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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией роди-

тельских прав на воспитание детей, которые находятся в Домах ребенка при исправительных 
учреждениях, где матери отбывают наказание. Целью работы является показать, что суще-
ствуют правовые ограничения родителей-отцов на общение с детьми «за решеткой», закреп-
ленные нормами Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Авторы рассмат-
ривают данную проблему через дефиницию понятия «семьи» как основы воспитания детей. 
Авторы работы приводят примеры внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ, касающихся права родителя-отца на отдельные свидания с детьми, проживающими в Доме 
ребенка на территории исправительного учреждения. 
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В Указе Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 г. № 761 «О прове-

дении в Российской Федерации года семьи» указано: «Семья является основой обще-
ства, поэтому без нее невозможно существование, как самого общества, так и государ-
ства» [6]. На российском законодательном уровне ни в одном нормативном правовом 
акте не содержится определение понятия «семья». Семейный кодекс РФ (далее –  
СК РФ), регулируя семейные правоотношения, также не содержит дефиниции «семья». 
Анализируя нормы международно-правовых актов о правах человека на воспитание и 
образование, отметим, что в ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. сказано, 
что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на за-
щиту со стороны общества и государства». Объяснять значение понятия «семья» мож-
но с разных сторон: социологической, философской или гражданско-правовой. Давая 
определение «семьи» с философской позиции, авторы статьи предлагают использовать 
высказывание французского писателя Виктора Гюго: «Всякая социальная доктрина, 
пытающаяся разрушить семью, некогда и, кроме того, неприемлема. Семья – это кри-
сталл общества» [2]. Рассматривая определение «семья» с точки зрения права, отме-
тим, что это, прежде всего, семейные правоотношения, возникающие из таких юриди-
ческих фактов, как брак, рождение, усыновление (удочерение) ребенка, родство [4].  

Такое определение понятия «семья» является ключевым в такой отрасли права 
как Семейное право, нормы которого направлены на регулирование внутрисемейных 
правоотношений, в том числе и в отношении правового статуса несовершеннолетнего 
ребенка.  Учитывая, что каждая отрасль права имеет свой предмет и метод регулиро-
вания, который в той или иной мере затрагивает семейные правоотношения, указан-
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ное выше определение будет иметь свои дефиниции и черты. Например, нормы адми-
нистративного права связаны с регулированием семейных правоотношений через ор-
ганы государственного управления, которые влияют на решение таких проблем семьи, 
как защита статуса несовершеннолетнего в рамках родительских отношений (статья 
5.35 Кодекса об административных правоотношениях Российской Федерации). Уголов-
но-исполнительное право также не содержит определение понятия «семья». Но нормы 
уголовно-исполнительного законодательства напрямую регулируют участие осужден-
ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в семейных правоотношениях, 
в частности, в вопросе регулирования прав родителей на участие в воспитании, обще-
нии и образовании их несовершеннолетних детей (ст. 89, ст. 91, ст. 92, ст. 100 УИК РФ).  
Таким образом, можно обратиться к мнению С. А. Муратовой, которая полагает,  
что «семья как таковая субъектом права не является, субъектами являются конкрет-
ные члены семьи, более того, семья – это явление не правовое, а социологическое [3; 
20]». В данном контексте при раскрытии понятия «семья» обратимся к следующему 
толкованию, которое было сформулировано еще В. И. Лениным в работе «Что такое 
«друзья народа»: «История общественности состоит в том, что сначала была семья, эта 
ячейка всякого общества» [8]. Таким образом, понятие семьи социальное по своей при-
роде, а потом уже правовое. 

Институт семьи подлежит правовому регулированию и защите со стороны госу-
дарства в лице органов государственной власти. В соответствии с СК РФ регулируются 
основания возникновения семейных правоотношений, то есть процесс становления 
семьи как социального института. Нормы СК РФ и Федерального закона от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» направлены на защиту личных неимуществен-
ных и имущественных прав семьи, а в особенности прав и законных интересов несо-
вершеннолетних детей, а также на регулирование отношений между родителями ре-
бенка, супругами и близкими родственниками в случае нарушения или злоупотребле-
ния правом. Отметим, что семейные правоотношения с участием несовершеннолетних 
детей регулируются и нормами уголовно-исполнительного законодательства, в част-
ности Уголовно-исполнительным кодексом РФ (далее – УИК РФ) и Правилами внут-
реннего распорядка исправительных учреждений (далее – ИУ). СК РФ содержит от-
дельную главу 11 «Права несовершеннолетних детей», которая закрепляет равенство 
родителей в отношении воспитания и образования детей, осуществления защиты ин-
тересов несовершеннолетних, а также содержит отдельные нормы, регулирующие осо-
бенности реализации родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка.  

Семейное законодательство РФ закрепляет принцип защиты семьи и направле-
но на ее укрепление. На современном этапе развития государство реализует проекты  
и программы, направленные на проведение мероприятий по повышению авторитета 
семьи, в особенности молодых семей.  

В наши дни семья претерпевает кризис, связанный с социально-экономическими 
изменениями, психологической атмосферой межличностных отношений, а в некото-
рых случаях по причине несовершенства правового регулирования семейных правоот-
ношений.  Нельзя забывать о том, что люди могут столкнуться со сложными обстоя-
тельствами. 

Примером может выступить ситуация, связанная с отбыванием наказания од-
ним из родителей несовершеннолетнего ребенка в местах лишения свободы. С точки 
зрения социологии в такой ситуации семья теряет свои первоначальные функции, по-
скольку нарушаются правила нормального общения и участия каждого из членов се-
мьи в жизни другого. Исходя из этого, можно согласиться со следующим определением: 
«Семья осужденного – это определенный вид семьи», которая имеет  специфическую 
черту – искусственный барьер в общении между членами семьи, закрепленный норма-
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ми Уголовно-исполнительного кодекса РФ и Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений. Дело в том, что лицо, которое отбывает наказание в местах 
лишения свободы, не перестает быть субъектом семейных правоотношений. Особен-
ность таких отношений при условии отбывания одним из членов семьи наказания  
в исправительном учреждении заключается в определенных ограничениях. Общение, в 
том числе реализация родительских правоотношений, возможно только в рамках 
краткосрочных и длинных свиданий, регламентированных по времени телефонных 
переговоров и переписки.  

В рамках данной статьи нас интересует вопрос возможности равноправного уча-
стия родителей, находящихся в местах лишения свободы, в реализации прав и обязан-
ностей в отношении своих несовершеннолетних детей. В рамках данного аспекта мож-
но рассмотреть две ситуации в отношении участия осужденных родителей в воспита-
нии детей. Первая ситуация, когда один из родителей находится в местах лишения 
свободы, а ребенок, соответственно, проживает со вторым родителем. Вторая ситуация 
связана с проживанием и воспитанием ребенка в Доме ребенка при женской колонии, 
где мать отбывает наказание.  В данной работе мы рассмотрим вторую ситуацию, ко-
гда отец ребенка не может в полном объеме реализовать свои родительские права и 
обязанности в отношении несовершеннолетнего, находящегося «за решеткой», в пери-
од отбывания осужденной матерью наказания за совершенное преступление. 

В соответствии с ч. 3 ст. 100 УИК РФ дети в Доме ребенка проживают до достижения 
ими возраста трех лет. Если матери ребенка осталось отбывать наказание не более года, 
то пребывание ребенка в Доме ребенка могут продлить до достижения четырех лет.  

Российская пенитенциарная система основывается на законодательно закреп-
ленном режиме исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, посколь-
ку исправление и недопущение совершения повторных преступлений является основ-
ной задачей перед учреждениями ФСИН России. Необходимо сказать  о том, что данная 
цель далеко не всегда согласуется с интересами родителей и ребенка. Во-первых, в со-
ответствии с приказом Минюста России от 16 января 2016 г. № 295, утвердившим Пра-
вила внутреннего распорядка ИУ, режим дня представляет собой жесткий, до подроб-
ностей расписанный график, который в определенной степени лимитирует процесс 
участия осужденной женщины, а также отцов в воспитании и защите прав ребенка. Ав-
торы данной статьи считают, что такой строго регламентированный порядок в испра-
вительном учреждении, в первую очередь, является мерой ответственности за совер-
шенное преступление. Сам факт того, что пенитенциарная система предоставляет воз-
можность женщинам участвовать в воспитании детей на первых этапах жизни, говорит 
о гуманизации процесса реализации осужденными своих материнских прав. Соответ-
ственно,  особенностью «семьи за решеткой» выступает особое положение, фиксирую-
щее трудную жизненную ситуацию, специфика которой состоит в объективном нару-
шении баланса адаптивного потенциала семьи, восстановление которого требует зна-
чительных социально-психологических и материальных ресурсов [9]. Очевиден тот 
факт, что не все родители, отбывающие наказание, имеют право на восстановление 
этого баланса. Не стоит забывать, что чаще всего в исправительное учреждение, где 
расположены Дома ребенка, попадают женщины из неблагополучных семей и те, кто 
вел асоциальный образ жизни и в большинстве случаев совершили преступления про-
тив здоровья и жизни других граждан. Поэтому можно предположить, что дети, рож-
денные такими женщинами и проживающими в Домах ребенка при женских колониях, 
находятся  под опекой и защитой государства, а не отданы на воспитание таким же 
асоциальным отцам. Но существуют исключения в таких ситуациях, которые заключа-
ются в том, что у таких детей по «ту сторону исправительного учреждения» могут быть  
добросовестные и заботливые отцы, которые имеют право на полноценное участие  
в жизни таких детей.  
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Вопрос материнства в условиях изоляции от общества очень актуален. Под охра-
ной материнства и детства понимают систему государственных и общественных меро-
приятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, 
поощрение материнства, создание наиболее благоприятных условий для воспитания 
детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития [5]. Обязанность 
по обеспечению охраны и защиты материнства и детства в исправительном учрежде-
нии возлагается на ФСИН России. 

В конце 2015 года ФСИН России утвердила «дорожную карту» по совместному 
проживанию матерей с детьми в местах лишения свободы. Документ был разработан 
по инициативе Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере [1]. В 2016 году заместитель председателя  данного совета Юлия Басова  
в интервью корреспонденту «Коммерсантъ» сообщила, что в 2016 году в исправитель-
ных учреждениях находилось более 600 детей до трех лет. Совместное проживание  
с детьми в отдельных помещениях было организовано примерно для 20 % заключен-
ных матерей, к концу 2021 году прогнозируется 100 % [5].  

Положения статьи 66 СК РФ можно рассматривать как основополагающие нор-
мы, регулирующие права родителей на личное общение и участие в воспитании ребен-
ка, проживающего в Доме ребенка при исправительном учреждении. Дело в том,  
что предоставленная уголовно-исполнительным законодательством возможность реа-
лизации родительских прав через переписку и телефонные разговоры не может приме-
няться в отношении детей, проживающих в стенах ИУ, в силу их малолетнего возраста. 

При таком положении отцы несовершеннолетних детей, проживающих в Домах 
ребенка при ИУ, не могут в реализации своих родительских прав руководствоваться 
положениями ст. 66 СК РФ. Это связано с тем, что их возможности участия в воспита-
нии ограничены, прежде всего, нормами уголовно-исполнительного законодательства, 
регулирующего порядок предоставления свиданий, в рамках которых и происходят 
встречи отцов с детьми. Считаем, что это является нарушением положений не только 
СК РФ (п. 2 ст. 54, ст. 55), а также ст. 38 Конституции РФ, провозглашающей заботу  
о детях и их воспитание как равное право и обязанность родителей. 

Таким образом, в настоящее время в системе реализации прав осужденных в ис-
правительных учреждениях существует проблема организации предоставления воз-
можности отцам видеться и общаться со своими детьми не только в рамках свиданий  
с осужденными жёнами, а в период отдельных свиданий с несовершеннолетними.  
На наш взгляд, целесообразно внести ряд поправок в уголовно-исполнительное зако-
нодательство РФ. В частности, внести изменения в ст. 89 УИК РФ, добавив в него пункт, 
который будет содержать следующую формулировку: «Осужденным женщинам, име-
ющим ребенка в доме ребенка ИУ, могут предоставляться дополнительные кратко-
срочные свидания с отцом ребенка с участием самого ребенка продолжительностью  
до 4 часов в специальном помещении дома ребенка либо дополнительные длительные 
свидания продолжительностью не более 3 суток на территории ИУ». Также необходи-
мо изменить формулировку п 2.1 данной статьи, добавив: «… а также осужденным 
женщинам, имеющим детей в домах ребенка в ИУ». Соответствующим образом необхо-
димо изменить дублирующие статьи Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений. 

Эта проблема на сегодняшний день ещё не получила повсеместную огласку, од-
нако будет неправильным недооценивать её актуальность. Вследствие этого её реше-
ние первостепенно. Внесение данных поправок, по мнению авторов, исключит теку-
щую правовую коллизию в семейном и уголовно-исполнительном праве и позволит  
в более полном объеме исполнять  права и обязанности отца ребенка по его  
воспитанию. 
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