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ВВЕДЕНИЕ
Несовершеннолетние дети по Семейному кодексу имеют только права и ни одной
юридической обязанности. Такие обязанности, как любовь к своим родителям,
послушание, почтение к ним, соблюдение семейных традиций и обычаев и т.п.,
правом не предусмотрены. Семейные отношения подобного рода могут
регулироваться нормами морали, нравственности, этики, религиозными нормами,
но никак не юридическими.

В семейном кодексе РФ права несовершеннолетних детей подразделяются на два
вида: личные неимущественные и имущественные права, которые закреплены в
главе 11.

1. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей

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).

Одним из самых важных прав ребенка является, предусмотренное ст.54 СК право
жить и воспитываться в семье, что согласуется и с п.2 ст.20 ГК, устанавливающей
местом жительства несовершеннолетних не достигших четырнадцати лет, место
жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или
опекунов. Поскольку Положением о паспорте гражданина РФ, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997г. №828, предусмотрена выдача
паспорта не в шестнадцать, как ранее, а в четырнадцать лет, то регистрация места
жительства или места пребывания несовершеннолетних, достигших возраста
четырнадцати лет, производится на основании его паспорта. Право на совместное
проживание с родителями несовершеннолетнего, достигшего возраста
четырнадцати лет, получившего паспорт, естественно, сохраняется. Место
жительства ребенка при раздельном проживании родителей определяется
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соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения спор разрешается
судом (п.3 ст.65 СК). Право ребенка жить и воспитываться в семье не может быть
реализовано лишь в исключительных случаях, когда совместное проживание с
родителями противоречит интересам ребенка.

Решение об его раздельном проживании с родителями может быть принято только
судом с соблюдением установленных СК необходимых процедур и условий. Это
соответствует международно-правовым нормам, согласно которым разлучение
ребенка с родителями допускается по судебному решению, исходя из наилучших
интересов ребенка. Например, когда родители жестоко обращаются с ребенком,
или не заботятся о нем, или когда родители проживают раздельно и необходимо
принять решение относительно места проживания ребенка (ст.9 Конвенции «О
правах ребенка»).

Право ребенка жить и воспитываться в семье, также включает в себя право
ребенка: знать своих родителей; на заботу родителей; на воспитание своими
родителями; на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; уважение его
человеческого достоинства.

Право ребенка знать, насколько это возможно, своих родителей и право на их
заботу вытекает из требований ст.7 Конвенции «О правах ребенка»и обусловлено
тем, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и детей ос
новывается на происхождении детей от данных родителей (ст.47 СК). Право
ребенка знать своих родителей на практике может быть ограничено случаями,
когда получение сведений о родителях является невозможным. В первую очередь
речь идет о подкинутых (найденных) детях. В современной юридической
литературе также отмечается, что окончательно не разрешен вопрос о
соотношении права ребенка знать своих родителей с тайной усыновления и тайной
биологического происхождения ребенка (при применении методов искусственного
оплодотворения человека). 

Право ребенка на заботу заключается не только в удовлетворении его жизненно
необходимых потребностей материально-бытового характера (питание,
обеспечение одеждой, обувью, учебными принадлежностями и т. п.), но и в
проявлении внимания к ребенку, оказании помощи при разрешении интересующих
его вопросов, возможных конфликтов с другими детьми и т. д. (то есть в
обеспечении разнообразных интересов детей). В случаях утраты родительского
попечения (отсутствие родителей, смерть родителей, лишение их родительских
прав, признание недееспособными, болезнь родителей и в др. случаях,



предусмотренных ст.121 СК) право ребенка на воспитание в семье обеспечивается
органом опеки и попечительства в установленном законом (гл.18 СК) порядке. При
этом согласно ст.123 СК предпочтение отдается семейным формам воспитания
детей, оставшихся без родительского попечения: передача их на усыновление, в
приемную семью или под опеку (попечительство).

С правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье, неразрывно
связано и закрепленное ст.55 СК право детей на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.

Прекратившие совместное проживание родители (независимо от того, расторгли
они свой брак или нет) находятся во власти ненависти, желания мстить, чувства
вины за происходящее, потребности единолично владеть ребенком, страха
потерять его любовь. Чаще всего это происходит бессознательно — как правило —
с обеих сторон, что можно считать почти повседневным признаком после-
разводных отношений. «Агрессивные чувства против бывшего супруга, чувство
вины, угрожающее чувству собственной полноценности, и страх после супруга
потерять еще и ребенка спрессовываются в неспособность правильно реагировать
на продолжающуюся любовь детей к другому родителю, и любовь эта вызывает,
ревность и гнев». 

В Кодексе особо подчеркивается, что право ребенка на общение с родителями
сохраняется также в случаях: 

а) расторжения брака родителей;

б) признания брака родителей недействительным;

в) раздельного проживания родителей, в том числе при их проживании в разных
государствах, чем подтверждены существующие по этому вопросу международно-
правовые нормы. 

Имеется в виду:

- проживание одного из родителей в другом государстве;

- проживание обоих родителей в другом государстве;

- проживание родителей в разных государствах.



Понимание, что та или иная степень общения ребенка с родителями (одним из них)
жизненно необходима формирующейся в стадии развития личности, нашло свое
отражение в ст.9 Конвенции «О правах ребенка», где сказано: « Государства –
участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими
родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые
контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит
наилучшим интересам ребенка».

Так, ребенок, родители которого проживают в разных странах, имеет право, за
исключением особых обстоятельств, поддерживать на регулярной основе личные
отношения и прямые контакты с обоими родителями. В этих целях как ребенок, так
и его родители, вправе покидать любую страну, включая свою собственную, а
затем возвращаться в нее (ст.10 Конвенции «О правах ребенка»).

Лишение родителей права на общение с ребенком, что в свою очередь может
лишить ребенка права на общение с родителями, законом предусматривается в
строго установленных случаях: в судебном порядке — при лишении или
ограничении родительских прав (ст.ст.71 и 74 СК), а также в административном
порядке при отобрании ребенка у родителей органом опеки и попечительства при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст.77 СК).

Ребенок имеет право на общение с родственниками обоих родителей.
Исчерпывающий перечень родственников, имеющих право на общение с ребенком,
в законе отсутствует.

Статья 66 СК РФ состоит из нескольких пунктов, имеющих самостоятельные
значения, неодинаковые цели. Правда, все они, так или иначе, служат
осуществлению родительских прав проживающим отдельно от ребенка. Так, п.1
провозглашает общение, п.2 предусматривает право родителей заключить в
письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка. Подчеркивая важность данного
положения, Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 мая 1998г.
№10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей», полностью воспроизводит текст СК РФ (п.8). На практике
заключение мирового соглашения, нередко происходит особенно тогда, когда
предстоит расторжение брака, и родители хотят сразу решить возникающие при
разводе проблемы. Подобного рода соглашение чаще всего свидетельствует о
желании мирным путем и наименее болезненным для ребенка способом
определить его судьбу.



Ориентируя на мирное урегулирование крайне сложных вопросов СК РФ, исходит
из необходимости защиты:

права родителя, который утрачивает постоянный, ежедневный контакт с
ребенком:
права ребенка, который несмотря ни на что, сохраняет право на общение с
обоими родителями, если они совместно с ним не проживают. При этом
принимается во внимание очевидная истина: несовершеннолетнему нужны
мать и отец.

Право ребенка на общение со своими родителями и другими родственниками в
экстремальной ситуации(задержание, арест, заключение под стражу и др.) с
учетом особенностей его осуществления и важности для ребенка отдельно выделе
но в п.2 ст.55 СК. Содержание п.2 ст.55 СК согласуется и с нормам международного
права, предусматривающими в таких случаях право ребенка на незамедлительное
и непосредственное информирование об обвинениях против него, через его ро
дителей или законных опекунов и попечителей и получение правовой и другой
необходимой помощи с их участием при подготовке и осуществлении своей защиты
 (ст.40 Конвенции «О правах ребенка»).

В международном праве предусматривается необходимость защиты прав ребенка
от следующих угроз и посягательств:

а) произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на
личную жизнь или посягательства на честь и достоинство (ст.16 Конвенции «О
правах ребенка»); 

б) всех форм физического или психического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации (ст.19 Конвенции «О правах ребенка»);

в) экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении
им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию (ст.32 Конвенции «О правах
ребенка»);

г) незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (ст.33
Конвенции «О правах ребенка»);



д) всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст.34
Конвенции «О правах ребенка»);

е) бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания
(ст.37 Конвенции «О правах ребенка»);

ж) всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту
благосостояния ребенка (ст.36 Конвенции «О правах ребенка»);

Меры защиты ребенка от перечисленных выше угроз и посягательств могут
включать как разработку социальных программ с целью предоставления
необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления случаев жестокого
обращения с ребенком, так и законодательные, административные,
просветительные и иные меры.

В международном праве предусматривается необходимость защиты прав ребенка
от следующих угроз и посягательств:

а) произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на
личную жизнь или посягательства на честь и достоинство (ст.16 Конвенции «О
правах ребенка»); 

б) всех форм физического или психического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации (ст.19 Конвенции «О правах ребенка»);

в) экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении
им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию (ст.32 Конвенции «О правах
ребенка»);

г) незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (ст.33
Конвенции «О правах ребенка»);

д) всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст.34
Конвенции «О правах ребенка»);

е) бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания
(ст.37 Конвенции «О правах ребенка»);



ж) всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту
благосостояния ребенка (ст.36 Конвенции «О правах ребенка»);

Меры защиты ребенка от перечисленных выше угроз и посягательств могут
включать как разработку социальных программ с целью предоставления
необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления случаев жестокого
обращения с ребенком, так и законодательные, административные,
просветительные и иные меры.

Статья 12 Конвенции «О правах ребенка» предусматривает, что государства-
участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные
взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с
возрастом и зрелостью ребенка. В соответствии с положениями Конвенции «О
правах ребенка», ст.57 СК предоставляет ребенку право выражать свое мнение при
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.

При раздельном проживании родителей, что в большинстве случаев связано с
расторжением их брака, родитель, с которым остался проживать ребенок, вправе
просить о присвоении ему своей фамилии (п.2 ст.59 СК). Обстоятельства, когда
учет мнения этого родителя не обязателен, прямо перечислены в законе (п.2 ст.59
СК): невозможность установления его места нахождения, лишение его родительс
ких прав, признание недееспособным, уклонение родителя без уважительных
причин от воспитания и содержания ребенка.

Нормы права, непосредственно посвященные правам несовершеннолетних детей в
семье, впервые появились в российском законодательстве лишь с принятием
нового Семейного кодекса. По КоБС права детей рассматривались сквозь призму
правоотношений родителей и детей, при этом дети в силу своей недееспособности
часто оказывались не в положении самостоятельных носителей прав, а в
положении объектов родительской заботы. Включение в СК отдельной главы,
посвященной правам несовершеннолетних детей, явилось важным шагом на пути
преодоления такого подхода. С 15 сентября 1990г. Россия является участницей
Конвенции ООН «О правах ребенка». В соответствии со ст.15 Конституции РФ
данная Конвенция «О правах ребенка» является частью российского
законодательства, ее нормы, которые не были инкорпорированы во внутреннее
законодательство, подлежат непосредственному применению. В случае



противоречия между нормами Конвенции и другими внутренними актами
применяются нормы Конвенции «О правах ребенка». В соответствии с этим
международным документом Россия приняла на себя многочисленные
обязательства по обеспечению прав ребенка, которого Конвенция «О правах
ребенка» рассматривает как самостоятельную личность, наделенную правами и
способную в той или иной степени к их самостоятельному осуществлению и
защите. Такой же подход к проблеме прав ребенка содержится и в Семейном
кодексе РФ.

2. Имущественные права несовершеннолетних детей

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для нормального
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, что
требует соответствующих материальных затрат. Создание условий жизни,
необходимых для развития ребенка, обеспечивается главным образом родителями,
несущими основную финансовую ответственность за его достойное содержание
(ст.27 Конвенции «О правах ребенка»). Ранее нормы об имущественных правах
ребенка в КоБС отсутствовали, что создавало определенные сложности в решении
вопросов, связанных с защитой имущественных интересов детей. Только с
принятием СК устранен этот пробел в семейном законодательстве.

Статья 60 СК наделяет ребенка следующими имущественными правами:

а) правом на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (то
есть совершеннолетних трудоспособных братьев, дедушки, бабушки и др.);

б) правом собственности на полученные им доходы, имущество, полученное им в
дар или в порядке наследования, и на любое другое имущество, приобретенное на
средства ребенка;

в) правом владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними
проживании (по взаимному согласию ребенка и родителей).

Порядок и размер предоставления содержания ребенку родителями и другими
членами семьи определяются разделом 5 СК "Алиментные обязательства членов
семьи" (ст.80—84,86,93—94 СК). Что касается различных денежных сумм,
причитающихся ребенку, то право собственности на них признается за ребенком.
Согласно п.2 ст.60 СК эти средства поступают в распоряжение родителей или лиц,
их заменяющих (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), и
должны расходоваться ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Это



относится как к алиментам, так и к другим выплатам — пенсиям и пособиям. В
частности, детям может назначаться пенсия по случаю потери кормильца, пенсия
по инвалидности, социальная пенсия детям-инвалидам в возрасте до шестнадцати
лет, социальная пенсия инвалидам с детства, социальная пенсия детям в возрасте
до восемнадцати лет, потерявшим одного или обоих родителей.

Каждый ребенок имеет право на пособие со стороны государства. Право на
ежемесячное пособие на ребенка согласно ст.16 Федерального закона от 19 мая
1995г. №81-ФЗ - "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (с
последующими изменениями и дополнениями), имеет один из родителей
(усыновитель, опекун, попечитель) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно с ним ребенка
до достижения им шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреж
дения — до окончания им обучения, но не позднее, чем до достижения им
восемнадцати лет). Это пособие на ребенка назначается и выплачивается
независимо от получения на него пенсии по случаю потери кормильца, социальной
пенсии, алиментов, других социальных выплат. Заявление о назначении
ежемесячного пособия на ребенка подается родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем) в орган социальной защиты населения по месту жительства
родителя, с которым проживает ребенок, или по месту военной службы, службы в
качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел
одного из родителей (при условии неполучения ежемесячного пособия на ребенка
в органах социальной защиты населения другим родителем).

Ребенок может иметь на праве собственности любое имущество, за исключением
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может
принадлежать гражданам (ст. 213 ГК). Это не только имущество, полученное им в
дар или в порядке наследования, но и доходы (заработок), полученные им, а также
имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Права ребенка по распоряжению принадлежащим ему на праве собственности
имуществом определяются гражданским законодательством и зависят от объема
его гражданской дееспособности (ст.26 и 28 ГК). Так, малолетние дети в возрасте
от шести до четырнадцати лет вправе согласно ст.28 ГК самостоятельно совершать
только следующие сделки:

а) мелкие бытовые сделки (в законе понятие такой сделки не дается, поэтому
принадлежность сделки к мелкой бытовой определяется в каждом конкретном
случае. Как правило, эти сделки направлены на удовлетворение обычных,



каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительны
по сумме: покупка продуктов питания, школьных принадлежностей и т. д.);

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо государственной регистрации (принятие в
подарок игровой приставки, компьютера, одежды и т. д.);

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения (то есть дети могут получать деньги от
родителей или других законных представителей и расходовать их на свои нужды
или по целевому назначению. Посторонние лица могут представлять ребенку
денежные средства только с согласия законных представителей (родителей,
усыновителей, опекунов).

Все другие сделки за малолетних совершают от их имени только их родители,
усыновители или опекуны (п.1 ст.28 ГК) с соблюдением ограничений,
установленных законом. Так, например, они не вправе осуществлять дарение (за
исключением подарков стоимостью до пяти, установленных законом, минимальных
размеров оплаты труда) от имени и за счет имущества малолетних (п.1 ст.575 ГК).

В случае совершения ребенком в возрасте от шести до четырнадцати лет, сделки с
превышением предоставленных ему ст.28 ГК правомочий она признается законом
недействительной (ничтожной) (п.1 ст.172 ГК). Однако в интересах ребенка такая
сделка может быть по требованию законных представителей (родителей,
усыновителей, опекуна) признана судом действительной, если она совершена к
выгоде малолетнего (п.2 ст.172 ГК).

Характерно, что имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего
(включая сделки, совершенные им самостоятельно), несут его родители
(усыновители или опекуны), если не докажут, что обязательство было нарушено не
по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают и за вред,
причиненный малолетними (п.2—3 ст.28 и ст.1073 ГК).

Что касается несовершеннолетних детей в возрасте до шести лет, то ГК не
наделяет их дееспособностью вообще, а поэтому их права по распоряжению
принадлежащим им на праве собственности имуществом полностью осуществляют
их родители (усыновители, опекуны) с соблюдением предусмотренных законом
ограничений.



Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе
согласно ст.26 ГК самостоятельно:

а) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, разрешенные малолетним (п.2
ст. 28 ГК);

б) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. Однако суд,
при наличии достаточных оснований по ходатайству родителей (усыновителей),
или попечителей, либо органа опеки и попечительства может ограничить или
лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими
доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел
дееспособность в полном объеме (вступление в брак или эмансипация — п.2 ст.21 и
ст.27 ГК);

в) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;

г) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;

д) быть членами кооперативов (по достижении шестнадцати лет).

Все остальные сделки несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет совершаются только с письменного согласия своих законных
представителей — родителей (усыновителей) или попечителей (п.1 ст.26 ГК). В
случае нарушения этого требования сделка, совершенная несовершеннолетним,
может быть признана судом недействительной по иску родителей (усыновителей)
или попечителя (ст.175 ГК), за исключением сделок несовершеннолетних, ставших
полностью дееспособными.

В отличие от малолетних, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по
сделкам, совершенным ими в соответствии с требованиями ст.26 ГК. Они также
могут быть привлечены к самостоятельной имущественной ответственности за
причиненный ими вред в порядке, установленном гражданским законодательством
(ст.26 (п.3) и 1074 ГК).

Правомочия родителей по управлению имуществом ребенка также определяются
гражданским законодательством. В соответствии с его положениями, родители



малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) не вправе без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а
родители несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
— давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества ребенка
(включая обмен, дарение имущества, сдачу его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог), иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих
ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых
других сделок, влекущих уменьшение имущества (п.2 ст.37 ГК). Например, пред
варительное разрешение органов опеки и попечительства необходимо для
совершения сделок (договоров купли-продажи, мены, дарения и др.) в отношении
жилых помещений, собственниками которых являются несовершеннолетние. Более
того, предварительное разрешение органа опеки и попечительства необходимо
для совершения сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых
проживают несовершеннолетние лица, независимо от того, являются ли они
собственниками, сособственниками или членами семьи собственников, в том числе
бывшими, имеющими право пользования данным жилым помещением: Указанное
правило распространяется также на жилые помещения, в которых
несовершеннолетние не проживают, однако на момент приватизации имели на это
жилое помещение равные с собственником права. Законом также установлено, что
средства от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых
проживают (проживали) исключительно несовершеннолетние, зачисляются
родителями (усыновителями), опекунами (попечителями), администрацией детских
или иных воспитательных учреждений на счет по вкладу на имя
несовершеннолетнего в местном отделении сберегательного банка.

Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с п.4 ст.292 ГК отчуждение
жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи
собственника, допускается с согласия органа опеки и попечительства. Указанное
требование касается и осуществления сделок с жилыми помещениями,
собственниками которых по различным основаниям, в том числе и на праве
долевой собственности, являются несовершеннолетние. Однако само по себе
наличие согласия органа опеки и попечительства на совершение сделки по
отчуждению имущества малолетнего ребенка не является для суда достаточным
подтверждением законности сделки. Как указала судебная коллегия по граж
данским делам Верховного Суда РФ в своем определении от 29 августа 1997г.,
критерием оценки действительности сделки является только реальное соблюдение
имущественных прав ребенка.



Рассматривая вопрос о даче согласия на совершение сделок (в частности, договоры
купли-продажи, мены) с жилыми помещениями, в которых проживают
несовершеннолетние, орган опеки и попечительства изучает ряд документов,
предоставляемых заинтересованными лицами: а) заявление родителей; б) запрос
нотариуса; в) копии финансовых лицевых счетов жилой площади; г) копии
свидетельств о собственности на жилье (отдельно по месту продажи и по месту
покупки жилых помещений); д) копии справок из налоговой инспекции об отсут
ствии задолженности по уплате налога на недвижимость; е) заявление
несовершеннолетнего старше четырнадцати лет о согласии на данную сделку; ж)
справки бюро технической инвентаризации, удостоверяющие балансовую
стоимость жилых помещений на момент обращения; з) разрешение на регистрацию
в населенном пункте субъекта Российской Федерации в случае выезда семьи по
новому адресу из ОВД (форма 6); и) выписку (справку) из домовой книги с места
регистрации несовершеннолетнего по месту жительства

Без разрешения органов опеки и попечительства родители согласно п.1 ст.37 ГК
вправе производить только необходимые для содержания ребенка расходы (то
есть на питание; на приобретение одежды, школьных принадлежностей, книг, иг
рушек; на лечение, отдых и т. п.) за счет сумм, причитающихся ребенку в качестве
дохода, кроме доходов, которыми несовершеннолетние вправе распоряжаться
самостоятельно.

В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних и предупреждения
возможных злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих) п. 4 ст.
37 ГК предусмотрено, что родители (лица, их заменяющие) не вправе совершать
сделки со своими несовершеннолетними детьми, за исключением передачи им
имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование. Это ограничение
распространяется и на близких родственников родителей.

Впервые в семейном праве законодательно закреплен принцип раздельности
имущества родителей и детей, то есть ребенок не имеет права собственности на
имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество
ребенка (п.4 ст.60 СК). Тем не менее, дети и родители, проживающие совместно,
могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
Одновременно предусмотрено, что в случае возникновения права общей собствен
ности родителей и детей (в результате, например, приватизации, наследования),
их права по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом
определяются гражданским законодательством (п.5 ст.60 СК). Общая
собственность родителей и детей может быть долевой или совместной. Каждый из



видов общей собственности имеет соответствующий правовой режим. Правовой
режим общей долевой собственности определен в ст.ст. 244—252 ГК, а совместной
собственности — ст.ст.253—259 ГК. Так, в общую собственность (совместную или
долевую) родителей и детей могут передаваться занимаемые ими жилые
помещения путем приватизации. Не включение детей в приватизационные
документы может иметь место только с разрешения органа опеки и
попечительства. Это обусловлено тем, что несовершеннолетние, проживающие
совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи, имеют равные с ним
права, вытекающие из договора найма жилого помещения. Поэтому в случае
приватизации занимаемого помещения они наравне с совершеннолетними
пользователями вправе стать участниками общей собственности на это поме
щение.

В завершение рассмотрения вопроса об имущественных правах детей необходимо
отметить, что с принятием Семейного кодекса они имеют собственную правовую
основу (ст. 60 СК) и хотя их перечень выходит за рамки семейных отношений, так
как они регулируются в большей степени гражданским законодательством, тем не
менее, их наличие у ребенка позволяет говорить о нем как о самостоятельном
субъекте семейных правоотношений.

Сделки с недвижимостью в жилищной сфере, в которых участвуют
несовершеннолетние собственники (сособственники) жилья или в ходе которых так
или иначе затрагиваются их права и интересы, представляют значительную
сложность для практиков — нотариусов, работников муниципальных образований
(органов опеки и попечительства), органов государственной регистрации, судей,
риэлтерских компаний. Наиболее часто проблемы возникают вследствие
несовершенства законодательства — нечеткости, противоречий, пробелов, что не
способствует формированию единой правоприменительной практики и, в конечном
счете, негативно сказывается на защите прав и интересов несовершеннолетних
субъектов права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышеизложенного, делаем вывод, что под реализацией личных
неимущественных и имущественных прав ребенка следует понимать действия
ребенка или его законных представителей, состоящие в распоряжении по своему
и/или усмотрению законных представителей, определяемому интересами ребенка,
принадлежащими ему по Семейному кодексу РФ правами (юридическими воз



можностями) в соответствии с их назначением и не нарушающие права и законные
интересы других лиц. В отличие от совершеннолетних лиц осуществление прав
ребенка связано с поведением его законных представителей, а иногда и
учреждений, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовер
шеннолетних детей. Степень и границы участия этих лиц в реализации прав
ребенка определяются интересами последнего. До тех пор, пока их действия,
связанные с реализацией прав ребенка, не нарушают его интересов, они участвуют
в этом процессе.

В этой связи необходимо, прежде всего, подчеркнуть, что существующая в
Российской Федерации нормативно-правовая база по вопросам защиты прав детей
в конце 90-х гг. претерпела значительные изменения прогрессивного характера.
Глава 11 Семейного кодекса позволяет установить определенный семейно-
правовой статус несовершеннолетних.
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