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Аннотация. Анализируя отечественное законодательство в области 

защиты прав детей, автор приходит к выводу, что оно формируется и 

развивается с учетом международных норм и стандартов. По результатам 

проведенного исследования автор вносит ряд предложений по 

совершенствованию норм семейного права. В частности, родители обязаны 

содержать своих совершеннолетних детей в случае их нетрудоспособности или 

нуждаемости (в том числе если ребенок обучается по очной форме в высших 
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Проблема соблюдения, охраны и защиты прав детей является 

достаточной актуальной для российского общества. Это связано с тем, что 

отрицательные последствия социально-экономических преобразований в 

России, коренной ломки сложившихся устоев общественной жизни привели к 

падению жизненного уровня большинства россиян, возникновению социальной 

нестабильности, ломке системы прежних ценностей ориентаций. И от этого в 

наибольшей степени пострадали слабо защищенные слои населения, среди 

которых оказались и дети. 

Между тем, в современном мире показателем демократичности 

государства служит обеспечение прав человека любого возраста, в том числе 



 

 

ребенка. Поэтому совершенствование этого направления деятельности является 

важной задачей российского государства.  

Выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей требует от 

обремененных ими лиц не только значительного времени и усилий, не только 

специальных знаний, которые родители добывают самостоятельно, но и 

наличия достаточного источника, прежде всего полной заработной платы.  

Но в то же время следует отметить, что оплата труда в Российской 

Федерации вчетверо ниже, чем в развитых странах. Соответственно, 

среднедушевые доходы 80% российских семей с двумя и более детьми не 

достигают прожиточного минимума. И практически получилось, что в условиях 

постсоветского времени цена рабочей силы оказалась ниже величины 

необходимой даже для простого воспроизводства населения. Уже после 

рождения первого ребенка большинство семей переходит в разряд 

малообеспеченных, после появления второго оказывается за чертой бедности; 

семьи с тремя и более детьми живут в нищете. В итоге россияне жестко 

ограничивают число детей. Даже в таком богатейшем мегаполисе, как в 

Москве, половина семей имеет лишь одного ребенка. И главной материальной 

причиной снижения рождаемости является крайне низкая оплата труда 

российских граждан.  

Численность ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, лишившихся 

родительского попечения (социальное сиротство), увеличивается. На 

положение детей отрицательно влияет высокий уровень безработицы 

родителей. Ослаблена роль семьи как гаранта экономической безопасности и 

развития детей. Изматывающая вынужденная сверхзанятость родителей, 

связанная с поиском заработка, постоянные психологические перегрузки, 

которые они испытывают в своей жизни, существенно осложняют 

взаимоотношения родителей и детей, снижают влияние семьи как социального 

института на процессы воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Безусловно, в сложившейся ситуации необходимо пристальное внимание 

государства и общества к проблемам воспитания детей родителями, 



 

 

внутрисемейных отношений. Решение этих проблем возможно в первую 

очередь законодательным путем. 

Следует подчеркнуть, что отечественное законодательство в области 

защиты детей формируется и развивается с учетом международных норм и 

стандартов. 

В его основу положены важнейшие международно-правовые документы 

ООН, содержащие основные требования государственной политики в 

отношении детей. К ним, прежде всего, относятся: Декларация прав ребенка 

(принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1959 г.); Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты 

резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.); Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на 

национальном и международном уровнях (принята резолюцией 41/95 

Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.); Конвенция ООН о правах 

ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1989 г.). 

Сегодня в национальном законодательстве в целом сформирована 

правовая основа обеспечения прав детей. 

Исследовав проблемные вопросы, коллизии и противоречия, которые 

имеют место в действующих нормативно-правовых актах (как в Российской 

Федерации, так и в субъектах Российской Федерации), а также 

проанализировав судебную практику судов общей юрисдикции предлагаем 

следующие пути для совершенствования российского законодательства в 

области прав несовершеннолетних детей (как личных неимущественных прав, 

так и личных имущественных прав): 

1. Согласно части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации 

в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 

помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом 



 

 

семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.  

В связи с возникшей проблемой предлагаем пункт 4 статьи 31 Жилого 

кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 

«В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 

помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом 

семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, за исключением 

несовершеннолетних детей супругов.  

2. По действующему законодательству Российской Федерации 

алиментная обязанность родителей в отношении несовершеннолетних детей 

прекращается с момента достижения детьми совершеннолетия (статья 61 

Семейного кодекса Российской Федерации).  

Возможность сохранения права на алименты за совершеннолетними 

трудоспособными детьми, даже если они продолжают обучение в высшем 

учебном заведении, не предусмотрена. Без достаточных средств на оплату 

обучения дети, воспитывающиеся только одним из родителей, часто 

оказываются в затруднительном положении и не могут без собственного дохода 

самостоятельно реализовать право на образование.  

В связи с изложенным представляется необходимым статью 85 

Семейного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 

«Статья 85. Право на алименты совершеннолетних детей.  

1. Родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей в случае 

их нетрудоспособности или нуждаемости (в том числе если ребенок обучается 

по очной форме в высших учебных заведениях или ему необходимо 

дорогостоящее лечение и др.). 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 

нетрудоспособных или нуждающихся в помощи совершеннолетних детей 

определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания обстоятельств». 



 

 

3. Некоторые государства (например, Польша, Франция) имеют 

государственный алиментный фонд, предназначенный для выплат денежных 

средств на содержание детей на период розыска родителя, уклоняющегося от 

уплаты алиментов. 

Подобный фонд был учрежден в 1984 г. и в СССР. Постановлением 

Совета Министров СССР от 6 февраля 1984 г. № 134 были введены временные 

пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов. Его размер составлял достаточно 

ощутимую долю по соотношению со средними зарплатами и стоимостью жизни 

тех лет. Однако данный фонд перестал существовать после распада советского 

государства. Представляется, что сейчас сложилась ситуация, требующая его 

возрождения.  

4. Полагаем, что необходимы организационные гарантии, 

обеспечивающие службе приставов-исполнителей содействие всех 

государственных структур и органов местного самоуправления в их 

деятельности по исполнению судебных решений о взыскании алиментов. В 

этом плане интересен опыт США: например, разработаны и широко 

используется механизм сверки данных финансовых учреждений. Ежемесячно 

органы опеки всех штатов США получают доступ к информации о банковских 

счетах. Счет неплательщика алиментов замораживается с целью понудить его 

держателя выйти на контакт с органом опеки. Эта приносит практически 100-

процентный успех.  

5. Представляется целесообразным создание в Российской Федерации 

отдельного органа – специального социального ведомства, занимающегося 

только проблемой сирот, включая ведение банка данных и работу с 

кандидатами в усыновители, попечители, опекуны, приемные родители, 

патронатные и фактические воспитатели. 

6. Полагаем, что в современной Российской Федерации необходимо 

создать условия для нормального функционирования института семьи. В 

масштабах Российской Федерации, а не только отдельно взятого субъекта 



 

 

необходимо создать отлаженную систему выявления и учета социально 

неблагополучных семей, оказания помощи таким кризисным семьям, не доводя 

до критического момента, когда в целях защиты прав и интересов ребенка его 

кровных родителей лишают родительских прав и (или) ограничивают в 

родительских правах. Очень важно обеспечить каждому ребенку право жить и 

воспитываться в семье и каждому человеку право на семью.  

7. Разработать и принять федеральные законы о ювенальной юстиции и 

Уполномоченном о правах ребенка в Российской Федерации». 

8. Дополнить пункт 4 статьи 48 Семейного кодекса Российской 

Федерации положением, согласно которому «при рассмотрении требования об 

установлении отцовства в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

удостоверение иска об установлении отцовства возможно только при наличии 

согласия данного ребенка». 

9. Развивать сферы услуг семьям с детьми, включая раннюю 

профилактику семейного неблагополучия, медико-социальные и психолого-

педагогические услуги.  

10. Разработать стандарты услуг по защите детей и качества жизни семей 

с детьми.  

11. Понимая защиту детей, как часть государственной семейной 

политики, предусмотреть новые механизмы защиты прав детей с учетом 

требований Конвенции ООН о правах ребенка, Европейской Конвенции о 

правах человека и Европейской социальной хартии; в том числе учесть 

необходимость ранней профилактики возникающих проблем, мер по 

возвращению ребенка в кровную семью.  

Исходя из изложенного, автор настоящего исследования считает, что 

выпускная тема «Права детей в семье по семейному законодательству 

Российской Федерации» является актуальной и своевременной. Вопросы, 

изложенные в данной работе, представляют интерес как для нотариусов и 

практикующих юристов, так и для граждан Российской Федерации, поскольку 

вопросы прав детей касаются буквально каждой семьи. В то же время следует 



 

 

отметить то, что приведенные примеры из судебной практики в области прав 

детей в семье позволят уяснить те проблемы, которые имеют место в 

действующем российском законодательстве.  
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