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Семья является естественной средой для физиче-
ского, психического, социального и  духовного 
развития ребенка, его материального обеспече-

ния и  несет ответственность за  создание надлежащих 
условий для этого. Согласно положениям преамбулы 
Конвенции ООН о правах ребенка, семья должна предо-
ставить необходимую защиту и содействие ребенку. Это, 
прежде всего, Конвенция о юрисдикции, право, приме-
няемое, признание, исполнение и сотрудничество в от-
ношении родительской ответственности и  мер защиты 
детей, которой установлен объем государственных ор-
ганов относительно мер защиты ребенка, которые необ-
ходимы в конкретном случае.

Необходимость разработки нового поворота в  си-
стеме знания о ребенке и детство, потребность в новых 
механизмах содействия успешной социализации на на-
чальных этапах жизни обусловлены возникновением 
парадоксов и противоречий, характерных для ситуации 
взаимоотношений детства и  взрослого общества. Таки-
ми парадоксами-противоречиями, по  нашему мнению, 
является:

 ♦ – демократизация детской жизни, юридические 
свободы, зафиксированные в  международных, 
государственных и других документах;

 ♦ – ценность детей и брака, формирование родитель-
ских установок и  особой эмоциональной связи 
с ребенком;

 ♦ – повышение в последнее десятилетие уровня жиз-
ни ребенка и семьи;

 ♦ – с одной стороны, инфантицид как отвлечение 
от ребенка, детоубийство в формах отказа от здо-
ровых детей, миллионов абортов, социального 
сиротства, детской беспризорности.

Социальная ситуация развития ребенка на  пороге 
третьего тысячелетия нуждается в  научном осознании 
и прогнозировании перспектив развития детства и тре-
бует концентрации усилий всех ответственных за  ее 
нормализацию: профессиональных воспитателей и  ро-
дителей, исследователей детства и практиков различных 
ориентации, особенно представителей юридической на-
уки.

Каждый человек имеет право жить и  воспитывать-
ся в  семье, насколько это возможно. Предоставленное 
ребенку это право означает, что ребенок должен про-
живать со своими родителями. Ведь для всестороннего 
и  гармоничного ребенка содержится важный для пра-
вового статуса детей принцип, согласно с  которым для 
полного и  гармоничного развития личности ребенку 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания.

В  СК РФ также определено, что каждое лицо имеет 
право жить и воспитываться в семье, насколько это воз-
можно. Предоставленное ребенку это право означает, 
что ребенок должен проживать со  своими родителями 
или его законными представителями — лица, которые их 
заменяют. Достигнув 14-летнего возраста, несовершен-
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нолетние с разрешения своих законных представителей 
могут выбирать место своего проживания.

Главной и  самой необходимой функцией семьи 
и  воспитание будущего гражданина, члена общества, 
человека, именно от  семьи зависит, каким граждани-
ном, членом общества станет ребенок. Семья всегда 
была и  остается основным источником материальной 
и  эмоциональной поддержки ее членов, необходимой 
для развития каждого из  них, средством сохранения 
и передачи культурных ценностей от поколения к поко-
лению, восстановление населения и воспитания полно-
ценных членов общества. Итак, семья зависит от обще-
ства, в котором функционирует, так же, как и общество 
зависит от семьи. Это двустороннее воздействие может 
быть как прогрессивным, так и разрушительным. Харак-
теризуя семью с  юридической точки зрения, ученый 
по  гражданскому праву — Кокорина М. С. обращала 
внимание, что семья считается союзом лиц, связанных 
браком, и  лиц, которые происходят от  них. При этом 
автор отмечала, что семья е основным звеном государ-
ственного механизма, пользуясь при этом определен-
ной автономией [11].

По мнению А. М. Нечаевой, семья является специфи-
ческой формой социальной жизнедеятельности людей, 
обусловленная экономическим строем общества, осно-
ванная на браке или родства, включая всю совокупность 
отношений, складывающихся на  базе совместной раз-
носторонней деятельности ее членов, в которой реали-
зуются не только потребности общества, но и потребно-
сти каждого отдельного индивида [9].

Зато Кордуба С. Б. предлагает следующее юриди-
ческое определение семьи: семья — это юридическая 
связь между физическими лицами, основанный на бра-
ке, отношениях родства, усыновлении и других основа-
ниях, предусмотренных в законе, который проявляется 
в наделении их на началах равенства взаимными личны-
ми неимущественными и  имущественными семейными 
правами и обязанностями, совместной жизни, общности 
интересов и взаимной юридической ответственности [5].

Проблема осуществления и  защиты права ребенка 
жить и воспитываться в семье всегда была актуальной. 
Несмотря на  то, что право жить и  воспитываться в  се-
мье  е одним из  основных личных неимущественных 
прав ребенка. Суть данного права сводится к предостав-
лению и обеспечение ребенку возможности жить и вос-
питываться в семье. При этом в данном случае речь идет 
о кровной семье, которую образуют родители. Семейное 
воспитание и  наилучшей формой воспитания ребенка, 
которую знает человечество, ведь никакие обществен-
ные формы воспитания не могут сравниться с семейны-
ми.

Поэтому современное правовое положение ребенка 
в российском обществе требует новых подходов к реше-
нию проблем, связанных с  осуществлением права ре-
бенка на проживание и воспитание в семье.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в  семье, которая  е лучшим средой для формирования 
личности ребенка. Этот принцип  е главным в  форми-
ровании государством курса социальной и  правовой 
политики. Право на  проживание в  семье принадлежит 
новорожденному ребенку и  может быть реализовано 
в первую очередь благодаря тому, что родители или дру-
гие лица заберут ее из роддома [6].

Специфика субъекта права жить и  воспитываться 
в  семье заключается в  его физической беспомощности 
и  невозможности понимать значение окружающих его 
обстоятельств в  раннем детстве и  полной зависимости 
от родителей или лиц, которые их заменяют. В таком пра-
воотношении превалируют действия обязанного лица 
(родителей или лиц, их заменяющих).

Общие пределы конституционных гарантий, провоз-
глашающих особый статус ребенка в России, обозначены 
в статье 17 Конституции РФ, согласно которой конститу-
ционные границы правового положения ребенка (как 
и любого человека и гражданина) определяются: обще-
признанными принципами, нормами международного 
права и российской Конституцией, моментом рождения 
человека, совокупностью прав и свобод других лиц, на-
рушение которых допускается согласно части 3 статьи 55 
Конституции РФ только в исключительных случаях, уста-
новленных федеральным законом.

Конституционные нормы, определяющие статус ре-
бенка в  России, гарантируют государственную защиту 
установленных в  Основном законе детских прав, ко-
торые изначально характеризуются правоспособно-
стью человека, возникающей в  момент его рождения 
и  прекращающейся смертью. Конституционные нормы, 
определяющие статус ребенка в России, начинают дей-
ствовать с  появлением его на  свет и  способствуют ре-
гламентации правовой охраны неродившихся граждан 
на случай их рождения. Совокупность конституционных 
прав и свобод других лиц, которые относятся к несовер-
шеннолетним, представляют собой широкий спектр кон-
ституционных гарантий обеспечения прав и  законных 
интересов человека, поскольку на  сегодняшний день 
Конституция РФ фактически не содержит норм, опреде-
ляющих правовой статус хотя  бы одного специального 
субъекта права. Вместе с тем, в главе 2 Конституции РФ 
назван полный перечень прав и обязанностей, распро-
страняемых либо на  «каждого» либо на  «гражданина 
РФ». Представляется, что гражданин Российской Феде-
рации, которому не исполнилось 18 лет, может рассчи-
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тывать на распространение данных норм и на себя. При-
чем любое исключение из данного правила должно быть 
зафиксировано в  законодательном порядке [1]. Значит, 
в  России на  несовершеннолетнего по  общему прави-
лу распространяется весь конституционный комплекс 
прав и обязанностей.

Но  хочется отметить один из  важнейших аспектов 
конституционных прав — право ребенка на  неприкос-
новенность семейной жизни.

В статье 12 Всеобщей декларации прав человека уста-
новлено, что «Никто не может подвергаться произволь-
ному вмешательству в его личная и семейная жизнь, без-
основательного посягательства на неприкосновенность 
его жилья, тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту за-
коном от такого вмешательства или таких посягательств» 
[13, Art. 12]. А статья 5 Декларации предусматривает, что 
«Никто не должен подвергаться унижающего его досто-
инство, обращение и наказание» [13, Art. 5].

Принцип 2 Декларации прав ребенка гласит, что ре-
бенок должен развиваться в условиях свободы и досто-
инства [3].

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод определяет, что каждый имеет 
право на  уважение своей частной и  семейной жизни, 
его жилища и корреспонденции; органы государствен-
ной власти не  могут вмешиваться в  осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда вмешатель-
ство осуществляется согласно законом и  необходимо 
в  демократическом обществе в  интересах националь-
ной и общественной безопасности или экономическо-
го благосостояния страны, для предотвращения беспо-
рядков или преступлений, для защиты здоровья или 
морали или для защиты прав и свобод других лиц [14, 
Art. 8].

В статье 17(1) Международного пакта о гражданских 
и политические права установлено, что « никто не дол-
жен подвергаться произвольного или незаконного 
вмешательства в его личную и семейную жизнь, произ-
вольных или незаконных посягательств на неприкосно-
венность его жилища или тайну его корреспонденции 
или незаконных посягательств на  его честь и  репута-
цию» [12, Art. 17(1)].

Статья  16 Конвенции о  правах ребенка предусма-
тривает, что «ни одна ребенок не может быть объектом 
произвольного или незаконного вмешательство в  осу-
ществление ее права на личную и семейную жизнь, не-
прикосновенность жилья, тайну корреспонденции или 
незаконного посягательства в  ее честь и  достоинство. 

Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или посягательства» [2, Art. 17(1)].

Общие пределы конституционных гарантий, провоз-
глашающих особый статус ребенка в России, обозначены 
в статье 17 Конституции РФ, согласно которой конститу-
ционные границы правового положения ребенка (как 
и любого человека и гражданина) определяются: обще-
признанными принципами, нормами международного 
права и российской Конституцией, моментом рождения 
человека, совокупностью прав и свобод других лиц, на-
рушение которых допускается согласно части 3 статьи 55 
Конституции РФ только в исключительных случаях, уста-
новленных федеральным законом.

Конституционные нормы, определяющие статус ре-
бенка в  России, гарантируют государственную защиту 
установленных в  Основном законе детских прав, ко-
торые изначально характеризуются правоспособно-
стью человека, возникающей в  момент его рождения 
и  прекращающейся смертью. Конституционные нормы, 
определяющие статус ребенка в России, начинают дей-
ствовать с  появлением его на  свет и  способствуют ре-
гламентации правовой охраны неродившихся граждан 
на случай их рождения. Совокупность конституционных 
прав и свобод других лиц, которые относятся к несовер-
шеннолетним, представляют собой широкий спектр кон-
ституционных гарантий обеспечения прав и  законных 
интересов человека, поскольку «на сегодняшний день 
Конституция РФ фактически не содержит норм, опреде-
ляющих правовой статус хотя  бы одного специального 
субъекта права. Вместе с тем, в главе 2 Конституции РФ 
назван полный перечень прав и обязанностей, распро-
страняемых либо на  «каждого» либо на  «гражданина 
РФ». Представляется, что гражданин Российской Феде-
рации, которому не исполнилось 18 лет, может рассчи-
тывать на распространение данных норм и на себя. При-
чем любое исключение из данного правила должно быть 
зафиксировано в законодательном порядке» [4]. Значит, 
в  России на  несовершеннолетнего по  общему прави-
лу распространяется весь конституционный комплекс 
прав и обязанностей [5].

Социальный опыт, к которому привлекается ребенок 
с  первых дней жизни, аккумулируется и  проявляется 
в социальной культуре. Следовательно, возникает важ-
ный вопрос о том, как происходит становление образа 
мира вообще и социума в частности в сознании ребенка 
на  ранних этапах социализации. Картина мира, его по-
знание, мировоззрение — один из  самых исследуемых 
и в то же время все еще не исследованных научных тер-
минов.

Процесс познания мира изучается различными на-
уками: философией — как взаимодействие объекта 
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и  субъекта, результатом которого является новое зна-
ние о  мире; психологией — как система пространств, 
отражающих смысловые отношения субъекта с  ми-
ром; педагогикой — как совокупность представлений 
об  окружающем мире, и  место в  нем ребенка, начиная 
с дошкольного возраста; юриспруденцией — норматив-
но-правовое регулирование всех взаимодействий ре-
бенка с окружающим его миром.

Проблема детской правовой защищенности во  все 
времена оказывается также актуальной юридической 
проблемой, она рассматривается в различных аспектах, 
однако все равно остается недостаточно исследованной. 
Современная юридическая наука определяет детскую 
правовую защитную систему как особую систему миро-
воззрения социума, вмещающее в  себя совокупность 
представлений, смысловых отношений относительно 
основных сторон взаимодействия ребенка с  миром 
и проявляется через различные виды нормативно-пра-
вовой ответственности.

Право ребенка на семью обусловлено рядом основ-
ных правомочий несовершеннолетнего: правом знать 
своих родителей, правом ребенка на воспитание своими 
родителями, правом на заботу родителей и совместное 
с ними проживание, правом на обеспечение его интере-
сов, правом всестороннего развития и уважения его че-
ловеческого достоинства, правом на особую заботу при 
утрате родительского попечения.

Никто не  вправе скрывать от  ребенка информацию 
о том, кто фактически является его родителями (за исклю-
чением случаев соблюдения тайны усыновления) [6; 7].

Каждый ребенок имеет право на  воспитание свои-
ми родителями. Под воспитанием детей подразумева-
ется «планомерное воздействие на  личность, обеспе-
чение правильного, то  есть отвечающего собственным 
и  общественным интересам развития нравственности, 
культуры, образования, знаний и навыков несовершен-
нолетнего, необходимых для социально полезной дея-
тельности и общения» [8].

Понимание того, что наилучшей средой для полно-
ценного развития ребенка считается семья, сформиро-
вано на  основе данных различных гуманитарных наук 
[4]. На  основе этого сформулирован принцип приори-
тетности семейного воспитания перед всеми другими 
формами, закрепленный в СК РФ. Свое развитие данный 
принцип получил в ряде субъективных прав несовершен-
нолетних, закрепленные в главах СК РФ, а именно: право 
проживать вместе с родителями (родными или приемны-
ми), право на заботу со стороны родителей, право на об-
щение с родителями и другими родственниками, право, 
насколько это возможно, знать своих родителей и др.

Содержание права физического лица на  семью со-
ставляют:

1. 1) право на создание семьи;
2. 2) право на  свободный выбор формы организации 

своей семейной жизни и  способа реализации 
права на семью;

3. 3) право на выбор лиц, которые будут образовывать 
семью;

4. 4) право на проживание в семье;
5. 5) право на уважение к своей семейной жизни;
6. 6) право на  поддержание связей с  членами своей 

семьи и родственниками независимо от того, где 
человек находится;

7. 7) запрещение развода с семьей вопреки воле лица, 
кроме случаев, установленных законом.

Из представленного содержания права на семью сле-
дует, что право жить и воспитываться в семье является 
частью более общего права на семью. Однако не все со-
ставляющие этого права входят в правовой статус ребен-
ка. Так, малолетний ребенок не может создавать семью, 
не может выбирать форму организации своей семейной 
жизни и способы реализации права на семью, не может 
избирать лиц, с которыми создавать семью.

В  современной правовой литературе относительно 
содержания права ребенка жить и воспитываться в се-
мье существуют разные точки зрения. Некоторые авторы 
считают, что данное личное неимущественное право яв-
ляется сложным по своему содержанию. По их мнению, 
право ребенка проживать с родителями, право ребенка 
знать своих родителей, право на заботу и уважение его 
достоинства  е структурными элементами права жить 
и воспитываться в семье. Согласно другой точки зрения, 
перечисленные выше права следует рассматривать как 
самостоятельные и равнозначные [10].

Право ребенка жить и воспитываться в семье вклю-
чает в себя определенную совокупность прав, которые 
и  составляют содержание данного права. В  частности 
Митрякова Е. С. считает, что «право ребенка жить и вос-
питываться в семье предполагает следующие виды лич-
ных неимущественных прав ребенка: право жить в  се-
мье; право воспитываться в  семье; право знать своих 
родителей (насколько это возможно); право на их забо-
ту; право на совместное с ними проживание, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам; 
право на воспитание своими родителями; право на обе-
спечение его интересов; право на всестороннее разви-
тие; право на уважение ее человеческого достоинства» 
[7].

В  процессе анализа субъективного права ребенка 
на  воспитание современная литература, не  всегда ак-
центирует внимание на том, что в семейном праве РФ е 
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два вида указанного права. Одно из  них принадлежит 
детям другое — их родителям. Поскольку воспитание 
детей  е наиболее важной и  основной функцией семьи, 
то права и обязанности по воспитанию детей, в первую 
очередь, принадлежат родителям.

Некоторые ученые рассматривают право на воспита-
ние как единственное право, из которого вытекают пра-
вомочия, входящие в  его содержания, обучения детей 
и общения с ними [10].

Право на  воспитание можно охарактеризовать как 
совокупность мер, применяемых родителями во время 
общения с  детьми с  целью передачи им своих знаний, 
жизненного опыта, убеждений, обеспечение нормаль-
ного психического и  физического развития детей и  за-
щиты их интересов.

С такой позицией нельзя согласиться в полной мере 
с учетом того, что право нельзя характеризовать как со-
вокупность мер. Согласно нашему мнению, можно уточ-
нить, если определять право родителей на  воспитание 
своих детей как предусмотренную законодательством 
возможное поведение родителей в  отношении своих 
детей, направленную на передачу им своих знаний, жиз-
ненного опыта, убеждений, обеспечение нормального 
психического и физического развития детей и защиты их 
интересов.

Существует мнение, согласно которому право ребен-
ка на  воспитание существует как в  отношении родите-
лей и лиц, их заменяющих, так и общества в целом. Обя-
занность воспитывать детей возлагается прежде всего 
на  родителей, а  при отсутствии родителей — на  усы-
новителей, опекунов, попечителей. Воспитание — это 

система интеллектуального и  эмоционального воздей-
ствия на  ребенка со  стороны родителей, дошкольных 
заведений, школы, профессионально-технических учи-
лищ, техникумов. При этом праву ребенка на воспитание 
соответствует обязанность родителей воспитывать сво-
их детей. Вместе с тем, обязанность родителей по воспи-
танию детей е одновременно и их правом.

Кабакова О. В. обращает внимание на  то, что в  зако-
нодательстве содержание права на  воспитание не  рас-
крывается, поскольку четко очертить его границы не-
возможно — это обусловлено тесным переплетением 
включаемых правомочий с другими родительскими пра-
вами (например, с  правом на  совместное проживание 
или общение с родителями) [8].

В контексте этой темы необходимо обратить внима-
ние на обязанности, корреспондирующих данному пра-
ву. Так, праву ребенка жить и воспитываться в семье кор-
респондирует обязанность родителей или лиц, которые 
их заменяют, не только обеспечить воспитание ребенка, 
но и создать необходимые условия для жизни и ее нор-
мального развития. Кроме того, на  государство в  лице 
уполномоченных законом органов возлагается обязан-
ность обеспечить надлежащие условия для реализации 
данного права и  контролировать выполнение родите-
лями или лицами, которые их заменяют, возложенных 
на них законом семейных обязанностей.

Обеспечение гражданских прав и интересов необхо-
димы для дальнейшей жизни ребенка и его становления 
социально активным гражданином своей страны, по-
скольку основным ресурсом любого государства, безус-
ловно, является его народ, потенциал которого заклады-
вается в детстве и в подростковом возрасте.
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