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В соответствии со ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание 

являются равным правом и обязанностью родителей [1, с. 79]. Принцип общей 

и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие 

ребенка закреплен и в нормах международного права. Установлено, что 

родители несут общую ответственность в отношении детей. Конвенцией ООН о 

правах ребенка провозглашено, что родители несут основную ответственность 

за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны 

являться предметом основной заботы родителей. Родители имеют равные права 

и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Родительские права основаны на происхождении детей, удостоверенном в 

установленном законом порядке. Равенство прав и обязанностей родителей в 

отношении детей должно соблюдаться независимо от наличия или отсутствия 

брака между родителями. При наличии разногласий между родителями по тем 

или иным вопросам осуществления родительских прав они вправе обратиться 

за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд (п. 

2 ст. 65 СК РФ) [3, с. 369]. 



 

 

Права и обязанности отца и матери в отношении ребенка сохраняются 

равными, и после расторжения их брака. Отсюда следует, что родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, вправе и обязан осуществлять свои 

родительские права в полном объеме. Спор между родителями о порядке 

осуществления родительских прав и обязанностей в такой ситуации 

разрешается по требованию одного из них в судебном порядке (п. 4, 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 

27 мая 1998 г. № 10) [4]. Следует заметить, что родители обязаны осуществлять 

свои права в отношении детей в установленном законом порядке и в 

соответствии с их интересами. Основополагающим принципом осуществления 

родительских прав является обеспечение прав и интересов ребенка. Таким 

образом, родительским правам корреспондируют соответствующие 

обязанности родителей, неисполнение которых может повлечь определенные 

санкции. Родители не вправе принимать по собственному усмотрению 

произвольные решения о передаче своих родительских прав другим лицам, т. е. 

родительские права являются неотчуждаемыми. Отказ родителей от своих прав 

в отношении детей и дача ими согласия на усыновление детей иными лицами 

возможны лишь при исключительных обстоятельствах и при неукоснительном 

соблюдении установленного законом порядка (ст. 129, 130 СК РФ). Лишение 

или ограничение родительских прав допускается также только при наличии 

установленных законом оснований (ст. 69, 73 СК РФ). Родительские права 

носят срочный (временный) характер. Они возникают с момента рождения 

ребенка. Согласно п. 2 ст. 61 СК РФ, родительские права прекращаются по 

достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия.  

Родительские права и обязанности можно разделить на две группы: 1) 

имущественные; 2) личные неимущественные. К личным неимущественным 



 

 

правам и обязанностям родителей относятся: право на воспитание и 

образование детей (ст. 63 СК РФ), право дать ребенку имя, фамилию (ст. 58 СК 

РФ), право на защиту родительских прав. Так, согласно ст. 63 СК РФ, родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 

о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами [3, с. 369]. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования. Родители с учетом 

мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы 

получения образования детьми (п. 2 ст. 63 СК РФ) [6]. Родители являются 

первыми педагогами, которые обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте. В этих целях родителям предоставляется свобода выбора 

средств и методов воспитания своего ребенка с соблюдением ограничений, 

предусмотренных п. 1 ст. 65 СК РФ, а именно: а) родители не вправе причинять 

вред физическому или психическому развитию ребенка, его нравственному 

развитию; б) способы воспитания должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию ребенка. Одним из важнейших видов 

неимущественных прав и обязанностей родителей являются права и 

обязанности по защите прав и интересов детей. Исследователями отмечается, 

что при исследовании прав ребенка наиболее часто употребляемыми являются 

понятия «охрана», «защита», «гарантированность», «обеспечение», при этом в 

юридической литературе встречается неодинаковое понимание и толкование 

этих понятий [6]. 

«Защита прав» в юридической литературе обычно определяется как акт 

применения права, действие по принудительному осуществлению прав 

субъекта либо ограждению их от неправомерных посягательств. В соответствии 



 

 

с этой концепцией, правомочия лица по защите субъективного права проявляют 

себя лишь в случаях, когда кто-либо оспаривает, посягает или нарушает это 

право. Данная концепция нашла свое отражение в статьях 1, 11 и 12 ГК РФ, в 

которых речь идет исключительно о защите лишь нарушенных и оспариваемых 

прав [2]. Ряд ученых настаивают на более широком понимании защиты 

субъективных прав [5, с. 27], ссылаясь на то, что в Конституции РФ 

обязанность государства по защите прав граждан рассматривается намного 

шире и сводится не только к восстановлению или признанию нарушенных или 

оспоренных прав, но и к недопущению их нарушения или оспаривания. 

Следует отметить, что предметом защиты являются не только субъективные 

права, но и охраняемые законом интересы. Право ребенка на защиту своих прав 

и законных интересов закреплено в ст. 56 СК РФ. Родители ребенка (лица, их 

заменяющие) обязаны ему содействовать в осуществлении самостоятельных 

действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 

интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного 

законодательством РФ объема дееспособности ребенка (п. 2 ст. 7 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Поскольку несовершеннолетние не обладают гражданской дееспособностью в 

полном объеме (а несовершеннолетние в возрасте до шести лет абсолютно 

недееспособны), а значит, и не в состоянии самостоятельно защитить свои 

права и законные интересы, ст. 64 СК РФ закрепляет обязанность родителей по 

защите прав и интересов детей и соответственно наделяет их статусом 

законных представителей своих детей. В силу прямого указания закона (п. 1 ст. 

64 СК РФ) родители как законные представители своих детей наделены 

полномочиями выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий (т. е. без доверенности). Для этого им достаточно 

предъявить документ, подтверждающий факт происхождения детей от 

конкретных родителей (свидетельство о рождении ребенка). Исходя из 

закрепленного законом принципа равенства прав и обязанностей родителей (ст. 



 

 

61 СК РФ), функции по защите прав и интересов детей могут осуществляться 

как отцом, так и матерью ребенка, а равно – ими обоими одновременно. 

Предметом защиты являются права и интересы детей, предусмотренные как 

семейным законодательством (ст. 54–58, 60 СК РФ), так и другими отраслями 

законодательства (гражданское, жилищное, трудовое и др.) [3, с. 370]. Формы и 

способы защиты родителями прав и интересов несовершеннолетних детей 

зависят от различных факторов: содержание самого права, возраст ребенка, 

характер совершенного правонарушения и т. д. Так, родители вправе 

обратиться в установленном законодательством РФ порядке в суд с иском о 

возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также 

морального вреда. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных 

интересов ребенка не взыскивается государственная пошлина. На практике 

родители чаще всего осуществляют полномочия законных представителей 

своих детей в делах, вытекающих из гражданских и семейных правоотношений, 

а также при рассмотрении совершенных детьми административных и 

уголовных правонарушений. Соответственно содержание этих полномочий 

определяется нормами гражданского, семейного, гражданского 

процессуального, административного права, уголовного процесса. 
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