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Права и обязанности несовершеннолетних родителей по семейному 

законодательству 

 

Несмотря на ясность в вопросах правого статуса родителей в рамках 

отечественного законодательства, всё ещё неразработанными являются 

аспекты такового для родителей, которые приобрели данный статус, будучи 

несовершеннолетними. 

Прежде, чем перейти к анализу, стоит уяснить, что под 

несовершеннолетними - стоит понимать лиц,  в возрасте от четырнадцати лет, 

которые ещё не достигли восемнадцатилетнего возраста1. До достижения же 

четырнадцатилетнего возраста, ребёнок будет считаться малолетним.  

Положения ст.54 Семейного кодекса указывают на то, что ребёнком 

надлежит считать всех тех лиц, которые не достигли возраста 

совершеннолетия, т.е. восемнадцати лет2. 

Очевидно, что в случаях, когда несовершеннолетние становятся 

родителями, складывается ситуация, когда детей воспитывают «дети», как бы 

парадоксально это не выглядело.  

Действительно, сегодня наблюдается не только тенденция к заключению 

брака между молодыми супругами, но и, становятся всё более известны 

случаи, когда роженицы являются несовершеннолетними. Не стоит в данном 

случае вдаваться в крайности и оценивать данные ситуации со стороны 
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общественного мнения, важно лишь выработать надлежащую правовую 

регламентацию, которая позволила бы чётко уяснить правовой статус таких 

лиц, что необходимо, даже в большей степени, для их новорождённых детей. 

На сегодняшний день, можно говорить о существовании лишь одной 

статьи в Семейном кодексе РФ, которая регулирует данные правоотношения, 

которые являются достаточно непростыми. Так, ст. 62 позволяет сделать 

вывод о том, что «несовершеннолетние родители» в своей совокупности могут 

быть подразделены на три группы в зависимости от их возраста и вступления 

в брачные правоотношения. А именно: 

- несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке (не 

достигшие возраста четырнадцати лет); 

- несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке (по 

достижении ими возраста шестнадцати лет); 

- несовершеннолетние родители, которые в браке состоят (в данном 

случае возраст значения не имеет). 

Здесь необходимо пояснить, что, применительно к нашему государству, 

брачный возраст составляет восемнадцать лет, только при наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить его 

заключение для лиц, достигших возраста шестнадцати лет. Законами 

субъектов указанный предельный возраст может быть уменьшен. 

В данном случае законодатель исходит из готовности лиц к вступлению 

в брак, потому данные возрастные ограничения считаются вполне разумными 

и привычными. Однако в зарубежных государствах законодатели не всегда 

придерживаются привычных для нас границ. 

Так, к примеру, Семейный кодекс Словении предписывает, 

возможность, заключения брака при наличии уважительных причин лицами, 

достигшими возраста 15 лет. Обязательным условием в данном случае будет 

являться достижение как физической, так и умственной зрелости, что 

позволило бы данным лицами понимать смысл и последствия прав и 



обязанностей, вытекающих из заключения брака1. 

Анализируемая статья содержит указание на право несовершеннолетних 

родителей проживать совместно со своим ребёнком и участвовать в его 

воспитании. 

Применительно к «праву воспитания» следует пояснить, что основной 

смысл здесь заключается  в том, что кому не принадлежало бы в силу закона 

воспитание данного ребёнка, возможность родителя участвовать в этом не 

может быть ограничена со стороны этих лиц. Если у ребёнка есть законный 

представитель, назначенный в соответствующем порядке, то такое лицо не 

только должно не чинить препятствий, но и содействовать участию в 

воспитании непосредственно родителями. Указание законодателя на 

совместное воспитание несовершеннолетним родителем и опекуном ребёнка 

не следует расценивать как ограничение прав родителя, а наоборот, создание 

дополнительной поддержки для родителя и гарантии для ребёнка. 

 Применительно к «праву совместного проживания», казалось бы, всё 

очевидно. Однако на практике реализация данного права не всегда возможна, 

следовательно, оно является «декларативным». К примеру, когда ребёнок 

проживает совместно с один из родителей, то несовершеннолетний родитель 

не вправе требовать вселения его в жилое помещение с целью реализации 

своего права. Следовательно, можно рассматривать данное право лишь с точки 

зрения гарантии, заключающейся в недопустимости изъятия ребёнка у 

родителей без законных к тому оснований насильно. 

 Однако стоит рассматривать закрепление данной нормы в положениях 

семейного законодательства с точки зрения прогрессивного шага, т.к. 

зарубежные законодатели отдельно её выделяют не всегда. 

 Так, к примеру, Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье» говорит 

лишь о наличии у несовершеннолетних родителей права на воспитание детей, 
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а вот право на совместное с ними проживание не выделяет отдельно1. 

 Неопределённость в данной области вызывает и вопрос о 

дееспособности «несовершеннолетних родителей». Выше были описаны три 

категории таких родителей и каждая из них имеет различный объём 

дееспособности. Не вызывает сомнений, что, в следствие эмансипации, такие 

родители приобретают полный объём дееспособности. Иначе обстоит дело с 

теми из несовершеннолетних родителей, который в брак не вступали по 

достижении шестнадцати лет, либо же и вовсе их не достигли. Гражданское 

законодательство говорит о том, что такие лица ещё не наделены правом на 

совершение большинства сделок от своего имени самостоятельно, - для этого 

необходимо согласие законного представителя.  

 Безусловно, на практике, для осуществления своих прав и обязанностей 

в отношении своих детей родителю необходима полная дееспособность, иначе 

невозможно говорить о наличии у него правового статуса в привычном 

понимании. 

 Существуют по этому поводу две  точки зрения среди представителей 

науки. 

 Так, Савельева Н.М. высказывает предложение о том, что сам факт 

рождения ребёнка несовершеннолетним стоит признать основанием для 

признания за лицом дееспособности в полном объёме применительно как к 

семейному, так и к гражданскому праву2. 

 В противовес, к примеру, Чекулаев С.С. и Волкова А.Р. указывают на 

нецелесообразность таких предложений, т.к. факт рождения ребёнка никак не 

влияет на способность несовершеннолетних адекватно осознавать 

окружающие события и принимать на себя ответственность за всевозможные 

решения3. 
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3 Чекулаев С.С., Волкова А.Р. Права несовершеннолетних родителей. Аллея науки, 2018. - №2 (18). 

- С.680. 



 Нам ближе подход, освященный во второй позиции. Ведь 

действительно, нет никакой гарантии, что сразу после приобретения 

правового статуса «родителя» такие лица примут полную готовность к 

реализации всех возложенных на них обязанностей, которые и вытекают из 

данного статуса. К сожалению, даже совершеннолетние родители, которые, 

казалось бы, должны быть образцовым примером для последующих 

поколений в данном вопросе, не всегда являются благонадёжными, поэтому 

не стоит возлагать надежды на несовершеннолетних. 

 Однако законодатель не отразил ни одного из указанных подходов 

непосредственно в нормах семейного законодательства, что приводит к 

научному плюрализму, во многом неоправданному. 
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