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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что в науке ни до принятия 

Семейного кодекса РФ, ни после его принятия практически не было 

комплексных исследований, объектом которых бы послужил семейно-

правовой статус ребенка. Внимание также не уделялось вопросам реализации 

прав несовершеннолетних родителей, особенности осуществления 

несовершеннолетними родителями своих прав как детей. Не входили в сферу 

научных интересов ученых и особенности участия несовершеннолетних 

родителей в спорах, вытекающих из семейных правоотношений. 

Цель работы - провести комплексный анализ семейно-правового 

статуса ребенка. 

Задачи исследования:  

1) определить понятие правового положения ребенка; 

2) выявить элементы правового положения ребенка;  

3) изучить личные неимущественные права несовершеннолетних детей; 

4) рассмотреть имущественные права несовершеннолетних детей. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

семейно-правового статуса ребенка. 

Предметом исследования нормы семейного и гражданского права, 

закрепляющие понятие и виды прав ребенка в семейно-правовой сфере.   

Методы исследования представлены диалектическим, сравнительно-

правовым, системным, формально-юридическим. 

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература. Всего использовано 34 источников. 

Объем работы составил 40 страниц. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в науке ни до принятия Семейного кодекса РФ, ни после его 

принятия практически не было комплексных исследований, объектом 

которых бы послужил семейно-правовой статус ребенка. Внимание также не 

уделялось вопросам реализации прав несовершеннолетних родителей, 

особенности осуществления несовершеннолетними родителями своих прав 

как детей. Не входили в сферу научных интересов ученых и особенности 

участия несовершеннолетних родителей в спорах, вытекающих из семейных 

правоотношений.  

Семейно-правовой статус ребенка сегодня это одна из 

фундаментальных проблем науки и практики, значение которой во всем мире 

сегодня существенно возросло. В России проблема семейно-правового 

статуса ребенка - одна из острейших сегодня, и связана со всеми сферами 

жизни. 

Объектом исследования являются общественные отношений в сфере 

семейно-правового статуса ребенка. 

Предметом исследования выступают нормы семейного и гражданского 

права, закрепляющие понятие и виды прав ребенка в семейно-правовой 

сфере.  

Цель работы - провести комплексный анализ семейно-правового 

статуса ребенка. 

Для этого определяются следующие задачи: 

1) определить понятие правового положения ребенка; 

2) выявить элементы правового положения ребенка;  

3) изучить личные неимущественные права несовершеннолетних детей; 

4) рассмотреть имущественные права несовершеннолетних детей. 

Достижение поставленной цели и решение сформулированных задач 

основывалось на общенаучном диалектическом методе познания, а также на 
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следующих специальных методах исследования: сравнительно-правовом, 

системном, формально-юридическом. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как: 

Антокольская М.В., Бабаев В.К., Беспалов Ю.Ф., Букшина С.В., Высоцкая 

Ю.П. Данилова В.А., Ильина О.Ю., Каймакова Е.В., Касаткина А.Ю., Король 

И.Г., Кузнецова И.М., Летова Н.В., Матузов Н.И., Матузов Н.И.. Малько 

А.В., Муратова С.А., Нечаева А.М., Овчинников А.А., Савельева Н.М., 

Савина И.В., Соколов Е.С., Сорокин С.А., Суханов Е.А., Тарусина Н.Н., 

Токарева А.В., Филиппов П.М., Яшина М.С. и др.  

При написании работы были использованы Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

подразделенными на четыре параграфа, заключением и списком 

используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА РЕБЕНКА 

 

1.1. Понятие правового положения ребенка 

 

Основы правового положения личности и, в частности, «ребенка в 

Российской Федерации закреплены в главе 2 Конституции России; Законе РФ 

«О гражданстве Российской Федерации»
1
 других законодательных актах 

Российской Федерации и ее субъектов.  

В статье 64 Конституции России зафиксирован правовой статус 

личности, основанный на правах и свободах, утвержденных в главе 2 

Конституции. Личный статус выражает индивидуальное существование 

человека и гражданина в конкретных правоотношениях, в которых он 

состоит.  

Конституция России провозглашает равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места  

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств, запрещает 

любые формы ограничения граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности»
2
. 

«В Российской Федерации ребенок приобретает основные права и 

свободы в момент своего рождения. Данное положение нашло свое 

отражение в ч. 2 ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

связывающей рождение человека и возникновение у него 

правоспособности»
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О гражданстве Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 22. Ст. 2031. 
2
 Правовой статус личности //www.referat.ru/download/X626xh88iSxdAXGnWh0JBw!!/ref-8448.zip 

3
 Яшина М.С. Юридическая природа правового статуса несовершеннолетних в Российской Федерации // 

Лучшая научно-исследовательская работа. 2016. С. 96. 

https://tltsu.antiplagiat.ru/go?to=K6rA5AaitmBagZv6xACR3VMEG__NdTjQgi17j_0c657NDcVzmq3KfV2PGgEiG9Vn4yIkB0eCjw99nPYSXNXcdGmOi2tNEydTgjAmUeBG5Z7_G-wplKkppeRnsqm2i5vQyXg-quABoq8z-qnqHpJJXDrck9oOKZLwkQF2MdMUdDg1&next=do
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В научной литературе отмечается, что «долгое время законодательное 

регулирование основ правового статуса лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, сводилось лишь к закреплению их прав 

сословного и религиозного характера. В конце девятнадцатого века 

появилось разделение детей на законных, т.е. родившихся в период брака, и 

внебрачных. Впервые были определены «3 возраста в несовершеннолетии»: 

дети в возрасте до 14 лет и от 14 до 17 лет признавались малолетними, от 17 

до 21 года – несовершеннолетними»
4
. Однако, как и раньше, эти правила 

были слишком разрозненны, что не позволяло выделить 

несовершеннолетнего в качестве субъекта права. 

Для боле глубокого и полного исследования понятия и элементов 

семейно-правового статуса ребенка необходимо исследовать доктринальные 

подходы к терминологии и сущность рассматриваемого явления.  

«Толковый словарь русского языка определяет объем понятий 

следующим образом:  

- «несовершеннолетний» - не достигший совершеннолетия; 

- «совершеннолетие» - возраст, по достижении которого человек 

становится дееспособным гражданином; 

- «совершеннолетний» - достигший совершеннолетия»
5
.
 
 

Отличительной чертой ребенка, отличающей его от взрослого, является 

«недостижение» им возраста, с которым закон связывает наступление 

совершеннолетия: 18 лет – в Российской Федерации. 

Множеством законодательных актов международного и национального 

уровня закрепляется подход законодателя к понятию «ребенок»
6
. По 

российскому законодательству ребенком является лицо, не достигшее 18 лет. 

Однако, наступление определенных событий, например, эмансипация не 

                                                 
4
 Филиппов П.М. Права детей и охрана. Волгоград. 2011. С. 11. 

5
 Правовой статус личности //www.referat.ru/download/X626xh88iSxdAXGnWh0JBw!!/ref-8448.zip 

6
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI; Семейный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. 

N 1. Ст. 16. 

https://tltsu.antiplagiat.ru/go?to=K6rA5AaitmBagZv6xACR3VMEG__NdTjQgi17j_0c657NDcVzmq3KfV2PGgEiG9Vn4yIkB0eCjw99nPYSXNXcdGmOi2tNEydTgjAmUeBG5Z7_G-wplKkppeRnsqm2i5vQyXg-quABoq8z-qnqHpJJXDrck9oOKZLwkQF2MdMUdDg1&next=do
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оказывает влияния, на возможность определения его как ребенка за 

исключением случаев, предусмотренных в законе. 

Принятый в 1998 году Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»
7 устанавливает основные гарантии 

прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, в целях создания правовых, социально - 

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.  

Законодателем используется также и категория 

«несовершеннолетний». Так, Гражданским кодексом РФ выделяются 

малолетние (несовершеннолетних, не достигших 14 лет) и 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
8
.  

Э.Б. Мельникова отмечает, что «под несовершеннолетним следует 

понимать того, кто не достиг возраста, с которым законодательно связано 

наступление полной гражданской дееспособности»
9
.  

Согласно ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Сопоставление указанной нормы с положением ч. 1 ст. 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о тождестве 

понятий «ребенок» и «несовершеннолетний». Тем не менее, термины 

«ребенок» и «несовершеннолетний» далеко не всегда используются как 

равнозначные юридические категории. Понятие «ребенок» встречается не 

только в праве, но и в педагогике, психологии и медицине и, соответственно, 

                                                 
7
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3802. 
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 
9
 Данилова В.А. Несовершеннолетние в Российской Федерации как объект реализации конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи // Государство и право в XXI веке: публично-

правовой аспект: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. Пенза, 2012. С. 

280.  
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является более емким по своему содержанию. Так, А.В. Токарева утверждает, 

что «в логическом аспекте сущность категории «ребенок» не исчерпывается 

оценкой возраста индивида. В его содержание также включается 

характеристика социальной связи между субъектом права и его родителями 

или лицами, их заменяющими»
10

. Поэтому термин «ребенок» в некоторых 

случаях применяется и по отношению к совершеннолетним гражданам. Так, 

например, ч. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации обязывает 

заботиться о нетрудоспособных родителях всех трудоспособных детей, 

достигших 18-летнего возраста. Понятие «несовершеннолетний», имеющее 

исключительно правовую природу, прежде всего, акцентирует внимание на 

определении возрастного порога зрелости гражданина. В этой связи оно 

преимущественно используется в гражданском и уголовном 

законодательстве. В других же отраслях права, например, в конституционном  

или семейном праве, в первую очередь, применяется термин «ребенок». 

В настоящее время «уровень развития социального правового 

государства во многом определяется степенью соблюдения и защиты прав и 

свобод несовершеннолетних. Сегодня совершенствование государственных 

институтов, призванных повысить эффективность реализации прав ребенка, 

возможно лишь в условиях обеспечения устойчивости его правового 

статуса»
11

. 

В научной литературе правовой статус понимается «как сложная, 

собирательная категория, отражающая весь комплекс связей человека с 

обществом, государством, коллективом, окружающими людьми. В его 

структуру включаются элементы:  

а) правовые нормы, устанавливающие данный статус;  

б) правосубъектность;  

в) основные права и обязанности;  

                                                 
10

 Токарева А.В. Подходы к понятию трактовки «несовершеннолетний» и «ребенок» в конституционном 

праве Российской Федерации // Наука и мир. 2015. № 9 (25). С. 171. 
11

 Яшина М.С. Юридическая природа правового статуса несовершеннолетних в Российской Федерации // 

Лучшая научно-исследовательская работа. 2016. С. 96. 
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г) законные интересы;  

д) гражданство;  

е) юридическая ответственность;  

ж) правовые принципы;  

з) правоотношения общего (статусного) типа»
12

. 

Как отмечают Н.И. Матузов и А.В. Малько, «в общем виде под 

правовым статусом личности традиционно понимается ее юридически 

закреплённое положение в обществе. Основой правового статуса выступает 

социальный статус, отражающий фактическое положение субъекта в системе 

конкретных общественных отношений. С помощью права происходит 

закрепление социального статуса и определение его в рамки действующего 

законодательства»
13

. 

Следует особо подчеркнуть, что некоторыми учеными отождествляется 

понятие «правовой статус» и «правовое положение»
14

, другими же они 

рассматриваются как самостоятельные категории
15

. 

Н.В. Летова полагает, что «особенность правового статуса ребенка 

проявляется в том, что, с одной стороны, он является статичной категорией, 

которая фиксирует правовое положение ребенка, а с другой стороны, 

динамичной, изменяющейся под влиянием ряда факторов, а именно 

изменение возраста ребенка, состояния его здоровья, семейного положения и 

т.п.»
16

.  

Мы считаем, что семейно-правовой статус ребенка следует понимать 

как круг его семейных прав, законных интересов, обязанностей, право- и 

дееспособности и иных элементов, устанавливающих виды и объем семейно-

правовых возможностей ребенка. 

                                                 
12

 Матузов Н.И., Бабаев В.К. Курс лекций. Общая теория права. Н.Новгород, 1993. С. 225. 
13

 Матузов Н.И.. Малько А.В. Теория государства и права. М., 2016. С. 317. 
14

 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, 

Н.С. Бондарь. М., 2011. С. 150. 
15

 Касаткина А.Ю. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Федерации: дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2014. С. 89. 
16

 Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. 

М., 2013. С. 17. 
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Следует обратить внимание на тесную связь между семейно-правовым 

статусом ребенка и эффективностью реализации его прав. Указанным фактом 

определяется уровень специальной заботы государства о ребенке. 

Анализируя семейно-правовой статус ребенка, можно выявить 

проблемы семейно-правового статуса ребенка, которые неблагоприятно 

сказываются на его правовом положении, так и на обеспечении специальной 

заботы о нем, о его правах и законных интересах. 

Среди проблем семейно-правового статуса следует признать: 

- неполное регулирование семейно-правового статуса ребенка;  

- не всегда корректное и понятное формулирование отдельных прав 

ребенка в СК РФ, которые дают возможность оступления от приоритета 

интересов ребенка;  

- не всегда обоснованным ограничением самостоятельности ребенка в 

осуществлении этих прав;  

- отсутствие четкого механизма, определяющего участие законных 

представителей и иных лиц и органов в реализации прав ребенка. 

Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего следует 

рассматривать как совокупность признаваемых и гарантированных 

государством прав, свобод, обязанностей и законных интересов индивида, не 

достигшего совершеннолетия, которыми он наделяется как субъект 

правоотношений, возникающих в процессе реализации норм различных 

отраслей права. Основополагающим фактором, влияющим на правовой 

статус ребенка, является его возраст. Взросление, поэтапно изменяя правовое 

положение несовершеннолетнего, органически подводит его к полной 

дееспособности, определяющейся наступлением совершеннолетия. 

  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A733B6AE55273809994EB92620E269F96D6F2E9A88C097706E4C19874X1d8M
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1.2. Элементы правового положения ребенка 

 

Элементами семейной правосубъектности совершеннолетних граждан 

являются правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  

Ю.Ф. Беспалов шире трактует состав элементов, составляющих 

семейно-правовой статус ребенка, и относит к ним, помимо сказанного 

«права и обязанности, законные интересы, гражданство, имя, 

местожительство и другие»
17

.  

При этом, «семейно-правовое положение включает в себя как данные 

элементы, так и множество правовых связей, в которые вступает ребенок 

самостоятельно либо совместно или только через уполномоченных лиц и 

(или) органы государства с другими субъектами, приобретая и осуществляя 

тем самым конкретные субъективные семейные права и исполняя семейно-

правовые обязанности»
18

. 

Рассматривая вышеназванные категории, следует отметить, что их 

нельзя механически проецировать с соответствующих гражданско-правовых 

категорий. Однако, эти категории настолько близки, что рассматривать их 

можно только совместно
19

.  

Семейным законодательством РФ не сформулировано определение 

понятий «правоспособность» и «дееспособность». В отсутствие определения 

данных категорий порождается ряд проблем, в первую очередь связанных с 

установлением их отраслевой природы, а также, проблемы, состоящие  в том, 

что отсутствуют четкие основы для обладания ребенком конкретными 

субъективными правами и исполнения обязанностей. Выявленный пробел 

отрицательно сказывается на семейно-правовом статусе ребенка.  

Семейная правоспособность и дееспособность ребенка это 

специальные юридические категории, при помощи которых приобретаются и 

                                                 
17

 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного законодательства РФ // Семейное 

и жилищное право. 2016. № 5. С. 11. 
18

 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного законодательства РФ // Семейное 

и жилищное право. 2016. № 5. С. 11. 
19

 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2002. С. 82. 
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осуществляются «ребенком самостоятельно либо совместно с иными 

уполномоченными лицами и органами государства либо только через таких 

лиц и органы конкретных субъективных семейных прав и исполнения 

семейных обязанностей»
20

. 

Мы считаем необходимым дополнить СК РФ правилами о семейной 

правоспособности и дееспособности ребенка. Указанная мера будет отвечать 

принципу специальной заботы о ребенке и разрешит многие проблемы 

теории и практики. 

Дееспособность в семейном праве влияет на возникновение 

имущественных и личных неимущественных прав
21

. 

Однако, «наличие дееспособности не всегда необходимо для участия в 

семейных правоотношениях. В одних случаях, например в правоотношениях 

между родителями и несовершеннолетними детьми, один субъект - ребенок - 

всегда недееспособен и его дееспособность не нуждается в восполнении. В 

других правоотношениях, например алиментных, одна из сторон может быть 

недееспособной, но ее дееспособность должна восполняться действиями 

законных представителей»
22

. 

 «Неразрывная связь этих категорий проявляется и в их взаимном 

влиянии друг на друга. Признание полностью дееспособным в области 

семейного права несовершеннолетнего, вступившего в брак в результате 

снижения ему брачного возраста, автоматически приводит к возникновению 

у него полной гражданской дееспособности. 

Не всегда возникновение полной дееспособности в области 

гражданского права должно автоматически приводить к признанию полной 

семейной дееспособности. Статья 27 ГК РФ предусматривает возможность 

эмансипации несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, при этом он 

                                                 
20

 Правовой статус личности //www.referat.ru/download/X626xh88iSxdAXGnWh0JBw!!/ref-8448.zip 
21

 Кузнецова И.М. Семейное право. М., 1999. С. 20. 
22

 Каймакова Е.В. Особенности правового регулирования право- и дееспособности граждан в семейных 

правоотношениях // Семейное и жилищное право. 2009. № 2. С. 8. 

consultantplus://offline/ref=7A733B6AE55273809994EB92620E269F96D6F2E9A88C097706E4C19874X1d8M
consultantplus://offline/ref=954155B0F7336BE84FADFC2FC61BAD6AC21F3CB1E678E6C540042732BF3A83D4E1CB3B523838B9c2e6M
https://tltsu.antiplagiat.ru/go?to=K6rA5AaitmBagZv6xACR3VMEG__NdTjQgi17j_0c657NDcVzmq3KfV2PGgEiG9Vn4yIkB0eCjw99nPYSXNXcdGmOi2tNEydTgjAmUeBG5Z7_G-wplKkppeRnsqm2i5vQyXg-quABoq8z-qnqHpJJXDrck9oOKZLwkQF2MdMUdDg1&next=do
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становится полностью дееспособным»
23

. 

«Семейное законодательство не связывает с этим фактом 

возникновение полной семейной дееспособности. Это не значит, что 

семейная дееспособность является самостоятельной категорией, отдельной 

от гражданско-правовой. Просто в российском законодательстве 

эмансипация трактуется чрезвычайно широко. В тех странах, где существует 

институт эмансипации и которые, как и подавляющее большинство стран, 

рассматривают семейное право как часть гражданского, такие ограничения 

тоже существуют»
24

. 

«Структура правосубъектности несовершеннолетних различается в 

зависимости от ее отраслевой принадлежности. В отличие от гражданской 

правосубъектности структура семейной правосубъектности 

несовершеннолетних не зависит от возраста. Последняя характеризуется 

наличием семейной правоспособности и частичной (неполной) семейной 

дееспособности у всех несовершеннолетних»
25

.  

Возникновение частичной семейной дееспособности связано с 

достижением несовершеннолетним определенного возрастного порога. Так, 

до 18 лет дееспособность, «согласно закона, проявляется в следующих 

случаях: 

- с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление (п. 1 ст. 132 СК РФ); 

- с 10 лет ребенок дает согласие на восстановление в отношении него в 

родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ);  

- с 14 лет несовершеннолетние родители имеют право на установление 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК РФ). 

Учитывая это, в научной литературе предлагается различать три 

разновидности семейной правоспособности, а именно неполную семейную 

                                                 
23

 Каймакова Е.В. Особенности правового регулирования право- и дееспособности граждан в семейных 

правоотношениях // Семейное и жилищное право. 2009. № 2. С. 8. 
24

 Каймакова Е.В. Особенности правового регулирования право- и дееспособности граждан в семейных 

правоотношениях // www.juristlib.ru/book_5341.html 
25

 Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: автореф. … дис. канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 8. 

consultantplus://offline/ref=954155B0F7336BE84FADFC2FC61BAD6ACD1D3FBDE178E6C540042732BF3A83D4E1CB3B52383FBEc2e0M
consultantplus://offline/ref=954155B0F7336BE84FADFC2FC61BAD6ACD1D3FBDE178E6C540042732BF3A83D4E1CB3B52383AB8c2e9M
consultantplus://offline/ref=954155B0F7336BE84FADFC2FC61BAD6ACD1D3FBDE178E6C540042732BF3A83D4E1CB3B52383BB4c2e9M
http://www.juristlib.ru/book_5341.html
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дееспособность детей в возрасте:  

- до 10 лет;  

- от 10 до 14 лет;  

- от 14 до 18 лет»
26

.  

Указанная классификация семейной дееспособности является 

устоявшейся в российской науке семейного права
27

. 

Таким образом, структура семейного правоотношения состоит из 

конкретных элементов, которые, как мы полагаем, не отличаются по составу 

от элементов других отраслей права. Но главное отличие элементов 

семейного правоотношения в их наполняемости и содержании, прежде всего 

в правовом статусе субъектов семейного правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Каймакова Е.В. Особенности правового регулирования право- и дееспособности граждан в семейных 

правоотношениях // www.juristlib.ru/book_5341.html 
27

 Савельева Н.М. К вопросу о семейной дееспособности несовершеннолетних // Актуальные проблемы 

частноправового регулирования // Материалы Всероссийской 4-й научной конференции молодых ученых. 

Самара, 2004. С. 376.  

http://www.juristlib.ru/book_5341.html
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ГЛАВА 2. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА РЕБЕНКА 

 

2.1. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей 

 

В СК права несовершеннолетних детей подразделяются на два вида: 

личные (неимущественные) права и имущественные права. 

Личные неимущественные права – «одна из наиболее спорных, и, в то 

же время, наименее разработанных и урегулированных правовых категорий. 

Приведение российского национального законодательства в соответствие с 

международно-правовыми нормами повлекло существенные изменения в 

регулировании прав ребенка. Современный период характеризуется тем, что 

ребенок признан самостоятельным субъектом принадлежащих ему личных 

неимущественных и имущественных прав.  Такой подход соответствует 

положениям Конвенции ООН о правах ребенка и принятым на себя 

Российской Федерацией обязательствам обеспечить всемерную защиту прав 

и интересов несовершеннолетних»
28

.  

В научной литературе сформулировано следующие понятие личных 

неимущественных прав ребенка: «личные неимущественные права ребенка - 

субъективные личные права, возникающие с момента рождения, а также в 

силу закона, имеющие длительный по времени характер, прекращающиеся 

по достижении полной дееспособности, характеризующиеся отсутствием 

возмездности, имущественной самостоятельности, реализующиеся 

преимущественно между членами семьи; направленные на воспитание, 

образование, обеспечение духовного развития и формирование его 

полноценным членом общества»
29

. 

«Проведение классификации личных неимущественных прав ребенка 

позволит наиболее полно уяснить их сущность. Основанием для любой 

                                                 
28

 Муратова С.А. Семейное право: Учебник. М., 2009. С.234-235. 
29

 Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации. М., 

2010. С. 42. 
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классификации является выделение критериев, при помощи которых они 

могут быть разграничены»
30

.  

Наиболее обстоятельной следует признать классификацию личных 

прав ребенка, предложенную Ю.Ф. Беспаловым. В зависимости от целей 

назначения им были выделены: 

«а) личные неимущественные права, индивидуализирующие ребенка 

(право на имя, право на псевдоним); 

б) личные неимущественные права, обеспечивающие благополучное 

развитие ребенка (право на здоровое физическое развитие (в его содержание 

входит право на телесную, половую неприкосновенность, право на здоровье 

и жизнь), право на благополучное нравственное развитие (включено право 

ребенка на уважение его человеческого достоинства, право на заботу 

родителей), право на семейное воспитание, его содержание составляют право 

знать своих родителей, жить и воспитываться в семье, совместно проживать с 

родителями; 

в) личные неимущественные права, определяющие ребенка как 

самостоятельного субъекта семейных прав (включено право выражать свое 

мнение, быть заслушанным в суде, возможность самостоятельно обратиться 

в орган опеки и попечительства и в суд за защитой права); 

г) личные неимущественные права, направленные на защиту и 

представительство ребенка (право на защиту, право на представительство)»
31

. 

С.А. Сорокиным  предлагается следующая классификация семейных 

прав: «права ребенка на семейное воспитание, права ребенка, формирующие 

его как личность, права несовершеннолетних родителей, права детей, 

связанные с сохранением контакта с родителями и семьей, право ребенка на 

особую заботу при утрате родительского попечения, права детей в семье, 

заменяющей родительскую, или в детском учреждении, право на защиту»
32

.  

                                                 
30

 Личные неимущественные права ребенка // mybiblioteka.su/tom3/6-23209.html 
31

 Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 83. 
32

 Сорокин С.А. Права детей в семье по семейному законодательству Российской Федерации и Конвенции 

«О правах ребенка»: дис. … канд. юрид. наук. М., 200. С. 80. 

https://tltsu.antiplagiat.ru/go?to=qAQ6NpDw9mQ4l6Ie63TFWhVb2PXyH0ctMOEewchMS3KY5loLwLaQsxN1k_nb7MzRWrni0_LF0dN_u9flZcy7diG5mMJ6Hlcf81EW4BuJ1Bv-F-p9ZvGpmB1E7Grb-Oty0&next=do
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В отсутствие критерия, на основании которого проводится деление 

прав, возникает ситуация, когда правомочия, входящие в структуру 

субъективного права, и само право оказались в разных группах (например, 

право на воспитание, права, формирующие личность ребенка, на общение с 

родителями). Более того, признание прав несовершеннолетних родителей в 

качестве самостоятельной классификационной весьма сомнительно, в связи 

со значительными ограничениями, предусмотренными законодателем, 

связанных с тем, что фактически и юридически они являются детьми.  

Основываясь на главе 11 СК РФ можно выделить следующие 

неимущественные права несовершеннолетних детей: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК); 

- право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 

СК); 

- право на защиту (ст. 56 СК); 

- право выражать свое мнение (ст. 57 СК); 

- право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК). 

Одним из самых важных прав ребенка является предусмотренное ст. 54 

СК его право жить и воспитываться в семье. 

Согласно ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

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

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 

других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 

воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства
33

. 

                                                 
33

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16. 
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Анализ данного положения СК РФ позволил нам сделать вывод, что 

данное правило имеет определенные противоречия с иными положениями 

семейного законодательства, в сфере правового статуса ребенка. Так, при 

закрепленном в ст. 54 СК РФ приоритете семейного воспитания детей, 

заботы об их благосостоянии и развитии, защиты прав и интересов ребенка 

ст. ст. 21, 22 СК РФ не берутся во внимание данные основополагающие 

ценности и налагается обязанность на суд расторгнуть брак при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей даже в случае несогласия одного 

из них на прекращение брачного правоотношения. Следствием этого 

является лишение ребенка права жить и воспитываться в полной семье, т.е. 

полноценного семейного воспитания, совместной и своевременной заботы 

обоих родителей о его благосостоянии и развитии. 

Мы считаем, что правила семейного законодательства РФ об 

основаниях расторжения брака между супругами, имеющими 

несовершеннолетних детей, нуждаются в совершенствовании, а именно:  

- должен быть увеличен срок примирения супругов-родителей до 1 

года;  

- суду необходимо предоставить возможность отказа в удовлетворении 

иска о расторжении брака, если будет выявлено, что между супругами 

имеется временный разлад в отношениях, и они могут продолжать 

совместную жизнь;  

- обязать суд заслушивать в судебном заседании ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, по вопросам, связанным с его содержанием и определением 

места жительства после расторжения брака между родителями;  

- предоставить суду право возлагать на недобросовестного супруга, по 

вине которого распадается семья и возник спор, обязанность внести в 

депозит суда денежные средства на содержание ребенка в период 

рассмотрения и разрешения вопроса о расторжении брака и связанных с ним 

вопросов о месте жительства ребенка и его содержании, размер которых 

consultantplus://offline/ref=7A733B6AE55273809994EB92620E269F96D6F2E9A88C097706E4C1987418C85BDF00E9C23F72B3EFXDdFM
consultantplus://offline/ref=7A733B6AE55273809994EB92620E269F96D6F2E9A88C097706E4C1987418C85BDF00E9C23F72B3EEXDd8M
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определяется исходя из семейного и имущественного положения супругов-

родителей.  

Подобные правила должны действовать и при разрешении вопроса о 

недействительности брака между супругами, имеющими 

несовершеннолетних детей. 

В соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 

права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), 

имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и 

другими родственниками в порядке, установленном законом. 

В соответствии со ст. 56 СК 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. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 

на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
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них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

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

возраста четырнадцати лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 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». 

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при 

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

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 

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

с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

В соответствии со ст. 13 Конвенции о правах ребенка ребенок имеет 

право «свободно выражать свое мнение, это право включает свободу искать, 

получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от 

границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений 

искусства или с помощью других средств по выбору ребенка»
34

. 

Установление в ст. 57 СК РФ права на выражение своего мнения 

показывает определение его законодателем в качестве личности, в связи с 

чем он считает необходимым учитывать мнение ребенка. По справедливому 

замечанию отмечает А.М. Нечаевой, «налицо еще одно свидетельство 

стремления следовать положениям Конвенции о правах ребенка, линии на 

                                                 
34

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI, 1993.  

consultantplus://offline/ref=955A1FD3DDF1BC7351F745C31AB93F863EC5BB14146AB5815C7968A23C8E51A3538FCF176F5236P1h1M
consultantplus://offline/ref=955A1FD3DDF1BC7351F745C31AB93F8632CDBE1C1737BF8905756AA533D146A41A83CE176F55P3h7M
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учет его волеизъявления, которое в определенных законом случаях имеет 

правовое значение, то есть обязательную силу. И государство использует 

эффективное средство поддержания интересов ребенка как личности»
35

.   

О.Ю. Ильиной высказывается мнение, что «ребенок может довести до 

сведения родителей и других членов семьи свою точку зрения по тому или 

иному вопросу, затрагивающему его интересы, в любой удобной для 

воспроизведения форме»
36

. 

Значимость данного права достаточно лаконично определена М.В. 

Антокольской: «Учет мнения ребенка предполагает, что оно, во-первых, 

будет заслушано; во-вторых, при несогласии с мнением ребенка, лица, 

решающие вопросы, затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по 

каким причинам они сочли необходимым не следовать пожеланиям 

ребенка»
37

. 

Законодателем предусмотрены разные формы реализации права 

ребенка на выражение своего мнения, и определены случаи, «когда мнение 

ребенка имеет правовое значение: 

- во-первых, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы; 

- во-вторых, ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства; 

- в-третьих, учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 

- в-четвертых, в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, 

органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет»
38

. 

Н.Н. Тарусина отмечает, что право ребенка выражать свое мнение 

«дифференцированно по двум критериям, действующим как порознь, так и 

                                                 
35

 Нечаева А.М. Россия и ее дети. 
36

 Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М., 2006. С. 76. 
37

 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2002. С. 189. 
38

 Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М., 2006. С. 76. 
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совместно: по возрасту и значимости семейно-правового акта»
39

. В случаях, 

предусмотренных семейным законодательством, согласие ребенка старше 10 

лет является обязательным. 

Дети же младше 10 лет, «имеют право на мнение в диспозитивном 

режиме: учет его обязателен, однако степень обязательности и мотивация 

иного решения отдается на усмотрение родителей, органа опеки и 

попечительства, суда. Императив ориентирован на «интересы ребенка», 

однако и здесь возможности конкретизации ситуационной нормы к казусу 

весьма объемны»
40

. 

Из сказанного следует, что «принятие во внимание или отклонение 

доводов детей, не достигших возраста 10 лет, является исключительным 

правом родителей. Вместе с тем, после достижения ребенком 10-летнего 

возраста мнение ребенка должно быть в обязательном порядке учтено 

родителями, и исключение могут представлять только те пожелания ребенка, 

осуществление которых противоречило бы его интересам. 

В отдельных ситуациях законодателем придается воле ребенка, 

достигшего 10 лет, юридическое значение, и некоторые действия не могут 

совершаться»
41

, если ребенок против этого. 

В соответствии со ст. 58 СК РФ Ребенок имеет право на имя, отчество 

и фамилию. 

Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается 

по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном обычае. При выборе 

родителями имени ребенка не допускается использование в его 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. 

                                                 
39

 Тарусина Н.Н. Семейное право. М., 2001. С. 111. 
40

 Тарусина Н.Н. Семейное право. М., 2001. С. 111. 
41

 Личные неимущественные права ребенка // www.esstu.ru/uportal/document/download.htm?documentId=6167 
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Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается 

фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная 

посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 

последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности 

присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании 

двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия 

ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при 

написании дефисом. 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию 

матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца 

ребенка, фамилия - по фамилии матери. 

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. 

Если родители проживают раздельно и 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. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его 

родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения 

родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 
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исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 

 

 

2.2. Имущественные права несовершеннолетних детей 

 

Имущественные права несовершеннолетних «регулируются нормами 

гражданского, семейного и жилищного законодательства. Особое место 

среди имущественных прав занимает право на недвижимое и движимое 

имущество. Рассмотрение этого вопроса затруднено тем, что нормы 

действующего законодательства не всегда достаточно четко 

корреспондируются по регулированию прав несовершеннолетних в 

имущественных правоотношениях»
42

.  

В связи с этим «важное практическое значение имеет и вопрос об 

объектах собственности несовершеннолетних. Отсутствие разграничения 

имущества взрослых и детей вызывает затруднения (в ряде случаев имеют 

место ошибки) при их разграничении на практике, например, при разделе 

имущества, истребовании вещи из чужого незаконного владения, снятии 

ареста и исключении из описи. При недобросовестных действиях родителей 

и опекунов изъятие недопустимо, может быть взыскан незаконно 

полученный доход в пользу государства. Лишение права собственности на 

имущество лица, обладающего этим правом, при неправомерных действиях 

других лиц по распоряжению этим имуществом неправомерно. Указанные 

ситуации должны быть исключены, особенно в сфере недвижимости»
43

.  
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 Имущественные права несовершеннолетних // baza-referat.ru  
43

 Савина И.В. О междисциплинарном подходе к защите имущественных прав несовершеннолетних // 

Вестник Полоцкого государственного университета. Серия экономические и юридические науки. 2016. № 5. 

С. 186. 



    

  

26 

Вместе с тем, мы считаем, что семейным законодательством 

предусмотрен режим раздельной собственности между имуществом детей и 

родителей.  

В соответствии со ст. 60 СК РФ предусмотрено, что ребенок имеет 

право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разделом V Кодекса. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 

расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не 

более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 

открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

Алиментные обязательства не ставятся в зависимость от возраста 

ребенка. «Так, согласно статье 85 СК РФ права на алименты имеют 

совершеннолетние нетрудоспособные дети. Несовершеннолетние 

трудоспособные дети имеют право на алиментные платежи, которое 

заканчивается достижением ими совершеннолетия (за исключением случаев 

утраты трудоспособности). Однако в объективной реальности не редки 

случаи нарушений в данной сфере, в частности уклонение от уплаты средств 

на содержания ребенка.  

Бремя содержания несовершеннолетнего ребенка лежит на родителях, 

данные лица тратят часть своих доходов на питание, одежду, образование и 

иные потребности ребенка. В процессе выполнения данных действий 

родители обеспечивают право ребенка на содержание, закрепленное в 

законодательстве. Общее правило заключается в том, что родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей добровольно. Согласно пункту 2 
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статьи 80 СК РФ в случае уклонения возможно взыскание алиментов в 

судебном порядке»
44

. 

Вопрос размера алиментных платежей, также урегулирован 

законодательно. Так, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в долевом соотношении с заработком и 

(или) иным доходом:  

– один ребенок – одна четвертая; 

– два ребенка – одна третья; 

– три и более детей – одна вторая (половина). 

Причем, установленные размеры алиментных платежей неизменны. В 

каждом конкретном случае при существовании установленных 

законодателем условий (к примеру, подтверждение факта ухудшения 

материального положения плательщика) судом могут быть уменьшены или 

увеличены данные выплаты. 

Изучение вопросов реализации имущественных прав 

несовершеннолетних показывает, что в настоящее время «продолжается рост 

нарушений имущественных прав несовершеннолетних, особенно в сферах 

алиментных выплат и реализации права на жильё. Вместе с тем, возможно 

снижение количества нарушений путём использования всех возможных 

ресурсов. Эти ресурсы – органы опеки и попечительства. Требуется введение 

дополнительных функций названным органам, в том числе – обязательное 

активное участие в определении места жительства детей после развода 

родителей, причём и в случаях, когда отсутствует спор. Участие должно 

обеспечивать исследование как материальных, так и иных аспектов.  Данные 

меры могут явиться превентивными относительно возможных последующих 

нарушений»
45

. 
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Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Указание на возможность субсидиарного применения статей 26, 28 ГК 

РФ показывает межотраслевой характер исследуемого права. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 

имуществом друг друга по взаимному согласию. 

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей 

их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

определяются гражданским законодательством. 

В гражданском законодательстве комплексно сформулированы права 

лиц, не достигших 18 лет.  

Обобщенно они могут быть представлены в следующем виде. 

«Несовершеннолетний имеет право собственности на полученные им 

доходы, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а 

также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом определяется ст. 26 и 28 ГК, т.е. в зависимости от объема его 

дееспособности.  

Перечисленные в ГК РФ имущественные права несовершеннолетних 

очень часто остаются лишь правами без реального обладания имуществом.  
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Поэтому право собственности на конкретное имущество, которым 

несовершеннолетний фактически владеет, пользуется и распоряжается 

(самостоятельно или через своих законных представителей), существенно 

отличается от своего имущественного права»
46

.  

«В собственности несовершеннолетних граждан может находиться 

имущество, приобретенное ими по различным основаниям (наследование, 

дарение, покупка за счет собственных доходов, приобретательской давности 

и др.), в виде вещей (недвижимых и движимых), включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.  

Имущество, используемое в жизни несовершеннолетнего человека в 

качестве повседневных потребительских вещей, весьма разнохарактерно 

(жилье, дача, авто– и мото-  средства, продукция сельскохозяйственного 

производства, получаемая на принадлежащих гражданам участках, и т.п.). 

Данное имущество в любой его части может находиться в собственности 

несовершеннолетнего, и он им владеет и пользуется самостоятельно в объеме 

его дееспособности или совместно с родителями по взаимному с ними 

соглашению»
47

. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 130) определяет, что к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом 

к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 
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сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий 

или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые 

вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

 Закон регулирует особый порядок перехода права собственности на 

недвижимость. В соответствии со ст. 131 ГК право собственности и другие 

вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции. 

Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 

владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 

права в случаях, предусмотренных законом. Вещи, не относящиеся к 

недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 

имуществом. Регистрации прав на движимое имущество, как правило, не 

требуется.  

Следующее право, это право несовершеннолетних распоряжаться 

своими доходами. 

Гражданская дееспособность гражданина, т.е. его способность своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности в полном объеме, возникает по общему 

правилу с наступлением совершеннолетия, а именно по достижении 18-

летнего возраста.  

По действующему гражданскому законодательству содержание 

правоспособности граждан довольно объемно: они могут иметь имущество 

на праве собственности, наследовать и завещать его; заниматься 

предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
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другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не 

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 

место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права.
48

  

«Всеми этими правами гражданин может воспользоваться 

самостоятельно только при достижении им 18 лет. Однако это не означает, 

что принадлежащие несовершеннолетнему права остаются лишь его 

потенциальной возможностью и при необходимости не могут быть 

приведены в действие в его интересах. 

В целях обеспечения защиты и реализации прав несовершеннолетних 

граждан закон вводит институт их законных представителей, которыми 

являются родители, усыновители или попечитель, а также по мере 

формирования личности, ее способности совершать разумные действия, 

осознавать их значение и отвечать за последствия законодатель снижает 

возрастной минимум, допуская ограниченную дееспособность, а в 

определенных случаях устанавливает их дееспособность в полном объеме.  

Как следует из ст. 26 ГК (п. 1), несовершеннолетние, достигшие 14 лет, 

вправе совершать сделки только с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя.  

Но может быть допущено исключение, когда сделка, совершенная 

таким несовершеннолетним без согласия его законных представителей, 

признается действительной, если она в последующем будет письменно 

одобрена родителями, усыновителями или попечителем»
49

.  

Не спрашивая согласия законных представителей, 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 
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1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

Очень важное положение содержится в последней части п. 2 ст. 26 ГК, 

согласно которой по достижении 16 лет несовершеннолетние вправе стать 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. Хотя закон 

не уточняет, членом какого кооператива, производственного или 

потребительского, может быть несовершеннолетний, достигший 16 лет, но, 

исходя из ст. 27 ГК, эмансипированный несовершеннолетний вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, то, соответственно, он 

может быть членом кооператива любой организационно-правовой формы.  

«Для вступления в производственный или потребительский кооператив 

несовершеннолетнему, достигшему 16 лет, согласия родителей, 

усыновителей или попечителя не требуется.  

Свободное волеизъявление несовершеннолетнего при решении вопроса 

о вступлении в кооператив объясняется тем, что закон (п. 2 ст. 26 ГК) уже с 

14-летнего возраста предоставляет подросткам право самостоятельно, без 

согласия родителей или иных законных представителей, распоряжаться 

своими заработками, стипендией и иными доходами»
50

.  

Основанием для ограничения или лишения несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться заработком является, например, увлечение 

азартными играми, а также алкоголизм и употребление наркотических 

средств. При ограничении этого права несовершеннолетний может 

распоряжаться своим заработком только с согласия законных 
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представителей, а при лишении права в интересах несовершеннолетнего 

распоряжаются заработком его родители, усыновители или попечитель.  

Согласно ст. 28 ГК, за несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 

2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. 

Защита имущественных прав несовершеннолетних осуществляется при 

помощи установлений предписаний закона об особом порядке совершения 

сделок (иных юридических действий) и предъявления требования о защите 

нарушенного права. При осуществлении родителями собственных 

представительских полномочий в ущерб имущественным правам и интересам 

детей действующее законодательство РФ не предусматривает для них 

ответственности. Мы полагаем, что необходимо установить материальную 

ответственность родителей, нанесших собственными виновными действиями 

в корыстных целях убытки своему ребенку.  

С.В. Букшина выявляет категории лиц, которые могут принимать 

участие в защите имущественных прав несовершеннолетних. Так, «интересы 

несовершеннолетнего может представлять родитель, который не участвовал 

в сделке либо орган опеки и попечительства или временный представитель 

им назначенный. В случае выявления факта нарушения имущественных прав 

после утраты родительского попечения лицо, принявшее ребенка на 

воспитание, обязано предъявить соответствующее требование «бывшим» 

родителям. 

В рамках права ребенка на защиту своих прав и законных интересов 

несовершеннолетний должен самостоятельно участвовать в процессе по 

имущественным делам в качестве процессуального истца, с привлечением 

органа опеки и попечительства»
51

. Деятельность законных представителей и 

самого несовершеннолетнего в судебном процессе и исполнительном 
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производстве будет регулироваться, в том числе и ст. 37 ГК РФ, являющейся 

средством для достижения основной цели – обеспечение защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Семейно-правовой статус ребенка сегодня это одна из 

фундаментальных проблем науки и практики, значение которой во всем мире 

сегодня существенно возросло. В России проблема семейно-правового 

статуса ребенка - одна из острейших сегодня, и связана со всеми сферами 

жизни. 

Понятие «несовершеннолетний», имеющее исключительно правовую 

природу, прежде всего, акцентирует внимание на определении возрастного 

порога зрелости гражданина. В этой связи оно преимущественно 

используется в гражданском и уголовном законодательстве. В других же 

отраслях права, например, в конституционном или семейном праве, в первую 

очередь, применяется термин «ребенок». 

Некоторыми учеными отождествляется понятие «правовой статус» и 

«правовое положение», другими же они рассматриваются как 

самостоятельные категории. 

Мы считаем, что семейно-правовой статус ребенка следует понимать 

как круг его семейных прав, законных интересов, обязанностей, право- и 

дееспособности и иных элементов, устанавливающих виды и объем семейно-

правовых возможностей ребенка. 

Следует обратить внимание на тесную связь между семейно-правовым 

статусом ребенка и эффективностью реализации его прав. Указанным фактом 

определяется уровень специальной заботы государства о ребенке. 

Основополагающим фактором, влияющим на правовой статус ребенка, 

является его возраст. Взросление, поэтапно изменяя правовое положение 

несовершеннолетнего, органически подводит его к полной дееспособности, 

определяющейся наступлением совершеннолетия. 
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Элементами семейной правосубъектности совершеннолетних граждан 

являются правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  

Рассматривая вышеназванные категории, следует отметить, что их нельзя 

механически проецировать с соответствующих гражданско-правовых 

категорий. Однако, эти категории настолько близки, что рассматривать их 

можно только совместно.  

Семейным законодательством РФ не сформулировано определение 

понятий «правоспособность» и «дееспособность». В отсутствие определения 

данных категорий порождается ряд проблем, в первую очередь связанных с 

установлением их отраслевой природы, а также, проблемы, состоящие  в том, 

что отсутствуют четкие основы для обладания ребенком конкретными 

субъективными правами и исполнения обязанностей. Выявленный пробел 

отрицательно сказывается на семейно-правовом статусе ребенка.  

Семейная правоспособность и дееспособность ребенка это 

специальные юридические категории, при помощи которых приобретаются и 

осуществляются ребенком самостоятельно либо совместно с иными 

уполномоченными лицами и органами государства либо только через таких 

лиц и органы конкретных субъективных семейных прав и исполнения 

семейных обязанностей. 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей 

относятся: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК); 

- право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 

СК); 

- право на защиту (ст. 56 СК); 

- право выражать свое мнение (ст. 57 СК); 

- право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК). 

Имущественные права несовершеннолетних регулируются нормами 

гражданского, семейного и жилищного законодательства. Особое место 
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среди имущественных прав занимает право на недвижимое и движимое 

имущество.  

Защита имущественных прав несовершеннолетних осуществляется при 

помощи установлений предписаний закона об особом порядке совершения 

сделок (иных юридических действий) и предъявления требования о защите 

нарушенного права. При осуществлении родителями собственных 

представительских полномочий в ущерб имущественным правам и интересам 

детей действующее законодательство РФ не предусматривает для них 

ответственности. 
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