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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы бакалаврской работы. Институт семьи и детства 

находится в центре внимания как государства, так и общества. Конституционные 

обязанности родителей по содержанию и воспитанию детей закреплены в статье 

38 Конституции Российской Федерации, где подчеркивается, что забота о детях, 

их воспитание — равное право и обязанность родителей. Учитывая современные 

вызовы, такие как рост числа неполных семей, снижение уровня правовой 

культуры, увеличение числа случаев уклонения от исполнения родительских 

обязанностей, возрастает необходимость более глубокого правового анализа 

механизма реализации этих обязанностей, а также совершенствования 

законодательных и правоприменительных норм. 

Дополнительную значимость исследуемой темы придает государственная 

политика в области защиты семьи, материнства и детства, реализуемая в рамках 

национальных проектов, а также участие России в международных 

правозащитных соглашениях (в частности, Конвенции о правах ребенка). В 

условиях изменяющегося социокультурного контекста особенно важно 

определить границы, содержание и правовые механизмы исполнения 

родительских обязанностей, а также ответственность за их ненадлежащее 

исполнение. 

Таким образом, правовой анализ и совершенствование института 

родительских обязанностей имеют не только теоретическую, но и прикладную 

значимость. Это делает данное исследование своевременным, практически 

значимым и социально востребованным. 

Целью работы является анализ конституционно-правовой природы 

обязанностей родителей по содержанию и воспитанию детей в Российской 

Федерации, выявление проблемы правового регулирования, а также предложение 

пути их совершенствования. 

Реализация обозначенной цели будет достигнута путѐм разрешения 

следующих задач: 



1. Проанализировать систему конституционных обязанностей их понятие, 

структуру и содержание 

2. Раскрыть содержание конституционных норм, касающихся обязанностей 

родителей по отношению к детям. 

3. Проанализировать действующее семейное, гражданское и уголовное 

законодательство, регулирующее исполнение родительских обязанностей. 

4. Исследовать судебную практику, связанную с уклонением родителей от 

исполнения своих обязанностей. 

5. Проанализировать вопрос об ответственности родителей за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

6. Разработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования родительских обязанностей в Российской Федерации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации родителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей. 

Предмет исследования составляют конституционно-правовые и иные 

правовые нормы, регулирующие обязанности родителей по содержанию и 

воспитанию детей в Российской Федерации, а также практика их применения. 

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной 

работы носит комплексный характер. Вопросы, связанные с обязанностями 

родителей по содержанию и воспитанию детей, находят свое отражение в трудах 

как дореволюционных, так и современных российских правоведов. 

Теоретической базой исследования служат работы в области конституционного, 

семейного и международного права. 

Среди ученых, внѐсших значительный вклад в разработку темы, можно 

отметить таких авторов, как С.С. Алексеев, Л.В. Волкова, Е.А. Ветрова, И.М. 

Зайцева, Н.В. Тучкова, А.М. Нечаева, Л.М. Пчелинцева, А.Г. Комзина и других. В 

их работах анализируются как общие вопросы реализации родительских прав и 

обязанностей, так и проблемы их правового обеспечения и защиты прав ребенка. 



На уровне монографических исследований и научных статей особое 

внимание уделяется коллизиям между родительскими правами и обязанностями, 

вопросам ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих 

обязанностей, а также правовому статусу ребенка как самостоятельного субъекта 

права. 

Методологическую основу составляют как общенаучные, так и 

частнонаучные методы познания, позволяющие комплексно подойти к изучению 

института родительских обязанностей в конституционно-правовом аспекте. 

Теоретическую основу представляют труды отечественных учѐных и 

юристов, связанных с конституционно-правовым содержанием института 

родительских обязанностей. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса, Семейного кодекса, актов 

исполнительных органов государственной власти и др. 

Эмпирическую основу работы составили сведения из судебной практики, 

данные официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, 

статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена еѐ 

содержанием и состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка 

использованных источников. 

Основное содержание работы 
 

Глава 1 Обязанности родителей в системе конституционных обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации включает в себя 2 параграфа. 

В параграфе 1.1. « Система конституционных обязанностей: понятие, 

структура, содержание» описывается понятие, структура и содержание 

обязанностей родителей  

Под конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации следует 

понимать продиктованную реалиями общественного развития государственно 



целесообразную необходимость должного поведения личности, закрепленную на 

конституционном уровне в целях наиболее полного и последовательного 

воплощения в жизнь идеалов демократического общества и правового 

государства. Данная необходимость направлена на достижение целей, важных 

для общества, и обеспечиваются государством через множество механизмов и 

институтов. 

Взимание налогов и сборов является одним из столпов государственности, 

формируя основу для его функционирования. В истории многие обязанности 

были ключевыми для становления и развития государственной структуры, 

выступая в качестве неотъемлемых требований, опирающихся на интересы 

государства. Во многих странах, включая демократии, традиционно обязанности 

занимают преобладающее положение над правами и свободами граждан, что 

оказывает влияние на различные области общественной жизни. 

С правовой стороны, обязанности являются ключевым элементом юридического 

статуса индивида, представляя собой законодательно урегулированные или 

государством одобренные нормы поведения, обеспеченные механизмами 

принудительного выполнения. Эти обязанности становятся конституционными 

после их закрепления в основном законе страны, формируя в сочетании с 

базовыми правами и свободами фундамент конституционно-правового 

положения индивида. 

Основные обязанности, закрепленные в конституции или других ключевых 

законодательных актах, служат обязательными к исполнению для всех 

участников юридических отношений, включая обязательства государства перед 

лицами и организациями. 

В Основном Законе Российской Федерации чѐтко определена роль и 

значение обязанностей через ряд статей, в том числе статью 15, часть 3, 

расположенную в главе 1 раздела I, которая устанавливает основы 

конституционного строя. Этот раздел подчѐркивает неизменность своих 

положений, кроме как в случаях, предусмотренных самими нормами 

Конституции. В нѐм говорится: «Законы должны быть официально 



опубликованы. Законы, не прошедшие официального опубликования, не 

вступают в силу. Все нормативные правовые акты, которые влияют на права и 

обязанности личности, недействительны без их официального обнародования».  

Этот принцип подчѐркивает, что государство, претендуя на статус 

«демократического правового государства» согласно статье 1 Конституции, берѐт 

на себя обязательство не только объявлять, но и следовать принципам 

декларируемой системы, а также обеспечивать их соблюдение со стороны 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц и общественных объединений, включая граждан страны, 

иностранцев, и лиц без гражданства. 

Глава 2 точно определяет обязанности, связанные с гарантированными 

правами и свободами человека и гражданина. В соответствии с частями 2 и 3 

статьи 38 указано, что родители несут равные права и обязанности по заботе и 

воспитанию детей. Также установлено, что взрослые дети обязаны помогать 

своим нетрудоспособным родителям. Согласно части 4 статьи 43, родители 

должны гарантировать детям получение базового образования, подчеркивая его 

обязательный характер.  

Статья 44 акцентирует ответственность каждого за сохранение культурного 

и исторического наследия страны.  

Статья 57 требует от всех налогоплательщиков своевременно выполнять 

налоговые обязательства, в то время как статья 58 подчеркивает долг каждого по 

охране окружающей природной среды, что становится все более важным в 

контексте климатических изменений. 

Статья 59 уточняет обязанность защиты Отечества, предоставляя 

возможность альтернативной гражданской службы в определенных случаях. В 

части 2 статьи 62 описывается, что наличие второго гражданства не освобождает 

от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, кроме исключений, 

предусмотренных законом. Иностранные граждане и лица без гражданства в 

Российской Федерации обладают теми же правами и несут такие же обязанности, 



как граждане Российской Федерации, с некоторыми оговорками, установленными 

законодательством. 

Для обеспечения учета всех оговоренных условий, государственные 

органы, согласно статье 2, утверждают, что «высшей социальной ценностью 

признается человек, его индивидуальные права и свободы. Задачей государства 

является не только признание и соблюдение, но и активная защита прав и свобод 

как человека, так и каждого гражданина». 

Важно отметить, что, несмотря на обобщающий характер этого правового 

положения, оно охватывает буквально всех людей без исключения, в том числе 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

бипатридов, апатридов, пребывающих на еѐ территории, независимо от их 

статуса.  

Текущее Конституционное законодательство не разделяет людей на 

«своих» и «чужих», обеспечивая равноправие и равную защиту прав перед 

законом. 

В параграфе 1.2 «Родительские обязанности по содержанию и 

воспитанию детей» рассматриваются основные моменты реализации 

обязанностей родителей по уходу за детьми, их воспитанием и защите прав 

и законных интересов.  

Родительские обязанности, определѐнные Конституцией Российской Федерации, 

охватывают уход и воспитание детей и являются основополагающим элементом 

государственной политики в области защиты семьи, детства. Обязанности 

подробно прописаны в 38 статье Конституции и расширены в других 

нормативных документах, включая Семейный кодекс Российской Федерации.  

Ответственность за развитие и воспитание детей лежит на семье, а точнее 

на родителях, которым закон предоставляет соответствующие права. В 

ситуациях, когда родители отсутствуют, роль опекунов берут на себя другие 

законные представители: опекуны, усыновители, приѐмные родители или, в 

крайних случаях, государство, осуществляющее уход и воспитание через 

размещение ребѐнка в специализированные государственные учреждения. 



Содержащиеся в Конституции Российской Федерации обязанности 

родителей синхронизируются с правами. Это подчѐркивается в статье 38, части 2 

Конституции Российской Федерации, где указывается, что забота и воспитание 

детей являются как правом, так и обязанностью родителей. Аналогичное 

положение отражено в статье 61 Семейного кодекса Российской Федерации, 

подтверждающей идентичность прав и обязанностей родителей в отношении их 

детей. 

Родительские обязанности носят временный характер и распространяются 

вплоть до момента, когда ребенок достигает возраста совершеннолетия, 

определенного в 18 лет, когда он считается полностью дееспособным. Такие 

временные рамки прописаны в документах, непосредственно в статье 61, пункте 

2 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Права родителей на воспитание и управление вопросами жизни ребенка 

могут быть аннулированы в случае его официального вступления в законный 

брак или при обретении им статуса эмансипированного. Эмансипация 

предусматривает признание несовершеннолетних, достигших 16-летнего 

возраста, полностью дееспособными для правовых действий, в том числе для 

работы по трудовому договору или осуществления предпринимательской 

деятельности, при условии получения разрешения от родителей. Этот статус 

может быть установлен органами опеки и попечительства, если имеется согласие 

родителей или лиц, их заменяющих (усыновители, приемные родители, опекуны). 

В случае отсутствия такового согласия, решение об эмансипации принимается 

судом. 

Родительская ответственность охватывает не только право, но и долг 

заботиться о своих детях, обеспечивая их развитие во всех аспектах жизни, как 

подчеркивается в 63-й статье Семейного кодекса Российской Федерации. Это 

включает обязательства по обеспечению физического здоровья, 

психологического благополучия, духовной и нравственной поддержки, с учетом 

уникальных нужд ребенка, включая его возраст, здоровье и личные качества. 

Закон подразумевает, что родители должны быть основными воспитателями 



своих детей, имея при этом явное преимущество в вопросах воспитания по 

сравнению с другими лицами. 

Родители несут ответственность за обеспечение получения их детьми 

базового образования до 9-го класса включительно, в соответствии с российским 

законодательством. Это обуславливает возможность для них выбирать 

образовательную организацию и форму обучения, исходя из интересов своего 

ребенка. 

В дополнение к этому, родителям предоставляется право действовать в 

качестве законных представителей своих детей, вступая во взаимодействие с 

различными организациями и лицами, включая защиту интересов ребенка в 

судебных процессах. Это полномочие основывается на статье 64 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Так, каждый из родителей, обладая 

дееспособностью и не лишенный родительских прав, имеет право на 

представление и защиту интересов своего ребенка в официальных инстанциях и 

перед законом, без необходимости получения дополнительных разрешений. 

Право на воспитание детей является фундаментальным аспектом в системе 

правил, управляющих отношениями в семье. Согласно действующим 

законодательным актам, родители несут не только право, но и обязанность по 

воспитанию своих детей. Закон утверждает преимущественное положение 

родителей в вопросах воспитания, подразумевая, что при отсутствии ограничений 

или лишении родительских прав, исключительное право принятия решений 

относительно воспитания детей принадлежит родителям без вмешательства 

сторонних лиц. Исключения становятся актуальными для родителей-подростков 

младше 16 лет, которым разрешается заниматься воспитанием исключительно 

при участии законного опекуна, определенного соответствующими органами 

опеки и попечительства. 

Родители обладают правом самостоятельно выбирать стратегии и приемы 

воспитания своих детей, но это не предоставляет им свободу использования 

методов воспитания, которые могут навредить ребенку. Согласно закону, 

обязанность родителей заключается в обеспечении благоприятного развития 



ребенка, в том числе его эмоционального благополучия и физического состояния, 

запрещая применение воспитательных подходов, которые могут причинить детям 

вред. 

В законодательстве зафиксирован принцип, играющий ключевую роль в 

сфере семейных отношений, а именно равенство прав и обязанностей обоих 

родителей перед своими детьми. Так, матери и отцу предоставляются 

сбалансированные правовые возможности для воспитания и участия в жизни 

ребенка. Законодательство запрещает любому из родителей ограничивать другого 

в исполнении этих прав, подчеркивая, что рост и развитие в условиях заботы и 

внимания от обоих родителей является неотъемлемым правом каждого ребенка. 

 

Глава 2 Реализация конституционных обязанностей родителей по 

содержанию и воспитанию детей в Российской Федерации содержит в себе 2 

параграфа.  

В параграфе 2.1 «Льготы и гарантии при осуществлении родительских 

обязанностей» указываются какие льготы и гарантии предоставляются семьям 

для успешной реализации родительских обязанностей по воспитанию ребѐнка.  

В современном обществе институт семьи является основополагающим элементом 

социальной структуры. Одним из ключевых направлений государственной 

социальной политики в Российской Федерации является поддержка семей с 

детьми, что находит отражение в предоставлении различных льгот и гарантий для 

родителей. Это исходит от необходимости всесторонней правовой защиты 

интересов семьи и детей, обеспечением достойных условий для воспитания 

подрастающего поколения, а также реализацией принципов социальной 

справедливости. 

Поддержка родительства — приоритетное направление государственной 

политики России. Родители выполняют важную социальную функцию, и 

государство обязано создать условия, облегчающие воспитание детей. 

С каждым годом в Российской Федерации все больше появляется льгот и 

пособий для родителей и детей.  



Данные права закреплены в Конституции Российской Федерации, а именно 

в статье 7 части 2. «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты». Руководствуясь статьей 38 ч.1 Конституции Российской Федерации — 

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Из чего 

можно сделать вывод, что семья, родительство и дети находятся под защитой 

государства. Но данные гарантии закреплены не только в Конституции 

Российской Федерации, а также и в других нормативно-правовых актах, 

например, в Семейном кодексе, Трудовом кодексе и других нормативно-

правовых актах. Основополагающим нормативным актом, регулирующим 

родительские обязанности, является Семейный кодекс Российской Федерации. В 

соответствии со статьѐй 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родители 

обязаны заботиться о здоровье, развитии, обучении и воспитании своих детей. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей, 

что закреплено в статье 65 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

В параграфе 2.2 «Ответственность родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей» предусматривается 

ответственность родителей, в случае злоупотребления ими родительскими 

правами, жестокого обращения и склонения к противоправным действиям. 

В случае злоупотребления родительскими правами, а также в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей родители 

привлекаются к ответственности. Под злоупотреблением родительскими правами 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 

2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 
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лишении родительских прав» рекомендует понимать использование этих прав в 

ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими 

общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к 

бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых 

имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности. 

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением родительских 

обязанностей следует понимать те обстоятельства, которые в силу указания в ст. 

69 Семейного кодекса Российской Федерации являются основаниями для 

лишения родительских прав; ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации - 

для ограничения родительских прав и ст. 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации - для отобрания ребенка у родителей. Немаловажную роль в 

понимании порядка применения мер воздействия к родителям, 

злоупотребляющим своими правами или не исполняющим обязанности играет 

упомянутое Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 44, в котором четко прописано, что родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами ребенка, при осуществлении 

родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

В случае злоупотребления правами и неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) обязанностей к родителям применяются меры семейно-правовой 

ответственности. Таковыми считаются, во-первых, лишение родительских прав - 

исключительная мера ответственности, применяемая в крайнем случае к 
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родителям, виновно не исполняющим свои обязанности по основаниям, 

исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 69 Семейного кодекса 

Российской Федерации, а во-вторых, ограничение родительских прав как в связи 

с виновным поведением родителей (виновная ответственность), так и 

безвиновными обстоятельствами (безвиновная ответственность), указанными в 

ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

несовершеннолетних детей. При осуществлении родительских прав они не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. При этом способы воспитания детей должны исключать, в частности, 

жестокое с ними обращение (п. 1 ст. 63, абз. 2, 3 п. 1 ст. 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию или воспитанию 

несовершеннолетних они могут быть привлечены к административной 

ответственности в виде предупреждения или наложения административного 

штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях). 

Если такое деяние соединено с жестоким обращением с детьми, возможно 

привлечение родителей к уголовной ответственности, а также лишение 

родительских прав (ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации; ст. 69 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего 

возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства может повлечь привлечение к административной ответственности, 

а в случае, если это деяние совершено неоднократно, - к уголовной 

ответственности (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях; ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

  

Глава 3 «Проблемы реализации родительских обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей в России» указывает на причины, которые 

воспрепятствуют нормальному воспитанию и развитию детей со стороны 

родителей.  

Российские законы основные права и обязанности относительно 

несовершеннолетних детей возлагают в первую очередь на родителей, а за 

отсутствием таковых – на опекунов.  

Равная обязанность обоих родителей заключается в обеспечении 

максимального комфорта и безопасности ребенка, начиная с момента его 

рождения (усыновления или взятия под опеку). Это означает, что, исходя из 

своих материальных возможностей, родители должны заботиться о регулярном 

полноценном питании ребенка, одевать его по сезону, предоставлять 

возможность для развития творческих способностей. То есть родители обязаны 

контролировать круг общения несовершеннолетнего ребенка, время и место его 

досуга. 

Если в качестве воспитания понимать формирование основных качеств 

человека, а также его привычек, навыков, наклонностей, то ненадлежащим оно 

может считаться, если сформированные черты доставляют серьезный 

дискомфорт, как самому ребенку, так и обществу в целом. 

В качестве одного из признаков ненадлежащего воспитания специалисты 

называют безнадзорность ребенка. У таких детей всегда значительно повышается 

шанс на то, чтобы стать жертвами преступлений. Также именно родителям 

надлежит следить за тем, чтобы ребенок получил общее образование. Кроме 

исключительных случаев крайней возрастной планкой для начала обучения 

считается восьмилетний возраст. Если этого не произошло, то родители будут 

нести ответственность. 
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Закон возлагает на родителей защиту прав детей – путем представительства 

в судебных и иных ведомствах, обеспечения достойных условий жизни и 

развития, материального содержания. Однако если мать и отец сами 

злоупотребляют своими правами, интересы ребенка находятся под угрозой или 

прямо нарушаются. 

 Судебная практика содержит ряд признаков, позволяющих сделать вывод о 

злоупотреблении правами, если: родители превышают разумные и безопасные 

пределы при реализации своих прав; реализация прав со стороны родителей 

осуществляется во вред интересам ребенка, либо создает угрозу для причинения 

такого вреда; родители проявляют грубость, хамство, нецензурную брань или 

иные элементы ненадлежащего поведения по отношению к ребенку; со стороны 

биологических или приемных родителей происходит вовлечение детей в 

противоправный образ жизни – вовлечение в попрошайничество или воровство, 

склонение к употреблению спиртного, табака или наркосодержащих веществ; 

мать или отец совершают действия или бездействие, направленное 

воспрепятствование нормальному развитию, образованию или воспитанию детей 

и т.д. 

В состав злоупотребления правами может входить множество конкретных 

действий или бездействия, которые влекут самостоятельное наказание по закону. 

Например, вовлечение ребенка в преступную деятельность будет наказано по 

нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, а лишение родительских 

прав будет выступать дополнительной мерой воздействия. 

Злоупотребление может фиксироваться только в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, т.е. до достижения им возраста 18 лет. 

 

Заключение. Анализ содержания родительских обязанностей показал, что 

государство возлагает на родителей не только обязанность по материальному 

обеспечению ребѐнка, но и требует активного участия в его нравственном, 

интеллектуальном и социальном развитии. Законодатель закрепляет широкие 

рамки этой обязанности, позволяя учитывать индивидуальные особенности 



ребѐнка и специфику семейных отношений. Однако на практике исполнение этих 

обязанностей может сопровождаться значительными трудностями, связанными с 

социально-экономическими условиями, уровнем правовой грамотности 

населения и отсутствием эффективных механизмов государственной поддержки в 

ряде регионов. 

В целях реализации надлежащего исполнения родительских обязанностей 

российское законодательство предусматривает ряд льгот и гарантий: от 

предоставления единовременных и ежемесячных пособий до налоговых вычетов, 

мер социальной помощи, а также особых условий трудового законодательства, 

направленных на поддержку родителей. Особенно актуальны меры поддержки 

для малоимущих, многодетных семей и родителей-одиночек. 

Закон предусматривает как гражданско-правовую, административную, так 

и уголовную ответственность, включая меры, направленные на ограничение или 

лишение родительских прав. Однако существующая практика свидетельствует о 

не всегда эффективной реализации этих мер, зачастую сопровождающейся 

формализмом со стороны органов опеки, суда и правоохранительных органов. 

Кроме того, особую обеспокоенность вызывает ситуация, когда меры наказания 

применяются без параллельного оказания социально-психологической помощи 

семье, что снижает возможность еѐ восстановления. 

Таким образом, можно заключить, что проблема реализации родительских 

обязанностей требует комплексного и междисциплинарного подхода. 

Необходима не только правовая, но и социальная, образовательная, 

информационная поддержка родителей. Важно сформировать правовую культуру 

исполнения родительских обязанностей, основанную не на страхе наказания, а на 

осознании личной и общественной ответственности за развитие подрастающего 

поколения. Перспективным направлением в этом контексте является 

совершенствование законодательства в части профилактики нарушений 

родительских обязанностей и внедрение программ поддержки семьи на всех 

уровнях государственной политики. 

 


