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Права несовершеннолетних родителей

Аннотация. Целью настоящей работы является исследование и анализ правового регулирования 
прав несовершеннолетних родителей. Права несовершеннолетних родителей являются актуальной те-
мой исследования в области семейного права. В последние годы сложилась тенденция рождения детей 
у несовершеннолетних мам. В связи с этим возникает не только социальный вопрос, но и вопрос пра-
вового характера. В статье рассматриваются вопросы семейно-правового положения несовершенно-
летних родителей. Закон не устанавливает права несовершеннолетних родителей и не предусматривает 
их обязанности, а также возможность совершения ими семейных, и, прежде всего, родительских  согла-
шений. В связи с этим возникает вопрос о том, кто исполняет родительские обязанности по отношению 
к новорождённому ребёнку. В настоящей статье сделана попытка дать ответ на возникающие вопросы.
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Rights of minor parents

Abstract. The aim of this work is to study and analyze the legal regulations concerning the rights 
of minor parents. The rights of minor parents are topical issues in the sphere of family law. Over the last 
years, underage girls increasingly are becoming mothers. In view of this, not only social issues are relevant, 
but also the legal problems arise. This article concentrates on the legal status of underage parents with 
respect to family law, as law does not lay down either the rights or duties of minor parents in case they 
undertake parenting. Therefore, a question arises – who has to assume the parental duties as regards the 
newborn child. In the article, an attempt has been made to provide answers to the questions above. 
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Nepilngadīgo vecāku tiesības

Anotācija. Šī darba mērķis ir nepilngadīgo vecāku tiesību regulēšanas analīze un izpēte. Nepiln-
gadīgo vecāku tiesības ir aktuāla izpētes tēma  ģimenes tiesību jomā. Pēdējos gados ir radusies tenden-
ce – nepilngadīgas meitenes kļūst par mātēm. Sakarā ar to rodas ne vien sociāla rakstura jautājums, bet 
arī tiesiska rakstura jautājums. Rakstā tiek izskatīti jautājumi saistībā ar nepilngadīgo vecāku ģimeniski-tie-
sisku stāvokli. Likumā nav noteiktas nepilngadīgo vecāku tiesības, nav paredzēti viņu pienākumi ģimenē, kā 
arī vecāku pienākumi, tādēļ rodas jautājums – kas izpilda vecāku pienākumus attiecībā pret jaundzimušo 
bērnu. Šajā rakstā tika veikts mēģinājums atbildēt uz šiem jautājumiem.
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Актуальность исследуемой темы связана, 
в первую очередь, с практически ежегодным 
увеличением количества несовершеннолетних 
матерей в мире. Что касается Латвии, по данным 
статистики, в 2012 году было зарегистрировано 
187 несовершеннолетних матерей, 13 
из них не достигли шестнадцатилетия. В 
2013 году было зарегистрировано 159 
несовершеннолетних матерей, 15 из которых 
не достигли шестнадцатилетия; что касается 
2014 года,  то количество несовершеннолетних 
матерей составило 156, что является на 53 
несовершеннолетних мам меньше, чем в 2015 
году. В 2015 году было зарегистрировано 209 
несовершеннолетних матерей, и 23 из них не 
достигли шестнадцатилетия [1]. В последние 
годы сложилась тенденция рождения детей 
у несовершеннолетних мам. В связи с этим 
возникает не только социальный вопрос, но и 
вопросы правового характера. В данной работе 
будут рассмотрены основные положения прав 
несовершеннолетних родителей. 

Современная семья является результатом 
многовекового исторического развития 
разноплановых отношений, связанных с 
браком и семьей. В социологическом смысле 
под семьей понимается «основанная на браке 
или кровном родстве малая группа, члены 
которой связаны между собой общностью 
быта, взаимной помощью, моральной и 
правовой ответственностью» или «группа людей, 
состоящая из мужа, жены, детей и других близких 
родственников, живущих вместе». Cемья 
является одним из старейших общественным 
объединением людей в обществе и является 
актуальными в наши дни [2,35]. Единого 
определения семьи нет даже в семейно-
правовой литературе, чему способствует 
отсутствие определения характеризующих её 
признаков в законодательстве [3, 90].

Различные взгляды на понятие семьи, 
однако, в целом совпадают в признании ее, с 
одной стороны, своеобразным коллективом, 
основанным, как правило, на браке, члены 
которого совместно проживают и связаны 
родством, взаимными правами и обязанностями, 
а с другой стороны, как необходимого фактора 
развития цивилизованного общества. Семья  
является ни с чем не сравнимым общественным 
организмом, удовлетворяющим целый комплекс 
насущных человеческих потребностей: в 
рождении и воспитании детей, духовном 

общении, взаимной моральной и материальной 
поддержке членов семьи и т.п. Рождение ребенка 
- важное событие в жизни мужчины и женщины, 
давших ребенку жизнь. Происхождение детей 
от конкретных родителей является основанием 
для возникновения правовых отношений между 
родителями и детьми независимо от того, состоят 
ли родители в браке или нет, проживают они 
совместно или раздельно. Отношения между 
родителями и детьми является одной из нескольких 
групп отношений, которые регулируются 
семейным кодексом. Причем эти отношения 
могут носить личный неимущественный и/или 
имущественный характер. 

Приоритет семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии, 
обеспечение приоритетной защиты их прав 
и интересов является одним из основных 
принципов регулирования семейных отношений. 
Правовой статус ребенка в нормах семейного 
права определяется исходя из того, что ребенок 
является самостоятельным субъектом права, 
участником семейных отношений, а значит, 
имеет свои права: жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей, выражать свое мнение 
по всем вопросам, касающимся его жизни 
и т.д. Семейное законодательство подробно 
регламентирует права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей, защите 
их прав и законных интересов, а также формы 
семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения. За нарушение этого принципа 
действующее законодательство устанавливает 
различные виды ответственности. 

Правовые отношения между ребенком и 
его матерью возникают в силу факта их кровного 
родства. Для удостоверения происхождения 
ребенка от матери (материнства) не имеет 
значения, рожден ею ребенок в браке или 
нет. Происхождение ребенка от матери 
(материнство) устанавливается на основании 
документов, подтверждающих рождение 
ребенка матерью в медицинском учреждении, 
а в случае рождения ребенка вне медицинского 
учреждения – на основании медицинских 
документов, свидетельских показаний или на 
основании иных доказательств. Если говорить о 
порядке установления происхождения ребёнка 
от конкретного отца, то это будет напрямую 
зависеть от семейного положения матери этого 
ребёнка (состоит либо не состоит эта женщина в 
зарегистрированном браке) [4,89]. 
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Целью настоящей работы является 
исследование и анализ правового регулирования 
прав несовершеннолетних родителей. При 
написании данной работы, автором применялись 
различные методы, в том числе метод обобщения, 
описательный метод, сравнительно- правовой, 
статистический и логико- юридический. 

Общее понятие «родительские права 
и обязанности» объединяет целую группу 
имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей, которые принадлежат родителям 
как субъектам родительских правоотношений. 
Родительские права и обязанности обладают 
определенными особенностями. Во-первых, они 
носят срочный характер, так как принадлежат 
родителям только до совершеннолетия детей. 
После совершеннолетия, а иногда и ранее, при 
приобретении несовершеннолетним полной 
дееспособности, они прекращаются. 

Если совершеннолетний ребенок 
недееспособен и его родители выполняют 
функции его опекунов, это не означает 
продолжения родительских правоотношений, 
поскольку содержание правоотношений 
между опекуном и совершеннолетним 
подопечным не тождественно содержанию 
родительских правоотношений. Во-вторых, в 
этих правоотношениях сочетаются интересы 
родителей и детей. Конвенцией о правах 
ребёнка провозглашено, что родители несут 
основную ответственность за воспитание 
и развитие ребёнка, наилучшие интересы 
которого должны являться предметом основной 
заботы родителей [5]. Забота о детях, их 
воспитании — равное право и обязанность 
родителей. Гражданский закон определяет 
родительские права как совокупность прав и 
обязанностей, которыми наделяются родители, 
как субъекты родительских правоотношений, т. 
е. правоотношения между родителями и детьми. 
Родители обязаны осуществлять свои права 
в отношении детей в установленном законом 
порядке и в соответствии с их интересами - это 
основополагающий принцип осуществления 
родительских прав. Интерес ребенка - это его 
потребность в создании условий, необходимых 
для надлежащего воспитания, содержания, 
образования, подготовке к самостоятельной 
жизни, благополучного развития. Особенностью 
родительских правоотношений является и 
более ощутимое присутствие в них публично-
правового начала. При осуществлении своих 

родительских прав родители не вправе 
причинять вред психическому и физическому 
здоровью и нравственному развитию ребенка. 
Закон не может предписывать родителям, как 
воспитывать ребенка, но он в общей форме 
запрещает злоупотребление этим правом и 
преследует за его неосуществление. Первая 
черта отражает частноправовой характер 
родительских правоотношений. Второе, 
безусловно, указывает на присутствие публично-
правового элемента, призванного защитить 
интересы несовершеннолетних. Дети из-за 
своего возраста не в силах сами защитить свои 
права, в том числе и в отношениях со своими 
родителями. Поэтому, в тех случаях, когда их 
права нарушаются, государство в лице органов 
опеки и попечительства обязано по собственной 
инициативе вмешиваться в родительские 
правоотношения, прибегая к методам, более 
свойственном публичному, чем частному 
праву. Рождение ребёнка – это удивительное, в 
нормальной жизненной ситуации - ожидаемое 
событие. К нему готовятся достаточно долго и 
заранее, с нетерпением и трепетом ожидая 
появления на свет нового человека. Однако 
некоторые исследователи полагают, что бывает 
и так, что рождение ребёнка хотя и ожидаемо, 
но не совсем радостно для его участников. 
Это происходит в результате беременности 
несовершеннолетней девочки и рождения 
ею ребёнка [6, 110]. Согласно статье 146 
Гражданского закона, матерью ребенка 
признаётся женщина, родившая ребёнка, 
а отцом ребёнка, родившегося у женщины 
во время брака муж матери ребёнка [7]. 
Однако не всегда ребёнок рождается в браке, 
тогда происхождение отца устанавливается 
по добровольному признанию отцовства. С 
рождением ребёнка возникают взаимные права 
и обязанности родителей и детей. Осуществление 
родительских прав предполагает совершение 
волевых действий, в том числе связанных 
с представительством в интересах детей и 
восполнением их недостающей дееспособности. 

Осуществление права на воспитание 
ребенка предполагает достаточную зрелость 
самого родителя. В связи с этим возникает 
проблема осуществления родительских прав 
недееспособными и несовершеннолетними 
родителями. Само по себе признание 
родителя недееспособным не влечет за собой 
автоматического ограничения родительских 
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прав. Однако, естественно, что такое лицо 
самостоятельно осуществлять их не может. Анализ 
содержания родительских прав показывает, 
что для их осуществления необходима 
дееспособность. Воспитание ребенка в таких 
случаях осуществляется вторым родителем 
или ребенку назначается опекун. В статье 72 
части 1 Гражданско процессуального закона, 
гражданской процессуальной дееспособностью 
обладают совершеннолетние физические лица 
[8]. Несовершеннолетние мамы, несмотря 
на возраст, имеют полное право проживать с 
ребенком и принимать в его воспитании активное 
участие. Степень и формы этого участия зависит 
от их возраста. Шестнадцатилетняя мама, 
состоящая в браке имеет, право самостоятельно 
осуществлять свои родительские права, а мама 
в возрасте до шестнадцати лет, получает помощь 
в воспитании ребенка от опекуна, который 
назначается в таких случаях. Под помощью 
опекуна подразумевают уход за ребенком, 
советы и рекомендации по воспитанию и 
многое другое. Права и интересы ребенка 
отстаивает опекун, потому что он является 
его законным представителем. Если между 
опекуном, ребенком и несовершеннолетней 
мамой возникают неразрешимые споры, 
их решают органы опеки и попечительства. 
Опекуном ребенка несовершеннолетней матери 
может быть член ее семьи: кто-то из родителей 
или родственников. Согласно общему правилу 
для заключения брака необходимо достижения 
совершеннолетия. Гражданский закон 
устанавливает, что в виде исключения, с согласия 
родителей или опекунов в брак может вступить 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, 
если брак заключается с совершеннолетним 
лицом, так же это разрешение может дать 
сиротский суд. 

Иначе обстоит дело, когда брака 
нет, и несовершеннолетние родители не 
являются полностью дееспособными. 
Несовершеннолетние родители не могут 
самостоятельно осуществлять свои родительские 
права до достижения ими возраста 18 лет, а до 
этого времени ребенку может быть назначен 
опекун (обычно это происходит, если родители 
не состоят в браке между собой), который 
будет осуществлять воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями. Смысл 
установления опеки состоит в том, что в силу 
неполноты или отсутствия дееспособности или по 

иным причинам несовершеннолетний родитель 
не в состоянии без помощи взрослых защитить 
права и интересы своего ребенка. Чаще всего роль 
опекуна берет на себя кто-либо из членов семьи. 
По достижении несовершеннолетним родителем 
18 лет он обретает полную самостоятельность в 
осуществлении родительских прав, и опека над 
его ребенком прекращается автоматически. На 
сегодняшний день несовершеннолетние мамы 
достигшие шестнадцатилетия могут заключить 
брак с совершеннолетним лицом, с согласия 
родителей, и тем самым они приобретают 
дееспособность и могут в полном объёме 
осуществлять свои родительские права и 
обязанности самостоятельно. Но что же касается 
тех случаев, когда оба родителя являются 
несовершеннолетними? Вступить в брак они 
не могут, согласно Гражданскому закону. Что же 
говорить о мамах которые вовсе не достигли 
шестнадцатилетия? Получается, что такая мама 
не может осуществлять свои родительские права 
и обязанности, поскольку ещё сама находится 
под попечительством своих родителей. Право 
на воспитание заключается в возможности 
воспитывать своих детей лично, используя 
всевозможные способы и методы семейного 
воспитания [9,153]. 

Родительские права и обязанности 
возникают с момента рождения ребёнка, что 
можно считать уникальным юридическим 
фактом, поскольку он порождает целый ряд 
различных по своей отраслевой принадлежности 
правоотношений, в том числе несколько видов 
семейных правоотношений: ребёнок – отец; 
ребёнок –мать; отец – мать; отец – бабушки, 
дедушки; мать – бабушки, дедушки; ребёнок 
–другие родственники. И если обязанность 
родителя корреспондирует праву ребёнка, 
то праву одного родителя корреспондирует 
обязанность другого родителя. При этом оба 
родителя обладают одинаковыми правами 
и обязанностями по отношению к ребёнку. 
Права и обязанности родителей на воспитание 
ребенка – неотъемлемое личное право каждого 
родителя. Право на воспитание заключается 
в возможности воспитывать своих детей 
лично, заботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии. Лишить его этого права можно 
только в случаях, предусмотренных законом, 
например, причинения вреда физическому 
или психическому здоровью ребенка, его 
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нравственному развитию. Способы воспитания 
должны исключать жестокость, грубость, 
унижение человеческого достоинства ребенка, 
оскорбление или злоупотребление родительскими 
правами. Воспитание и образование детей –не 
только право, но и обязанность родителей. В 
надлежащем выполнении ими этой обязанности 
заинтересованы не только они и их дети, но 
и общество, и государство. Закон обязывает 
родителей обеспечить получение детьми 
основного общего образования, предоставляет 
им с учетом мнения детей право выбора 
образовательного учреждения и формы их 
обучения до получения детьми основного общего 
образования. В обязанности родителей входит 
забота о несовершеннолетнем ребёнке, о его 
имуществе; а также обязанность представлять 
ребёнка в его личных и имущественных 
отношениях [10, 126]. Если несовершеннолетняя 
мать состоит в браке, ей легче защищать как 
свои интересы, так и интересы ребенка. Она, 
бесспорно, может обратиться в суд с иском о 
взыскании алиментов, разделе имущества и т. 
д. Но когда брак не зарегистрирован, правовое 
положение несовершеннолетней матери 
осложняется. Одним из наиболее важных 
при этом становится вопрос об установлении 
отцовства и взыскании алиментов. Участие 
в деле их родителей, усыновителей или 
попечителей целесообразно из-за отсутствия у 
несовершеннолетних необходимого жизненного 
опыта, сложности судебной процедуры 
установления отцовства. 

Однако в законе не предусмотрено 
право самостоятельного предъявления 
иска несовершеннолетней матерью. Не 
всякая несовершеннолетняя мать находит 
поддержку в своей семье, не исключено, что 
у нее неблагополучные родители, которым 
безразлична судьба дочери и ее ребенка. 
Поэтому рассчитывать на то, что ее интересы будут 
защищены в суде родителями, можно далеко 
не всегда. Установление отцовства в судебном 
порядке в случае, когда мать ребенка либо 
оба родители являются несовершеннолетними, 
сложно и потому, что такое основание, как 
совместное проживание и ведение общего 
хозяйства матерью ребенка и ответчиком до 
рождения ребенка, как правило, отсутствует. 

Молодые люди чаще всего еще не имеют 
своего жилья и средств к существованию. 
Возможность совместного воспитания либо 

содержания ребенка по этим же причинам 
маловероятна. В случае, когда отцовство 
признано добровольно либо в судебном порядке, 
несовершеннолетняя мать вправе взыскать 
алименты на ребенка. 

Тем не менее, этой суммы может оказаться 
явно недостаточно для самостоятельного 
существования. Открытым остается вопрос 
о том, может ли несовершеннолетняя мать 
в этом случае взыскивать алименты на свое 
содержание со своих родителей, чьи обязанности 
материального характера существуют до ее 
совершеннолетия. Если совершеннолетия не 
достиг отец ребенка, не состоящий в браке с 
его матерью, также возникает ряд вопросов, 
требующих правового разрешения. В их числе: 
возможность самостоятельного добровольного 
признания отцовства, участия в процессе по 
установлению отцовства в качестве истца, 
ответчика и др. Когда же брак зарегистрирован, 
неясными остаются вопросы равного участия 
в воспитании ребенка при раздельном с ним 
проживании одного из родителей, выплаты 
алиментов при отсутствии собственного 
заработка. При этом важно определить, с какого 
же возраста возникают брачно-семейные права 
и обязанности как личного, так и имущественного 
характера у несовершеннолетнего отца. Речь 
идет о спорных вопросах. 

Отсутствие их правовой регламентации 
не только затрудняет охрану прав 
несовершеннолетних родителей, но и влечет 
далеко идущие последствия морального плана. 
Обществу не безразлично, в каких условиях 
будут расти дети, в том числе и те, чьи родители 
не достигли совершеннолетия. Вот почему 
интересы несовершеннолетних родителей 
нуждаются в более надежной правовой 
защите. Родительские права и обязанности 
в процессе воспитания детей раскрываются 
через психолого-педагогические действия и 
способности самих родителей. Как указывают 
учёные-психологи, большинство родителей 
воспитывают своих детей так, как их самих 
воспитывали. Поэтому родителей надо не только 
просвещать, но и обучать способам правильного 
общения с детьми. Важное значение, по 
утверждению учёных, имеет ≪родительская 
позиция≫, которая определяется как целостная 
система отношений родителя: к родительству, 
к родительской роли, к себе как к родителю, 
к ребёнку и к воспитательной практике. Если 
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исходить из того, что семейная дееспособность 
–это способность своими действиями 
приобретать и осуществлять семейные права, 
а также создавать семейные обязанности и 
исполнять их, то можно сделать вывод, что 
несовершеннолетний родитель самостоятельно, 
без помощи и поддержки взрослых, не 
может, в силу социальной, психической 
незрелости, надлежаще осуществлять право 
на воспитание, образование ребёнка, 
выполнять родительские обязанности, 
прежде всего, по содержанию и воспитанию 
ребёнка. Включить в закон положение о 
приобретении несовершеннолетним родителем 
полной родительской самостоятельности 
не сложно, но можно ли гарантировать 
надлежащее выполнение таким родителем 
своих обязанностей? Несовершеннолетний 
родитель не приобретает родительские права 
и родительские обязанности. Весь комплекс 
родительских прав и обязанностей он может 
выполнять только с помощью взрослого. Так, 
несовершеннолетний родитель вряд ли сможет 
обеспечить ребёнка даже самым необходимым 
- он сам зачастую находится на содержании у 
своих родителей. Такой родитель может быть 

школьником и без помощи взрослого не сможет 
получить основное общее образование. Вряд 
ли несовершеннолетний родитель понимает 
всю важность, глубину процесса воспитания, 
его самого в большей степени интересует то, 
чем увлечены подростки его возраста, поэтому 
выполнять все родительские обязанности он не 
может и не должен. В силу этого до достижения 
несовершеннолетними родителями возраста 18 
лет их ребёнку должен быть назначен опекун. 
Так же должен быть урегулирован такой момент, 
что несовершеннолетние родители имею право 
проживать совместно со своим ребёнком и 
воспитывать его. Ведь такое право нельзя 
ограничивать. Чтобы должным образом лично 
воспитывать своих детей, необходимо, прежде 
всего, вместе с ними проживать. Несомненно, 
несовершеннолетние родители в силу своей 
незрелости, имущественной несостоятельности, 
не способны исполнять родительские 
обязанности. Основные права и обязанности 
должны возлагаться на опекуна, который должен 
быть назначен ребёнку несовершеннолетнего 
родителя.
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