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Аннотация: В данной статье автор рассматривает некоторые особенности рас-
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В настоящее время внимание государ-
ства и общества к спорам, связанным с се-
мейно-правовыми отношениями, неуклонно
растет. Именно поэтому полагаем актуаль-
ным осветить некоторые вопросы, связан-
ные с особенностями рассмотрения указан-
ной категории дел судами общей юрисдик-
ции. Примечательно, что последним поста-
новлением Пленума Верховного суда РФ
было постановление от 27 мая 1998 г. № 10
«О применении судами законодательства
при разрешении споров, связанных с воспи-
танием детей» [3]. Более поздних постанов-
лений по данной категории дел данной ин-
станцией принято не было.

На наш взгляд, ряд новелл, присутству-
ющих в настоящее время в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, изменения, вне-
сенные в Гражданский процессуальный кодекс
РФ, новеллы Семейного кодекса РФ предпо-
лагают закономерное проведение обобщения
судебной практики по спорам, вытекающим
из семейно-правовых отношений, и выработ-
ку на его основе рекомендаций для нижестоя-

щих судов по рассмотрению этой важной ка-
тегории гражданских дел.

Среди споров, вытекающих из семейно-
правовых отношений, можно выделить подле-
жащие отдельному судебному статистичес-
кому учету дела об определении места жи-
тельства детей при раздельном проживании
родителей, об осуществлении родительских
прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка, о лишении родительских прав, об усы-
новлении (удочерении) ребенка. С последни-
ми из указанных категорий дел связаны сле-
дующие наши замечания.

Необходимо учитывать, что общая пра-
воспособность в гражданском праве возника-
ет с момента рождения человека и заканчи-
вается его смертью, под которой понимается
прекращение функционирования коры голов-
ного мозга. Полная дееспособность же по
общему правилу наступает по достижении
субъектом возраста восемнадцати лет при
отсутствии брачной или трудовой эмансипа-
ции. Такое же понимание правоспособности и
дееспособности существует в гражданском
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процессуальном праве, где по общему прави-
лу полная процессуальная дееспособность
возникает по достижении субъектом граждан-
ского процесса восемнадцати лет.

Однако когда речь идет о делах, выте-
кающих из семейных правоотношений, возраст
субъекта, в котором он может реализовывать
самостоятельно свое право на судебную за-
щиту, существенно снижен.

В соответствии с п. 3 ст. 37 ГПК РФ
права, свободы и законные интересы несовер-
шеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, а также граждан, ограни-
ченных в дееспособности, защищают в про-
цессе их законные представители. Однако суд
обязан привлекать к участию в таких делах
самих несовершеннолетних, а также граждан,
ограниченных в дееспособности [1].

Вместе с тем несовершеннолетний в
возрасте четырнадцати лет имеет право са-
мостоятельно обращаться в суд с заявле-
нием с иском об отмене усыновления (удо-
черения). Это следует из предположения о
том, что мнение самого несовершеннолет-
него рассматривается как фактор, значение
которого растет в зависимости от его воз-
раста и степени зрелости, что следует из
п. 2 ст. 6 Конвенции Совета Европы от 4 ап-
реля 1997 г. «О защите прав и достоинства
человека в связи с применением достиже-
ний биологии и медицины: Конвенция о пра-
вах человека и биомедицине», несмотря на
то что в настоящее время Россия участия
в этой конвенции не принимает [2]. Основа-
ниями иска несовершеннолетнего об отме-
не усыновления (удочерения) может быть
как виновное противоправное действие (без-
действие) усыновителя (удочерителя) в от-
ношении несовершеннолетнего, так и неви-
новные деяния, такие как отсутствие взаи-
мопонимания с несовершеннолетним, отсут-
ствие надлежащего личного контакта с ним.
Возможность обращения в суд с иском об
отмене усыновления предусмотрена не ГПК
РФ, а Семейным кодексом РФ, а именно
ст. 142 СК РФ [4].

Таким образом, несовершеннолетний, не
обладая полной дееспособностью, может
стать субъектом гражданского процесса при
обращении его в суд с иском об отмене усы-
новления (удочерения).

Говорить о распределении бремени до-
казывания по данной категории гражданских
дел достаточно сложно. С одной стороны, на
сторонах гражданско-правового спора всегда
лежит так называемое бремя утверждения, то
есть обязанность представлять доказатель-
ства того, что ты утверждаешь. С другой сто-
роны, перед нами несовершеннолетний ребе-
нок, который в силу возраста еще не может
выступать в гражданском процессе наравне
со взрослыми, и реализация им его процессу-
альных прав в полном объеме представляет-
ся нам крайне затруднительной.

Между тем можно вполне определенно
сказать о том, какие  доказательства необ-
ходимо представить несовершеннолетнему
для удовлетворения заявленных требований.

Прежде всего в гражданском процессе
могут быть использованы объяснения само-
го несовершеннолетнего, требующего отме-
ны усыновления (удочерения); свидетельские
показания лиц, которым известны обстоятель-
ства совместной жизни несовершеннолетне-
го с усыновителем (ями); медицинские зак-
лючения (справки), если несовершеннолетний
обращался в лечебные учреждения вслед-
ствие, скажем, жестокого обращения с ним;
документы, подтверждающие личность и дату
рождения несовершеннолетнего (паспорт, сви-
детельство о рождении). Если несовершенно-
летний имеет самостоятельный заработок –
это могут быть справки о заработной плате
или другие свидетельства получаемого несо-
вершеннолетним самостоятельного дохода.
Несовершеннолетнему, достигшему возраста
четырнадцати лет, вполне по силам сбор та-
ких доказательств, но даже если с этим воз-
никнут трудности, суд в силу требований п. 1
ст. 57 ГПК РФ может осуществить содействие
в их представлении [1].

Что касается другой категории дел, о ко-
торой мы упоминали, а именно о лишении ро-
дительских прав, хотелось бы остановиться
на следующих моментах.

Примечательно, что законодатель оп-
ределил возможность ребенка обратиться
в суд с заявлением об отмене усыновления
(удочерения) с момента достижения им че-
тырнадцати лет, однако не предусмотрел
такую возможность для ребенка, достигше-
го четырнадцати лет, обращаться с заявле-
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нием о лишении или ограничении родитель-
ских прав. Среди субъектов, которые могут
обратиться в суд с подобным заявлением,
согласно п. 1 ст. 70 СК РФ мы встречаем
одного из родителей ребенка или лиц, его за-
меняющих, прокурора, организации, которые
призваны охранять права несовершеннолет-
них (комиссии по делам несовершеннолет-
них, приюты для сирот, органы опеки и по-
печительства и другие), но не встречаем са-
мого ребенка [4].

Подобный подход, на наш взгляд, гово-
рит о непоследовательности позиции законо-
дателя. С одной стороны, полагается, что мне-
ние самого несовершеннолетнего рассматри-
вается как фактор, значение которого растет
в зависимости от его возраста и степени зре-
лости, когда речь идет об отмене усыновле-
ния (удочерения), с другой – этот постулат иг-
норируется, когда встает вопрос о лишении ро-
дительских прав. Хотя и в том и в другом слу-
чае в качестве последствий можно говорить
об утрате родителем или усыновителем (удо-
черителем) всех прав, основанных на факте
родства с ребенком, или решении об усынов-
лении (удочерении).

Ту же самую непоследовательность по-
зиции законодателя стоит отметить и в слу-
чае с ограничением родительских прав. С со-
ответствующим иском могут обращаться
близкие родственники ребенка, органы и орга-
низации, на которые возложена обязанность
охраны прав несовершеннолетних лиц, обще-
образовательные организации, также проку-
рор. Но мы опять не видим среди субъектов,
имеющих право обращаться в суд с иском,
самого несовершеннолетнего.

Учитывая общественную значимость
упомянутых нами категорий гражданских дел,
полагаем возможным внести изменения в дей-
ствующее законодательство, которые бы пре-
доставили возможность самого несовершен-
нолетнего, достигшего возраста четырнадца-
ти лет, обращаться в суд с заявлением о ли-
шении или ограничении родительских прав, что
позволило бы повысить уровень защищенно-
сти несовершеннолетних со стороны родите-
лей, которые уклоняются от выполнения ро-
дительских обязанностей, злоупотребляют
своими родительскими правами, жестоко об-
ращаются с детьми, страдают хроническими
алкоголизмом или наркоманией, совершили
преступления против жизни и здоровья своих
детей или супруга.
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