Суд даже не установил часы посещения 

ребенка, что не нарушает право ребенка на общение со своими родными 

после развода родителей. 

Также данная правоприменительная практика показывает, что если 

один из родителей предоставит информацию о том, что родители между 

собой решили, с кем останется проживать несовершеннолетний ребенок, то 

суд учитывает мнение родителей, и если ребенку при проживании с тем 

родителем, с кем определили родители, здоровью и жизни ребенка ничего не 

будет угрожать – то суд, с большей вероятностью, согласится. Если же 

согласие между родителями, у кого будет проживать ребенок, не достигнуто, 

то это уже будет определять суд. 

Также данная правоприменительная практика показывает нам, что 

теперь несовершеннолетний ребенок будет воспитываться в неполной семье, 

но государство ничего не говорит по данному поводу. Ребенок остается в 

своей родной семье, не смотря на расход родителей и аморальное поведение 

матери. 

Даже если бы родители не пришли к общему согласию, что ребенок 

после развода остается проживать с отцом, суд, скорее всего, не допустил бы 

оставлять несовершеннолетнего ребенка совместно проживать с матерью, 

которая ведет аморальный образ жизни. Проживая с матерью, возникает 
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явная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнему ребенку, а это уже 

непосредственное нарушение его законных прав и интересов.  

Таким образом, оставить несовершеннолетнего ребенка проживать с 

отцом правильное решение, так как проживая с отцом несовершеннолетняя 

дочь развивается полноценно, на её эмоциональные переживания обращают 

внимание, с её мнением считаются, её ценят, о ней заботятся и ни одно право 

несовершеннолетнего ребенка, проживая с отцом, не нарушается, как того 

требует закон. 

Таким образом, право ребенка жить и воспитываться в семье – самое 

важное право ребенка, которое дает ребенку право не только знать своих 

родителей и родных, но и получать от родителей заботу, внимание, уважение 

к своей личности. Ведь только через гармонию, заботу, душевное 

равновесие, понимание и внимание со стороны родителей может 

благополучно развиваться как личность и в итоге стать полноценной 

личностью, без каких-либо эмоциональных и душевных травм, 

правоспособным и дееспособным человеком. 

 

2.2 Право ребенка на имя, фамилию, отчество 

 

В статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации говорится о том, 

что ребенок имеет право на свое собственное имя, фамилию и отчество с 

самого рождения. Данное право приобретается ребенком в момент его 

рождения, также как и право на гражданство – об этом говорится в ст. 7 и 8 

Конвенции о правах ребенка. 

Родители дают ребенку имя сразу после рождения ребенка и обязаны 

зарегистрировать рождение ребенка в установленном законом порядке. 

Родители должны в органах записи актов гражданского состояния 

зарегистрировать рождение ребенка и получить документ, подтверждающий 

регистрацию рождения ребенка – свидетельство о рождении.  
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В свидетельстве о рождении указывается имя, фамилия и отчество 

ребенка, а также дата рождения, имя, фамилия и отчество обоих родителей 

либо одного родителя, в случаях, установленных законом. 

Имя ребенку родители выбирают самостоятельно, исходя из 

внутренних убеждений и здравого смысла. Выбор имени очень 

ответственное дело, так как имя ребенка будет с ним всю жизнь, если, 

конечно, ребенок не решит его изменить. От выбранного родителями имени 

зависит то, как к ребенку будут относиться сверстники, а это очень актуально 

для подростков, как ребенок будет чувствовать себя с этим именем (к 

примеру: можно назвать ребенка Юрием, Дмитрием или же Александром, 

старинными русскими именами, а можно назвать ребенка именем Норд, 

Орфей, Харлампий). В последнее время участились случаи регистрации 

детей со странными именами: с символами, цифрами в имени и другими 

знаками, так же есть случаи присвоения имён детям в виде кличек животных 

и даже имен нарицательных, таких как Князь, Диван, Княжна и другие. В 

связи с увеличением присвоения детям необычных имен, государство 

немного ограничило родителей в выборе имен, и внесло поправки в 58 

статью Семейного кодекса РФ. Там говорится о недопущении использования 

в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и 

не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их 

любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 

титулы. 

Если же родители не могут выбрать какое имя ребенку подходит 

больше, не могут прийти к совместному решению, то данный вопрос решит 

орган опеки и попечительства. Здесь уже во внимание будут браться все 

нюансы: и само имя, и как оно звучит в сочетании с фамилией и с отчеством, 

и многое другое. Но, как правило, родители принимают решение о том, 

каким именем назвать своего ребенка принимают самостоятельно. 

С выбором фамилии ребенка дела обстоят проще – здесь выбор 

невелик. Фамилия ребенку присваивается: если у родителей общая фамилия 
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– то и ребенку присваивается такая же фамилия, если у матери и отца разные 

фамилии, то ребенку присваивается фамилия либо матери, либо отца, по 

соглашению родителей. Также ребенку может быть присвоена двойная 

фамилия, только при условии, что она сочетает в себе две фамилии, которые 

указаны через дефис. Если же родители не смогли договориться, чья 

фамилия будет записана в свидетельстве о рождении ребенка – то данный 

вопрос разрешает орган опеки и попечительства. При этом, также как и с 

именем, будут учитываться различные факторы: звучание фамилии, 

сочетание фамилии с отчеством и именем, как к данной фамилии будут 

относиться окружающие: не будет ли она вызывать насмешки, неуважение к 

ребенку. 

Отчество ребенку дается по имени его отца или же по имени мужчины, 

который в свидетельстве о рождении записан отцом. Если же в графе отец у 

ребенка стоит прочерк, то отчество ребенку дается со слов матери. Также 

Семейный кодекс РФ устанавливает, что присвоение отчества ребенку 

возможно и в ином порядке в соответствии с законами субъектов РФ или же 

на основании национальных обычаев. 

Если родители ребенка не состоят в законном браке, то процедура 

присвоения ребенку имени, фамилии и отчества остается неизменной, если 

оба родителя будут присутствовать в органах записи гражданского состояния 

на момент регистрации рождения ребенка и выдачи свидетельства о 

рождении. Мать и отец ребенка, не состоявшие в законном браке, для 

регистрации рождения ребенка должны подать совместное заявление, где 

указывают какое имя, какую фамилию и какое отчество они присваивают 

ребенку. 

Как уже было сказано, имя, фамилию и отчество своему 

новорожденному ребенку выбирают родители в соответствии с указаниями 

законодательства, а вот с найденным или подкинутым ребенком дело обстоит 

иначе. Решение о присвоении имени, фамилии и отчества найденному или 

подкинутому ребенку записывается в свидетельстве о рождении и в записи 
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акта о рождении по указанию органа опеки и попечительства, 

воспитательной или же медицинской организацией, органами внутренних 

дел или органом социальной защиты населения. В течение семи дней 

вышеперечисленные органы обязаны заявить в орган записи гражданского 

состояния о найденном или подкинутом ребенке. Если же ребенка 

обнаружили не государственные структуры, а гражданин Российской 

Федерации либо любой другой страны – то он обязан сообщить в органы 

внутренних дел либо в органы опеки и попечительства по месту обнаружения 

ребенка в течение двух суток, то есть сорока восьми часов. Вместе со 

свидетельством о рождении подкинутый младенец получает и документ об 

обнаружении (его выдает только орган опеки и попечительства и органы 

внутренних дел), а также документ, подтверждающий возраст и пол ребенка 

(данный документ выдает медицинская организация). 

С течением времени, по мере взросления ребенка, ребенок может 

прийти к такому выводу, что ему не нравится его имя и (или) фамилия и 

захочет изменить имя и (или) фамилию. И это его неотъемлемое право, 

которым ребенок наделен в соответствии со ст. 59 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Ст. 59 Семейного кодекса РФ несет в себе право ребенка на изменение 

своих имени и фамилии [4]. 

До достижения ребенка возраста четырнадцати лет при совместной 

просьбе родителей и желании ребенка изменить свое имя и (или) фамилию 

нужно получить согласие органов опеки и попечительства. 

Изменить имя ребенок может на любое другое имя, которое ему 

нравится, а вот фамилию ребенок может изменить только на фамилию 

другого родителя. При перемене фамилии ребенка на фамилию другого 

родителя обязательно нужно заявление от обоих родителей, где они дают 

согласие на смену фамилии и разрешение от органов опеки и попечительства. 

Закон прямо указывает на то, что изменение имени и фамилии ребенка 

должно происходить исходя только из интересов ребенка. 
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Получение разрешения от органа опеки и попечительства на смену 

имени или фамилии ребенка будет обдумываться органом опеки и 

попечительства и будут учтены все факторы. Вот, к примеру: ребенок решил 

изменить свою фамилию на фамилию матери. При рождении ребенку 

присвоили фамилию отца, а при заключении брака родители не стали менять 

своих фамилий. Родители, спустя некоторое время, развелись, и ребенок 

остался проживать с матерью. В данной ситуации, для того, что бы органу 

опеки и попечительства принять правильное решение нужно выяснить 

является ли желание ребенка изменить фамилию подлинным или же это 

желание матери рассорить ребенка с отцом. Если орган опеки и 

попечительства приходит к выводу, что разные фамилии ребенка и матери 

доставляют ребенку определенные неудобства и желание на смену фамилии 

изъявил сам ребенок, то, скорее всего, решение будет положительным. Но, 

если орган опеки и попечительства придет к выводу, что желание ребенка 

изменить свою фамилию это желание матери выяснить отношения с отцом 

ребенка, а смена фамилии задумка матери, то решение орган опеки и 

попечительства примет отрицательное, так как право на смену имени и 

фамилии ребенка должно происходить только в интересах ребенка. Ситуации 

при изменении фамилии могут быть разные, но одно будет неизменным 

всегда – это уважительное отношение к интересам ребенка. 

Если ребенок уже достиг четырнадцатилетнего возраста, то вопрос об 

изменении имени и (или) фамилии, и (или) отчества решается 

непосредственно по заявлению самого ребенка в соответствии с 

действующим законодательством. Как правила изменение имени 

несовершеннолетнего ребенка осуществляется с согласия его родителей и 

органа опеки и попечительства, а если такового разрешения не имеется - то 

на основании решении суда. 

Также хочется отметить, что пункт 4 ст. 59 Семейного кодекса РФ 

говорит о том, что изменение имени и (или) фамилии ребенка, который уже 

достиг десятилетнего возраста возможно только с согласия ребенка. Данная 
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норма дает дополнительную гарантию соблюдения законных прав и 

интересов ребенка. 

При изменении имени и (или) фамилии ребенка необходимо сообщить 

об этом в органы записи гражданского состояния для внесения в журнал 

определенной записи о смене имени и (или) фамилии. Государственная 

регистрация изменения имени и (или) фамилии ребенка производится в 

общем порядке, установленном законодательством. 

Как таковой нормы изменения отчества у ребенка семейное 

законодательство не предусматривает, и об этом нет определенной статьи в 

Семейном кодексе РФ. Но, если будет правоустанавливающий документ о 

том, что лицо, записанное у ребенка в свидетельстве о рождении изменило 

имя, то на основании данного документа, подтверждающего изменение 

имени отца ребенка, изменяется и отчество ребенка, о чем вносится 

соответствующая запись в книге регистрации органов записи актов 

гражданского состояния. 

Хотелось бы привести пример одну правоприменительную практику и 

дать ей характеристику: 14 мая 2014 года в Люблинский районный суд г. 

Москвы обратилась гражданка Сорокиной М. В. с иском к Управлению 

социальной защиты населения района Люблино о смене фамилии ребенка. 

Заслушав дело, где гражданка Сорокина М. В. просит сменить фамилию 

дочери без согласия отца, мотивируя тем, что отец не принимает никакого 

участия в жизни дочери, о его местонахождении ничего не известно. Орган 

опеки и попечительства отказали в смене фамилии дочери. Дочери истца не 

комфортно с этой фамилией, она регулярно подвергается насмешкам и 

неуважительному отношению. Мать, Сорокина М. В., просит суд разрешить 

сменить фамилию дочери на фамилию своего нового мужа, отчима дочери, с 

которым у дочери хорошие, теплые отношения. 

Суд, выслушав все материалы дела, решил в удовлетворении исковых 

требований Сорокиной М. В. к Управлению социальной защиты населения 

района Люблино о смене фамилии ребенка отказать [28]. 
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В данной правоприменительной практике наглядным образом 

показывается, что гражданка Сорокина М.В., мать несовершеннолетней 

дочери подает заявление о смене фамилии дочери «Сорокина» на фамилию 

«Дмитриева» в связи со вступлением в новый брак. Сама же 

несовершеннолетняя дочь, подтверждает желание сменить фамилию на 

новую, поскольку из-за своей родной фамилии ребенок терпит со стороны 

сверстников насмешки и неуважение. Сама же мать ребенка носит фамилию 

«Сорокина». Возможно мать еще не изменила фамилию на фамилию 

«Дмитриева», поскольку, как указано в решении суда, мать и дочь спешат с 

изменением фамилии до наступления начала учебного года.  

Возможно, если бы заявление было подано от матери 

несовершеннолетней Сорокиной, которая уже носит фамилию «Дмитриева», 

и органом опеки и попечительства было установлено, что между 

несовершеннолетним ребенком и новым мужем матери установлены теплые 

отношения, в которых отчим проявляет заботу о несовершеннолетней дочери 

своей жены как о родном ребенке, заботясь о ней материально и морально, то 

орган опеки и попечительства, скорее всего бы, дал положительный ответ на 

разрешение перемены фамилии несовершеннолетней Сорокиной. 

Также в решении суда сказано, что родной отец несовершеннолетней 

Сорокиной не помогает своему ребенку как положено родителю: не 

заботится о нем, алименты не платит, никак не интересуется жизнью своего 

ребенка. Тем более что местонахождение отца несовершеннолетней 

Сорокиной неизвестно. Таким образом, мать несовершеннолетнего ребенка 

должна была давно подать на алименты, а также объявить отца ребенка в 

розыск, для того, что бы предоставить в суд документы, подтверждающие, 

что родной отец несовершеннолетней Сорокиной никакого участия в жизни 

своего ребенка не принимает. Поскольку наше законодательство разрешает 

изменить фамилию ребенка при согласии только одного родителя, если 

нахождение второго родителя неизвестно, то у суда просто не хватало 

документов, на основании которых можно было разрешить изменить 
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несовершеннолетней Сорокиной фамилию, тем более, что изменение 

фамилии это инициатива ребенка, так как ребенок страдает от своей родной 

фамилии, фамилия «Сорокина» приносит ей много неудобств, что в первую 

очередь сказывается на психологическом состоянии ребенка. 

Таким образом, данная правоприменительная практика показываем 

нам, как важно предоставить полный и правильный пакет документов в суд, 

для того, чтобы суд мог правомерно и в полном объеме оценить 

происходящую ситуацию. Суд, делая выводы, опирается лишь на 

подтвержденные факты. А поскольку данных фактов не было достаточно для 

полноты картины, суд не удовлетворил требования гражданки Сорокиной 

М.В., хотя все шансы на положительный результат удовлетворения всех 

требований со стороны гражданки Сорокиной М.В. были бы, если бы были 

предоставлены документы, подтверждающие неучастие родного отца в 

жизни ребенка, о неизвестном местонахождении родного отца, свидетельства 

о браке матери и смены фамилии матери на фамилию «Дмитриева», а также 

заключение органа опеки и попечительства о том, что отчим и 

несовершеннолетняя Сорокина находятся в теплых родственных отношениях 

и отчим проявляет и ней заботу, то требования граждански Сорокиной М.В 

были бы удовлетворены в полном объеме. 

Таким образом, право ребенка на имя, фамилию и отчество, а также на 

их изменение появляется у ребенка с момента рождения. Присвоение ребенку 

имени, фамилии и отчества и их изменение является неотъемлемым правом 

ребенка, которое, с помощью различных правовых норм охраняется 

государством. 

 

2.3 Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

 

У несовершеннолетнего ребенка с момента рождения имеется право 

жить и воспитываться в семье. Этого права ребенка невозможно лишить. И 
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из этого права вытекает еще одно, не менее важное право – право на общение 

с родителями и другими родственниками. Данное право закреплено в ст. 55 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Данное право на общение со своими родителями, а также на общение с 

другими родственниками для ребенка важно, поскольку дает предпосылки 

для полноценного воспитания ребенка и его образования.  

Ребенок имеет право на общение с родственниками, как по линии отца, 

так и по линии матери, со всеми родственниками, без исключения, если, 

конечно, данное общение не нарушает законные права и интересы ребенка, 

не вредит его жизни и здоровью. Под родственниками следует понимать 

лица, которые связаны между собой кровным родством и которые 

происходят от общего предка или же происходят один от другого. 

Семейное законодательства не дает конкретного списка родственников 

с кем можно общаться, но следует понимать, что данное общение должно 

наполнять несовершеннолетнего духовно, укреплять его моральные качества 

и делать ребенка лучше, если же общение с родственником влияет на ребенка 

отрицательно, у данного родственника несовершеннолетний учится 

аморальному поведению, то во благо ребенка, такое общение нужно 

искоренить и объяснить ребенку, что такое поведение и общение с данным 

родственником навредит ребенку, а в доказательство того, стоит привести 

весомые аргументы. 

Также семейное законодательство не регулирует и не дает конкретной 

формы общения, а значит, оно может быть каким угодно: личные встречи, 

общение, смс-переписки, электронные или заказные письма и любое другое 

общение, которое не доставляет дискомфорта несовершеннолетнему ребенку. 

Семейный кодекс выделяет определенные ситуации, при 

возникновении которых, общение несовершеннолетнего ребенка не должно 

быть прекращено с его родственниками, это такие ситуации как развод 

родителей, признание брака родителей недействительным, раздельное 
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проживание родителей, включая проживание на территории различных 

государств. 

Рассматривая подробно ситуацию, где родители несовершеннолетнего 

ребенка проживают в разных государствах, то здесь законодательство 

закрепляет право за ребенком поддерживать регулярное общение и личные 

встречи с обоими родителями, если это не исключают особые 

обстоятельства. В соответствии с этим ребенок, а в частности и его родители, 

имеют право покидать любую страну, в том числе свою собственную, а затем 

обратно возвращаться в нее. Данное право закреплено в ст. 10 Конвенции о 

правах ребенка. Иногда правоприменительная практика показывает нам, как 

данное право ребенка, к сожалению, нарушается. Такое, в основном, 

случается, если один родитель – гражданин другой страны, увозит ребенка с 

собой, а другой родитель остается в России, и из-за отсутствия у Российской 

Федерации договоров со многими зарубежными государствами о правовой 

помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным 

делам. 

Для лишения общения ребенка с родителями есть специальный 

перечень ситуаций, которые допускает законодательство Российской 

Федерации, во всех иных случая никто и ничто не имеет права 

препятствовать ребенку общаться со своими родителями и другими 

родственниками. В список, который лишает ребенка общения с родителями 

входят такие ситуации как: лишение родителей родительских прав, 

ограничение родителей в родительских правах – данные ограничения 

устанавливает суд, а также отбирание ребенка у родителей органом опеки и 

попечительства – устанавливается в административном порядке. 

При лишении ребенка общаться с другими родственниками, суд 

принимает во внимание, в первую очередь, интересы самого ребенка: как 

общение с данным родственником влияет на ребенка: позитивно или 

негативно, интересно ли ребенку общаться с данным родственником и 

взаимно ли это. При решении подобных вопросов интересы ребенка, его 
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безопасность стоят на первом месте, и на основании всех обстоятельств, что 

известны суду, суд принимает обоснованное решение. 

Отдельным правом ребенка можно выделить право ребенка на общение 

со своими родителями и родственниками в экстремальной ситуации. 

Экстремальной ситуацией принято считать задержание, арест, 

заключение под стражу и другие, семейное законодательство не дает 

конкретного определения экстремальной ситуации для ребенка. Статья 40 

Конвенции о правах ребенка предусматривает, что в экстремальной ситуации 

ребенок имеет право на незамедлительное и непосредственное 

информирование об обвинениях против него через его родителей, либо лиц 

из заменяющих, и получение правовой и другой необходимой помощи с 

участием родителей, либо лиц их заменяющих, при подготовке и 

осуществлении своей защиты. 

Также к экстремальной ситуации модно отнести трудную жизненную 

ситуацию ребенка, то есть ситуацию, которая объективно нарушает его 

жизнедеятельность, это может быть инвалидность, ограничения по здоровью, 

неспособность к самообслуживанию по состоянию здоровья, 

малообеспеченность, сиротство и многое другое, включая даже стихийные 

бедствия и катастрофы, которые ребенок не в силах преодолеть сам. 

Следует понимать, что экстремальная ситуация подразумевает под 

собой административную либо уголовную ответственность и привлечение 

ребенка к данной ответственности, а значит и общение несовершеннолетнего 

ребенка с родителями и родственниками будет регулироваться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В качестве законных представителей, родителя обязаны привлекать в 

дело об административном правонарушении, в котором обвиняют 

несовершеннолетнего ребенка. Данное участие родителей в качестве 

законных представителей для оказания помощи несовершеннолетнему в 

своей защите и в судебном следствии. 
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Также к экстремальным ситуациям можно отнести нахождение ребенка 

в лечебном учреждении. В лечебных учреждениях ребенка могут 

изолировать по состоянию его здоровья, психическим или физическим 

расстройством. К примеру, дети, зараженные ВИЧ-инфекцией в возрасте до 

пятнадцати лет имеют право находиться в стационаре совместно со своими 

родителями либо лицами их заменяющими [27, с. 69]. 

Если несовершеннолетнего ребенка осудили и приговорили к 

содержанию в воспитательных колониях общего или усиленного режима, то 

несовершеннолетним детям положены краткосрочные (4 часа) и длительные 

(до трех суток на территории колонии) свидания с родителями, 

соответственно соблюдая все правила, что предписывает законодательство. 

К, сожалению, данное право несовершеннолетних детей на общение с 

родителями и другими родственниками часто нарушается, и хотелось бы по 

данному вопросу рассмотреть правоприменительную практику. 

Гражданское дело по исковому заявлению ФИО4 к ФИО1,где третьим 

лицом является управление по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования города Краснодара, о лишении родительских 

прав отца ребенка, ссылаясь на неуплату алиментов и на то, что не общается 

с ребенком, требуя назначить алименты на ребенка в размере одного 

прожиточного минимума. Суд, изучив все материалы дела, которые были 

предоставлены в суд, и заслушав показания ответчика, в удовлетворении 

исковых требований о лишении родительских прав принял решение отказать 

[29]. 

Данная правоприменительная практика наглядно показывает, что, к 

сожалению, право ребенка на общение с обоими родителями нарушаемся 

самими же родителями, в данном случае одним родителем – матерью. 

Решение суда в полной мере соответствует законодательству и 

полностью защищает интересы ребенка. 

Отец, со слов матери, не помогает ребенку, не участвует в жизни 

несовершеннолетнего ребенка и не желает общаться с ребенком. По факту же 
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мы имеем родителя, который исправно выполняет свой родительский долг – 

регулярно выплачивает алименты, интересуется жизнью и интересами своего 

несовершеннолетнего ребенка, характеризуется положительно с места 

работы, а самое главное – имеет большое желание принимать активное 

участие в воспитании своего ребенка. 

Таким образом, законодательство различными правовыми нормами 

старается регулировать и не допускать нарушение прав несовершеннолетних 

детей. Суды, разрешаю подобные дела, руководствуется не только 

законодательством Российской Федерации и международным 

законодательством, но и моральными принципами. 

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних детей – одна из 

важных задач законодательства, поскольку воспитание в семье, забота со 

стороны обоих родителей и беспрепятственное общение со всеми 

родственниками, уважение к личности ребенка дает благоприятную почву 

несовершеннолетнему ребенку вырасти морально и физически здоровым 

человеком, правоспособным и дееспособным гражданином, который в 

будущем, сможет достойно воспитать своих детей, тем самым укрепив свой 

род и свою нацию.  
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Заключение 

 

Результатом бакалаврской работы стали, прежде всего, выводы 

теоретического характера, полученные из изучения отдельных личных 

неимущественных прав ребенка, изучено научное обоснование личных 

неимущественных прав в системе российского семейного права. 

В результате изучения исторических аспектов формирования личных 

прав ребенка в семье в отечественном праве, можно сказать, что начало 

появления личных прав ребенка в семье было положено ранее 988 года, 

только вот сведений сохранилось мало. Но после принятия христианства 

Русью, отношения между родителями и детьми постепенно начали менять 

свой характер: от не имеющих ни на что прав и никакого мнения дети 

получили права, на защите которых стоит государство. С момента 

возникновения отношений родителей и детей до наших дней прошел 

большой отрезок времени. За это время, постепенно, небольшими 

изменениями менялось семейное законодательство, которое вносило 

коррективы и новшество в законы. Спустя много веков, дети получили права, 

защиту своих законных прав и интересов. 

Таким образом, с глубоких времен, через небольшие, но 

последовательные изменения, наше государство в системе семейного 

законодательства от не имеющих никаких прав и авторитаризма отца в семье 

пришло к цивилизационному подходу ведения семейного права, с 

конкретными правами и обязанностями каждого члена семьи. 

Изучив понятие и характеристику личных прав ребенка в семье, 

бакалавр пришел к выводу, что законодательство Российской Федерации с 

самого рождения ребенка наделяет ребенка определенными законными 

интересами и правами, нарушение которых карается законом. Государство 

следит за обеспечением и соблюдением всех законных интересов и прав 

ребенка, и если права и интересы несовершеннолетнего ребенка нарушены, 

то оперативно реагирует: встает на защиту прав и законных интересов 
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несовершеннолетнего ребенка и предпринимает все установленные законом 

меры для устранения нарушений. 

Также бакалавр провел изучение оснований возникновения личных 

прав ребенка в семье, и бакалавр приходит к выводу, что основание может 

быть только одно - происхождение ребенка от конкретных родителей и 

удостоверенное рождение ребенка в законном порядке. 

При изучении формы защиты личных прав ребенка бакалавр приходит 

к выводу, что охрана прав ребенка заключается в создании предпосылок, 

гарантий их реализации. Государство, с помощью определенных нормативно 

– правовых актов, старается защищать несовершеннолетних детей от 

нарушения их законных интересов и прав. 

Также бакалавр ставил задачу изучить отдельные виды личных 

неимущественных прав ребенка в семье, таких как: право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право ребенка на имя, фамилию и отчество, право 

ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

Изучив данные права ребенка, бакалавр пришел к выводу, что все 

права ребенка, которые регулирует Семейный кодекс Российской Федерации, 

направлены на благополучное и гармоничное развитие ребенка в семье. 

Законодательство ставит приоритетным воспитание ребенка в семье. Лишь за 

неимением возможности устроить ребенка в семью, только тогда ребенок 

отправляется в детское учреждение.  

Как правило, государство не вмешивается в воспитание детей внутри 

семьи, но если поступают жалобы, где сказано, что нарушаются законные 

интересы и права ребенка, то государство, в лице органа опеки и 

попечительства, незамедлительно реагируют на данную жалобу и проводят 

определенные законом мероприятия. 

Личные неимущественные права ребенка определяются как 

субъективные личные права, которые возникают у ребенка с момента 

рождения. 
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Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из основных прав 

ребенка, которым наделяет детей государство, из которого вытекают другие 

права, такие как: право ребенка жить в семье и право ребенка воспитываться 

в семье. Сюда негласно входят такие права как право ребенка знать своих 

родителей, право на заботу со стороны своих родителей, право на совместное 

проживание со своими родителями, право на воспитание своими родителями, 

обеспечение интересов ребенка, всестороннее развитие ребенка, уважение 

его человеческого достоинства. 

Право ребенка на имя, фамилию и отчество возникает у ребенка с 

момента рождения, как и многие другие права. Фамилия ребенку достается 

по наследству от матери или от отца, либо можно записать двойную 

фамилию через дефис. Отчество присваивается ребенку по имени человека, 

который записан в графе отец. Если в графе отец прочерк – то отчество 

указывается со слов матери. 

Также ребенок имеет право на изменение имени, фамилии.  

У несовершеннолетнего ребенка с момента рождения имеется право 

жить и воспитываться в семье. Этого права ребенка невозможно лишить. И 

из этого права вытекает еще одно, не менее важное право – право на общение 

с родителями и другими родственниками. 

Таким образом, изучив характеристики личных неимущественных прав 

ребенка в семье, бакалавр проходит к выводу, что обеспечение защиты прав 

несовершеннолетних детей – одна из важных задач законодательства, 

поскольку воспитание в семье, забота со стороны обоих родителей и 

беспрепятственное общение со всеми родственниками, уважение к личности 

ребенка дает благоприятную почву несовершеннолетнему ребенку вырасти 

морально и физически здоровым человеком, правоспособным и 

дееспособным гражданином. 

Все личные неимущественные права несовершеннолетних детей 

регулируются семейным законодательство, которое создает правовую базу 

для защиты их законных интересов и прав. 



 

54 

 

Однако при изучении личных неимущественных прав детей бакалавр 

приходит к выводу, что хоть права ребенка и его законные интересы 

охраняются государством, некоторые моменты государство не может 

контролировать. К примеру: женщина рожает ребенка в медицинской 

организации, а после рождения ребенка пишет отказ от ребенка. Ребенка 

отправляют в детский дом. Спустя некоторое время, ребенка усыновляет 

приемная семья. Ребенок живет в новой семье, о нем заботятся, он получает 

должное ему внимание, уважение, заботу со стороны приемной семьи. И вот, 

спустя несколько лет проживания ребенка в приемной семье, в орган опеки и 

попечительства является биологическая мать ребенка, написавшая отказ от 

ребенка, с желанием его забрать. Как известно, в нашем законодательстве 

существует тайна усыновления, а соответственно родной матери ребенка по 

закону не имеют право сообщать, кто усыновил её ребенка. И в тоже время, 

по закону, каждый ребенок имеет право на общение со своими родителями и 

другими родственниками. Здесь наблюдается явное противоречие 

законодательных актов. С одной стороны интересы ребенка защищаются, а с 

другой стороны – нарушаются. Бакалавр приходит к выводу, для 

недопущения подобной ситуации нужно несколько видоизменить закон. В 

законе нужно указать, что если объявляется родитель уже усыновленного 

приемной семьей ребенка, то об объявлении данного родителя сообщается 

информация об его объявлении и намерениях в конкретно оговоренных 

законом случаях. Также бакалавр предлагает ввести условие, что по 

достижению совершеннолетия приемного ребенка ему будет раскрыта 

информация о его усыновлении и сведения о его биологических родителях. 

Тем самым право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками не будет нарушено, ребенок сам будет принимать решение о 

том, хочет ли он общаться и узнать своих биологических родителей или же 

нет. 

Следующим примером можно привести суррогатное материнство. Как 

уже говорилось в данной бакалаврской работе, суррогатная мать после 
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рождения ею ребенка, нарушая договор о суррогатном материнстве, 

оставляет и регистрирует рождение ребенка как мать, если генетические 

родители еще не успели зарегистрировать рождение ребенка. Тем самым, 

нарушается право ребенка знать и общаться со своими родителями и другими 

родственниками, поскольку суррогатная мать является его биологической 

матерью, а родители, от которых было произведено оплодотворение 

суррогатной матери, являются его генетическими родителями. 

Соответственно, право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками нарушается. Если внести в законодательство небольшое 

дополнение, такое как разрешение на общение ребенка с генетическими 

родителями, если ребенок воспитывается суррогатной матерью, конечно 

только в том случае, если для ребенка такое общение не будет приносить 

дискомфорта и стресса. Тогда право на общение с родителями и другими 

родственниками будет реализовано в полной мере. 

Место жительства ребенка, в возрасте от 14 до 18 лет законом не 

оговаривается. В ст. 20 Гражданского Кодекса Российской Федерации нет 

определения конкретного места проживания ребенка. В несовершеннолетнем 

возрасте ребенок не должен проживать отдельно от родителей, поскольку 

ответственность за ребенка несут его законные представители, а значит, 

уместно было бы внести в законодательство уточнение: «Лица, не достигшие 

совершеннолетнего возраста, проживают совместно с родителями либо 

лицами их заменяющими. Если родители ребенка проживают раздельно – то 

место жительство несовершеннолетнего ребенка определяется соглашением 

родителей с учетом мнения ребенка». 

Следующим примером, где закон не полностью реализует обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей – право на общение с родителями и 

другими родственниками. По мнению бакалавра, следует внести изменения в 

данное право и звучать оно должно так: «Право на общение с родителями, 

родственниками и близкими лицами». Случается такое, что отчим (муж 

матери) становится ребенку самым близким человеком, становится для 
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ребенка авторитетом. В случае развода матери ребенка с отчимом, мать 

может посчитать ненужным общение ребенка с её бывшим мужем, не придав 

значение тому, что ребенок и отчим стали близкими людьми по духу. И если 

запретить ребенку общаться с близким по духу ему человеком, это нанесет 

сильную психологическую травму ребенку, а, как известно, все законы, 

которые приняты для обеспечения охраны законных интересов и прав 

ребенка исходит от принципа «в интересах ребенка». Поэтому, чтобы 

обеспечить полную реализацию права ребенка на общение с людьми, 

которые ему близки и по крови, и по духу, в законодательство стоит внести 

соответствующие коррективы. 

Несмотря на определенные моменты, где закон не полностью 

регулирует реализацию прав и законных интересов ребенка, 

законодательство непрерывно следит, что бы интересы детей и их права не 

были нарушены.  
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