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Аннотация: Обеспечение и защита прав детей является одним из 

приоритетов государственной политики. Признание личных и 

имущественных прав ребенка, соблюдение их, защита и соответствующее 

регулирование вытекающих из этого отношений должны быть важным 

условием развития всех сфер социально-экономической жизни нашей 

страны. Статья оставляет открытым вопрос о том, к какой области 

права относится институт прав ребенка, поскольку соотношение семьи и 

гражданского права по-прежнему остается важным и принципиальным 

вопросом. Определение направлений их решения считается важным 

теоретическим и практическим заданием по совершенствованию 

соответствующего раздела гражданского и семейного права. 
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Abstract Ensuring and protecting children's rights is one of the priorities of 

state policy. Recognition of the personal and property rights of the child, 

compliance with them, protection and appropriate regulation of the relations arising 

from it should be an important condition for the development of all spheres of the 

social and economic life of our country. The article leaves open the question of 

which field of law the institution of child rights belongs to, as it is still an important 

and fundamental issue - the relationship between family and civil law. The article 

comprehensively analyzes the scientific and practical problems related to the 

regulation of children's rights in the current legislation. Determining the directions 

for solving them is considered to be an important theoretical and practical task for 

improving the relevant section of civil and family legislation. 
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В теории права правовая система разделена на правовые отрасли, 

подотрасли и институты. Область права – это отдельная совокупность 

правовых норм, регулирующих одни и те же общественные отношения. По 

мнению А.С.Пиголкина, область права — это «самая крупная и относительно 

самостоятельная отрасль правовой системы, включающая в себя правовые 

нормы, регулирующие определенную, качественно обособленную область 

общественных отношений и обычно требующие определенных правовых 

инструментов. А.С.Пиголкин показывает 15 отраслей права,  в том числе 

гражданское и семейное право как самостоятельные отрасли права, В. В. 

Лазарев и С. В. Липен говорят, что в разные периоды учение включало в себя 

разные отрасли права - от 10 до 15 или больше. В свою очередь, институт 

права представляет собой отдельную группу правовых норм. регулирующие 

определенные виды общественных отношений. 

Одним из важнейших институтов семейного права является институт 

прав ребенка. Как отмечал А.И. Загоровский, «Семейный союз включает в 

себя три типа отношений: отношения между супругами, между родителями и 

детьми и между опекунами и попечителями. Регулируемые законом, они 

создают три института семейного права: брак, родители и дети, а также опека 

и попечительство. Современные представления о системе семейного права 

наиболее ярко выражены Л.М. Пчелинцевой, по еѐ мнению, «система 

семейного права включает в себя общую и специальную (особенную) части. 

...Отдельная часть семейного права включает в себя множество институтов, 

каждый из которых регулирует отдельные виды общественных отношений. К 

ним относятся: ... права и обязанности родителей и детей (определение 

родословной детей, права несовершеннолетних, права и обязанности 

родителей). 

Однако изложенные положения оставляют открытым вопрос о том, к 

какой области права относится институт прав ребенка, поскольку до сих пор 

не найдено четкое решение важного и главного вопроса - соотношения 

семейного и гражданского права. Ряд ученых считают семейное право 

небольшой отраслью гражданского права. Этот подход ясно выявил Г.Ф 

Шершеневич: «Семья, брак не должны ставиться на центральное место, а 

должны быть поставлены на одну сторону с имуществом, договорами, 

завещаниями. Поэтому мы считаем, что семейное право должно быть частью 

не только имущественного, но и личного права и гражданского права. Однако 

в науке встречается и противоположная позиция. Эту позицию занял В.А. 
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Дозорцев, который говорил: «Семейное право в основном регулирует 

неимущественные отношения, и поэтому семейные отношения выходят за 

рамки гражданского права... имущественные отношения, включенные в 

семейное право, не являются товарами и деньгами, они не обслуживают 

хозяйственное обращение, свойственное гражданскому праву. 

Имущественные отношения членов семьи (уплата алиментов) не являются 

основными отношениями и приобретают производный характер, основанный 

на их взаимных личных отношениях. Однако семейное право Республики 

Узбекистан как самостоятельная отрасль имеет следующие особенности: 1) 

Субъектом семейных отношений могут быть только граждане; 2) семейные 

правоотношения возникают из конкретных юридических фактов: брака, 

родства, материнства, отцовства, усыновления, принятия ребенка на 

воспитание в приемную семью, а гражданское право - это договоры и иные 

соглашения, обязательства, решения судов, государственных органов и 

характеризуется юридическими фактами, такими как решения и документы 

местных органов государственной власти. 3) семейные отношения, как 

правило, долговременны и связывают не чужих людей (как в гражданском 

праве), а родственников; 4) семейные отношения характеризуются строгой 

индивидуализацией их участников; 5) по своему содержанию семейные 

отношения состоят преимущественно из личных и только потом из 

имущественных отношений; 6) семейные отношения носят характер, 

основанный на личном доверии, поскольку главное место в них занимают 

личные отношения членов семьи. Не отрицая этих особенностей, семейное 

право представляется менее надежным, чем противоположное мнение, что 

оно является подотраслью гражданского права. 

Этот вывод можно подтвердить следующими моментами: Семейное 

право не является самостоятельной областью права, поскольку в середине 

90-х годов ХХ века в процессе законодательной реформы часть норм и 

институтов семейного права были перенесены в гражданское право. Данное 

изменение внесено в институт опеки и попечительства (Гражданский кодекс 

Республики Узбекистан сохранил нормы о требованиях к опекунам и 

попечителям, правах ребенка, указаны их конкретные права и обязанности); 

подтвердил, что правила гражданского состояния не изменятся. Такая 

ситуация свидетельствует о том, что происходят изменения в предметах 

гражданского и семейного права, характеризующиеся их постепенной 

конвергенцией, при которой некоторые институты одной отрасли гармонично 

«вливаются» в другую отрасль. Гражданское право (среди прочих) является 
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предметом регулирования общественных отношений, субъектами которых 

могут быть только граждане, например: наследование по закону, где 

завещателями и наследниками могут быть только граждане; только гражданин 

может заключить одностороннее соглашение в форме написания завещания и 

т. д. Из договоров семейных правоотношений, гражданских правоотношений 

(брачный договор, соглашение об уплате алиментов, соглашение об 

осуществлении родительских прав родителей, проживающих раздельно и 

т.п.), совершение сделок по распоряжению совместным имуществом с 

согласия другого супруга, договор, требующий государственной регистрации 

или обязательной нотариально удостоверенной формы в юридических 

документах); судебные решения (установление отцовства, алиментные 

отношения между бабушками и дедушками, внуками, правнуками и т.п.), 

документы государственных органов или органов самоуправления. 

Если стороны обусловили прекращение прав и обязанностей его 

наступлением или не наступлением, сделка считается условной. Таким 

образом, права и обязанности сторон договора будут существовать до тех 

пор, пока не наступит ситуация (условие), указанное в договоре, а значит, 

правоотношения продолжатся. Например, если домовладелец сдает жилье в 

аренду до вступления в брак, и это продолжается до тех пор, пока не станет 

известно, когда это произошло, то есть аренда жилья создает 

продолжающиеся правоотношения. По нашему мнению, представление о том, 

что в семейном праве почти все отношения являются непрерывными, 

неверно. Бесспорно, супружеские отношения продолжаются, поскольку брак 

прекращается только в случае смерти одного из супругов либо признания 

одного из них умершим или путѐм его расторжения (глава 7 Семейного 

кодекса). Закон не позволяет заключать брак на основании определенного 

условия, тем более регистрацию брака без цели создания семьи, то есть 

фиктивный брак приводит к его недействительности. (часть 2 статьи 49 

Семейного кодекса). Кроме того, имущественные отношения мужа и жены 

считаются непрерывными при действии правового режима имущества 

супругов, а также прекращаются при расторжении брака. При наличии 

соглашения его продолжительность определяется указанными условиями. в 

настоящем контракте или соглашении. Этот вывод еще раз подчеркивает 

неотделимость семейных отношений от гражданских отношений. В целом 

брачный договор наглядно доказывает единство гражданского и семейного 

права. Отношения между родителями и детьми считаются непрерывными. 

Родительские права, предусмотренные главой 11 Семейного кодекса, 
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прекращаются по достижении детьми восемнадцатилетнего возраста, а также 

при вступлении несовершеннолетних в брачные отношения и до достижения 

ими полной дееспособности. Совершеннолетние трудоспособные дети 

обязаны заботиться о своих родителях. Эти отношения сохраняются на всю 

жизнь родителей. Согласно статье 314 Гражданского кодекса, определены 

права, которые не могут переходить к другим лицам. Согласно ему не 

допускается передача прав, тесно связанных с личностью кредитора, в 

частности, требований об алиментах и возмещении вреда жизни или 

здоровью. 

Трудно согласиться с тезисом о том, что изменение субъектов семейных 

правоотношений не допускается. Естественно, что обмен субъектами брачных 

отношений не допускается, поскольку для заключения нового брака 

необходимо расторгнуть предыдущий брак (ст. 47 ГК РУз), а заключить новый 

брак ведет не к обмену отношениями, а к возникновению новых супружеских 

отношений. Однако в семейном праве существуют отношения, в которых 

субъекты могут быть заменены. Примером таких отношений может быть 

передача ребенка под опеку, приемную семью, воспитание в семье или 

усыновление ребенка, помещение ребенка в образовательное учреждение. 

Поскольку тема, связанная с морально-воспитательными идеями, выходит за 

рамки данного исследования, мы лишь подчеркнем, что в некоторых случаях в 

таких отношениях подменяется субъект, ответственный за воспитание 

личности. Мнение о том, что в семейных отношениях преобладают личные 

неимущественные отношения, бесспорно, но большая часть таких отношений 

регулируется нормами морали, приличия и обычая и совершенно не 

регулируется законом. Кроме того, согласно части 3 статьи 9 ГК, реализация 

гражданских прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц. Из него следует принцип, согласно которому участники 

гражданских правоотношений должны действовать честно, разумно и 

справедливо. Этот принцип приобретает более моральный характер. По 

нашему мнению, этот принцип в семейных отношениях имеет практически 

большее значение, чем в гражданских правоотношениях, поскольку именно в 

семье, в отношениях между супругами, родителями и детьми, а также другими 

родственниками, от укрепления семьи, семейные отношения - это взаимная 

любовь, доверие и уважение., строящееся на основе солидарности, помощи 

друг другу и чувства ответственности всех ее членов перед семьей, не 

позволяя кому-либо произвольно вмешиваться в семейные дела, членам 

семьи осуществлять свои права. Цель обеспечения беспрепятственной 
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реализации и защиты этих прав отражена в части 2 статьи 1 Семейного 

кодекса. Также отсутствует возможность правового регулирования некоторых 

личных имущественных прав, определенных нормами семейного права. 

По мнению М.В. Антокольской «в таких отношениях закон определяет 

лишь внешние границы их возникновения и прекращения: условия заключения 

брака, прекращения брака и установления отцовства, лишения родительских 

прав и т. д.»; «некоторые общие императивные ограничения». Частно-

семейные отношения определяют общие принципы, подлежащие реализации, 

но их содержание находится за пределами правового регулирования. Следует 

отметить, что в статье 5 Семейного кодекса семейное право регулирует 

личную собственность и имущественные отношения между членами семьи, 

однако не все регулируемые законом личные неимущественные и 

имущественные отношения регулируются семейным правом. Наследственные 

отношения, договорные отношения (за исключением прямо указанных в 

Семейном кодексе (например, по мнению Т.Ю. Синельниковой, «Семейный 

кодекс Российской Федерации касается только брачного договора супругов, 

должен регулировать их имущественные отношения) , поскольку нормы 

«Договорного режима имущества супругов» в главе 8 Семейного кодекса 

Российской Федерации не существуют в гражданском законодательстве, 

поскольку они возникают при заключении брака и проявлении воли супругов. 

супругов в отношении их имущества в зависимости от соответствующих 

юридических фактов"), обязательства (за исключением размера и порядка 

взыскания алиментов). На наш взгляд, хотя алиментные обязательства 

являются гражданскими обязательствами, поскольку они вытекают из других 

гражданско-правовых обязательств, основанием их изменение и прекращение 

не различаются по принципам исполнения, тем более статья 344 ГК 

предусматривает рассмотрение требований о взыскании алиментов, а также о 

возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или причинением 

смерти гражданину. 

Не все семейные отношения можно охарактеризовать как основанные на 

личном доверии. Если ребенок и один из родителей проживают раздельно, 

этот родитель не освобождается от обязанности содержать ребенка. 

Добровольная поддержка ребенка в такой ситуации свидетельствует о личном 

доверии и добровольных отношениях. 

Однако Семейным кодексом предусмотрен и судебный порядок 

взыскания алиментов, а согласно статье 171 ГПК в судебном порядке 

предусмотрен порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей 
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(ст. 170, 171, 172, 173 ГПК). Статья 117 Семейного кодекса предусматривает 

обязанности супругов по взаимному содержанию. Согласно этой статьи 

супруги обязаны оказывать материальную помощь друг другу. В случае отказа 

в такой помощи нуждающийся нетрудоспособный супруг, а также жена в 

период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, 

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с 

инвалидностью до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за 

общим ребенком с инвалидностью с детства I группы, имеют право в 

судебном порядке получать содержание (алименты) от другого супруга, если 

последний в состоянии его предоставить. 

В то же время в гражданском праве имеют место отношения, основанные 

на личном доверии. Например, договор поручения (ст. 817-831 ГК РУз) 

характеризуется своим фидуциарным характером, т. е. основанным на личном 

доверии, наиболее ярко проявляется в возможности одностороннего отказа от 

его исполнения. Кроме того, есть много других примеров: например, все 

контракты с авторами и исполнителями являются частными. Глава 37 

Гражданского кодекса посвящена видам договоров: договорам на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Согласно части 1 статьи 694 ГК усилена обязанность подрядчика лично 

проводить научное обследование работ. Поэтому характер развивающихся 

отношений между субъектами не может быть критерием отнесения семейного 

права к самостоятельной отрасли. Анализ законодательства зарубежных 

стран показывает, что (Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) и 

Гражданский кодекс Германии) из стран, принадлежащих к континентальной 

правовой системе, Германии и Франции определяют семейное право - как 

подотрасль гражданского права, а семейные отношения в этих странах 

регулируются нормами гражданского права. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что семейные отношения имеют специфический 

характер для некоторых гражданско-правовых отношений, например, 

отношений по наследству, а также отношений, возникающих из создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Различия между семейно-правовыми и гражданско-правовыми 

отношениями не столь важны и многочисленны, как объединяющие их 

признаки, что позволяет включить семейные отношения в предмет 

гражданско-правового регулирования. Специфика семейных отношений 

недостаточна для того, чтобы выделить совокупность норм, регулирующих эти 

отношения, в отдельную область права, но, на наш взгляд, достаточна для 
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того, чтобы рассматривать семейное право как еще одну подотрасль 

гражданского права. В соответствии с этой взаимозависимостью институт 

прав ребенка базируется на взаимосвязанных правовых нормах, 

закрепляющих права ребенка, то есть несовершеннолетних до восемнадцати 

лет, и регулирующих отношения, возникающие в связи с их признанием в 

качестве отдельной группы, реализацией и Защита также должна относиться к 

областям гражданского права. С другой стороны, субъективные права, 

составляющие содержание правоспособности граждан (ст.17 ГК), личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага (ст.99 ГК), и личные 

неимущественные права несовершеннолетних детей (Глава 11 СК) можно 

считать существующими в качестве общего и специального в диалектическом 

единстве. По мнению М.В. Антокольской, "наличие Семейного кодекса 

указывает на общеизвестные особенности семейных отношений в рамках 

гражданского права, на самостоятельность семейного права и на 

необходимость сохранения отдельного Семейного кодекса". На наш взгляд, 

приведенный выше анализ семейных отношений показал, что их своеобразие 

не требует специального регулирования вне сферы гражданского права, 

поскольку имущественные отношения между членами семьи по своей 

правовой природе не отличаются от гражданских отношений. 

Права детей, в отличие от других семейных правоотношений, 

заслуживают особого внимания со стороны законодателя, даже если они не 

имеют качественных характеристик. В настоящее время имущественные 

права ребенка четко сформулированы в Гражданском кодексе, а порядок и 

содержание этих прав, которые зависят от действий родителей или лиц их 

заменяющих различны. Существующие случаи неправильной реализации 

субъективных прав детей обусловлены тем, что отсутствует соответствующая 

информация об этих правах как среди родителей, так и среди 

несовершеннолетних. В соответствии с главой 2 пункта 8 Положения 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.03.2017 года № 140 «Об 

общем среднем образовании», в соответствии с государственными 

стандартами образования, образование и подтверждено, что реализация 

конституционного права на образование является целью общего среднего 

образования. В связи с этим считаем целесообразным включить предмет 

«Правовое положение несовершеннолетних в Республике Узбекистан» для 

учащихся старших классов. Такое предложение очень актуально, ведь права 

ребенка отражены более чем в 140 правовых документах и других правовых 

документах Республики Узбекистан, что затрудняет их изучение 



  

 36 

непрофессиональной аудиторией. Исходя из этой ситуации, мы предлагаем 

принять новый кодифицированный акт – Кодекс о правах ребенка. Он 

охватывает весь спектр прав ребенка, включая социальные, культурные, 

организационные и социальные права. 
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