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В статье проводится анализ истории становления понятия 
«правовой статус ребенка», анализируется специфика права ребенка 
в обычном праве казахов, исследуются причины тесной взаимосвязи 
прав ребенка именно с правами матери, а не отца. Обращено внимание 
на международную регламентацию правового статуса ребенка.
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 «Баланың құқықтық 
мәртебесі» түсінігінің 

қалыптасу тарихы туралы 
мәселе

Берілген мақалада «баланың құқықтық мәртебесі» түсінігінің 
қалыптасу тарихына, қазақтардың қарапайым құқығындағы бала 
құқығының ерекшелігіне, бала құқығының әке құқығымен емес, 
дәл ана құқығымен арақатынасына талдау жасалынады. Баланың 
құқықтық мәртебесін халықаралық регламенттеуге назар аударылған.

Түйін сөздер: бала, құқықтық мәртебе, халықаралық құқықтық 
реттеу, ұлттық құқық, бала құқығын қорғау тетігі.
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В теории государства и права термин «правовой статус» 
является ключевым в вопросах определения отражения кру-
га прав и обязанностей физического и юридического лица в 
действующем и международном праве. Вместе с тем, в самой 
теории права нет единых подходов к содержанию данного 
термина.

Действительно, нет единого понимания составных право-
вого статуса. Некоторый анализ воззрений российских ученых 
был проведен в учебнике А.Н. Головистиковой и Ю.А. Дмитри-
ева: «Многие авторы отождествляют правовой статус с права-
ми, свободами и обязанностями субъекта, другие считают его 
более широким понятием. Так, А.А. Безуглов, Е.А. Лукашева, 
С.А. Солдатов определяют конституционно-правовой статус 
человека и гражданина как систему прав, свобод и обязанно-
стей личности, закрепленных Конституцией РФ. Некоторые 
ученые включают в структуру правового статуса гражданство, 
общую правоспособность, гарантии, законные интересы, юри-
дическую ответственность и др.» [1].

Вместе с тем, в конце ХХ века в правовой науке появился 
новый термин «правовой статус ребенка». История возникно-
вения данного термина тоже неоднозначна, так как изначально 
рассматривалась в совокупности с понятием правового стату-
са женщины. Эта особенность объяснялась точкой зрения, что 
ребенок неотделим от матери в силу психологических, физи-
ческих и иных факторов. Вместе с тем, данная позиция сложи-
лась не сразу и далеко не везде мать могла решить судьбу своих 
детей. В большинстве стран мира дети были подчинены воли 
отца – главы семейства. Как произошла трансформация мыс-
ли человеческой от мужского к женскому началу, это на наш 
взгляд, влияние феминизации, с одной стороны, а с другой – 
показатель изменения нравственности, отношения к семье, по-
казатель изменений в самом институте семьи. 

Однако обратимся к истории. 
Ряд современных ученых, проводя анализ становления дан-

ного понятия, ссылались на древнеримское законодательство. 
Так, Капитонова указывает на то, что «основы правового ста-
туса граждан закладывались уже в таких древнейших государ-
ствах, как античные Греция и Рим», и там «Дети в древнейших 
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государствах расценивались исключительно 
как принадлежность главы семьи и наделялись 
единственной обязанностью по вниманию его 
повелениям» [2, c. 97]. 

Если обратиться к обычному праву казахов, 
то и здесь есть много схожего. В понимании 
ряда российских ученых, исследовавших быт и 
обычаи казахов, дававших различные описания 
института брака, встречаются различные пози-
ции – от резко отрицательных до объяснитель-
ных и в какой-то мере оправдательных.

Так, например, Н.Н. Малышева в своей рабо-
те «Положение киргизской женщины по обыч-
ному семейному праву киргизов (по адату) 1904 
года» описывала семью: «Все права в семье при-
надлежат мужу, отцу. Киргизские женщины не 
имеют почти никаких прав и состоят в полном 
подчинении и распоряжении мужчин. Женщина 
не имеет возможности помешать исполнению 
воли мужа в делах, касающихся даже судьбы 
ее детей (выдачи замуж дочери, женитьбы сы-
новей); все решает муж. Согласна она или нет, 
все равно – ее протест не изменил дела. Одним 
словом, у женщин при личных отношениях с му-
жем прав нет, есть только масса обязанностей». 
[3, c. 554]

Тогда как Изразцов Н. в работе «Семейные 
союзы» отмечает, что «Власть родителей не-
ограниченна и простирается даже на жизнь де-
тей. Конечно, в здравом уме никто не решиться 
убить свое дитя, разве только нечаянно, но как 
бы то ни было, детоубийца не преследуется ни 
в каком случае и дает ответ одному Богу. Ро-
дители считаются естественными защитниками 
своих детей. Отец ищет за обиду малолетних и 
за убийство детей. Замужних дочерей защищает 
муж, а от мужа – отец» [3, c. 520]. 

Исследуя и зная обычное право казахов, мы 
согласимся с тем, что в нем дети были нераз-
рывно связаны с семьей. А семья как таковая ас-
социировалась с ее главой – отцом, его родом. 
Если женщина покидала семью при разводе или 
овдовев, то дети оставались в семье мужа. Не-
обходимость того, чтобы ребенок идентифи-
цировался с родом отца в казахском обществе, 
очень высока и, в первую очередь, объясняется 
необходимостью генетической чистоты. Кроме 
того, менталитет казахов автоматически ассо-
циировал значимость и статус человека от его 
принадлежности тому или иному роду, при этом 
принадлежность определялась только по отцу. 
В основе возникновения института аменгер-
ства также лежал интерес детей, необходимость 
их оставления в роду по мужской линии. Дети, 

ушедшие с матерью, считались, практически, 
подкидышами и их положение существенно усу-
гублялось при повторном браке матери. 

Род матери, конечно, имел значение, но вто-
ростепенное.

И эта картина прослеживается у всех наро-
дов Средней Азии, где был силен родовой уклад 
жизни. В определенном смысле, эта система 
продолжает свое существование и сегодня.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Се-
годня отечественное право полностью вобрало в 
себя международные, а иначе сказать, европей-
ские ценности теории прав человека. Тому пред-
шествовали существенные изменения, и, прежде 
всего, скачок развития от феодального строя к 
строю строительства социализма, кроме того, 
содержание политических и социальных идей, 
циркулировавших в мировом пространстве, не 
могли не отразиться на мировоззрении казах-
станской интеллигенции и общества в целом.

Именно это воззрение на ребенка как на фи-
зическое продолжение матери стало складывать-
ся именно в ХХ веке. В принимаемое в то время 
законодательство вошли многие религиозные 
устои, а именно, закрепилось разделение детей 
на законных и внебрачных, было официально 
распространено усыновление, удочерение, опе-
ка и попечительство, также был внесен статус 
малолетних и несовершеннолетних. То есть в 
той или иной степени ребенок рассматривался в 
неразрывной связи со своей семьей.

Так, первый и базовый на сегодняшний день 
документ – Конвенция о правах ребенка, приня-
тая резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН 20.11.1989 года закрепляет в числе прин-
ципиальных начал необходимость расти ребен-
ку в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания. Это объясняется тем, что в 
силу своей несамостоятельности, недостаточно-
го уровня жизненного опыта, психологических 
особенностей ребенок не может адекватно реа-
гировать на те или иные жизненные ситуации, и 
он отождествляется с семьей.

Вместе с тем, большинство документов на 
национальном уровне все же отождествляют 
круг прав ребенка с правами его матери. Именно 
мать, а не отец признается основным представи-
телем его прав и обязанностей.

Это, на наш взгляд, объясняется целым ря-
дом причин.

Во-первых, серьезная переоценка мораль-
ных ценностей, сексуальные революции, небы-
валые по масштабам войны привели к огромно-
му количеству одиноких людей в мире. Так, по 



ISSN 1563-0366                                      KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016                  61

Тасбулатова А.А., Жатканбаева А.Е.

последним данным «в США эта цифра состав-
ляет 40%, в Великобритании – 31%, в Японии 
– около 15%, в России, по неофициальным дан-
ным – около 40%» [4, с. 216]. Соответственно, 
возросло число одиноких женщин, которые рано 
или поздно задумываются о рождении детей, 
с одной стороны, и с другой – нестабильность 
института семьи, вызванная упрощенной про-
цедурой разводов, ослаблением общественных 
позиций о ценности и стабильности семьи, все 
это привело к появлению понятия «одинокая 
мать». При этом статистика показывает, что при 
разводах ребенок, в подавляющем большинстве 
случаев, остается с матерью, а не с отцом. Кроме 
того, в современном мире некоторые женщины 
добровольно остаются одинокими, создавая при 
этом неполные семьи. Эти аспекты современ-
ных отклонений достаточно подробно описаны 
психологами. Следует отметить, что некоторые 
женщины, пользуясь теми льготами, которые го-
сударство устанавливает для одиноких матерей, 
предпочитают придерживаться этого статуса. 

Во-вторых, такие изменения привели к рож-
дению большого числа детей вне брака. Это, в 
свою очередь, привело к необходимости узако-
нить процедуры определения отцовства, в том 
числе, и в судебном порядке. При этом, есте-
ственно, что отец должного исполнения своих 
обязанностей к ребенку исполнять не хочет, а 
иногда и не может. Кодекс РК о Браке и семье 
от 26 декабря 2011 года и Гражданско-процессу-
альный Кодекс РК от 31 октября 2015 года уста-
навливает достаточно длительную, регламенти-
рованную процедуру установления отцовства, 
к которой в последнее время обращается все 
больше женщин. При этом, есть необходимость 
вспомнить и современные технологии по зача-
тию детей – искусственное оплодотворение, до-
норство, суррогатное материнство и пр.

В-третьих, физиологическая зависимость 
ребенка от своей матери. Конечно, данная зави-
симость явление временное, но долгосрочное. 
Физиологическая зависимость перерастает в пси-
хологическую, кроме того, именно женщина, по 
мнению общественности, может обеспечить не-
обходимый уход, уют и пр. Именно это стано-
вится причиной того, что в 95-99% при разводе 
ребенок остается с матерью. Кодекс РК о Браке 
и семье от 26 декабря 2011 года устанавливает, 
что «Супруги пользуются равными правами и не-
сут равные обязанности. Вопросы материнства, 
отцовства, воспитания, образования детей, ме-
ста жительства, пребывания супругов и другие 
вопросы жизни семьи решаются супругами со-

вместно» [5], этим резюмируется равенство прав 
обоих родителей в реализации своих прав на вос-
питание детей. Кроме того, законодательством 
признается, что родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. Они обяза-
ны заботиться о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Но при таком раскладе все обязательства 
ложатся на мать, что в дальнейшем отражается на 
мировосприятии ребенка и его дальнейшем фор-
мировании своих жизненных позиций и, в пер-
вую очередь, на институт семьи.

В-четвертых, отцы при разводах в подавля-
ющем большинстве случаев не стремятся воз-
ложить на себя обязанности по содержанию и 
воспитанию детей. И в этом, главным образом, 
виновато, на наш взгляд, ослабление обществен-
ных позиций на сам институт семьи.

Соответственно, такие негативные миро-
вые тенденции не могли не привлечь внимания 
– ребенок всегда был и продолжает оставаться 
индикатором происходящих изменений в со-
временном миропорядке. Рост детей в неполных 
семьях, детей без семьи, подкидышей и отказ-
ников, дети в зонах конфликтов, дети в госу-
дарствах с высоким уровнем бедности − все это 
привело к необходимости заострения внимания 
к понятию и содержанию его прав, механизма 
защиты ребенка и обеспечения реализации его 
прав и свобод.

24 сентября 1924 года была принята Же-
невская декларация прав ребенка, принятая Ге-
неральной Ассамблеей Лиги Наций – первый 
международный документ, закрепивший семь 
сакраментальных, на наш взгляд, принципов по 
отношению к детям: «Документ провозгласил 
семь основных принципов, согласно которым: 

– ребенок имеет право на защиту и покро-
вительство независимо от его расы, националь-
ности и веры; 

– ребенку нужно оказывать помощь, уважая 
неприкосновенность семьи; 

– ребенку должно быть гарантировано нор-
мальное физическое, моральное и умственное 
развитие; 

– голодного ребенка следует накормить; 
больного ребенка – лечить; ребенку, страдаю-
щему каким-либо недостатком, следует помочь; 
«трудного» ребенка следует перевоспитать; си-
роту и покинутого ребенка следует приютить;

– ребенок первым должен получать помощь 
во время бедствий; 

– ребенку должны быть полностью гаранти-
рованы все меры, предусмотренные социальным 
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обеспечением и страхованием; ребенок должен 
иметь возможность по достижении соответству-
ющего возраста зарабатывать себе на жизнь, и 
закон должен охранять его от эксплуатации; 

– ребенку следует прививать сознание того, 
что лучшие его качества должны быть поставле-
ны на службу его собратьям» [6].

20 ноября 1959 года был принят специали-
зированный акт по правам ребенка – «Деклара-
ция прав ребенка», который расширил перечень 
принципов, доведя их до 10:

– Ребенку должны принадлежать все пред-
усмотренные декларацией права, без какой бы 
то ни было дискриминации;

– Специальная защита и предоставление 
возможностей и благоприятных условий для 
развития ребенка;

– Право на имя и гражданство; 
– Предоставление права пользоваться бла-

гами социального обеспечения, право на рост и 
развитие, право на надлежащее питание, жили-
ще, развлечения и медицинское обслуживание;

– Специальный режим, образование и забо-
та для неполноценных в физическом, психиче-
ском или социальном отношении детей;

– Ребенок должен расти в атмосфере любви 
и понимания, под попечением и ответственно-
стью своих родителей, когда это возможно. Осо-
бая забота о детях, не имеющих семьи и средств 
к существованию;

– Право на бесплатное и обязательное обра-
зование в соответствии с наилучшим обеспече-
нием интересов ребенка; 

– Первоочередность защиты и помощи для 
ребенка; 

– Защита от всех форм небрежного отноше-
ния, жестокости и эксплуатации;

– Ограждение ребенка от практики, которая 
может порождать ту или иную форму дискрими-
нации [7].

Конвенция о правах ребенка 1989 года в на-
стоящее время является последним специализи-
рованным нормативным актом в данной области. 
Данный документ закрепляет базовый перечень 

прав ребенка, реализация которых обеспечива-
ется 2 факультативными протоколами 2000 года. 
Эти документы должны лежать в основе нацио-
нального законодательства стран. 

Анализ текстов данных документов показы-
вает, что их разработчики не особо акцентиро-
вали свое внимание на теоретических вопросах. 
Ребенок в них рассматривается, с одной сторо-
ны, как самостоятельный индивид, который име-
ет определённый круг прав и свобод, а с другой 
– он прочно связан с семьей и, ответственными 
за него, матерью и отцом. Содержательное на-
полнение элементов правового статуса ребенка 
полностью зависимо от возрастного фактора. 

Вместе с тем, сегодня мы можем констатиро-
вать некоторые отклонения от ранних позиций. 
Новые тенденции заключаются в том, что ребе-
нок уже рассматривается не как продолжение 
своих родителей, а как гражданин, на которого 
государство имеет права, в том числе, и право 
на изьятие ребенка из семьи, в случаях, когда, 
по мнению самого же государства, условия со-
держания не соответствуют установленным 
тем же государством требованиям. Возникает 
противостояние интересов детей, родителей и 
государства. Государство возводит себя в ранг 
даже выше, чем родитель, способным опреде-
лять судьбу ребенка. 

Еще одним критерием и составной правово-
го статуса ребенка является наделение лиц, не 
достигших 18-летнего возраста комплексом по-
литических прав. Данный вопрос является спор-
ным в теории национального конституционного 
права.

Вместе с тем, следует констатировать, что 
в теории, законодательстве и практике ее при-
менения достаточно полно сложилось понятие 
правового статуса ребенка. Кроме того, это по-
нятие переросло в отдельный институт права, 
вбирающий в себя различные аспекты правово-
го регулирования и правореализации, например 
конституционный, социальный, процессуаль-
ный и пр. Развитие данного института во многом 
определяется международными документами.
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