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Аннотация. Статья посвящена правам ребенка в семье. Акцентируется 

внимание на том, что права детей и их защита отражены и закреплены в 

законодательных источниках разного уровня, таких как, Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Конституция РФ, кодифицированные акты, Федеральные 

законы. В соответствии с проведенным исследованием программ, 

предназначенных для улучшения положения детей, обращается внимание на 

совершенствование законодательства в части, касающейся защиты прав 

ребенка в семье.  
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На международном и национальном уровне существует множество 

специальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах ребёнка на 

международном уровне является Конвенция о правах ребенка. Конвенция 

принята в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. Она включает 54 статьи, которые 

детализируют индивидуальные права детей. Права, входящие в Конвенцию, 

распространяют свое действие на всех детей без исключения [3]. 

Конвенция впервые рассматривает ребенка как личность с правами, 

которые государства, ратифицировавшие ее, обязаны «уважать и 

гарантировать». Это положение свидетельствует о том, что ребенок является 



 

 

особенно уязвимым членом общества и поэтому, нуждается и заслуживает 

особой защиты. 

Конвенция рассматривает ребенка как независимую личность. Конвенция 

определяет ребенка как человека с особыми конкретными правами: правом на 

жизнь (статья 6), право иметь семью (статья 9), на имя и гражданство (статья 7), 

на образование (статья 28)), защиту от насилия (статья 19), равенство, свободу 

мысли и выражения мнений (статья 13), отдых и досуг (статья 31), охрану 

здоровья и медицинскую помощь (статья 24), помощь государства (ст.18-27) и 

другие. 

Согласно этому документу, все дети имеют право на развитие своего 

потенциала, на свободу от голода и нищеты, а также свободу от жестокости и 

других форм жестокого обращения. Конвенция о правах ребенка увязывает 

возможности детей со всеми правами и обязанностями их родителей или 

опекунов. На этой основе дети могут участвовать в принятии решений, которые 

могут повлиять на их настоящее и будущее. 

Конвенция позволяет детям защищать свои права с помощью 

национальных судебных или административных процедур (статья 12) [2]. Она 

подтверждает приоритетные интересы ребенка и устанавливает принцип 

уважения прав и интересов всех детей без исключения или дискриминации 

любого рода (статья 2). Так, согласно статьям 5 и 12 Конвенции реализация 

некоторых прав ребенка зависит от его возраста, зрелости и степени развития; а 

в соответствии со статьями 20, 23 Конвенции признаются особые потребности 

детей-инвалидов и детей, постоянно или временно лишенных семьи. 

16 августа 1990 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о 

правах ребенка. С момента ратификации Россией указанной Конвенции 

законодатели приложили значительные усилия для приведения российского 

законодательства в соответствие с ней. 

Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: 

− Конституция РФ;  



 

 

− Семейный кодекс РФ; 

− Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 

− Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

− Федеральный закон «Об образовании»; 

− Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; 

− Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 

− Федеральный закон об опеке и попечительстве. 

В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, детства и 

семьи государством (ст. 38), гражданское, уголовное, административное и 

другие отрасли законодательства содержат нормы о защите прав ребенка. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что 

российское семейное законодательство приведено в соответствие с 

международными обязательствами России. В реализации одного из основных 

принципов и приоритетов российского семейного права – законодательной 

защиты прав ребенка – Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г. 

отводит целую главу правам несовершеннолетних детей (глава 11 Семейного 

кодекса). [1]. Требования Конвенции отражаются в той или иной мере в 

практически во всех закрепленных в семейном кодексе нормах о защите 

семейных прав детей. 

Обязанности детей в семье законодательно не определены. Они только 

устанавливаются нормами морали; закон не может принуждать ребенка к 

выполнению каких-либо обязанностей в семье. 

Наиболее полная разработка прав ребенка в Российской Федерации 

содержится в Законе об основных гарантиях прав ребенка. Закон формулирует 

цели государственной политики в интересах детей (статья 4) и основные 

направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации (статьи 6-15). 

В целом российское законодательство закрепляет все права, 

гарантируемые детям Конвенцией. Единственным исключением является право 

ребенка на воссоединение семьи в соответствии с Конвенцией. Это право не 



 

 

предусмотрено Семейным кодексом Российской Федерации. И это несмотря на 

то, что в последние годы этот вопрос приобретает все большее значение [6]. 

Защита субъективных прав и интересов граждан возможна не только 

посредством применения правовых норм уполномоченными органами и 

организациями, но и в форме непосредственной самозащиты прав личности. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на защиту 

своих прав и свобод всеми не запрещенными законом способами (ст. 45). 

В соответствии со статьей 56 (1) Семейного кодекса ребенок также имеет 

право на защиту своих законных прав и интересов. Однако, как специальный 

субъект права он в принципе не в состоянии самостоятельно защищать свои 

права, прибегая к специфическим формам защиты. Однако в соответствии со 

статьей 56 Семейного кодекса дети вправе самостоятельно обращаться в орган 

опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – в суд в случае нарушения их 

прав и интересов родителями или иными законными представителями либо в 

случае один или оба родителя злоупотребляют своими родительскими правами, 

любо ненадлежащим образом не справляются со своими родительскими или 

образовательными обязанностями. 

Так, п. 1 ст. 64 СК РФ возлагает защиту прав и интересов детей на их 

родителей: «Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий». 

Для восполнения недееспособности детей законом предусмотрен 

институт законных представителей, которые обязаны защищать права и 

интересы несовершеннолетнего. Институт представительства регулирует 

отношения, при которых лицо (представитель) в пределах своих полномочий 

совершает юридически значимые действия от имени и в интересах другого 

лица (представляемого). При этом степень и пределы участия законного 

представителя зависят от таких обстоятельств, как возраст 

несовершеннолетнего, вид и основание отношений между несовершеннолетним 

и законными представителями, правовое положение несовершеннолетнего [4]. 



 

 

Так, пункт 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации 

возлагает на родителей детей их защиту прав и интересов: «Родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов без специальных полномочий в отношениях с любыми физическими 

лицами, а также юридическими, включая суды». 

Более широкий круг прав детей, чем который содержится в Семейном 

кодексе РФ, подлежит правовой защите со стороны родителей. К ним относятся 

права ребенка на жилище, защиту его жизни и здоровья, социальное 

обеспечение, защиту его чести и достоинства, наследственные и другие права. 

Случаи, когда между интересами родителей и детей имеются противоречия, 

является исключением из правила, установленного пунктом 1 статьи 64 

Семейного кодекса. В таких случаях родители не вправе представлять интересы 

несовершеннолетнего в соответствии со статьей 64 (2) Семейного кодекса. 

Органы опеки и попечительства назначают представителя для защиты прав и 

интересов несовершеннолетнего. В случае, когда нет родителей, законными 

представителями несовершеннолетнего ребенка, являются его усыновители, 

опекуны или попечители.  

При отсутствии и родителей, и лиц, их заменяющих, или при 

невыполнении ими своих функций, ответственность за защиту прав детей несут 

органы опеки и попечительства, адвокат и суд (статья 56 (1) Семейного 

кодекса). 

Гарантией подобающей защиты прав ребенка является обязанность всех 

должностных лиц или граждан, которым становится известно о нарушении 

прав ребенка, любо угрозе его жизни или здоровью, сообщить органу опеки и 

попечительства место, где ребенок действительно находится, которая 

закреплена в части 3 статьи 56 Семейного кодекса 

Однако, поскольку это обязательство юридически и законодательно не 

подкреплено возможностью применения каких-либо санкций к лицам, 

указанным выше, его следует рассматривать только как усиление должной 

осмотрительности ради защиты прав и интересов детей и общества. 



 

 

Разнообразие прав детей в семье объясняет различный и специфический 

характер способов их отстаивания. Кроме того, условия жизни 

несовершеннолетних, во многом определяющие степень их правовой 

защищенности, подвержены влиянию различных отраслей права. Однако, 

находясь в семье, ребенок существует не изолированно. Он связан с 

окружающим миром порой очень сложными отношениями, которые в свою 

очередь взаимообусловлены и взаимосвязаны, прямо или косвенно 

взаимодействуя с его семейным и правовым положением. Однако можно 

выделить основания и источники правового обеспечения несовершеннолетнего 

ребенка в семье. 

Сюда входят: 

− конституционные гарантии прав несовершеннолетних граждан; 

− нормы семейного права; 

− комплексные по своему характеру законы; 

− целевые государственные программы [5]. 

Вместе с тем указанный перечень следует считать исчерпывающим. 

Однако степень вовлеченности каждого из этих источников 

заинтересованности несовершеннолетнего в обеспечение и реализацию его 

прав в семье не может быть одинаковой. Каждый из них играет определенную 

роль в жизни несовершеннолетних. Однако существующие предпосылки для 

защиты прав детей далеки от совершенства и не всегда полностью 

соответствуют духу и отдельным положениям Конвенции «О правах ребенка». 

Выявленный спектр проблем позволяет модернизировать 

законодательство: 

1. Правовую защиту интересов ребенка повысить до конституционного 

уровня следующим образом: 

– дополнить статью 17 Конституции РФ положением: «Права ребенка 

находятся под особой защитой государства». 



 

 

– дополнить текст статьи 25 Конституции Российской Федерации 

следующим образом: «За исключением случаев, когда здоровью и воспитанию 

ребенка угрожает опасность». 

2. Изменить текст и дополнить отдельных принципиально важных статей 

Семейного кодекса, а именно произвести: 

− включение защиты прав ребенка в перечень отношений, 

регулируемых Семейным законодательством (статья 2); 

− включение в статью 8 положения, возлагающего на государство 

ответственность за обеспечение защиты прав ребенка; 

Кроме того, было бы целесообразно: 

− дополнить часть 1 статьи 125 Семейного кодекса нормой, 

позволяющей мачехам и отчимам в исключительных случаях в 

административном порядке усыновлять своих пасынков и падчериц; 

− указать в статье 149 Семейного кодекса, что в порядке исключения 

выпускники детских интернатных учреждений сохраняют права, 

предусмотренные семейным законодательством, по истечении трех лет после 

достижения совершеннолетия. 

3. Адаптировать комплексные законопроекты о несовершеннолетних к 

требованиям любого нормативного акта как такового. Для этого необходимо: 

− исключить из законопроектов, касающихся прав ребенка, те 

декларативные положения, которые не имеют реального значения для защиты 

прав ребенка в семье; 

− любой закон, касающийся защиты прав детей, должен подвергаться 

финансовой оценке. 

4. Улучшить качество отдельных государственных программ, полностью 

или частично посвященных правам детей в семье и их защите. Для этого 

необходимо представлять любую программу (федеральную, региональную, 

либо местную) на финансовую и научную экспертизу, а также проверять ее 

соответствие Конвенции о правах ребенка, в которой подчеркивается приоритет 

интересов ребенка.  



 

 

Таковы, по нашему мнению, наиболее значимые (ведущие) направления 

законодательной, правоприменительной, нормативной и научной деятельности 

по защите прав ребенка в семье. 
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