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НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 
 Приобретение прав и обязанностей одним участником для другого является 
целенаправленным, например, «опекун – подопечный». По мнению Л.Ю. Михеевой, 
основанному на законодательных нормах об опеке и попечительстве, «опекун 
(попечитель), действуя в интересах подопечного, создает права и обязанности для него, а 
не для себя»1.  
 Безусловно, это утверждение применимо к детским учреждениям – 
несовершеннолетним, поскольку детские учреждения исполняют функции опекунов 
(попечителей) в отношении детей, находящихся там. 

 Правоотношения между участниками складываются по поводу нематериальных и 
имущественных благ. Гражданское законодательство определяет, нематериальные блага и 
личные неимущественные права граждан. Нематериальными благами человек наделяется 
от рождения: жизнь и здоровье; достоинство личности; личная неприкосновенность; честь 
и доброе имя; деловая репутация; неприкосновенность частной жизни; личная и семейная 
тайна; возможность свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства 
(п.1 ст.51 ГК КР). Личные неимущественные права осуществляются и защищаются в 
соответствии с законом. К ним относятся: право на пользование своим именем, право 
авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (п.2 ст.51 ГК КР). 
 Нематериальные блага лишены имущественного содержания, их нельзя оценить 
денежно, и они неразрывно связаны с личностью их носителя. Аналогичная точка зрения 
сформировалась в юридической науке еще до 50-х годов XX века2. Позднее, личным 
неимущественным отношениям определяли такие отношения, которые выражают 
индивидуальность личности3. 
 Однако другие ученые утверждают, если ими обладает гражданин, то можно и 
имущественные права назвать личными

4. Поэтому, на данный момент, в юридической 
науке нет признанного всеми исследователями, определения личных неимущественных 
прав.  
 Хотя, достаточное емкое и доступное для понимания определение 
неимущественного права, сформулировал Толстой В.С. «Личное неимущественное право 
– это принадлежащая субъекту естественная возможность самостоятельно, в соответствии 
с принадлежащей ему автономией воли, выбирать варианты собственного поведения, 
касающиеся его существования».  
 Юридическая наука относит нематериальные блага к особой группе объектов 
гражданских прав, поскольку «носителями указанных благ выступают все граждане 
независимо от возраста и состояния дееспособности»5. Другие исследователи утверждают, 
                                                           
1 Михеева Л.Ю.. Общие положения об опеке и попечительстве // Система Консультант Плюс, 002. 
2 Рясенцев В.А. Неимущественный интерес в советском гражданском праве // Ученые записки Московского 
юридического института. - М., 1939. - Вып.1; Флейшниц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и 
капиталистических стран. – М., 1941. – С. 8-9. 
3 Иоффе О.С. Из историй цивилистической мысли / Избранные труды по гражданскому праву. - М.: Статут, 
2002. - С.239. 
4 Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. – М..: Элит, 2006. – С.7.  
5 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект. - Т.1. - С.279. 
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что неимущественные блага обеспечивают развитие индивидуальности того, кому они 
принадлежат

6. Бесспорно то, что управляя неимущественными благами, а также правами 
на них, любой субъект получает возможность формировать свою индивидуальность так, 
как он хочет. 
 Применительно к несовершеннолетним, установление неимущественных 
правоотношений может происходить помимо воли самих несовершеннолетних, но в их 
интересах. Это обусловлено обязанностью государства защищать права 
несовершеннолетних граждан. Семейный кодекс КР предусматривает право ребенка на 
защиту своих прав и законных интересов. Защита прав детей является обязанностью 
родителей (ст.61 СК КР).  
 Но законом предусмотрена и защита прав ребенка от злоупотреблений со стороны 
родителей и лиц, их заменяющих (п.2 ст. 61 СК КР), которую несовершеннолетний может 
осуществить с помощью отдела по поддержке семьи и детей.  
 Семейный кодекс предусматривает возможность самостоятельного обращения 
ребенка в эти органы, а по достижении 14 лет и самостоятельное обращение в суд за 
защитой своих прав (п.2 ст. 61 СК КР).  
 Помимо возможности обратиться за помощью в реализации и защите своих прав в 
уполномоченные органы, государство гарантирует несовершеннолетнему содействие в 
реализации и защите его прав и законных интересов7. 
 Основные права несовершеннолетних определены Семейным кодексом КР, 
кодексом о детях, положением о правилах передачи детей, оставшихся без попечения 
родителей, на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики, а также 
иностранным гражданам и т.д. 
 Согласно Семейному кодексу (ст.59-65), ребенок наделен следующими неиму-
щественными правами: 
1) жить и воспитываться в семье; в случае утраты родительского попечения, данное 

право ребенка не исчезает, а реализуется с помощью отдела по поддержке семьи и 
детей; 

2) знать своих родителей и совместно проживать с ними; 
3) право на воспитание своими родителями, обеспечение своих интересов, всестороннее 

развитие; 
4) право на уважение своего человеческого достоинства; 
5) право на общение с родителями и другими родственниками, в том числе, если ребенок 

находится в экстремальной ситуации; а также в случае раздельного проживания 
родителей и ребенка; 

6) право на защиту своих прав и законных интересов: родителями, самостоятельно, либо 
с помощью уполномоченных лиц, включая и защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей; 

7) право выражать свое мнение, давать согласие в определенных Законом случаях, а 
также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства; 

8) право на имя, отчество и фамилию; 
9) право на изменение имени и фамилии ребенка. 

Семейный кодекс отдельной нормой закрепляет права детей, находящихся под 
опекой, в учреждениях социальной защиты. Такое обособление вызвано тем, что опека и 
попечительство – особое состояние ребенка, которое требует осторожного обращения и 

                                                           
6 Малеипа М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М., 2000.               
–С.18. 
7 Джумагазиева Г.С. Личные неимущественные права несовершеннолетних и гарантии их осущетсвления / 
Актуальные проблемы международного частного права и гражданского права: Материалы международной 
научно-практической конференции. 15.01.2007. – Челябинск; - М.: СГУ, 2007. 
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регулярного наблюдения. Когда же ребенок находится в учреждениях социальной 
защиты, ему нужно время для привыкания и обустройства. Важно, чтобы атмосфера в 
этом учреждении и отношение к ребенку, были благоприятными, доброжелательными, 
психологически комфортными.  

В п.1 ст.156 Семейного кодекса определено, что дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся в учреждениях социальной защиты имеют право на содержание, 
воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, 
обеспечение их интересов. Пунктом 2 этой же статьи предусмотрено, что дети, 
находящиеся в указанных учреждениях обладают также и правами в соответствии со 
статьями 60-62 СК КР.  

Право переменить свое имя и фамилию также должно быть у детей, находящихся в 
специализированном учреждении, поскольку перемена фамилии, например, 
способствовала бы ребенку скрыть негативные факты в отношении его родителей, 
попечителей, особенно, в случаях физического и сексуального насилия. Вполне возможно, 
что в отношении малолетних детей с ходатайством о перемене имени, фамилии могли бы 
выступать специализированные центры, проводящие реабилитацию несовершеннолетних. 
Специалисты учреждения, работающие с детьми, могли бы достаточно грамотно 
обосновать причины и целесообразность перемены имени ребенка, возможно и без 
согласия родителей. Разумеется, согласие детей с 10 лет является обязательным. А для 
детей от 14 до 18 лет также допустимо личное обращение в органы ЗАГС об изменении 
имени и фамилии, без согласия родителей. В необходимых случаях достаточно 
ходатайства специализированного учреждения с указанием причин изменения имени. 

Условия и основания обращения несовершеннолетнего, находящегося в 
учреждениях социальной защиты, в органы ЗАГС с заявлением об изменении имени, 
должны быть урегулированы Семейным кодексом КР, нормой, определяющей права 
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях социальной защиты, воспитательных 
образовательных учреждениях, в детских домах.  

Поэтому статью 64 Семейного кодекса КР необходимо дополнить абзацами 
следующего содержания: «Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет вправе 
изменить имя и (или) фамилию без согласия родителей, но с разрешения отдела по 
поддержке семьи и детей, которые действуют в интересах ребенка. Несовершеннолетние в 
возрасте от 16 до 18 лет, вправе изменить имя и (или) фамилию без согласия родителей, 
без разрешения отдела по поддержке семьи и детей, в случае, если имя и (или) фамилия 
неблагозвучны». 

Несовершеннолетние, находящиеся в детских учреждениях вправе изменить имя и 
(или) фамилию по ходатайству этого учреждения, если того требуют интересы 
несовершеннолетних. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей-сирот, 
государство устанавливает дополнительные гарантии по их социальной поддержке. 
Конституция КР от 23 октября 2007 года ст. 16: государство устанавливает гарантии в 
сфере образования для таких детей. Они выражаются в том, что детям предоставляется 
право бесплатного получения основного общего и начального профессионального 
образования. Дополнительные государственные гарантии устанавливаются и на 
медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном 
лечебно-профилактическом учреждении.  

Кроме того, несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеют право на:  
1) уведомление родителей или иных законных представителей о помещении 

несовершеннолетнего в учреждение; 
2) получение информации о целях своего пребывания в учреждении, о правах и 

обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в данном 
учреждении; 
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3) гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 
4) поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без 

ограничения их количества; 
5) обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратураы и суд. 

Уведомление родителей или иных законных представителей ребенка о помещении 
его в специализированное учреждение, происходит, в случае если родители не совершили 
насильственных действий в отношении него. Однако в случае просьбы самого 
несовершеннолетнего сообщить родителям (родственникам) о том, где он находится, 
администрация специализированного учреждения не вправе ему отказать.  

Общение с семьей, встречи с членами семьи могут и должны быть ограничены или 
запрещены, если они травмируют ребенка, настраивают его на негативные перемены или 
поведение. Встречи и общение с семьей не следует разрешать в случаях насильственных 
действий в отношении ребенка, а также, если родители тяжелобольные психическими 
заболеваниями и т.д.  

Помимо этого, у детей, находящихся в детском учреждении, имеется право 
получать информацию о цели своего пребывания в учреждении, о мероприятиях, которые 
будут в отношении него осуществляться, о длительности своего пребывания, и о 
последующем устройстве.  

Право несовершеннолетнего на возмещение вреда, причиненного его жизни, 
здоровью, компенсацию морального вреда, требует особого внимания. Оно довольно 
специфично в своей реализации, даже когда имеются родители, опекуны, попечители. 
Такое право в отношениях несовершеннолетнего со специальным учреждением также 
имеется. Выражено оно в двух видах отношений: 

Во-первых, это отношение с третьими лицами. Третьими лицами могут быть 
родители, опекуны, попечители, злоупотреблявшие своими правами и нанесшие ребенку 
определенный вред здоровью и т.д. В этом случае специализированное учреждение 
обязано требовать возмещении морального вреда несовершеннолетнему. 

Во-вторых, отношения, связанные с причинением вреда здоровью несовершенно-
летнего, могут возникать у несовершеннолетнего со специализированным учреждением, в 
котором он находится. Думается, что необходимо более детально понять – значение вреда. 
По этому поводу писал Ю. Беспалов, «под вредом, причиненным жизни и здоровью 
ребенка, понимаются неблагоприятные последствия в виде повреждения и (или) 
расстройства здоровья, физических и нравственных страданий, а также умаление 
связанных с жизнью и здоровьем имущественных прав. При возмещении вреда, 
причиненного здоровью ребенка, во внимание принимается, как правило, физический 
вред и имущественный интерес. Между тем противоправные действия причиняют не 
только телесный вред, они вызывают зачастую недостатки умственного, нравственного и 
задержку психического развития»8. Без сомнения, такой вред здоровью ребенка подлежит 
обязательному возмещению.  

Далее Ю. Беспалов утверждает, что «возмещению подлежит и моральный вред, 
поскольку противоправные действия родителей, усыновителей причиняют и физические и 
нравственные страдания ребенку». 

 Следом можно говорить о том, кто именно обязан возмещать вред, причиненный 
жизни, здоровью ребенка, к кому предъявлять надлежащие иски. 
 Понятно, когда в специализированное учреждение помещается несовершенно-
летний из неблагополучной семьи, то виновность родителей очевидна, в этом случае иск о 
возмещении морального вреда следует предъявлять к родителям несовершеннолетнего.  

                                                           
8 Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка // Российская юстиция. - 1998.     
- №10. 
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 Проблема состоит в возможности реального получения определенной суммы: как 
правило, у нерадивых родителей нет заработка или иного дохода. Но отсутствие 
материальных средств не снимает с них обязанности по выплате алиментов на содержание 
несовершеннолетнего, следовательно, не должно освобождать их от ответственности по 
возмещению вреда здоровью и выплате компенсации морального вреда.  
 Сложнее решается вопрос, когда виновными лицами в причинении вреда здоровью 
ребенку являются сотрудники детского учреждения: школы, детского дома, школы-
интерната и т.д. В данном случае виновным же лицом является организация, в целом. 
Поэтому и вред здоровью несовершеннолетнего, и компенсация морального вреда 
подлежат возмещению за счет казны государства.  

 Со степенью вины причинителя вреда напрямую связан размер компенсации 
морального вреда. Так п. 2 ст. 1028 ГК КР предусматривает: «Размер возмещения 
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
в случаях, когда вина является основанием возмещения. При определении размера 
возмещения вреда должны учитываться требования разумности и справедливости».  

По мнению А.М. Эрделевского, размер компенсации морального вреда ребенку 
должен быть пропорционален объему его дееспособности и проявлять зависимость от 
возраста. Поскольку в различный возрастной период несовершеннолетний по-разному 
проявляет моральное удовлетворение и положительные эмоции от чего-либо9. 
 Другой способ причинения вреда здоровью несовершеннолетнему, выражается в 
ущемлении прав ребенка, находящегося в специализированном учреждении, например, в 
унижении его достоинства, ограничении свиданий в качестве наказания, в использовании 
труда несовершеннолетнего в корыстных целях. Применение подобных мер наказания для 
провинившихся несовершеннолетних, приведет к тому, что качественная реабили-
тационная работа, проводимая специализированным учреждением в отношении ребенка, 
может быть безвозвратно испорчена. 
 Факты нарушений прав несовершеннолетних в деятельности специализированных 
учреждений обязаны выявлять отдел по поддержке семьи и детей как контролирующая 
инстанция, а также прокуратура, как правоохранительный орган. Указанные органы 
выступают в защиту интересов детей, если они находятся в детском учреждении.  
 В большинстве случаев выявить нарушения прав детей, находящихся в 
специализированном учреждении, возможно только с помощью самих детей. Поэтому у 
несовершеннолетних, находящихся в специализированном учреждении, должна быть 
информация о способах установления контактов с контролирующими органами: 
отделомпо поддержке семьи и детей, прокуратурой, учредителями специализированного 
учреждения. А специализированное учреждение обязано организовать свою деятельность 
таким образом, чтобы у несовершеннолетних, находящихся там, не возникло ощущение 
закрытого лечебного учреждения со строгими правилами внутреннего распорядка.  
 

                                                           
9 Эрделевский А.М. Гарантия прав ребенка в России // Система Консультант Плюс, 2001. 


