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Аннотация. Статья включает в себя краткую историю развития 
института несовершеннолетних. Автор анализирует, как изменялось 
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правоспособность несовершеннолетних в истории России. В статье 
также рассматривается состояние института прав несовершенно-
летних на данный момент.

Ключевые слова. институт прав ребенка, история становления 
прав несовершеннолетних, правоспособность несовершеннолетних, 
защита прав детей.

История развития института прав ребенка берет свое начало 
с древних времен, когда только начали формироваться первые госу-
дарства. Однако система защиты прав детей появилась значительно 
позже, и она прошла долгий путь развития.

Семейные отношений в российском государстве строились 
так: у членов семьи были права и обязанности, но главой семьи был 
муж, иначе можно сказать, что все проживающие (с главой семьи) 
были ограниченно дееспособны поскольку зависели от права главы 
семейства — мужа.

После крещения Руси церкви передается функция по надзору 
за социально незащищенными слоями населения. Церковный Устав 
князя Владимира, устанавливает, что дети должны рождаться в бра-
ке, но если наступила внебрачная беременность, то мать обязана дать 
жизнь младенцу и не имеет права убивать его. Также Русская Прав-
да в случае смерти отца признавала главенство матери (ст. 105 РП) 
или старшего сына. Здесь возникает необходимость опеки, которая 
учреждалась при малолетстве детей или при выходе матери замуж 
либо ее смерти. Обычно опекуном назначался близкий родственник, 
власть которого была определена законом (ст. 99 РП), или отчим на 
тех же условиях (ст. 105 РП) [Филиппов. с. 9].

В XV в. при правлении князя Ярослава появились законы и уставы: 
дети отвечали по обязательствам, возникшим из преступлений отца, 
в Уставе князя Ярослава о церковных судах содержатся нормы, кото-
рые ввели запрет на принуждение детей вступать в брак (ст. 24). Власть 
родителей над детьми постепенно стала ослабевать и во второй поло-
вине XVII в. родители могли отдавать в кабалу детей только при посту-
плении в кабалу их самих, а уже после отмены поступления в кабалу 
родители имели право отдавать детей лишь во временное услужение. 
Ограничение дееспособности, которое зависело от возраста лица дол-
гое время оставалось основным: Согласно ст. 213 Законов гражданских 
в «несовершеннолетии полагалось три возраста»: малолетние — дети 
в возрасте от рождения до 14 лет и от 14 до 17 лет, несовершеннолет-
ние — лица в возрасте от 17 до 21 года [Филиппов, с. 11].

В статьях Свода законов Российской империи, определяющих 
правовые нормы поведения участников семейных отношений конца 
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XIX–начала XX в., устанавливающих права и обязанности родителей 
личного и имущественного характера, интересы детей не обозначе-
ны. При этом необходимость учета интересов предполагалась при 
решении вопроса о том, с кем из супругов будет оставлен ребенок 
в случае расторжения брака. Детей доверяли тому из супругов, кото-
рый был в состоянии лучше выполнять родительские обязанности. 
Понятие «родительская власть» было ликвидировано Декретом ВЦИК 
и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» от 18 декабря 1917 г., которым устанавли-
валось: «Дети внебрачные уравниваются с брачными относительно 
прав и обязанностей как родителей к детям, так и детей к родите-
лям». Таким образом, дети, рожденные от лиц, не состоящих в бра-
ке, и дети, рожденные в законном браке, приобрели равное правовое 
положение в семейных отношениях. Также, предоставление ребенку 
права самостоятельно обращаться в суд с заявлением об установле-
нии отцовства свидетельствует о признании его в качестве субъекта 
процессуальных отношений, о значимости интересов несовершен-
нолетних. Декрет «О гражданском браке и детях и о ведении книг 
актов состояния» явился началом реализации новой государственной 
политики в интересах детей. В дальнейшем в Кодексе законов о бра-
ке, семье и опеке РСФСР 1926 г. принцип исключительности интере-
сов детей был сохранен. Таким образом, в государственной семейной 
политике того времени приоритетным направлением оказывается 
признание исключительности прав детей [Филиппов, с. 11–12].

За время существования советской власти в СССР сменились 
три Кодекса о браке и семье (1917, 1926 и 1969 гг.). В данных кодексах 
права ребенка рассматривались через обязанности родителей. Само-
стоятельный статус ребенка был обозначен с принятием в 1989 г. Кон-
венции ООН о правах ребенка и ратификацией ее Советским Союзом 
в 1990 г. Как раз с принятием Конвенции ООН о правах ребёнка насту-
пил этап признания ребенка полноценным субъектом права, который 
не должен быть обделен вниманием со стороны государства и уста-
новления собственных правил и норм [Капитонова, с. 99].

Сейчас «несовершеннолетний» — юридическое определение 
ребенка или подростка, применяемое для разграничения между взрос-
лыми и детьми различных прав, мер защиты, привилегий. Это лица, 
не достигшие возраста 18 лет; лица в возрасте от 14 до 18 лет. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрас-
те от 6 до 14 лет наделены частичной дееспособностью. Полностью 
отсутствует дееспособность у малолетних до 6 лет [Филиппов, с. 12–13].

Сейчас права и обязанности детей включены во многие законо-
дательные акты: Конституция РФ (Российской Федерации), Семейный 
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кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Таким образом, можно заметить, что история развития инсти-
тута прав несовершеннолетних представляет собой процесс, кото-
рый берет свое начало в глубокой древности и продолжается по сей 
день. С течением времени понимание прав детей и их роли в обще-
стве претерпевало значительные изменения, что было обусловле-
но различными социальными, экономическими и политическими 
факторами. Поскольку 2024 г. провозглашен годом семьи, то сейчас 
должно активно совершенствоваться законодательство в отноше-
нии всех участников общественных отношений, в том числе и детей.
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