
Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и 

ребенка, мобилизация потенциальных возможностей семьи, 

информирование родителей о правах несовершеннолетнего ребенка. 

 

Проблема кризисных ситуаций в семье и их влияния на развитие личности 

ребенка – одна из ключевых в современной семейной психологии и 

психотерапии. Семья - важнейший из феноменов, сопровождающий человека 

в течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, 

многогранность и проблематичность обусловливают большое количество 

различных подходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся 

в научной литературе.  

Семья является центром развития, особенно пока ребенок еще мал. Она 

оказывает огромное воздействие на то, каким он станет в будущем, на его 

место в обществе. Однако изменение социальной ситуации, развитие семьи 

или одного из ее членов может повлечь за собой изменение всей системы 

внутрисемейных отношений и создать условия, приводящие возникновению 

семейных кризисов.  

      Семейный кризис может привести семью к распаду, а может, наоборот, 

к мобилизации ресурсов и выходу на новый уровень развития, всё зависит 

от способа использования позитивного психологического потенциала семьи. 

Семейная консультация может дать членам семьи ровно столько, сколько они 

готовы услышать/осознать/усвоить/применить. Психолог лишь способствует 

запуску позитивного семейного механизма (члены семьи, согласно Карлу 

Витакеру, принципиально не могут помочь друг другу как "домашние" 

психотерапевты и нуждаются во в внешнем толчке). 

       И. Пригожин считал, что если система частично открыта для притока 

энергии или информации, "вызываемые этим нестабильности не ведут 

к случайному поведению…наоборот, они имеют тенденцию переводить 

систему в новый динамический режим, соответствующий новому состоянию 

усложнённости". 

       "Терапия — это продвижение семьи, застывшей на месте в тупике, вперёд 

по спирали развития и создание кризиса, который подтолкнёт семью дальше 

по её собственному эволюционному пути". 

Общие рекомендации по оказанию психологической помощи 

подросткам 

Своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

психологическая помощь и социально-педагогическая поддержка оказанные 
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подросткам в трудной жизненной ситуации, помогают избежать тяжёлых 

последствий кризисных состояний. 

Одним из условий благополучного  развития учащихся является ранняя 

профилактика социальной дезадаптации, редукция социальных и 

психологических девиаций, в том числе суицидального поведения. 

В учреждениях образования деятельность по профилактике суицидального 

поведения обучающихся и вовлечения детей и подростков в активные 

деструктивные сообщества и игры должна включать: первичную (общую), 

вторичную и третичную профилактику суицидального поведения 

обучающихся. 

Первичная (общая) профилактика проводится на протяжении всего 

учебного года и предназначена для всех обучающихся, направлена на 

воспитание позитивно ориентированной личности, формирование культуры 

здорового образа жизни, ценностных ориентаций, укрепление психического 

здоровья несовершеннолетних, формирование у них навыков 

конструктивного взаимодействия с окружающими, развитие 

коммуникативных способностей. 

Основные задачи профилактики суицидов, суицидальных попыток и 

вовлечения детей и подростков в активные деструктивные сообщества, игры, 

имеющие суицидальный контент: 

содействовать гармонизации социально-психологического климата в 

учреждении образования; 

изучить особенности психолого-педагогического статуса обучающихся, с 

последующим выявлением молодых людей, нуждающихся в 

незамедлительной помощи; 

повысить компетентность педагогов и родителей (законных 

представителей) в области профилактики суицидоопасного поведения, 

безопасного использования Интернет ресурсов, рисков и угроз, связанных с 

использованием Интернета; 

оказать своевременную, эффективную индивидуально-ориентированную 

социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь 

обучающимся, имеющим трудности в социализации, в общении со 

сверстниками, конфликтные взаимоотношения с родителями и т.д., обратив 

особое внимание на учащихся, имеющих статус изолированных в классе 

(группе). 

Для проведения мероприятий следует выбирать тематику позитивной 

направленности и жизнеутверждающей позиции. При подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, семейных и духовных ценностей, направленных на недопущение 

вовлечения учащихся в активные сообщества, игры, имеющие суицидальный 



контент, необходимо привлекать специалистов различных сфер деятельности: 

работников здравоохранения, сотрудников органов внутренних дел, 

представителей общественных организаций. 

Вторичная профилактика проводится в начале учебного года, а также 

при поступлении информации о каждом несовершеннолетнем, склонном к 

суицидальному поведению, совершившим суицидальную попытку, 

вовлеченном в деструктивные Интернет-сообщества, и направлена на 

выявление факторов риска, провоцирующих суицидальные наклонности, на 

своевременное выявление учащихся, имеющих измененное 

психоэмоциональное состояние, склонных к суицидоопасному поведению. 

Руководитель учреждения образования либо его заместитель по 

воспитательной работе в течение 3 рабочих дней с момента поступления 

информации знакомит законных представителей несовершеннолетнего с 

полученной информацией и информирует в установленном 

законодательством порядке о возможности получить психологическую 

консультацию или психиатрическое освидетельствование врачом-

специалистом в области оказания психиатрической помощи в организации 

здравоохранения по месту жительства (обслуживания). 

Предлагает обучающемуся, в отношении которого поступила информация, 

и его законным представителям необходимую социально-педагогическую 

поддержку и психологическую помощь в учреждении образования. 

Психологическая помощь несовершеннолетнему оказывается с его 

согласия, а несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет – также с 

согласия одного из законных представителей. 

При оказании психологической помощи несовершеннолетним в возрасте 

до четырнадцати лет согласия законных представителей не требуется в 

следующих случаях: 

-при установлении фактов жестокого обращения, физического, 

психического, сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего; 

-в случае признания несовершеннолетнего находящимся в социально 

опасном положении, в том числе нуждающимся в государственной защите; 

-при оказании психологической помощи в виде психологического 

просвещения и психологической профилактики в учреждениях образования и 

организациях здравоохранения; 

-в случае принудительного оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, страдающим психическими и поведенческими 

расстройствами, в государственных учреждениях здравоохранения. 

Организация и проведение мероприятий вторичной профилактики должны 

быть направлены на изучение учащихся с учетом их личностных 



особенностей, модели поведения, кризисных ситуаций или негативных 

жизненных событий. На этом этапе предусмотрено проведение 

индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, имеющими высокий 

суицидальный риск, по обучению социальным и поведенческим навыкам, 

снятию эмоционального напряжения, развитию фрустрационной 

толерантности и др. Важным является проведение обучающих тренингов для 

педагогов и родителей по повышению компетентности в области 

распознавания маркеров суицидального риска, путях действия в кризисных 

ситуациях. 

Третичная профилактика направлена на снижение последствий и 

уменьшение вероятности парасуицида, включает в себя социально-

педагогическую поддержку и психологическую помощь суициденту и его 

социальному окружению. 

В первую очередь, адресатом этого профилактического уровня становятся 

обучающиеся, совершившие попытку суицида, с которыми проводится 

индивидуальная коррекционная работа, а также организуются консультации 

для законных представителей и педагогов. 

Любое кризисное состояние требует от личности больших усилий, чтобы 

выйти на привычный уровень жизнедеятельности, так как человек склонен 

путать необычность своей реакции на кризис с необычностью своего 

поведения. Мысли и чувства человека в этот период жизни могут быть 

болезненными и непонятными не только ему самому, но и близким, и 

специалистам (если они не знакомы с такими психическими проявлениями), 

что является психологически оправданным, поскольку в состоянии дисбаланса 

могут быть нарушены адекватное, взвешенное поведение и правильная 

оценка. Для скорейшего выхода из состояния кризиса человеку важно принять 

свое поведение как поведение «нормальное». Если ему будет объяснено, что 

его реакции – это следствие кризисных изменений, то он сможет активно 

участвовать в процессе восстановления, понимая при этом причины 

симптомов и их динамику. Безусловно, у каждого человека свой путь 

восстановления из кризиса. Поэтому нужно понимать и ценить 

индивидуальные переживания, представлять порядок высвобождения, быть 

готовым к особым проявлениям и переходам кризисной личности на 

нормальный режим жизнедеятельности.  

Кризисная интервенция – это скорая психологическая помощь лицам, 

находящимся в состоянии кризиса. Затяжной, хронический кризис несет в себе 

угрозу социальной дезадаптации, нервно-психического или 

психосоматического страдания. Потребность в кризисной помощи возрастает 

в ситуациях катастроф, стихийных бедствий и социальных потрясений, 

поскольку большое количество людей, потерявших близких, жилье или 

работу, переживают состояние жизненного кризиса, отягощенного 

трагическими переживаниями.  

 



Зная составляющие кризисного переживания и учитывая, что, еще будучи 

ребенком, подросток через пробы и ошибки уже выработал свои способы, 

приемы и стратегии совладания с трудностями. Однако можно выделить 

и общие шаги на пути работы психолога с подростком. К таким шагам 

относятся:   

•    обучение снижению эмоциональной напряженности;  

•    обучение принятию выбора из ряда альтернатив, для удовлетворения 

потребностей;  

•     переопределение мотивов.  

 

В практике психологической помощи, как правило, стремятся к интенсивному, 

уникальному и эмоциональному контакту. Контакт объединяет, образует 

общее «поле», в которое включены участники. Для создания качественного 

терапевтического поля необходимо:  

 

1) Доброжелательное и безоценочное отношение к ребенку. Это умение 

выслушать, оказать необходимую психологическую поддержку, анализ 

проблемы без критических суждений, неконтролируемых эмоций, неуместных 

вопросов.  

 

2) Ориентация на нормы и ценности ребенка. Психолог во время своей 

работы должен ориентироваться не на социально принятые нормы и правила, 

а на те жизненные принципы и идеалы, которых придерживается подросток.  

 

3) Не рекомендуется давать советы. Советуя, консультант полностью берет 

на себя ответственность за происходящее, что не способствует развитию 

личности подопечного. Главная задача психолога состоит в том, чтобы локус 

жалобы в ходе консультации был переведен с других на себя. Только в этом 

случае человек ощутит ответственность за происходящее и постарается 

измениться сам и изменить ситуацию, в противном случае он будет только 

ожидать помощи и совета со стороны окружающих.  

 

4) Гарантия анонимности и конфиденциальности получаемой 

информации. Любая информация, сообщенная психологу, не может быть 

передана без согласия испытуемого ни в какие общественные или 

государственные организации, частным лицам, родственникам и друзьям.  

 

Кроме того, можно выделить следующие необходимые условия 

конструктивного разрешения личностных кризисов:  

•    осознание противоречия, анализ причин возникновения кризиса, его 

смысловая переработка;  

•    активность личности, направленная на разрешение кризисной ситуации;  

•    учет особенностей самого кризисного состояния;  

•    наличие специфической мотивации разрешения кризиса, выражающейся в 

стремлении личности к непротиворечивости, восстановлению равновесия и 



внутренней гармонии.  

 

Выделенные и описанные в психологии представления о процессе 

личностного и духовного роста могут стать объектом и направлением 

коррекционной работы по преодолению кризисов.  

 

Личностный рост определяется как процесс гармонизации человеком своих 

взаимоотношений с обществом. Он предполагает как минимум два этапа:  

1) углубление осознания человеком своих социальных потребностей и 

расширение средств и способов их реализации;  

2) формирование на этой основе своей автономности, самоуправления, 

реализации личностью заложенных в ней природой сил и способностей.  

 

Духовный рост представляет собой ориентацию человека на свой глубинный 

внутренний мир, означает доверие своему внутреннему опыту и построение 

обновленных, духовных отношений с внешним миром. Такой рост включает, 

как минимум, два этапа:  

1) осознание человеком своих глубинных потребностей, включающих 

потребность в исследовании бессознательного и последующего принятия его, 

потребность в осознании смысла своего существования, потребность в 

осознании своего бытия как процесса;  

2) формирование человеком обновленных отношений с окружающими его 

людьми, потребности в событийности.  

 

При оказании психологической помощи подросткам в кризисном 

состоянии рекомендуется использовать следующие способы и приемы.  

 

1. Информирование. Расширение (изменение, корректировка) 

информированности ребенка, повышение его психологической грамотности в 

области обсуждаемых вопросов за счет примеров из обыденной жизни, 

обращения к литературным источникам, к научным данным, к опыту других 

людей.  

 

2. Метафора (метод аналогий). Суть метода заключается в использовании 

аналогий – образов, сказок, притч, случаев из жизни, пословиц, поговорок – 

для иллюстрации актуальной ситуации (темы, вопросы). Метафора оказывает 

косвенное влияние на установки, стереотипы, мнения человека, позволяет 

взглянуть на ситуацию как бы со стороны. Благодаря этому снижается 

субъективная значимость проблемы, исчезает ложное ощущение ее 

уникальности. Кроме того, удается разрядить напряженную атмосферу 

консультирования.  

 

3.  Установление логических взаимосвязей. Полезно вместе с ребенком 

устанавливать последовательность событий, выявлять влияние внутренних 

(субъективных) факторов на происходящее и их взаимосвязь. Данный способ 



позволяет расширить и уточнить понимание проблемы.  

 

4. Проведение логического обоснования. Данный способ позволяет 

отсортировать варианты решения актуальной жизненной задачи за счет 

логического анализа, показывающего последствия (эффективность) разных 

путей решения.  

 

5. Самораскрытие. Важно косвенно побуждать подростка «стать самим 

собой». Психолог может делиться собственным личным опытом, выражает 

терпимое отношение к различным высказываниям, чувствам ребенка.  

 

6. Конкретное пожелание. Пожелание может содержать рекомендацию 

попробовать какой-либо конкретный способ действия при решении 

актуальной задачи. Такие пожелания не должны снижать ответственность 

подростка. Он сам принимает решения, оценивает приемлемость 

предлагаемых способов, планирует шаги для их реализации.  

 

7. Парадоксальная инструкция. Для того чтобы вызвать чувство протеста и 

активизировать ребенка, можно предложить ему продолжать делать то, что он 

делает. Пусть повторит свои действия (мысли, поступки) по крайней мере три 

раза.  

 

8. Убеждение. Данный способ целесообразно использовать на фоне 

уравновешенного эмоционального состояния. Убеждение можно применять 

при наличии у подростка развитого образного и абстрактного мышления, 

устойчивости внимания. Используя понятные подростку аргументы, 

позволяет ему убедиться (утвердиться) в правильности определенных 

приемов, мыслей и т.п.  

 

9. Эмоциональное заражение. При установлении доверительных отношений 

можно стать образцом для эмоциональной идентификации. За счет этого 

можно поменять (откорректировать) эмоциональное состояние ребенка, 

заражая его собственным эмоциональным настроем.  

 

10. Помощь в отреагировании неконструктивных эмоций. Применение 

данного способа актуально при острых эмоциональных состояниях. 

Отреагирование может выражаться в форме смеха, слез, выговаривания, 

активного действия (походить, постучать, побить подушку, потопать ногами, 

нарисовать, почертить, написать). Отреагирование позволяет снять 

(разрядить) напряжение, вызванное негативной эмоцией. Внимательно 

наблюдать, сочувствовать, понимать, но не присоединяться к чувствам 

консультируемого.  

 

11. Релаксации. Нужно научить ребенка различным способам расслабления, 

достижения внутреннего покоя и комфорта. Релаксация может 



осуществляться в форме медитации, аутотренинговых и релаксационных 

упражнений.  

 

12. Повышение энергии и силы. Этот способ нужно применять, когда ребенок 

чувствует себя обессиленным, «выжатым», демонстрирует отсутствие сил 

(энергии). Конкретные двигательные упражнения, перевоплощение, 

мысленное «подключение» к различным источникам энергии – эти приемы 

позволяют повысить активность и работоспособность консультируемого.  

 

13. Переоценка. Переоценка негативных чувств и мыслей позволяет 

выработать новый взгляд на ситуацию – «сменить рамку». Переоценка 

включает выявление негативных переживаний (мыслей, образов), их 

фиксацию, поиск положительного (трансформацию в положительное), 

концентрацию на положительном и объединение положительного с 

негативным с целью изменения (переоценки) негатива.  

 

14. Домашнее задание. В качестве домашнего задания предлагается 

выполнить различные действия. Это могут быть наблюдения, отслеживание 

результатов, опробование новых способов.  

 

15. Позитивный настрой. Позитивный настрой позволяет укрепить веру 

ребенка в свои возможности по разрешению возникшего затруднения, он 

концентрирует сознательные и подсознательные силы для достижения 

поставленной цели.  

 

16. Ролевое проигрывание. Данный способ предполагает моделирование 

различных реальных и идеальных ситуаций для тренировки (отработки) новых 

способов поведения.  

 

17. Анализ ситуаций. В ходе консультирования можно проводить 

совместный анализ как реальных жизненных ситуаций ребенка, так и ситуаций 

из жизни других людей, включая примеры из литературных произведений. 

Вместе с информированием это помогает повысить психологическую 

грамотность, а также развить навыки использования психологической 

информации при анализе ситуаций.  

 

18. Внутренние переговоры. Могут использоваться для устранения 

внутренних конфликтов ребенка. Они предполагают выявление 

конфликтующих сторон (субличностей), их наименование и осуществление 

диалога между ними. Можно помочь ребенку осознать конфликтующие 

стороны и организовать внутренние переговоры, ведущие к компромиссу. 

После специальных тренировок ребенок обучается подключать к переговорам 

своего Творца – мудрую творческую силу, которая есть у каждого человека. 

Это помогает находить не только компромиссы, но и новые оригинальные 

решения.  



 

19. Трансформация личной истории. Задача трансформации – 

целенаправленное погружение в собственную историю для мысленного 

завершения субъективно незакрытых событий прошлой жизни, для изменения 

навязанных программ и сценариев. Подобные мысленные действия 

способствуют также снятию напряжения, создаваемого эффектом 

незаконченного действия. Если нельзя изменить реальные события жизни, то 

можно изменить отношение к ним. В тех случаях, когда подросток страдает от 

мыслей, что он не сказал или не сделал чего-то, можно предложить ему 

сделать это, актуализировав соответствующую ситуацию в ходе работы 

(мысленно или реально в игровой модели).  

 

20. Целеустроение. Поиском новых жизненных целей и смыслов стоит 

заняться, если ребенок чувствует опустошенность, у него мала ценность 

собственного существования, он хочет изменить свою жизнь, но не знает, в 

каком направлении двигаться. Для целеустроения можно использовать как 

рациональные техники, так и творческое воображение.  

 

21. Наполнение смыслом «обыденных» жизненных событий. Этот способ 

предполагает работу по повышению значимости происходящих событий, 

наполнению смыслом выполняемых действий (вспомните, как Том Сойер смог 

превратить в удовольствие скучную покраску забора). Такая работа имеет 

большое значение для ребенка, которому жизнь кажется скучной, все занятия 

– неинтересными.  

 

22. Социальные пробы. Освоение ребенком различных конкретных действий 

как в специально запланированных жизненных ситуациях, так и в игровых 

процедурах. Такое обучение позволяет ребенку лучше понять собственные 

возможности, пройти своеобразное социальное закаливание, освоить новые 

формы и способы поведения.  

 

23. Оказание помощи в поисках идентичности. Такая помощь весьма 

актуальна для подростков, которые мучительно ищут ответ на вопрос: «Кто я 

на самом деле?» Здесь нужны воздействия, побуждающие консультируемого 

к самопознанию, к осмыслению собственных поступков.  

Конкретные действия, упражнения и процедуры, которые выбирает психолог 

для оказания психологической поддержки, всегда ситуативны. Они 

обусловлены, прежде всего, индивидуальными характеристиками подростка и 

направлены на его социализацию за счет устранения причин, препятствующих 

разрешению актуальных жизненных задач.  



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Основанием возникновения прав и особенностей родителей и детей 

является происхождение детей от родителей, удостоверенное в 

предусмотренном законом порядке. Это относится к детям, рожденным в 

браке, так и лицам, не состоявшими в зарегистрированном браке. 

Государственная регистрация рождения ребенка осуществляется в органах 

загса по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей 

(одного из них) в порядке, предусмотренном законом. 

На основании п. 1 ст. 14 Закона об актах гражданского 

состояния регистрация рождения ребенка производится при 

предъявлении: 

 документа установленной формы о рождении, выданного 

медицинской организацией, в которой проходили роды; 

 документа установленной формы о рождении ребенка, выданного 

медицинской организацией, 

 врач который оказывал помощь при родах, либо 

частнопрактикующим врачом, если роды проходили вне 

медицинской организации; 

 заявления лица, присутствовавшего при родах, если роды проходили 

без оказания медицинской помощи. 

При отсутствии указанных документах регистрация ребенка производится 

на основании вступившего в силу решения суда об установлении 

юридического факта рождения ребенка конкретной женщиной. 

В добровольном порядке отцовства устанавливается в органах загса. 

Основанием для этого могут быть: 

 совместное заявление отца и матери, поданное после рождения 

ребенка или во время беременности матери, если имеются основания 

предполагать, что после рождения ребенка подача совместного 

заявления по каким-либо причинам станет невозможной. 

 заявления отца ребенка при наличии согласия органов опеки и 

попечительства, если мать ребенка умерла, признана 

недееспособной, лишена родительских прав или ее 

местонахождение невозможно установить. 

Под родительскими правоотношениями понимается совокупность личных 

и имущественных отношений между родителями и их ребенком. 

Родительское правоотношение складывается между каждым родителем с 

каждым из его детей. 

Наделяя родителей правами в отношении детей, государство возлагает на 

них обязанности не осуществлять родительские права в ущерб интересам 

детей, т.е. права родителей одновременно являются их обязанностями. 

Права и обязанности родителей и детей неотчуждаемы, например, 

родитель не может отказаться от принадлежащего ему права на воспитания 

ребенка, переложить на какое-либо третье лицо свою алиментную 

 

 



обязанность и т.д. Однако абсолютный характер родительских прав ни в 

коем случае не означает беспредельных прав и власти над ребенком. 

Родители не имеют права причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию и препятствовать им в 

осуществлении своих прав, а методы должны исключать жестокое, 

пренебрежительное и унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Впервые в истории российского семейного права СК РФ устанавливает 

права детей в семье. При этом дети рассматриваются как самостоятельные 

участники отношений с отцом и матерью, другими родственниками. Здесь 

все положения приведены в соответствии в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, участником которой является Россия. 

Основные права ребенка по СК РФ: 

 право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ) 

Это право включает: 

 право знать своих родителей (ст. 7 Конвенции о правах ребенка); 

 права на заботу со стороны своих родителей, предполагающее 

удовлетворение родителями жизненно важных интересов и 

потребностей ребенка, уважение его человеческого достоинства; 

 право на совместное проживание с родителями другого 

государства (п. 2 ст. 20 Конвенции о правах ребенка); 

 право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 

СК РФ). Право на общение с родителями вытекает из права жить и 

воспитываться в семье. а право общаться с другими родственниками 

(в основном проживающими отдельно) является важнейшим правом, 

обеспечивающим полноценное развитие ребенка, приобретением им 

навыков общения с другими членами общества и адекватного 

восприятия окружающих; 

 право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК 

РФ). Защита прав и интересов может осуществляться самим 

ребенком или его представителями. Несовершеннолетний, 

признанный в установленном порядке полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, имеет право сам защищать свои 

права и интересы, а несовершеннолетний, не обладающий полной 

дееспособностью до достижения совершеннолетия, также может 

самостоятельно защищать свои права в случае невыполнения 

родителями своих обязанностей по воспитанию и образованию 

ребенка, а равно в случае их жестокого обращения с ним или иного 

злоупотребления родительскими правами. Во всех иных случаях 

защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 

осуществляют родители, усыновители, приемные родители, 



опекуны, попечители, а предусмотренных СК РФ случаях – органы 

опеки, попечительства и прокуратура; 

 право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ). Закрепление этого 

права в СК РФ подчеркивает, что ребенок является личностью и его 

мнением надо считаться. Ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. 

Поэтому ребенку предоставляется возможность быть заслушанным 

в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего интересы. Закон не указывает возраста, по 

достижении которого ребенок обладает этим правом, а только 

указывает, что обязан учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 

лет, если это не противоречит его интересам. В ст. 12 Конвенции о 

правах ребенкаговориться, что взглядам ребенка уделяется 

внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. При такой 

трактовке судья может быть нарушено органом государственной 

власти, которой призван это право защищать; 

 право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). Имя ребенку 

дается по соглашению родителей, а при отсутствии такого 

соглашения – по указанию органа опеки и попечительства, данного 

непосредственно органу загса. Отчество присваивается по имени 

отца, если иное присвоение отчества не основано на национальном 

обычае. Фамилия ребенка определяется фамилиями родителей, ему 

по соглашению родителей присваивается фамилия одного из них, а 

при отсутствии соглашения разногласия разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

Имущественные права детей установлены ст. 60 СК РФ, при этом следует 

помнить, что права собственности на имущество своих родителей ребенок 

не имеет, как и родители – на имущество ребенка. СК РФ впервые 

законодательно закрепил положение, согласно которому 

несовершеннолетние дети могут сами заиметь своих детей и принимать 

участие в их воспитании, а по достижении 16 лет самостоятельно 

осуществлять родительские права в отношении своих детей. После 

появления ребенка связи со своими родителями не утрачивают и в праве 

рассчитывать на их поддержку как законных представителей их интересов. 

До достижения несовершеннолетними родителями 16-летнего возраста 

рожденному ими ребенку органом опеки и попечительства может быть 

назначен опекун, который будет осуществлять воспитание ребенка, не 

являться этих родителей (п. 2 ст.62 СК РФ). 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Большинство прав родителей непосредственно связано с 

соответствующими правами и обязанностями ребенка. Например, праву 

ребенка воспитываться в семье соответствует право родителей по 



воспитанию детей. Родительские права и обязанности имеют следующие 

особенности: 

оба родителя в равной мере обладают правами и имеют равные 

обязанности в отношении детей; 

рассматриваемые права и обязанности ограничены во времени, поскольку 

при возникновении у ребенка полной дееспособности они прекращаются; 

при осуществлении родительских прав и обязанностей должны сочетаться 

интересы родителей; 

осуществление родителями своих прав одновременно являются их 

обязанностью. 

Личные права и обязанности родителей состоят в том, что: 

 родители имеют право о одновременно обязаны воспитывать своих 

детей, выбирая приемы и способы их воспитания. Такое право, 

одновременно являющееся и родительской обязанностью, 

предусмотрено п. 1 ст. 63 СК РФ; 

 родители имеют преимущественное право на воспитание детей 

своих детей перед всеми другими лицами, включая и близких 

родственников ребенка; 

 родители с учетом мнения своих детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей до 

получения ими основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ); 

 родители имеют право и обязаны защищать интересы детей во всех 

инстанциях без специальных полномочий на такие действия (п. 1 ст. 

64 СК РФ); 

 родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого 

лица, удерживающего его не на основании закона или вступившего 

в законную силу судебного решения(п. 1 ст. 68 СК РФ); 

 родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов 

получения ребенком образования, а родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать реализации этого права, если не 

докажет в судебном порядке, что реализация своего права отдельно 

проживающим родителем наносит вред здоровью ребенка (п. 1 ст. 66 

СК РФ); 

 родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 

получение полной информации о нем из воспитательных, лечебных, 

учреждений социальной защиты и любых других (п. 4 ст. 66 СК РФ). 

Пределы и ограничения родительских прав предусмотрены ст.65 СК РФ и 

состоят в следующем: 

родительские права не осуществляют в противоречии с интересами детей; 

осуществление родителями родительских прав не должно причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, а также их нравственному 

развитию; 



способы воспитания детей должны полностью исключать 

пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинства 

обращение, оскорбление или эксплуатации детей. 

За нарушение прав и интересов детей родители, допустившие эти 

нарушения, несут ответственность в установленном законе порядке, 

вплоть до ограничения родительских прав или лишения свободы. 

Родители имеют обязанности и перед обществом, в котором они живут 

вместе со своими детьми и которое, в меру своих экономических 

возможностей, помогает родителям в воспитании детей. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 

Возможности человека к принятию взвешенных решений, 

самообслуживанию и самообеспечению по естественным причинам 

ограничены в детстве, в старости и в болезни. Поэтому родители 

ухаживают за детьми, а дети – за престарелыми или больными родителями 

и без санкции на это закона. Иногда родственные чувства у людей 

атрофируются, и для защиты интересов детей, стариков и больных закон 

вынуждает их родственников заботиться о них. 

Дети (а детьми закон считает людей не старше 18 лет) постепенно учатся 

в окружающем мире, и закон предлагает считать, что вполне разумно они 

могут действовать сразу после достижение 18-летнего возраста. 

Закон выделяет три периода в развитии ребенка: до 6 лет, с 6 до 14 и от 14 

до18 лет. Эти границы искусственны (разные дети могут достичь одного и 

того же уровня ответственности и в 10, и в 15, и в 18 лет), но 

законодательно закреплены. 

Интересы детей представляют полностью дееспособные люди или 

организации: кровные родители, усыновители, опекуны – физические лица 

и опекуны – учреждения. 

Представитель ребенка имеет определенные права и обязанности в 

отношении несовершеннолетнего. 

Согласно Семейному кодексу РФ (1996 г.) основаниями возникновения 

прав и обязанностей родителей являются: 

 для матери – факт рождения ребенка в стенах медицинского 

учреждения или вне его (во втором случае для подтверждения 

материнства требуется свидетельские показания врачей, 

принимавшие роды, или других лиц); 

 для отца – факт состояния в законном браке с матерью или 

признание отцовства по его заявлению, признание отцовства по 

совместному заявлению с матерью, признание отцовства судебной 

экспертизы (генетической и генной дектилоскопии). 

Ст. 54 СК РФ. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

1.     Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия) 



2.     Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и других 

случаях утраты родительского обеспечения органом опеки и 

попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего кодекса 

  

Ст. 55 СК РФ. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящихся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу и другое), имеет право на общение со своими 

родителями и другими родственниками в порядке, установленном законе. 

Ст. 56 СК РФ. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их замещающими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 

на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их замещающих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащим выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 



законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 

принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

  

Ст. 57 СК РФ. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его вопросы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 

154), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

  

Ст. 60 СК РФ. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержание от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены 

разделом 5 СК РФ. 

  

2. Суммы, причитающие ребенку в качестве алиментов, пенсий, поступают 

в распоряжение родителей (лиц, и их заменяющих) и расходуется ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию 

родителя, обязательно уплачивает алименты на несовершеннолетних 

детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти 

процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на 

имя несовершеннолетних детей в банк. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследия, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на правах 

собственности имуществом определяется ст. 26, 28 Гражданского кодекса 

РФ. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (ст. 37 Гражданского кодекса РФ). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 

имуществом друг друга по взаимному согласию. 

Ст. 61 СК РФ. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). 



2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, 

прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми 

полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

Ст. 62 СК РФ. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание 

с ребенком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, вправе случае 

рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или) 

отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по 

достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет может быть 

назначен опекун. Который будет осуществлять его воспитание совместно 

с несовершеннолетними родителями ребенка. 

Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признать и оспорить свое 

отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право 

требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Ст. 63 СК РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны, 

заботится о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения до получения детьми 

основного общего образования. 

Ст. 64. СК РФ. Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители 

являются законными представителями своих детей и вступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять своих детей, если орган опенки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 



орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 

прав и интересов детей. 

Ст. 65. СК РФ. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинить 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган 

опеки и попечительства или в суд. 

  

Ст. 68 СК РФ. Защита родительских прав 

1. Родители в праве требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании 

судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка 

отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что 

передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 

находился ребенок, не в соответствии обеспечить его надлежащее 

воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечения органа опеки и 

попечительства. 



 


