
 

 

Джиоева Зинаида Зауриевна 

Магистрант 

Направление: Юриспруденция 

Магистерская программа: Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

 

Родительская обязанность по содержанию несовершеннолетних детей 

по законодательству Российской Федерации 
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родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Исследуется вопрос 
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субъектов, уровень их ответственности и размер алиментов, а также условия 
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Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

являются наиболее устоявшимся институтом семейного права любого 

современного государства. Более того, данный институт является настолько 

устоявшимся и естественным элементом семейных отношений, что мы 

обнаружим его на любой стадии развития общественных отношений, в том 

числе и существовавших в догосударственную эпоху. Иначе говоря, 

обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей является 

социальным институтом, имеющим внеправовую (или точнее, доправовую) 

природу, получившим свое закрепление в нормах морали, этики и религиозных 

принципах организации общественной и семейной жизни.  

Наиболее ярким подтверждением данному утверждению могут служить 

религиозные принципы, которые по природе своей социоцентричны и 



 

 

устанавливают ряд обязательств как в отношении общества, так и в отношении 

членов семьи. Действительно, практически любой религиозный текст содержит 

такого рода обязательства родителей перед детьми. Так, например, Коран 

однозначно закрепляет обязанность родителей по содержанию своих детей: «И 

не давайте (о, попечители!) легкомысленным (мужчинам, женщинам и детям) 

вашего имущества, которое Аллах устроил вам для поддержки, и наделяйте их 

из него, и одевайте их, и говорите им слово благое».  

Аналогичное подтверждение мы найдем и в христианских религиозных 

текстах: «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для 

детей». Таким образом, обязанность родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей является наиболее ярким общественным 

институтом, имеющим без преувеличения универсальный характер (Так, 

например, Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах ребенка» 

от 20 ноября 1989 года (Сборник международных договоров СССР. Выпуск 

XLVI, 1993) установила данную обязанность родителей как «…основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка» (п. 2, ст. 2)), 

регулирующим семейные отношения с незапамятных времен и получившим 

свое закрепление в правовых нормах, в том числе канонического права, с 

появлением последних.  

В правовом поле исследуемое обязательство было закреплено еще в 

римском праве. Действительно, Дигесты Юстиниана однозначно устанавливали 

обязанность родителей по содержанию детей: «Если же супруг откажется 

сделать то, что должен, то в любом случае принуждается содержать 

рожденного (ребенка), хотя он и может не признавать его сыном» [1]. По 

вполне объективным причинам в русском праве данная обязанность была 

закреплена позднее, что не позволяет в то же время отрицать ее существование 

и вне позитивного права, т. е. в рамках обычая, морали и религиозных норм. 

Действительно, первоначальное свидетельство о существовании в русском 

праве обязанности родителей по содержанию детей мы обнаружим лишь в 



 

 

пространной редакции «Русской правды», где, в частности, указывается, что 

опекун «кормит и печалуется» (т. е. заботится).  

Сегодня рассматриваемый институт нашел свое закрепление в ст. 80 

Семейного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 

«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей». Речь идет 

именно о родителях, т. е. обязанность по содержанию детей возлагается на лиц, 

с которыми у последних существует юридическая связь (кровнородственная 

связь или усыновление (удочерение)), а обязанность в принципе накладывается 

как на отца, так и на мать в равной мере.  

Стоит отметить, что если вопрос материнства по природе своей 

практически никогда не составлял проблему, т. е. определение обязанного 

субъекта в лице матери по обязательству содержания ребенка редко вызывало 

проблемы на практике, то вопрос определения отцовства на протяжении 

продолжительного времени создавал множество серьезных проблем в 

определении обязанного субъекта по обязательству содержания собственных 

несовершеннолетних детей. Действительно, в современном обществе 

количество детей, рожденных вне брака, неуклонно растет, а вопросы 

установления отцовства, которые обуславливают выплату алиментов, т. е. 

обязательств по содержанию детей, становятся все более актуальными (Об 

этом, в частности, свидетельствует Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 25 октября 1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов» («Российская газета» от 5 ноября 1996 г.), где в одном из 

первых пунктов рассматривается указанная проблема определения отцовства у 

лиц, не состоящих в браке (п. 3).  

В то же время с появлением так называемой экспертизы по вопросу о 

происхождении ребенка, проведенной методом «генетической дактилоскопии» 

(П. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 № 9 «О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» 



 

 

(«Российская газета» от 5 ноября 1996 г.), проблемы установления отцовства, а 

как следствие, и обязанного субъекта в отношениях содержания детей, были 

сняты. Это, в частности, отразилось на менее развернутом законодательном 

регулировании вопросов определения отцовства в современном 

законодательстве, где, в отличие, например, от Дигест Юстиниана данному 

вопросу стало уделяться меньше внимания. Таким образом, можно утверждать, 

что в современном мире проблемы в вопросе определения обязанных субъектов 

в правоотношении по содержанию несовершеннолетних детей были 

практически сняты [2].  

Содержание несовершеннолетних детей осуществляется посредством 

предоставления алиментов, размер которых может быть установлен 

консенсуально, т. е. посредством соглашения родителей (п. 1 ст. 80 Семейного 

кодекса). Порядок исчисления сумм алиментов (т. е. содержания), подлежащих 

взысканию, на несовершеннолетних детей в отсутствие соглашения родителей 

установлен законом. В принципе, он устанавливается в размере определенных 

долей от заработка родителя (Понятие заработка родителя является довольно 

широким в зависимости от количества детей, нуждающихся в содержании: от 

одной четверти (в случае если речь идет о содержании одного ребенка) до 

половины заработка (в случае если речь идет о содержании трех и более детей). 

В исключительных случаях содержание несовершеннолетнего ребенка 

исчисляется в твердой денежной сумме (ст. 83 Семейного кодекса).  

Стоит отметить, что в российском праве размер указанных директивным 

образом долей может быть изменен. В то же время законодатель однозначно 

дал понять, что речь идет об изменении размера алиментов в судебном порядке 

(ст. 81 Семейного кодекса) в случае отсутствия соглашения об уплате 

алиментов. Несмотря на данное указание, российский законодатель — в 

сравнении с западными примерами – довольно жестко определил размер 

обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Действительно, если учесть, что к судебному порядку разрешения споров в 

России прибегают нечасто (в том числе и по рассматриваемой категории дел), 



 

 

то мы можем утверждать, что на практике в большинстве случаев размер 

алиментов соответствует указанному в законе принципу долей, а не 

материальному и семейному положению сторон или иным обстоятельствам. 

Последние учитываются в судебном порядке лишь тогда, когда обязательство 

по содержанию несовершеннолетних детей существует в отношении 

нескольких проживающих раздельно детей и суду предстоит определить 

конкретные доли заработка родителя в отношении каждого из них: только в 

таких случаях чаще всего учитываются семейное и материальное положение 

субъектов. Стоит отметить, что судебная практика формальна и в данных 

случаях, так как чаще всего при распределении обязательств родителя по 

содержанию нескольких детей используются указанные в п. 1 ст. 81 Семейного 

кодекса доли.  

Таким образом, обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей являются наиболее устоявшимся институтом 

семейного права любого государства. Наиболее серьезные различия в данном 

вопросе существуют между, с одной стороны, странами мусульманской 

правовой семьи, а с другой стороны, странами романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. В то же время различия между ними 

довольно относительны и выражаются, в первую очередь, в неравенстве полов 

по отношению к обязанности по содержанию несовершеннолетних детей.  
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