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Аннотация. Институт прав и обязанностей родителей и детей в России 

позволяет выявить особенности развития законодательного регулирования 

данного института в нашей стране на протяжении развития всех семейных 

отношений. Анализируются формы ответственности за нарушение 

обязанностей, установленных семейным законодательством. Особое внимание 

уделяется ответственности за нарушение алиментного обязательства 
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Отношения, возникающие в семье между родителями и детьми, 

представляют собой сложный комплекс взаимосвязей между родителями и 

ребенком и между самими родителями. «В рамках родительского 

правоотношения имеется правовая связь не только между матерью и ребенком 

(материнство), отцом и ребенком (отцовство), но и непосредственно между 

родителями, обусловленная осуществлением их прав и обязанностей в 

отношении ребенка. Ребенок, являясь субъектом родительского 

правоотношения, выступает связующим звеном между его родителями» [1, 

с. 7]. 

Правам и обязанностям родителей и детей всегда уделялось большое 

внимание в юридической науке и в законодательстве РФ. Основополагающим 

положением российского семейного права является то, что основанием 



 

 

возникновения прав и обязанностей родителей и детей является происхождение 

детей, удостоверенное в установленном законом порядке. Дети, родившиеся от 

лиц, не состоящих между собой в браке, имеют по отношению к своим 

родителям такие же права и обязанности, как и дети, рожденные в браке, при 

условии, что их происхождение было удостоверено в установленном законом 

порядке. Происхождение ребенка от матери и отца устанавливается в порядке, 

предусмотренном ст. 48–50 СК РФ [2]. При наличии спора о происхождении 

ребенка вопрос решается в судебном порядке на основании ст. 52 СК РФ. 

Родительское правоотношение представляет собой правоотношение 

между родителями и их несовершеннолетними детьми, содержанием которого 

являются родительские права и обязанности, возникающие на основании 

государственной регистрации отцовства (материнства) даже при отсутствии 

генетической связи между ребенком и его родителями. 

Необходимы изменения в законе, которые защищали бы права мужчин, 

участвующих в суррогатном материнстве. Закон должен содержать норму о 

том, что если супруги не приобрели родительских прав в силу отказа 

суррогатной матери, то последняя лишается права требовать признания 

отцовства в отношении мужчины, предоставившего свой генетический 

материал. 

В рамках современной системы Российского государства и права 

несовершеннолетние могут иметь и реализовывать как имущественные, так и 

личные неимущественные права. К личным правам относятся: право на жизнь и 

воспитание в семье; право знать своих родителей и право на их заботу; право на 

совместное с ними проживание; право на воспитание своими родителями; 

обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого достоинства. 

Ребенок может выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства [3, с. 14]. 

Следовательно, можно говорить о том, что в действующем семейном 



 

 

законодательстве Российской Федерации представлен широкий спектр личных 

прав ребенка как лица, не достигшего возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Кроме того, каждый ребенок имеет право на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи, а родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. В случае если родители уклоняются от этой 

обязанности, средства на содержание детей взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. 

В то же время, несмотря на наличие в российском законодательстве 

определенного объема прав несовершеннолетних, а также определенной 

степени их гарантированности, существует настоятельная необходимость 

дальнейшего совершенствования правовых основ обеспечения защиты прав и 

безопасности детей в целях приближения к международно-правовым 

стандартам в данной области. 

Правовой анализ возникновения и развития прав ребенка позволяет 

утверждать, что они обусловлены объективными процессами развития 

российской государственности и российской системы права в целом. В 

результате признания личных неимущественных прав ребенка в 

международном праве и в связи с приведением российских нормативных 

правовых актов в соответствие с международным правом ребенок стал 

полноправным субъектом международного и российского права. 

Семья, являющаяся одним из факторов повышения социальной 

активности людей и, следовательно, катализатором в развитии всего общества, 

необходима каждому человеку. В настоящее время обострилась проблема 

обеспечения права ребенка на получение алиментов в условиях, когда 

привлечение родителей к принудительному труду запрещено. Кроме того, 

возникли вопросы об определении размера алиментов в новых экономических 

условиях, специфике хранения денежных средств ребенка в банках и др. 

Принцип общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 

воспитание и развитие ребенка закреплен в нормах международного права. 

Конвенциях о правах ребенка провозглашено, что родители несут одинаковую 



 

 

ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы 

которого должны являться предметом основной заботы родителей. 

Проблема взаимоотношения родителей и детей порой носит не только 

морально-нравственный, но и юридический характер [4]. С одной стороны, 

вопросы воспитания, образования, заботы о детях – предмет личного 

беспокойства родителя и его моральной ответственности. С другой стороны, 

все эти и многие другие обязанности государство закрепило законодательно, 

тем самым вынуждая недобросовестных родителей выполнять их под угрозой 

санкций. Наиболее строгими наказаниями за невыполнение родительских 

обязанностей на сегодня можно считать уголовную ответственность за злостное 

уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ) и за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное 

с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). 

Есть и другие способы повлиять на родителей, не желающих выполнять 

свои обязанности или не способных к этому по различным объективным или 

субъективным причинам. Речь идет об ограничении и лишении родительских 

прав (ст. 69, 73 Семейного кодекса РФ). Эти меры воздействия на родителей 

прежде всего направлены на то, чтобы защитить интересы детей, оградить их от 

неблагоприятных факторов. Поэтому, как правило, родители, ограниченные в 

правах или лишенные их, на время или навсегда утрачивают не только 

большинство прав в отношении ребенка, но и возможность общения с ним. Для 

столь серьезных мер законом установлены строго формальные основания, 

последствия и порядок их применения. 

В качестве альтернативного проекта реформирования алиментных 

правоотношений не теряют своей актуальности следующие предложения. 

Необходимо установить минимальный размер алиментов (например, в 

зависимости от официального прожиточного минимума для ребенка в том или 

ином субъекте Российской Федерации; или от прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по России), а также сформировать 

специальный фонд для выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, 



 

 

пополняемый как самим обязанным лицом, так и государством из федерального 

бюджета в случае уклонения алиментообязанного лица в размере одного 

минимального размера оплаты труда на ребенка. 

Также необходимо предоставить суду возможность возложения на 

родителей обязанностей по содержанию совершеннолетних нуждающихся 

детей, обучающихся по очной форме (максимум – до 23 лет) при условии 

наличия у родителей достаточных для этого средств. В связи с чем 

предлагается изложить ч. 1 ст. 85 СК РФ «Право на алименты 

совершеннолетних детей» в следующей редакции: «...родители обязаны 

содержать своих совершеннолетних детей в случае их нетрудоспособности, а 

также разумной нуждаемости (в том числе если ребенок обучается по очной 

форме в высшем учебном заведении и др.)». Подобным образом возможно 

лишь осуществить локальное реформирование, не затрагивая системное 

положение института алиментной обязанности в системе российского права. 

Можно сделать вывод, что главным отличительным признаком мер 

защиты и мер ответственности является их целевая направленность: меры 

защиты направлены на защиту нарушенного субъективного права, а меры 

ответственности помимо защиты нарушенного права включают в себя 

наказание виновного правонарушителя в виде наступления неблагоприятных 

последствий личного или имущественного характера. При этом необходимо 

обратить внимание, что неблагоприятные последствия имущественного 

характера (имущественные санкции за неисполнение алиментных обязательств, 

возможность установить имущественную ответственность за нарушение 

брачного договора и соглашения об уплате алиментов) впервые были 

предусмотрены действующим Семейным кодексом РФ. 
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