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Изначально  родительская  ответственность  не  регламентировалась  со  стороны

государства  и  полностью  определялась  сугубо  привитой  каждому  родителю
способностью. До времён Петра I родительская власть на Руси была весьма сильна, хотя
права жизни и смерти над детьми родители формально никогда не имели. 

В  период  подъёма  русского  централизованного  государства,  роста  национального
самосознания  крупнейшие  русские  просветители  широко  обсуждали  вопросы  отношения
человека  к  власти  и  церкви,  проблемы  обучения  детей,  нравственного  поведения  и
взаимоотношений  в  семье,  учебных  заведениях,  обществе,  проблемы  морали  и  т.д.  Были
разработаны системы правил жизни, закрепившиеся в трёх редакциях «Домостроя». Государ-
ство принципиально в эти отношения не вмешивалось. Жаловаться на родителей дети не
могли. За одну только попытку подать жалобу Уложение 1648 года предписывало «бить их
кнутом нещадно». В петровские времена смягчается власть родителей над детьми: родители
уже не вправе насильственно венчать  своих детей или отдавать  их  в  монастырь.  Право
родителей применять физические наказания в отношении детей так и не было отменено в
дореволюционной  России.  Начиная  с  XVIII века  оно  постепенно  стало  ограничиваться
запретом  калечить  и  ранить  детей,  а  также  ответственностью  за  доведение  их  до
самоубийства.  За  особо  жестокое  обращение  с  детьми  родителям  делалось  внушение
совестным  судом  за  закрытыми  дверьми.  Родители  могли  использовать  и  публично-
правовые меры против непокорных детей. Уложение о наказаниях (статья 1593) разрешало
по требованию родителей заключать детей в тюрьму на срок от трех до четырех месяцев за
неповиновение родителям или развратную жизнь.  Для рассмотрения  жалоб родителей на
детей был создан специальный совестной суд, который не только вел разбирательство, но и
примирял стороны. Лишения родительских прав российское законодательство того времени
не  знало,  за  исключением  одного  случая:  православные  родители  могли  быть  лишены
родительских прав, если они воспитывали своих детей в иной вере. 

Формальное  существование  сильной  родительской  власти  постепенно  все  более
перестает  соответствовать  общественным  представлениям.  Это  положение  прекрасно
охарактеризовал Г.Ф. Шершеневич. «Объектом права личной власти, — писал он, — является
само подвластное лицо, а не какие-либо действия с его стороны. Однако в настоящее время, с
признанием личности за каждым человеком, эти права попадают в безвыходное противоречие с
нормами,  охраняющими  свободу  каждого  лица...  Отсюда  обнаруживается  теоретическая
несостоятельность  этих  прав и  практическая  их  неосуществимость».  Родители  не  только
имели  право,  но  и  обязаны  были  воспитывать  своих  детей.  Воспитание  состояло  в
приготовлении детей к полезной деятельности: определению сыновей на службу, а дочерей —
замуж. Родители должны были также предоставлять содержание несовершеннолетним детям
в соответствии со своими возможностями.

В  период  империи  власть  родителей  над  детьми  несколько  смягчается,  имеет
место закрепление некоторых аспектов взаимоотношений родителей и детей в имеющих
в  это  время  силу  законодательных  актах;  здесь  оговаривается  не  столько  право
родителей, сколько их обязанность по воспитанию детей. 

В  период  после  революции  1917  года  и  по  30-е  годы  XX века  советское
государство провело несколько важнейших реформ семейного законодательства: вышел
декрет «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния».
Важнейшими положениями этого декрета явились:  установление  единственной формы
брака (заключение гражданского брака в государственных органах), условий вступления
в брак; уравнивание в правах законных и незаконнорожденных детей и др.

Вслед за первым декретом, был принят второй не менее значительный акт – декрет
«О расторжении брака». Но что касается первого, что второго декрета – здесь в основном
регламентируются  брачные  отношения,  т.е.  отношения  и  взаимная  ответственность



супругов. 22 октября 1918 года принят первый отдельный кодифицированный семейно-
правовой акт – «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве». Что же касается взаимных прав детей и родителей, то в соответствии
со статьёй 160 дети не имели прав на имущество родителей, родители, в свою очередь, не
имели  прав  на  имущество  детей.  В  этом  Кодексе  в  основном  регламентировались
отношения имущественного плана, нежели чем морального. В 1926 году принят «Кодекс
законов  о  браке,  семье  и  опеке»,  согласно  которому,  родители  обязаны  (взаимно)
оказывать  материальную  поддержку  своим  детям  и  совместно  участвовать  в  их
воспитании.  Взаимоотношения  между родителями  и детьми на  этом временном этапе
приобретают оттенок внутриполитической обстановки. 

Расширились права несовершеннолетних в связи с принятием  30 июля 1969 года
«Кодекса о браке и семье РСФСР»( КоБС). Дети получили возможность непосредственно
обращаться за защитой в  органы опеки и попечительства при злоупотреблении родителей
своими правами. 

В  связи  с  кардинальными  изменениями,  происшедшими  в  экономической  и
социальной жизни нашей страны, возникла насущная потребность срочного изменения ряда
институтов  семейного законодательства.  В связи с этим 18 ноября 1994 года  был принят
Федеральный  закон  «О внесении  изменений  и  дополнений  в  Кодекс  о  браке  и  семье
РСФСР».  Этим  законом  было  произведено  существенное  изменение  всего  института
алиментных обязательств.

Таким образом, можно заметить, что при приобретении нашим государством черт
всё  более  демократичных,  сфера  отношений  родителей  и  детей  начинает
регламентироваться  и  контролироваться  государством  посредством  специального,
свойственного только для данной сферы отношений, нормативно-правового механизма.

Действующий в  настоящее  время  Семейный  кодекс  Российской Федерации был
принят 8 декабря 1995 года. Здесь правам и обязанностям родителей посвящена отдельная
глава, как, впрочем, и правам несовершеннолетних. В соответствии со ст. 38 Конституции
РФ забота о детях, их воспитание являются равным правом и обязанностью родителей.
Данная  конституционная  норма  конкретизируется  семейным  законодательством.
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  о  правах
ребенка  (ст.  18)  провозглашено,  что  родители  несут  основную  ответственность  за
воспитание  и  развитие  ребенка,  наилучшие  интересы  которого  должны  являться
предметом основной заботы родителей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам
юридической ответственности: административной (ст. 5.35 КоАП), гражданско-правовой
(ст. 1073-1075 ГК), семейно-правовой (ст. 69, 73 СК); уголовной (ст. 156 УК). Принцип
ответственности  родителей  за  воспитание  несовершеннолетних  детей  закреплен  и  в
законодательстве  некоторых  субъектов  РФ.   В СК  в  отличие  от  КоБС (ст.  1,  52)  не
конкретизируются  задачи  воспитания  детей  родителями,  отсутствуют  предписания
морально-нравственного, идеологического характера. Содержание родительских прав и
обязанностей  по  воспитанию  детей  комментируемой  статьей  не  раскрывается.  В  ней
лишь  названы  основные  направления  деятельности  родителей  по  воспитанию  своих
детей.  Государство  признает  заботу родителей  о  здоровье,  физическом,  психическом,
духовном  развитии  детей,  закрепляет  права  родителей,  определяет  спектр  их
обязанностей  по  воспитанию,  содержанию  и  образованию  детей  и  устанавливает
правовую ответственность  родителей за  невыполнение  или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей. 


