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Исторические этапы эволюции представлений о родительских правах и 

обязанностях по воспитанию и содержанию детей в России. Формирование 

правоотношений между родителями и детьми в отечественном семейном 

законодательстве происходило поэтапно. 

Исторически для характеристики отношений родителей и детей на Руси 

использовался термин родительская власть. Законодательство конца XIX – 

начала XX в. также закрепляло ряд обязанностей детей по отношению к 

родителям. 

Понятие родительской власти утратило силу только в 1918 году с 

принятием Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве, где оно было заменено понятием родительские 



 

 

права. Права предоставлялись родителям в отношении детей мужского пола до 

18 лет, женского пола – до 16 лет. При отсутствии соглашения о содержании 

детей, спор об алиментах на их содержание, разрешался в исковом порядке. 

Размер алиментов устанавливался судом в твердой денежной сумме и не был 

ограничен размерами прожиточного минимума. 

Второй по счету Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР вступил в 

силу с 1 января 1927 года [1]. Статья 153 Кодекса устанавливала подчинение 

родительских прав интересам детей. Глава II Кодекса называлась «Личные 

права и обязанности родителей и детей», но не в полной мере соответствовала 

своему названию. В ней закреплялись нормы только о правах и обязанностях 

родителей личного характера в отношении ребенка. Кодекс 1927 года отменил 

усыновление. 

8 июля 1944 года был принят Указ, мгновенно отбросивший наше 

законодательство на столетие назад. Указ запрещал установление отцовства в 

отношении детей, рожденных вне брака. Права и обязанности возникают 

только между матерью и ребенком. 

В 1968 году был принят общесоюзный семейно-правовой акт «Основы 

законодательства о браке и семье Союза ССР и союзных республик», он лег в основу 

Кодекса о браке и семье РСФСР, который вступил в действие с 1 ноября 1969 года. 

Основы в интересах матери и ребенка возродили и закрепили порядок (добровольный 

и судебный) и условия установления отцовства детей, рожденных вне брака. Давался 

более широкий и исчерпывающий, чем раньше, перечень оснований лишения 

родительских прав, одновременно допускалось восстановление судом 

родительских прав. 

Действующий Семейный кодекс, введенный с 1 марта 1996 года № 223-ФЗ 

значительно отличается от своего предшественника – в основном – за счет 

существенного увеличения в нем перечня и объема содержания прав и обязанностей 

родителей по воспитанию и содержанию детей. В соответствии с законодательством 

РФ за нарушение родителями своих обязанностей установлена семейная, 

административная и уголовная ответственность. 



 

 

Преимущественное право родителей на воспитание и содержание своих 

детей по законодательству Российской Федерации. Нормами МК РФ 

определено, что регулирование семейных отношений осуществляется на 

началах взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании являются 

равными правами и обязанностями родителей. 

Родители имеют преимущественное право лично воспитывать своих 

детей и несут обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей. 

Будучи свободными в выборе методов и способов воспитания, они при этом 

должны исходить из интересов ребенка, общества и государства. Государство в 

свою очередь принимает меры по оказанию помощи родителям и другим 

лицам, воспитывающим детей. 

3. Характеристика прав и обязанностей родителей на всестороннее 

развитие детей. 

Согласно п. 1 ст. 63 СК РФ родители не только имеют право, но и 

обязаны воспитывать своих детей. На сегодняшний день усилилась 

ответственность в процессе воспитания и обучения детей, так как они теперь 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Главную цель воспитания детей в семье составляет всесторонне развитие 

личности, сочетающее в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Выполняя обязанность по получению детьми 

основного общего образования, родители имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей с учетом их мнения [2, 

ст. 63 СК РФ]. Данное право основано на положении ст. 26 Декларации прав 

человека о приоритетном праве родителей в выборе вида образования для 

своих малолетних детей. 

В Законе закреплена норма «обучение в форме семейного образования» 

[ст. 17, СК РФ]. У детей появилось право выбирать формы образования, 

включая и семейное образование. Таким образом, Закон РФ «Об образовании» 



 

 

опирается на принцип открытости системы образования и расширяет роль 

родителей в воспитательном процессе. Например, они получают возможность 

выбирать учебные предметы для своих детей, участвовать в управлении 

образовательной организации, то есть является полноправным участником 

образовательного процесса. 

4. Реализация права и обязанности родителей по защите интересов 

ребенка. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 

64. СК РФ) соотносятся с правом ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов, закрепленного в ст. 56 СК РФ. Родители защищают не только права 

детей, предусмотренные семейным законодательством, но и права, 

закрепленные в нормах других отраслей права, а также интересы, которые 

вообще не входят в сферу правового регулирования. 

К предмету правового регулирования иных отраслей относятся: 

жилищные права ребенка, наследственные права, право на охрану его жизни и 

здоровья, право на социальное обеспечение, право на защиту чести и 

достоинства и другие. Родители являются законными представителями своих 

детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в административных и 

судебных органах, без каких-либо специальных полномочий, им достаточно 

предъявить документы, подтверждающие происхождение детей от конкретных 

родителей (свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца или матери 

ребенка) [2]. 

Способы защиты законных прав и интересов детей могут быть самыми 

разнообразными: родители могут принимать меры к предупреждению 

нарушений прав ребенка, могут требовать восстановления нарушенного права 

ребенка, могут выступать от имени несовершеннолетних в суде и т. п. 

Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК РФ, являются 

случаи, когда между интересами родителей и детей имеются противоречия. В 

таких ситуациях родители не вправе представлять интересы ребенка, орган 



 

 

опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей. 

5. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей: 

алиментные обязательства. Категория «алиментные обязательства» является 

неоднородной, так как объединяет два типа обязательств: договорных – 

основанных на соглашении об уплате алиментов (о предоставлении 

содержания) и внедоговорных относящихся к обязательствам, возникающим из 

неправомерных действий. Именно данное различие обусловливает легальное 

деление алиментов на «уплачиваемые на основании соглашения об уплате 

алиментов» и «взыскиваемые в судебном порядке» [4, с. 281]. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. Размер алиментов в судебном порядке составляет: на 

одного ребенка – одна четверть, на двух детей – одна треть, на трех и более детей – 

половина заработка и (или) иного дохода родителей (ст. 81 СК РФ). Постановлением 

Правительства РФ от 18 июня 1996 г. № 841 утвержден Перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей [3]. 

Можно выделить следующие характерные черты алиментных 

обязательств родителей перед детьми: 

1) являются одним из источников существования ребенка в семье; 

2) имеют строгое целевое назначение; 

3) регулярность (выплачиваются ежемесячно); 

4) обязанность каждого из родителей независимо от степени его 

экономического благополучия; 

5) носят строго личный характер; 

6) выплачиваются с момента рождения ребенка и прекращаются по 

достижении совершеннолетия, за исключением эмансипации и досрочного 

вступления в брак; 



 

 

7) сохраняются даже в случае прекращения родительских 

правоотношений путем лишения родительских прав, а также при ограничении 

родительских прав. 
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