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Право граждан на защиту в судебном порядке закреплено в Конституции
Российской Федерации ст. 46, а также в международных актах, таких как
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и
Международный Пакт о гражданских и политических правах. Право на судебную
защиту принадлежит каждому физическому лицу, а следовательно, и
несовершеннолетнему, который может защищать свои права в суде с помощью
родителей или иных законных представителей. В судебном порядке может быть
защищено любое нарушенное или оспоренное право ребенка.

Нормы права, касающиеся судебной защиты семейных прав закреплены и в других
законах Российской Федерации, в том числе, в ст. 10 ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», где установлено, что за защитой своих прав
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные
представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор
вправе обратиться в установленном порядке в соответствующие суды РФ 5, с. 273.

Судебный порядок защиты прав ребенка в Российской Федерации имеет ряд
особенностей. Это связано с тем, что по понятным причинам дети не способны
самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные интересы.

Поэтому в судебном процессе интересы ребенка могут представлять его законные
представители, а в случаях предусмотренных законом, иные лица. Рассмотрим
подробно вопросы представительства ребенка в судебном процессе.

1. Согласно п. 1 ст. 56 СК РФ, защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими - усыновителями,
опекунами, попечителями, приемными родителями).

2. В соответствии с норами Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, в случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим из
семейных и иных правоотношений, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
имеет право лично защищать в суде свои права и охраняемые законом интересы.

Привлечение к участию в таких делах родителей, усыновителей или опекунов
(попечителей) для оказания им помощи зависит от усмотрения суда ст. 37 ГПК РФ.
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Исключением из этого правила являются случаи, когда несовершеннолетний
признан полностью дееспособным - эмансипированным до достижения
совершеннолетия ст. 27 ГК РФ или при вступлении в брак п. 2 ст. 21 ГК РФ.

Семейный кодекс РФ в ст. 56 также закрепляет право ребенка самостоятельно
обратиться в суд для защиты собственных прав по достижении им четырнадцати
лет.

В этом случае право ребенка на защиту не ограничивается возможностью
обратиться с заявлением (иском, жалобой) в суд. Он наделяется и другими правами
и обязанностями, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ.

Кроме того, суд обязан привлечь к участию в деле органы опеки и попечительства,
которые должны назначить ребенку представителя.

3. Семейный Кодекс обязывает органы исполнительной власти принимать меры по
защите прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей ст.
122, 123, 126, п. 4 165 СК РФ. В этих целях органы исполнительной власти
субъектов РФ и федеральные органы исполнительной власти должны
организовывать учет детей, оставшихся без попечения родителей, и оказывать
содействие в устройстве таких детей в семьи. Органы внутренних дел могут
участвовать в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием
ребенка ст. 79 СК РФ, а также в розыске лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Органы загса правомочны восстанавливать брак в случае явки супруга,
объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим ст. 26 СК РФ,
устанавливать отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, на
основании совместного заявления отца и матери ребенка (п. 3 ст. 48 СК) и т.д.

4. Широкими полномочиями по защите прав детей наделен прокурор. Его действия
по защите семейных прав граждан могут выражаться в предъявлении в суд ряда
требований: о признании брака недействительным (ст. 28 СК); о лишении
родителей родительских прав ст. 70 СК; об ограничении родителей в родительских
правах ст. 73 СК; о признании недействительным соглашения об уплате алиментов
ст. 102 СК; об отмене усыновления ребенка ст. 142 СК. Кроме того, прокурор обязан
участвовать в делах о лишении, восстановлении и ограничении родительских прав
ст. 70, 72, 73 СК, об усыновлении ребенка ст. 125 СК; ст. 273 ГПК и об отмене
усыновления ребенка ст. 140 СК независимо от того, по чьей инициативе
возбуждено дело судом, а также осуществлять надзор за законностью отобрания
ребенка у родителей органами опеки и попечительства ст. 77 СК и в других



случаях.

5. Защита прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной
защиты населения, возлагается законом на администрацию этих учреждений п. 1
ст. 147 СК.

6. Семейный Кодекс Российской Федерации возлагает значительную роль в защите
прав членов семьи на органы опеки и попечительства. Согласно ст. 78 СК РФ
органы опеки и попечительства должны быть привлечены судом к участию в деле
при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем
предъявлен иск в защиту ребенка. Обязательным является участие органа опеки и
попечительства в исполнении решений суда по отобранию ребенка ст. 79 СК РФ.

Заключение

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы
человека и гражданина, установленные СК РФ. Глава 11 СК РФ содержит перечень
прав несовершеннолетних детей. В частности, несовершеннолетние дети вправе:

1) жить и воспитываться в семье;

2) общаться с родителями и другими родственниками;

3) защищать свои права и законные интересы;

4) выражать свое мнение;

5) иметь имя, отчество и фамилию;

6) изменить свое имя и фамилию;

7) получать содержание от своих родителей и других членов семьи в порядке и в
размерах, которые установлены разделом V СК РФ (имущественное право ребенка).

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» предписывает установление и соблюдение
минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни
детей, обеспечение прав детей на охрану здоровья, защиту прав детей на отдых и
оздоровление, защиту ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью и развитию.



Стремительная трансформация общественного устройства и экономическая
нестабильность в России обусловили рост таких негативных явлений, как
нарушение прав и интересов несовершеннолетних, пожалуй, самой беззащитной
части любого современного общества.

Процесс правовой социализации не сводится к формированию представлений о
должном, нормативном поведении. Параллельно этому у ребенка происходит
формирование представлений о его собственных правах. Причем в процессе
общения с родителями, сверстниками, взрослыми он вначале апеллирует к неким
нравственным нормам, к чувству справедливости, которые ощущает, но еще не
может четко сформулировать.

В наиболее концентрированном виде сфера нравственно-правовых отношений у
ребенка ассоциируется с понятием справедливости в ситуации столкновения
должного и желаемого. Поведение взрослых в таких ситуациях весьма
поучительно.

Известно, что некоторые воспитатели детских садов, родители, учителя младших
классов не всегда считают нужным или просто не желают "разбираться" в
конфликтах детей: несправедливо строго относятся к одним и незаслуженно
ласково к другим. В глазах детей это не что иное, как ярко запоминающиеся уроки
беззакония, произвола, больно ранящие обижаемого ребенка.

При повторении подобной фрустрирующей ситуации накапливающаяся у ребенка
раздражительность провоцирует новые конфликты, а впоследствии может найти
выход в правонарушении.

В более старшем возрасте приходит понимание того, что права ребенка
зафиксированы определенными законами и традициями общества, которым
взрослые (родители, учителя) обязаны подчиняться независимо от того, нравится
это им или нет.


