
  

 

 
 

 

                           ПАМЯТКА в вопросах и ответах 
            

           Жизнь человека начинается в семье. Если в семье царит 

мир и согласие, человек чувствует себя уверенно и спокойно. 

В Российской Федерации семья является объектом 

государственной семейной политики. Цель государственной 

семейной политики заключается в обеспечении государством 

необходимых условий для реализации семьей ее функций и 

повышении качества жизни. 

         Семейные отношения регулируются в нашей стране 

семейным законодательством. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находится под защитой государства. 

 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

Декларация прав ребенка (1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). 

В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов. 

Семейный Кодекс РФ (1996). 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Закон «Об образовании». 

 

В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на имя, 

гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и 

возможность получать образование, развиваться физически, умственно, нравственно 

и духовно в условиях свободы. Особое место уделяется защите прав ребенка. 

Указывается, что ребенок должен своевременно получать помощь и быть защищен от 

всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. 

Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, национального, 

этнического и социального происхождения – юридическое право: на воспитание, 

развитие, защиту, активное участие в жизни общества. Права ребенка увязываются с 

правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь 

детей, их развитие и защиту. 

Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. При осуществлении родительских прав взрослые не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию 

детей. 



  

Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного права, 

обладает следующими правами и свободами в области семейных отношений: 

- жить и воспитываться в семье; 

- знать, кто является его родителями; 

- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его 

интересам) и на заботу с их стороны; 

- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – 

на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 

- на всестороннее развитие; 

- на уважение человеческого достоинства; 

- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками; сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной 

ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и т.д.; 

- на защиту; 

- на выражение собственного мнения; 

- на получение фамилии, имени, отчества; 

- на получение средств, к существованию и на собственные доходы. 

 

Какие права имеет ребенок в семье? 

Ребенок имеет право: 

 на получение фамилии, имени, отчества; 

 жить и воспитываться в семье; 

 знать своих родителей, совместно проживать с ними, а также на заботу со 

стороны своих родителей, на воспитание ими и всестороннее развитие; 

 на   общение   с   родителями    и   другими родственниками (в случае 

расторжения брака между родителями, раздельного  проживания родителей, 

нахождения в лечебном учреждении, в случае задержания, ареста, заключения 

под стражу); 

 на защиту и восстановление своих законных прав и интересов; 

 на выражение своего мнения при решении любого вопроса в семье; 

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

 владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними 

проживании; 

 на жилье и защиту своих жилищных прав от злоупотреблений,  в том  числе со 

стороны родителей (опекунов, попечителей); 

 право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке 

наследования. 

 

С какого возраста ребенок имеет право на выражение собственного мнения? 

           Законом этот возраст не ограничен. Ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любых вопросов, затрагивающих его интересы. (Статья 12 

Конвенции ООН о правах ребенка и статья 57 СК). 

По вопросам, затрагивающим интересы ребенка, обязаны выслушать ребенка и в ходе 

судебного или административного разбирательства. При достижении ребенком 10 

лет, учет его мнения в разрешении спора является обязательным и только с согласия 

ребенка этого возраста возможно: 

 изменение его имени, фамилии; 

 восстановление  прав  родителя,  который  был лишен родительских прав; 



  

 усыновление,  запись  усыновителя   в   качестве родителя ребенка; 

 передача его на воспитание в приемную семью (ст. 57 СК РФ). 

Закон не содержит указания на минимальный возраст, начиная с которого 

ребенок обладает этим правом. В Конвенции ООН о правах ребенка закреплено, что 

такое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои собственные 

взгляды. Следовательно, как только ребенок достигнет достаточной степени развития 

для того, чтобы это сделать, он вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, в частности, при выборе 

образовательного учреждения, формы обучения и т.п. С этого же времени он имеет 

право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, непосредственно его касающегося, затрагивающего его интересы. 

В зависимости от возраста ребенка его мнению придается различное правовое 

значение. Конвенция ООН о правах ребенка предписывает уделять внимание 

взглядам ребенка в соответствии с его возрастом и зрелостью. Согласно ст.57 СК учет 

мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, обязателен. До этого возраста 

ребенок, способный выразить свои взгляды, тоже обязательно должен быть заслушан, 

но в силу его малолетства при несогласии с его мнением родители, опекуны и 

должностные лица не обязаны мотивировать свое несогласие. Однако это не значит, 

что указанные лица всегда обязаны согласиться с мнением ребенка, достигшего 10 

лет. Ребенок и в этом возрасте еще не обладает достаточной зрелостью. Часто он, 

хотя и способен бывает сформулировать свое мнение, но не обладает еще 

способностью осознать свои собственные интересы (например, если имеет место 

стремление ребенка при определении судом его места жительства остаться жить с 

родителем-алкоголиком, наркоманом или с родителем, удовлетворяющим все его 

неразумные прихоти и т.п.). 

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. 

В целом ряде случаев закон придает воле ребенка, достигшего 10 лет, правовое 

значение, и определенные действия вообще не могут быть совершены, если ребенок 

возражает против этого. Речь идет об изменении имени и фамилии ребенка (ст.59 

СК), восстановлении родителей в родительских правах (ст.72 СК), усыновлении 

ребенка (ст.132 СК), изменении имени, отчества и фамилии ребенка при усыновлении 

(ст.134 СК), записи усыновителей в качестве родителей ребенка (ст.136 СК), 

изменении фамилии и имени ребенка при отмене усыновления 

 

Каким образом могут быть изменены имя и фамилия ребенка? 

Право на имя ребенок имеет с  момента своего рождения. Согласно ст.19 ГК каждый 

гражданин имеет право на имя. Оно включает в себя имя, данное ребенку при 

рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к 

потомкам. Это право реализуют родители (а при их отсутствии - заменяющие их 

лица) во время регистрации рождения ребенка в установленном законом порядке. 

Имя, отчество, фамилия ребенка индивидуализируют личность. Под своим именем 

ребенок выступает как воспитанник учебного заведения, как пациент медицинского 

учреждения и т.п. От имени ребенка родители (заменяющие их лица) выступают в 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего. Дети в возрасте от 14 до 18 

лет от своего имени заключают гражданско-правовые сделки в соответствии с 



  

требованиям ст.26 ГК. Ребенок имеет право на имя и как автор творческого 

произведения. Он может использовать или разрешить использовать созданное им 

произведение под своим подлинным именем либо под псевдонимом, либо без 

обозначения имени - анонимно (ст.15 Закона РФ Об авторском праве и смежных 

правах - ВВС РФ, 1993, N 32, ст.1242). 

Если отцовство в отношении ребенка не было установлено, имя ребенку дается по 

указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного по указанию 

матери в качестве отца (ст.51 СК), а фамилия - по фамилии матери. 

По достижении четырнадцати  лет подросток, которому предстоит получить паспорт - 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина, вправе сам просить об 

изменении своего имени и (или) фамилии на общих основаниях в соответствии с 

Законом СССР О порядке перемены гражданами СССР фамилий, имен и отчеств 

(ВВС СССР, 1991, N 29, ст.839). При перемене имени и (или) фамилии ребенка 

вносятся соответствующие изменения в актовую запись о его рождении, выдается 

новое свидетельство о рождении, соответствующая отметка производится в паспорте 

и он подлежит замене. Что касается изменения отчества, то оно допускается только 

при перемене имени отца. 

 

Кто и как обязан осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка? 

1. Органы государственной власти РФ, органы местного самоуправления (примечание 

редакционной комиссии). 

2. Родители ребенка, лица, их заменяющие. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и др. 

специалисты, которые несут ответственность за воспитание, образование, охрану 

здоровья, социальную защиту и социальное обслуживание. 

4. Общественные организации. 

Любой гражданин или должностное лицо, которому стало известно об угрозе жизни и 

здоровья ребенка, нарушении его прав и законных интересов, обязан сообщить об 

этом в органы опеки и попечительства (ст.56 СК РФ). 

 

Право   ребенка   на   воспитание,   обеспечение   его   интересов   и   всестороннее   

развитие. 

Право ребенка на воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие предполагает предоставление каждому ребенку в семье возможности расти 

физически и духовно здоровым, способным к полноценной самостоятельной жизни. 

Уважение человеческого достоинства ребенка в семье - неотъемлемая часть его 

надлежащего воспитания. Провозглашая такое право, СК определяет одно из главных 

направлений семейного воспитания, формулирует принципиально важный критерий 

разрешения разного рода споров по воспитанию детей. 

Условием полноценного воспитания детей является постоянный контакт с 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

 

Какие права и обязанности по воспитанию и образованию детей имеют 

родители? 

            Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права) (ч.1 ст.61 СК РФ). 

            Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 



  

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 

обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители с учетом 

мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения 

детей до получения детьми основного общего образования (ст.63 СК РФ). 

 

Какие имеет права родитель, который проживает отдельно от ребенка? 

            Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком 

образования (ч. 1 ст. 66 СК РФ). 

 

Обязаны ли родители содержать своих детей? 

            Да, обязаны. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно (ст. 80 СК 

РФ). 

 

Имеют ли право родители причинить вред здоровью детей? 

         Нет, не имеют. При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 

или эксплуатацию детей. 

         Родители, осуществляющие родительские права в ущерб     правам     и     

интересам     детей,     несут ответственность в установленном законом порядке (ч.1 

ст.65 СК РФ). 

 

Имеют ли родители право представлять интересы своих детей, если между 

интересами детей и родителей имеются противоречия? 

             Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В этом случае орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ). 

 

Имеют ли родители и дети права на имущество друг друга? 

           Нет, не имеют. 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 (ч. 4 ст.60 СК РФ). 

Право   ребенка   на   принадлежащее   ему   имущество. 

Право ребенка на принадлежащее ему имущество. Ребенок является  собственником 

принадлежащего ему имущества и приносимых им доходов. Его массу могут 

образовывать движимые и недвижимые вещи любой стоимости, ценные бумаги, паи, 

доли в капитале, вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие 

организации, дивиденды по вкладам и др. Это имущество может быть приобретено на 

средства ребенка либо получено им в дар, по наследству. Принадлежит 

несовершеннолетнему также получаемая им стипендия, его заработок (доход) от 

результатов интеллектуальной и предпринимательской деятельности. 

Ребенок может стать собственником дома, квартиры, комнаты (их части) в результате 

приватизации. Имущественные права ребенка в таких случаях защищаются с 



  

помощью Федерального закона РФ О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации (СЗ РФ, 1994, N 16, ст.1864), где сказано, что приватизируемые жилые 

помещения передаются в собственность не только совершеннолетних, но и 

несовершеннолетних членов семьи в возрасте от 15 до 18 лет. Жилые помещения, в 

которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, 

передаются им в собственность по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с 

предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе 

этих органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им в собственность по их 

заявлению с согласия родителей (лиц, их заменяющих) и органов опеки и 

попечительства. 

Поскольку ГК (ст.26) связывает наступление частичной дееспособности ребенка с 

достижением 14 лет, соответственно меняются возрастные критерии в Законе О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. 

В случае помещения несовершеннолетнего в воспитательное или иное учреждение 

его администрация и родители (лица, их заменяющие) обязаны в течение 6-ти 

месяцев со дня помещения ребенка в указанное учреждение оформить договор 

передачи жилого помещения в его собственность и принять меры по распоряжению 

этим жилым помещением в интересах ребенка. Средства от сделок с 

приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают (проживали) 

исключительно несовершеннолетние, зачисляются родителями (лицами, их 

заменяющими) на личный счет ребенка в местном отделении банка. Эти возможности 

ребенка зависят от его возраста и определяются статьями 26 и 28 ГК.  

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей, попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами; осуществлять право автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки. Все 

другие гражданско-правовые сделки, связанные с реализацией имущественных прав 

ребенка, он совершает с письменного согласия своих законных представителей 

(родителей, усыновителя, попечителя). Причем эти сделки будут действительны и в 

том случае, если родители (лица, их заменяющие) впоследствии одобрят их в 

письменном виде. Из этого общего правила есть исключение: суд при наличии 

достаточных данных по просьбе родителей (лиц, их заменяющих) или органов опеки 

и попечительства может либо ограничить, либо лишить ребенка в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иным 

доходом. Причиной тому может послужить, в частности, использование 

причитающихся ребенку сумм на приобретение спиртных напитков, наркотиков. При 

ограничении этого права несовершеннолетний распоряжается своими доходами 

только с согласия родителей (лиц, их заменяющих), а при лишении права в интересах 

несовершеннолетнего распоряжаются его доходами родители (лица, их заменяющие). 

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам. 

Малолетние (несовершеннолетние, не достигшие 14 лет) в возрасте от 6 до 14 лет 

могут совершать: мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными 



  

им родителями (лицами, их заменяющими) или третьими лицами с согласия 

последних. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут безвозмездно пользоваться 

предоставляемым им имуществом, принимать подарки. Они вправе также сами 

распоряжаться средствами, которые им выдают родители (лица, их заменяющие), а 

если эти средства им вручают другие члены семьи или вовсе посторонние лица, 

необходимо согласие на то родителей (лиц, их заменяющих). Подобного рода 

требования продиктованы главным образом соображениями педагогического 

порядка. Но в любом случае малолетний не может сам совершить сделку, если она 

требует нотариального удостоверения или государственной регистрации. Что 

касается детей в возрасте до 6 лет, то все сделки от их имени могут совершать только 

родители (лица, их заменяющие). 

 

С какого возраста можно вступить в брак? 

            С 18 лет, но с 16 лет в брак можно вступить с разрешения органов местного 

самоуправления, при наличии уважительных причин. 

            Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения 

возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законом субъектов Российской 

Федерации (ст. 1З СК РФ). 

 

 

По материалам интернет-сайта: http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/02/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-rebenok-i-ego-prava 

 

 

 

 

 

 

 

  


