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Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Предмет семейного права 

Предмет семейного права - это общественные отношения, возникающие из 

брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. 

Общественные отношения, регулируемые семейным правом, 

подразделяются по своей социальной сути на: 

-- личные неимущественные и 

- имущественные 

Следует обратить внимание, что вопрос о соотношении личных и 

имущественных отношений в семейном праве является дискуссионным. 

Большинство ученых (Е.М. Ворожейкин, И.М - Кузнецова, В.А. Рясенцев, Г.К. 

Матвеев) указывают на приоритет личных отношений. По мнению М.В. 

Антокольской, в семейном праве, так же как и в гражданском, на первом месте 

стоят имущественные отношения, поскольку большинство личных отношений в 

семье не подвластны правовому регулированию. 

Более убедительной представляется первая точка зрения, поскольку 

имущественные отношения обусловлены наличием родственных или иных 

юридически значимых связей личного характера между субъектами семейных 

правоотношений. 

В статье 2 Семейного Кодекса РФ дана конкретизация отношений, 

регулируемых семейным правом. В ней предусмотрено, что семейное 

законодательство: 

- устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным; 

- регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи, а в случаях, предусмотренных семейным законодательством -

 между другими родственниками и иными лицами; 

- определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Метод семейно-правового регулирования 

Метод семейно-правового регулирования - совокупность приемов и 

способов, при помощи которых нормы семейного права воздействуют на 

общественные отношения, входящие в предмет правового регулирования. 

Метод семейного права является по своей сути дозволительно-

императивным. 

Это проявляется в том, что в большинстве случаев государство 

предоставляет возможность участникам семейных правоотношений самим 

выбирать модель своего поведения, оставляя за собой право определять в 

императивных предписаниях рамки соответствующего поведения. 
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Особенности метода семейно-правового регулирования 

К характерным особенностям метода семейно-правового регулирования 

относятся: 

- юридическое равенство участников семейных правоотношений, 

которое проявляется в отсутствии их властного подчинения друг другу; 

- автономия воли участников семейных правоотношений заключается в 

том, что воля одного из участников семейных правоотношений не зависит от 

воли другого. Государство также не навязывает им свою волю, а лишь охраняет 

и защищает их законные права и интересы; 

- индивидуальное ситуационное регулирование предоставляет 

возможность правоприменительным органам принимать решения с учетом 

конкретных жизненных обстоятельств; 

- усиление диспозитивного начала в семейно- правовом регулировании 

обусловлено социально-экономическими изменениями в российском обществе. 

Диспозитивность означает возможность выбора одного варианта поведения из 

нескольких возможных, предоставленных законом. 

 

Способы регулирования семейных отношений 

Они подразделяются на запреты, дозволения, правила-разъяснения и 

предписания к совершению определенных действий. 

Запреты четко выражены в правовых актах, обладают определенностью и 

применяются к конкретным действиям и поступкам. 

Запреты подразделяются на прямые и косвенные в зависимости от формы 

их выражения 

Прямые запреты - те, в которых воля законодателя выражена четко и 

открыто. Отступления от прямых запретов возможны в случаях, 

предусмотренных законом. Так, усыновление братьев и сестер разными лицами 

не допускается, за исключением случаев, когда это не противоречит интересам 

детей. 

Косвенные запреты - запреты, из содержания которых следует вывод о 

недопустимости каких-либо действий. Исключения из косвенных запретов 

предусмотрены законом. Например, заключение брака производится по 

истечении месяца со дня подачи заявления в загс, но при наличии уважительных 

причин возможно сокращение или увеличение этого срока. 

Дозволения - разрешения на совершение действий, закрепленных в нормах 

права. 

В отличие от запретов, дозволения, помимо участников семейных 

отношений, адресуются правоприменительным органам (суду, органам опеки и 
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попечительства). Они менее определенны и тесно связаны с процессуальными 

нормами. 

Дозволения, как и запреты, бывают прямые и косвенные.  

Прямые дозволения - те, в которых разрешения на совершение действий 

выражены открыто. Например, закон предоставляет возможность заключить 

брачный договор как до регистрации брака, так и в период брака. 

Косвенные дозволения - предписания, содержание которых 

свидетельствует о возможности определенного поведения. Так, отец и мать, 

состоящие в браке, записываются родителями ребенка по заявлению любого из 

них. 

Предписания к совершению определенных действий — указания, 

обязывающие совершить конкретные действия, обращенные к юридическим 

лицам, должностным лицам организаций и гражданам. Так, суд обязан в течение 

3-х дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 

направить выписку из этого решения в загс по месту регистрации брака. 

Правила-разъяснения - содержащиеся в СК РФ толкования конкретных 

правовых понятий (кто входит в круг близких родственников, что означает 

фиктивность брака). 

Принципы семейного права 

Принципы семейного права - это закрепленные действующим семейным 

законодательством основополагающие начала и руководящие идеи, в 

соответствии с которыми нормами семейного права регулируются личные и 

имущественные семейные отношения. 

Можно выделить восемь основных принципов семейного права. 

1. Признание брака, заключенного только в органах записи актов 

гражданского состояния. 

Религиозный обряд брака (венчание) и фактические брачные отношения не 

имеют правового значения и не порождают супружеских прав и обязанностей. 

Исключением является государственное признание религиозных браков, 

заключенных на оккупированных территориях в период Великой Отечественной 

войны, и фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944г. 

2. Добровольность брачного союза предполагает свободное 

волеизъявление, которое будущие супруги выражают при подаче заявления в 

загс и во время регистрации брака, которая производится в присутствии обоих 

вступающих в брак лиц. 

3. Равенство супругов в семье. Данный принцип основывается на лично-

доверительном характере семейных отношений и вытекает из конституционного 
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положения о равенстве прав и свобод мужчины и женщины. 

4. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 

Названный принцип выражается в предоставлении членам семьи возможности 

выбора модели построения внутрисемейных отношений. Он находится в тесной 

взаимосвязи с принципом равенства супругов в семье и основан на 

дозволительно-императивном способе регулирования семейных отношений. 

5. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии 

и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. 

Указанный принцип детализируется в нормах Семейного кодекса РФ, 

регулирующих правовое положение несовершеннолетних детей в семье (глава 11 

СК РФ). Нормы этого института являются новыми для российского семейного 

законодательства. 

6. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи. Суть этого принципа состоит в том, что 

государство и общество берут под свой контроль интересы членов семьи, 

которые сами не могут обеспечить удовлетворение своих насущных 

потребностей (несовершеннолетние, нетрудоспособные). 

7. Принцип единобрачия (моногамии) означает невозможность 

юридического оформления брака между лицами, из которых хотя бы одно уже 

состоит в другом зарегистрированном браке. 

8. Свобода расторжения брака под контролем государства. Этот 

принцип неразрывно связан с принципом добровольности брачного союза. Если 

бы не было свободы развода, то вряд ли можно было говорить о свободе брака. 

Принцип свободы развода усилен в СК РФ сокращением максимального срока 

для примирения супругов с шести до трех месяцев. 

 

Функции семейного права 

Функции семейного права - это его роль, значение в жизни общества. Как 

самостоятельная правовая отрасль, семейное право выполняет следующие 

функции: 

- регулятивную - регулирование семейных отношений в соответствии с 

действующим законодательством; 

- охранительную - защита и охрана прав и законных интересов участников 

семейных отношений; 

- воспитательную - в семейно-правовых нормах содержатся варианты 

поведения, одобряемые обществом и государством, а также предусмотрены 

неблагоприятные последствия совершения действий, нарушающих права, 

свободы и законные интересы граждан. 
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Цели правового регулирования семейных отношений 

Цели правового регулирования семейных отношений определены в п. 1 ст. 1 

СК РФ. К ним относятся: 

- укрепление семьи; 

- построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав; 

- обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав. 

Понятие семейного права 

Заканчивая рассмотрение вопросов первой темы, сформулируем 

определение семейного права с учетом особенностей предмета и метода 

семейно-правового регулирования. 

Семейное право - это совокупность правовых норм, регулирующих на 

основе дозволительно-императивного метода личные неимущественные и 

производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, 

кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. 

Тема 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

РОССИИ 

В юридической литературе встречается разная периодизация семейного 

права. Антокольская М.В. выделяет пять периодов в истории русского семейного 

права: 

- семейное право России до Петра I; 

- семейное право России периода Империи; 

- семейное право России с 1917 по 1926 г.; 

- семейное право России с 1926 по 1969 г.; 

- семейное право России с 1969 по 1995 г. 

Семейное право России до Петра I 

До принятия христианства на Руси семейные отношения регулировались 

обычным правом. 

После принятия христианства, ставшего официальной религией после 

язычества, регулирование семейных отношений на Руси осуществлялось по 

модели византийского брачно-семейного законодательства Номоканона, 

который дополнялся постановлениями русских князей и получил название 

Кормчей книги. В 1551 г. на Руси был принят Свод канонического права. 

Брачно-семейными делами, как и в Византии, занималась церковь. Православная 

церковь ввела церковную форму заключения брака, устранила многоженство, 

установила пределы свободы расторжения брака. 
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Далее начинается процесс создания светского права, которое постепенно 

вытесняет византийское законодательство и русское церковное право. 

Семейное право России периода Империи 

Основные источники правового регулирования семейных отношений 

данного периода: Свод Законов Гражданских как составная часть Свода законов 

Российской Империи; Указы Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая II, 

Александра II. 

Характерные особенности семейного права Российской Империи: 

- при сохранении связи семейного права с церковными правилами 

усиливается роль светского законодательства; 

- сословный характер семейного законодательства; 

- усиление роли личности женщины в семейных отношениях; 

- усложняется процедура расторжения брака; 

- смягчается власть родителей над своими детьми; 

- существует различие в правовом положении детей, рожденных в браке, и 

внебрачных детей. 

Семейное право России с 1917 по 1926 год 

После Октябрьской революции 1917 года начался период становления так 

называемого «советского семейного права», первыми источниками которого 

были декреты ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19 декабря 1917 года «О 

расторжении брака». На основании вышеназванных декретов 22 октября 1918 

года был принят первый семейный кодекс - «Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». 

Характерные черты семейного права России периода 1917-1926 годов: 

- утрачивает правовое значение церковный брак; 

- закрепляется свобода расторжения брака под контролем государства; 

- уравниваются в правах законные и незаконнорожденные дети; 

- вводится институт судебного установления отцовства; 

- еще более упрощается процедура развода; 

- вводится институт признания брака недействительным; 

- закрепляется принцип раздельности имущества супругов, а также 

родителей и детей; 

- вводится институт опеки; 

- не признается усыновление. 

Семейное право России с 1926 по 1969 год 

Новые социально-экономические условия потребовали разработки нового 
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семейного кодекса, который был принят 19 ноября 1926 года и введен в 

действие, с 1 января 1927 года. 

Основные новеллы Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 года: 

- кодекс предусматривал возможность признания юридической силы за 

фактическими брачными отношениями; 

- режим раздельности супружеского имущества был заменен на режим 

общности; 

- наряду с судебным был предусмотрен регистрационный порядок 

установления отцовства в загсе (по заявлению матери с последующим 

извещением лица, записанного отцом, если в течение года он не оспаривал 

отцовство в суде, то в дальнейшем право на опровержение отцовства 

утрачивалось); 

- был установлен единый брачный возраст для мужчин и женщин - 18 лет; 

- было ограничено одним годом после расторжения брака право на 

получение содержания нетрудоспособного нуждающегося супруга; 

- из кодекса был исключен институт признания брака недействительным; 

- был отменен судебный порядок расторжения брака. Брак расторгался 

только в загсе, причем участие второго супруга было не обязательно, он лишь 

извещался о разводе; 

- был восстановлен институт усыновления. 

Важным законодательным актом в истории семейного права 

рассматриваемого периода был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 

детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении 

ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». 

Основные изменения, внесенные названным указом в семейное 

законодательство, состояли в следующем: 

- вновь юридическая сила признавалась лишь за браком, 

зарегистрированным в загсе; 

- было отменено правило об установлении отцовства в отношении детей, 

рожденных вне брака; 

- была усложнена процедура развода: суд первой инстанции лишь принимал 

меры к примирению супругов, в случае непримирения дело по существу 

рассматривал суд второй инстанции. 

Семейное право России с 1969 по 1995 год 

Третья послереволюционная кодификация семейного права была проведена 

в период с 1968 по I970 годы. 27 июня I968 года были приняты Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. Затем в их 
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развитие были приняты кодексы о браке и семье во всех союзных республиках 

бывшего СССР. В РСФСР КоБС был принят 30 июля 1969 года и введен в 

действие с 1 ноября этого года. 

Основные положения КоБС РСФСР: 

- было сохранено признание юридической силы только за 

зарегистрированным браком; 

- был сохранен режим общей совместной собственности супругов и 

закреплен принцип равенства долей супругов в общем имуществе; 

- появились отдельные нормы о личной собственности каждого из супругов; 

- было предоставлено право на получение алиментов жене в период 

беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка; 

- КоБС предусмотрел два способа расторжения брака: судебный и 

административный (в загсе); 

- было предусмотрено добровольное и судебное установление отцовства. 

Помимо КоБС РСФСР, следует обратить внимание и на другие источники 

правового регулирования семейных отношений в период с 1969 по 1995 годы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 1985 года «О 

некотором изменении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей» была предусмотрена возможность единоличного рассмотрения судьей без 

возбуждения гражданского дела бесспорных дел о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. 

Существенные изменения в семейное законодательство были внесены 

Законом СССР от 22 мая 1990г. «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, 

семьи и детства». Данный закон предоставлял детям право самостоятельно 

обращаться за защитой своих прав и интересов в органы опеки и попечительства. 

Была предусмотрена возможность исключения из общего имущества супругов 

имущества, нажитого после фактического прекращения брачных отношений без 

оформления развода. Был введен институт немедленного отобрания детей у 

родителей органами опеки и попечительства с последующим предъявлением 

иска в суд о лишении родительских прав. 

18 ноября 1994 года был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнении в Кодекс о браке и семье РСФСР», направленный на 

изменение института алиментных обязательств. 

Существенные изменения в институт усыновления были внесены 

Федеральным законом от 7 марта 1995 года «О внесении изменений и 

дополнений КоБС РСФСР, УК РСФСР, УПК РСФСР, Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях». 
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Современный период семейного права России 

И, наконец, период с 1995 года, ознаменовавшийся принятием Семейного 

Кодекса Российской Федерации, по настоящее время, с учетом приведенной 

выше классификации, следует считать шестым периодом в развитии русского 

семейного права. Анализу этого периода посвящены все последующие разделы 

данной работы. 

 

Понятие и виды источников семейного права 

Источники права - это внешние формы выражения правотворческой 

деятельности государства, с помощью которых воля законодателя становится 

обязательной для исполнителя. 

По юридической силе источники семейного права подразделяются на две 

группы: 

законы - Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, 

федеральные законы, законы субъектов РФ; 

подзаконные нормативные акты - Указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, подзаконные нормативные 

акты субъектов РФ. 

Конституция РФ содержит отправные положения правового 

регулирования семейных отношений. Особое значение при этом имеют 

положения главы 2 Конституции РФ, посвященные правам и свободам человека 

и гражданина. В ряде статей данной главы Конституции РФ непосредственно 

говорится о правах и обязанностях участников семейных правоотношений: 

равенство Прав мужчины и женщины (ст. 19), право на семейную тайну (ст. 23), 

защита государством материнства и детства, право и обязанность родителей 

заботиться о детях, обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38) и др. 

Ведущим федеральным актом семейного права, наиболее полно и подробно 

регламентирующим семейные отношения, является Семейный кодекс 

Российской Федерации, принятый Государственной Думой Российской 

Федерации 8 декабря 1995 года и введенный в действие с 1 марта 1996 года. 

В настоящее время Семейный кодекс РФ действует в редакции 

Федерального закона от 27 июня 1998 года «О внесении изменений и 

дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации». 

По структуре Семейный кодекс Российской Федерации состоит из восьми 

разделов, включающих двадцать одну главу и сто семьдесят статей. Разделы 

седьмой и восьмой деления на главы не имеют. 

Структура Семейного кодекса Российской Федерации: 

Раздел I. Общие положения. 
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Глава 1. Семейное законодательство. 

Глава 2. Осуществление и защита семейных прав. 

Раздел II. Заключение и прекращение брака. 

Глава 3.Условия и порядок заключения брака. 

Глава 4. Прекращение брака. 

Глава 5. Недействительность брака. 

Раздел III. Права и обязанности супругов. 

Глава 6. Личные права и обязанности супругов. 

Глава 7. Законный режим имущества супругов. 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов. 

Глава 9. Ответственность супругов по обязательствам. 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей. 

Глава 10. Установление происхождения детей. 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей. 

Глава 12. Права и обязанности родителей. 

Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи. 

Глава 13. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Глава 14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Глава 15. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Глава 16. Соглашения об уплате алиментов. 

Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Глава 19. Усыновление (удочерение) детей. 

Глава 20. Опека и попечительство над детьми. 

Глава 21. Приемная семья. 

Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Раздел VIII. Заключительные положения. 

Нормы семейного права, помимо СК РФ, могут содержаться и в других 

федеральных законах. При этом положения этих законов не должны 

противоречить нормам СК РФ. Именно на таком принципе основано, в 

частности, применение норм Гражданского кодекса РФ для регулирования 

семейных отношений. Например, институт опеки и попечительства в 

гражданском праве применяется при регулировании опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми; институт недействительности сделок при 

признании недействительным брачного договора и соглашения об уплате 

алиментов и др. 

Законы субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 72 

Конституции РФ и п. 1 ст. 3 СК РФ семейное законодательство находится в 
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совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В отдельных статьях 

СК РФ отдельно оговаривается возможность решения конкретного вопроса 

субъектами РФ. Так, в соответствии со ст. 13 СК РФ субъекты РФ могут 

устанавливать в своих законах порядок и условия вступления в брак до 

достижения 16 лет при наличии особых обстоятельств. 

Подзаконные нормативные акты принимаются во исполнение и в 

соответствии с законами Российской Федерации и поэтому по юридической силе 

они стоят на втором месте после законов. Так, например, Постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 1996 г- № 829 утверждено «Положение о 

приемной семье», которое дополняет и конкретизирует нормы главы 21 СК РФ. 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ имеют большое значение 

для правильного и единообразного толкования и применения норм семейного 

права. Вместе с тем они не могут рассматриваться в качестве источников 

семейного права, поскольку Верховный суд нормотворческими функциями не 

наделен, он лишь истолковывает и применяет нормы права. 

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации. 

При применении международно-правовых норм действует правило: если 

международно-правовая норма противоречит нормам семейного права России, 

то применяется международно-правовая норма. 

Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 

Действие семейного законодательства во времени подчиняется общему 

правилу: новые нормативно-правовые акты обратной силы не имеют и 

распространяются только на те отношения, которые возникают после введения в 

действие новых актов. 

Важное значение имеет также момент прекращения действия семейно-

правовых актов. Он определяется по следующим правилам: 

- если в нормативном акте установлен срок его действия, то он утрачивает 

юридическую силу с наступлением указанного в нем срока; 

- если срок действия правового акта не указан, то он прекращает свое 

действие либо с принятием нового нормативного акта, регулирующего такие же 

общественные отношения, что и ранее действовавший, либо в результате его 

отмены. 

Действие семейного законодательства в пространстве подчиняется 

следующим правилам: 
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- законы Российской Федерации применяются на всей ее территории; 

- законодательные акты субъектов Российской Федерации действуют только 

на их территории (в республике, крае, области); 

- при несоответствии закона субъекта Российской Федерации федеральному 

закону, действует закон Российской Федерации. 

Российское законодательство распространяется на всех граждан Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются правами и несут обязанности в семейных 

отношениях наравне с российскими гражданами, за отдельными исключениями, 

установленными федеральными законами или международными договорами. 

Тема З. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СЕМЬИ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие семьи 

Семья - это прежде всего явление социальное, а потом уже правовое. 

В социологическом смысле семья - малая социальная группа людей, 

объединенных кровнородственными и иными, приравненными к ним связями, а 

также взаимными правами и обязанностями. 

Юридическое понятие семьи 

Действующее законодательство не содержит правового определения семьи. 

В юридической литературе по вопросу о его необходимости существуют две 

противоположные позиции. 

Проанализировав точки зрения по данному вопросу, предлагаю следующее 

юридическое определение семьи. 

Семья - это объединение, как правило, совместно проживающих лиц, 

связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью. 

Понятие члена семьи 

В семейном законодательстве, наряду с термином «семья», употребляется 

термин «член семьи»». Оба эти термина используются уже в первой статье СК 

РФ, определяющей цели и принципы регулирования семейных отношений. 

Однако правового определения понятия «члена семьи», так же, как и семьи, не 

существует. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

термин «член семьи» применяется в отношении лиц, связанных семейными 

правами и обязанностями. Это могут быть лица, проживающие одной семьей, 
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члены разных семей (братья и сестры), бывшие члены семьи (разведенные 

супруги). 

Функции семьи 

Основные функции семьи: 

- репродуктивная (продолжение рода); 

- воспитательная; 

- хозяйственно-экономическая; 

- рекреативная (взаимная моральная и материальная поддержка); 

- коммуникативная (общение). 

Понятие семейных правоотношений 

Семейные правоотношения - это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, 

усыновления и иной формы устройства на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Характерные особенности семейных правоотношений 

1. Определенный законом субъектный состав семейных правоотношении: 

супруги, бывшие супруги, родители, усыновители, дети, родные братья и сестры, 

дедушки и бабушки, внуки, воспитанники и фактические воспитатели, пасынки 

и падчерицы, отчим и мачеха, опекуны и попечители, приемные родители и 

приемные дети. 

2. Семейные правоотношения, как правило, носят длящийся характер. 

3. Семейные правоотношения строятся на безвозмездной основе. 

4. Они возникают, изменяются или прекращаются на основе специфических 

юридических фактов, предусмотренных в законе; рождение, усыновление, 

заключение и расторжение брака и другие. 

5. Тесная связь семейных правоотношений с административными: 

регистрация брака, рождения, усыновления. 

Элементы семейного правоотношения 

К ним относятся субъекты, объект и содержание, которые присутствуют в 

совокупности в любом семейном правоотношении. 

Субъекты семейных правоотношений 

Субъекты семейных правоотношений - это его участники как обладатели 

субъективных семейных прав и обязанностей. 

Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 

правоспособностью, наличие семейной дееспособности не всегда обязательно. 

Объекты семейных правоотношений 

Объектами семейных правоотношений являются действия и имущество. 
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Действия в зависимости от их объективного проявления могут быть 

положительными (выбор супругами фамилии, уплаты алиментов) и в форме 

воздержания (сохранения тайны усыновления). 

Содержание семейных правоотношений 
Содержание семейных правоотношений - это субъективные права и 

обязанности их участников. 

Виды семейных правоотношений 

За основу классификации семейных правоотношений берется, в основном, 

их содержание и субъектный состав. 

По содержанию семейные правоотношения подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные. 

По субъектному составу можно выделить следующие группы семейных 

правоотношений: 

- между супругами (брачное, супружеское правоотношение); 

- между бывшими супругами; 

- между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными 

(родительское правоотношение); 

- между другими членами семьи; 

- между опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними 

детьми; 

- между приемными родителями и приемными детьми; 

- между приемными родителями и органами опеки и попечительства. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений 

Семейная правоспособность - это способность гражданина иметь личные 

неимущественные и имущественные права и нести обязанности. 

Возникает семейная правоспособность, как и гражданская, с момента 

рождения. С достижением определенного возраста ее объем расширяется 

(возможность вступить в брак, быть усыновителем). 

Содержание семейной правоспособности - совокупность прав и 

обязанностей, которые может иметь гражданин в соответствии с действующим 

семейным законодательством. 

В СК РФ, в отличие от ГК РФ, нет отдельной статьи, посвященной 

содержанию правоспособности. Перечень прав и обязанностей, входящих в ее 

содержание, следует определять исходя из содержания действующего семейного 
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законодательства. 

Семейная дееспособность - способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные 

обязанности и исполнять их. 

Семейная дееспособность может быть полной и частичной. 

Полная дееспособность в семейном праве, как и в гражданском, возникает 

с восемнадцати лет. До 18 лет полная дееспособность возникает при снижении 

брачного возраста. 

Частичная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, 

предусмотренных законом, например, с десятилетнего возраста ребенок дает 

свое согласие на усыновление. 

Тема 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ. СРОКИ, 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

Понятие юридических фактов в семейном праве 

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные 

обстоятельства, которые в соответствии с действующим семейным 

законодательством являются основанием возникновения, изменения или 

прекращения семейных правоотношений. 

Юридическим фактам, имеющим значение для семейных правоотношений, 

присущи как общие признаки, свойственные всем юридическим фактам, 

независимо от отраслевой направленности, так и специальные. 

Общие признаки юридических фактов 

1. Юридический факт - это явление реальной действительности. 

2. Юридические факты существуют независимо от сознания людей. 

3. Юридические факты влекут определенные правовые последствия: 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

Специфические признаки юридических фактов в семейном праве 

1. Они предусмотрены нормами семейного законодательства. 

2. Определенные правовые последствия в семейном праве чаще всего 

связаны не с одним юридическим фактом, а с их совокупностью — фактическим 

составом. 

3. Довольно часто в семейном праве в качестве юридических фактов 

выступают состояния (родство, брак, усыновление). 

4. Состояния носят длящийся характер и могут неоднократно выступать как 

основания возникновения, изменения, прекращения семейных прав и 

обязанностей. 

5. Большое значение в семейном праве придается срокам как виду 

юридических фактов. 
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Виды юридических фактов в семейном праве 

Классификация юридических фактов в семейном праве проводится по 

следующим основаниям: 

- по волевому признаку; 

- по срокам существования; 

- по правовым последствиям. 

По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события. 

Действия - реальные жизненные факты как результат сознательной 

деятельности людей. Они подразделяются на правомерные (признание 

отцовства) и неправомерные (заключение фиктивного брака). 

События - юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо 

воли людей. 

События бывают абсолютные, которые вообще не зависят от воли людей 

(смерть супруга как основание для прекращения брачного правоотношения), и 

относительные — возникают по воле человека, а в дальнейшем развитии от нее 

не зависят (состояние родства) 

По срокам существования юридические факты делятся на краткосрочные 

и длящиеся. 

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное время 

и однократно порождают юридические последствия (рождение, смерть, развод). 

Длящиеся юридические факты - состояния - существуют длительное время 

и при этом периодически порождают правовые последствия. 

Среди юридических фактов - состояний наиболее распространенными и 

значимыми в семейном праве являются родство и супружество. 

По правовым последствиям юридические факты в семейном праве 

подразделяются на пять видов: 

- правопорождающие - юридические факты, наступление которых влечет 

возникновение семейных правоотношений (рождение ребенка, заключение 

брака); 

- правоизменяющие - юридические факты, с которыми семейное 

законодательство связывает изменение семейных правоотношений (изменение в 

брачном договоре установленного законом режима совместной собственности 

имущества, нажитого в браке); 

- правопрекращающие - юридические факты, с наступлением которых 

нормы семейного права связывают прекращение семейных правоотношений 

(смерть супруга как основание прекращения брачного правоотношения); 

- правопрепятствующие - юридические факты, наличие которых 

препятствует развитию правоотношения в соответствии с волей одного из его 

участников (в соответствии со ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия 
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жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка); 

- правовосстанавливающие - юридические факты, с наступлением 

которых закон связывает восстановление ранее утраченных прав и обязанностей 

(восстановление в родительских правах). 

Понятие и виды родства 

Родство - кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица от 

другого или разных лиц от общего предка. 

Выделяют две линии родства: прямую и боковую. 

Прямое родство основано на происхождении одного лица от другого. 

Прямая линия родства может быть нисходящей - от предков к потомкам 

(родители, дети, внуки) и восходящей - от потомков к предкам (внуки, дети, 

родители). 

Боковое родство основано на происхождении разных лиц от общего предка 

(предков). Так, для родных братьев общими предками являются отец и мать, 

либо один из родителей. Если дети рождаются от общих родителей, они 

называются полнородными. Если общим является только один из родителей - 

неполнородными. В семейном праве полнородное и неполнородное родство 

имеет одинаковое юридическое значение. 

В действующем семейном законодательстве придается значение степени 

родства. 

Степень родства - это число рождений, предшествующее возникновению 

родства двух лиц, за исключением рождения их общего предка. 

В семейном праве юридически значимым является лишь «близкое» родство, 

установленное в предусмотренном законом порядке. По прямой линии 

учитывается родство первой степени (родители и дети) и второй (дедушка, 

бабушка, внуки). А по боковой - родство второй степени (полнородные и 

неполнородные братья и сестры). За рамки «близкого» родства выходит только 

право ребенка на общение с другими родственниками помимо родителей, 

бабушки, дедушки, братьев и сестер и, соответственно, право других 

родственников на общение с ребенком. Перечень этих родственников не 

определен, не указана и степень их родства с ребенком. 

Состояние супружества 

Состояние супружества тождественно брачному правоотношению. Как 

правило, муж и жена родственниками не являются. Однако по действующему 

законодательству возможно заключение брака между мужчиной и женщиной, 

состоящими в родственных отношениях, за исключением близкого родства (ст. 
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14 СК РФ). 

 

 

Состояние свойства 

Свойство - отношения между людьми, возникающие из брачного союза 

одного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого 

супруга, а также между родственниками супругов. 

Признаки свойства; 

- возникает из брака; 

- не основано на кровной близости; 

- возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены. В 

семейном праве регулируются только отношения свойства между отчимом 

(мачехой) и пасынком (падчерицей). Оно является одним из оснований 

получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц). 

Понятие срока в семейном праве 

Срок - это определенный момент или отрезок времени, с наступлением или 

истечением которого закон связывает определенные правовые последствия. 

В семейном законодательстве, в отличие от гражданского, нет отдельного 

института сроков. Правила о сроках содержатся в статьях, регулирующих 

различные семейные отношения, за исключением ст. 9 СК РФ, 

регламентирующей применение исковой давности к семейным отношениям. 

Виды сроков в семейном праве 

Классификация сроков в семейном праве проводится по различным 

основаниям. A.M. Нечаева подразделяет все семейно-правовые сроки на две 

группы: 1) сроки существования прав и обязанностей; 2) разрешительные, 

запретительные и обязывающие сроки. 

Можно также рассматривать сроки в семейном праве в зависимости от того, 

кем они установлены: 

- сроки, предусмотренные законом; 

- сроки, установленные судом; 

- сроки, установленные участниками семейных правоотношений. 

Порядок исчисления сроков 

В семейном праве не определен порядок исчисления сроков. Анализ 

действующего законодательства приводит к выводу, что как и в гражданском 

праве, сроки в семейном праве исчисляются: календарной датой (в соглашении 

об уплате алиментов); периодами времени (взыскание алиментов за прошедший 

период в пределах 3-х лет с момента обращения в суд) и указанием на событие, 
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которое должно неизбежно наступить (прекращение беременности жены как 

основание отмены ограничения права мужа на развод). 

Исковая давность 

В Семейном кодексе РФ нет определения исковой давности. Оно дано в ст. 

195 ГК РФ: «исковой давностью называется срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено». 

В соответствии с п. 2 ст. 9СК РФ применение исковой давности к семейным 

правоотношениям осуществляется по правилам ст. 198-200 и 202-205 ГК РФ. 

Суть этих правил сводится к следующему: 

- сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены 

соглашением сторон; 

- требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению 

независимо от истечения срока исковой давности; 

- суд применяет исковую давность только по заявлению стороны в споре, 

сделанному до вынесения судом решения; 

- началом течения срока исковой давности является день, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права. Если же срок исковой 

давности установлен в СК РФ, то его течение начинается со времени, указанного 

в статье СК РФ; 

- основания приостановления, перерыва и восстановления исковой давности 

установлены в ст. 202, 203, 205 ГК РФ. 

Сроки исковой давности, установленные СК РФ 

В Семейном кодексе РФ установлены следующие сроки исковой давности: 

- один год, в течение которого супруг, чье нотариально удостоверенное 

согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, 

требующей нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, 

не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной (п. 3 ст. 

35 СК РФ); 

- три года - для требований супругов о разделе общесупружеского 

имущества (п. 7 ст. 38 СК РФ); 

- брачный договор признается недействительным как оспоримая сделка в 

течение одного года, последствия его недействительности в случае ничтожности 

применяются в течение десяти лет (п. 1 ст. 44 СК РФ, ст. 181 ГК РФ). 

Значение исковой давности в семейном праве 

Институт исковой давности: 

- стабилизирует взаимоотношения участников семейных отношений; 

- устраняет неопределенность в отношениях путем конкретизации в суде 
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субъективных прав и обязанностей; 

- способствует надлежащему осуществлению семейных прав и 

обязанностей; 

- обеспечивает своевременное собирание и представление в суд 

объективных доказательств; 

- облегчает установление объективной истины по делу; 

- способствует принятию правильных решений по рассматриваемым в суде 

делам. 

Тема 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ. МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

Пределы осуществления семейных прав 

В соответствии со ст. 7 СК РФ граждане вправе по своему усмотрению 

распоряжаться принадлежащими им правами, если иное не установлено СК РФ. 

Вместе с тем следует учитывать, что пределы осуществления семейных 

прав ограничены: 

- во-первых, требованиями закона; 

- во-вторых, осуществление семейных прав и исполнение обязанностей не 

должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 

иных граждан; 

- в-третьих, семейные права должны осуществляться в соответствии с 

назначением этих прав. 

Особенности осуществления семейных прав и исполнения обязанностей 

1. Осуществление большинства субъективных семейных прав и исполнение 

обязанностей проявляется в длящихся, многократно повторяющихся действиях: 

права и обязанности супругов, родителей. 

2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично осуществляют 

свои права и исполняют обязанности. Институт договорного представительства в 

семейном праве не применяется. 

3. Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и 

обязанностью их носителя: право и обязанность родителей воспитывать детей. 

4. Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют: право 

отдельно проживающих родственников на общение с ребенком. 

5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и 

общественное значение, подлежат безусловному исполнению при наличии 

требований со стороны лица, заинтересованного в их исполнении: алиментные 
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обязанности. 

Семейно-правовые меры защиты 

Меры семейно-правовой защиты - это средства семейно-правового 

воздействия, направленные на предупреждение или пресечение нарушения 

субъективных семейных прав, применяемые в установленном законом порядке, 

независимо от вины правонарушителя. Основанием применения мер защиты 

является нарушение или угроза нарушения субъективного семейного права. 

Способы защиты семейных прав 

В отдельной статье СК РФ они не определены, а указаны в конкретных 

нормах, регулирующих те или иные семейные отношения. Анализ этих норм 

позволяет сделать вывод о том, что все способы защиты гражданских прав, 

предусмотренные ст. 12 ГК РФ, применимы для защиты семейных прав. 

- самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества, 

составляющего его долю в совместной собственности); 

- признание права судом (установление отцовства); 

- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения (отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении 

которых он находится); 

- признание сделки недействительной (признание недействительным 

брачного договора); 

- принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в 

судебном порядке); 

- прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления); 

- иные способы, предусмотренные законом (сокращение объема семейных 

прав: суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их общем 

имуществе). 

Меры ответственности в семейном праве 

Меры семейно-правовой ответственности - это установленные семейным 

законодательством меры государственного воздействия на виновного 

правонарушителя, выражающиеся в лишении его субъективного права или в 

дополнительных неблагоприятных имущественных последствиях. 

Характерные признаки семейно-правовой ответственности 

1. Она применяется только к участникам семейных правоотношений. 

2. В ряде случаев применение мер семейно-правовой ответственности 

зависит от воли заинтересованного лица (право получателя алиментов на 

взыскание убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных 
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обязательств ч. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ). 

3. Семейно-правовая ответственность может быть как законной, так и 

договорной. 

Основания семейно-правовой ответственности 

Обязательными основаниями семейно-правовой ответственности являются: 

противоправное поведение субъекта семейного правоотношения и его вина. 

Противоправность - нарушение норм закона или иного правового акта. 

Противоправное поведение может проявляться как в действии (жестокое 

обращение с детьми), так и в бездействии (неуплата алиментов), либо в их 

сочетании (невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с 

детьми). 

Вина - это психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению и к его результату. 

Поскольку результат противоправного поведения не является обязательным 

основанием семейно-правовой ответственности, то в семейном праве имеет 

место усеченное понятие вины, которое проявляется в психическом отношении 

субъекта к своему противоправному поведению. 

Наличие вреда (ущерба) не всегда обязательно для привлечения к семейно-

правовой ответственности. 

В тех случаях, когда имущественный и моральный вред включается в состав 

семейного правонарушения, необходимо наличие причинно-следственной связи 

между противоправным поведением и наступившим вредом. 

Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве 

1. Меры защиты направлены только на защиту субъективного права, а меры 

ответственности, помимо этого, включают наказание виновного 

правонарушителя в виде наступления неблагоприятных последствий личного 

или имущественного характера. 

2. Меры ответственности применяются при наличии вины 

правонарушителя, а меры защиты - независимо от вины. 

3. При применении мер ответственности виновный правонарушитель 

лишается субъективного права или претерпевает неблагоприятные 

имущественные последствия (ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов). При применении мер защиты правонарушитель зачастую 

присуждается к исполнению обязанности лишь в том объеме, в котором он не 

выполнил ее добровольно (взыскание алиментов в судебном порядке). 

 

Тема 6. ПОНЯТИЕ БРАКА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Понятие и юридические признаки брака 
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Брак можно определить как юридически оформленный добровольный и 

равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

порождающий для супругов личные и имущественные права и обязанности. 

Юридические признаки брака — это отраженные в законе его характерные 

черты. К ним относятся следующие: 

- брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной; 

- для заключения брака необходимо наличие свободного добровольного 

волеизъявления лиц, вступающих в брак; 

- брак - это равноправный союз; 

- брак должен быть юридически оформлен: зарегистрирован в органах 

записи актов гражданского состояния; 

- целью брака является создание семьи, в противном случае брак признается 

недействительным; 

- регистрация брака, наряду с другими юридическими фактами, влечет 

возникновение взаимных личных и имущественных прав и обязанностей 

супругов. 

Условия заключения брака 

В СК РФ предусмотрены условия заключения брака и препятствия к его 

заключению. 

Условия вступления в брак - это обстоятельства, при наличии которых брак 

может быть зарегистрирован в загсе и будет иметь правовую силу. 

Препятствия к заключению брака - обстоятельства, при которых 

заключение брака невозможно или неправомерно. 

В ст. 12 СК РФ закреплено два условия заключения брака; 

- добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

- достижение ими брачного возраста. 

Добровольное согласие лиц, вступающих в брак, предполагает свободное и 

независимое выражение намерения о заключении брака. Оно происходит 

дважды: в момент подписания заявления в загс о заключении брака и в устной 

форме во время регистрации-брака. 

Вторым условием заключения брака является достижение брачного возраста 

лицами, вступающими в брак. В ст. 13 СК РФ установлен брачный возраст для 

мужчин и женщин в 18 лет. 

В этой же статье предусмотрена возможность снижения брачного возраста 

по просьбе лиц, желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин 

до 16 лет. В виде исключения, при наличии особых обстоятельств, возможно 

снижение брачного возраста и ниже 16 лет. 

Вопросы о снижении брачного возраста входят в компетенцию органов 

местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак. 
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В соответствии со ст. 14 СК РФ к обстоятельствам, препятствующим 

заключению брака, относятся: 

- наличие другого зарегистрированного брака; 

- наличие близкого родства у будущих супругов; 

- наличие отношений усыновления между лицами, желающими вступить в 

брак; 

- недееспособность одного из вступающих в брак. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 

Согласно ст.15 СК РФ медицинское обследование лиц, вступающих в брак, 

проводится только по их согласию и к условиям заключения брака не относится. 

Результаты обследования лица, желающего заключить брак, составляют 

медицинскую тайну и могут быть сообщены другому лицу, вступающему в брак, 

только с согласия прошедшего обследование. 

Это правило применяется и в случае обнаружения у обследуемого лица 

венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. Сокрытие этих заболеваний 

является основанием для обращения одного из супругов в суд с требованием о 

признании брака недействительным. 

Органами, проводящими бесплатное медицинское обследование, а также 

консультации по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования 

семьи, являются учреждения государственной и муниципальной системы 

здравоохранения по месту жительства вступающих в брак- 

 

Порядок заключения брака 

Действующее семейное законодательство придает правовое значение только 

браку, зарегистрированному в установленном порядке. Порядок регистрации 

брака регулируется ст. 11 СК РФ, а также главой 3 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. 

Государственная регистрация брака осуществляется органами записи актов 

гражданского состояния на территории Российской Федерации по выбору лиц, 

вступающих в брак. Если лица, вступающие и брак, проживают за пределами 

России, но являются се гражданами, регистрацию брака производят консульские 

учреждения Российской Федерации. 

Основанием для государственной регистрации брака является письменное 

заявление лиц, вступающих в брак. Волеизъявление о заключении брака может 

быть выражено как в совместном заявлении, так и в отдельных заявлениях 

вступающих в брак. При этом подпись заявления лицом, не явившимся в загс, 

должна быть нотариально удостоверена. 

Брак регистрируется по истечении месяца со дня подачи заявления при 
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личном присутствии лиц, вступающих в брак. При наличии уважительных 

причин загс может сократить месячный срок, либо увеличить, но не более чем на 

один месяц. 

Семейным кодексом РФ (ч.З п.1 ст.l1) предусмотрена возможность 

государственной регистрации брака в день подачи заявления при наличии 

особых обстоятельств (беременность невесты, рождение ребенка, 

непосредственная угроза жизни одной из сторон и др.). 

Регистрация брака обычно производится в помещении органа записи актов 

гражданского состояния в торжественной или обычной обстановке в 

зависимости от желания вступающих в брак. Если вследствие уважительной 

причины вступающие в брак или один из них не могут прибыть в загс, 

государственная регистрация может быть произведена по месту их нахождения 

(в больнице, дома, в месте лишения свободы) сотрудником загса, наделенным 

полномочиями на осуществление регистрации. 

В книге актов гражданского состояния производится запись о заключении 

брака, а супругам выдается свидетельство о заключении брака. 

 

Тема 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

Понятие и основания прекращения брака 

Прекращение брака - это обусловленное наступлением предусмотренных 

законом юридических фактов прекращение супружеских правоотношений. 

Основаниями прекращения брака являются: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление одного из супругов умершим; 

- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; 

- расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным; 

- признание брака недействительным.  

В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается 

прекращенным с момента регистрации смерти супруга или вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

Специального оформления прекращения брака по указанным основаниям не 

требуется. 

Поскольку объявление гражданина умершим основано на презумпции его 

смерти, то возможна явка такого лица. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 

26 СК РФ, брак может быть восстановлен по совместному заявлению обоих 

супругов при наличии решения суда, отменяющего решение об объявлении 

гражданина умершим. 
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Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак 

(п. 2 ст. 26 СК РФ). 

Порядок расторжения брака 

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения. 

Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее 

время права и обязанности между супругами, за исключениями, 

предусмотренными законом. 

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две 

процедуры расторжения брака: в судебном порядке - в судах общей юрисдикции 

и в административном порядке - в органах загса. При этом государственная 

регистрация расторжения брака производится только в органах записи актов 

гражданского состояния. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

В соответствии с п. 1 ст. 19 СК РФ брак расторгается в органах загса, если у 

супругов нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на 

расторжение брака. Взаимное согласие на развод должно быть выражено в 

письменной форме в совместном заявлении супругов или в двух раздельных. 

Подпись супруга, не явившегося в загс для подачи заявления, должна быть 

нотариально удостоверена. 

Независимо от наличия общих несовершеннолетних детей в органах загса 

расторгается также брак между супругами, один из которых признан безвестно 

отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК РФ). Расторжение 

брака в указанных случаях производится по заявлению одного из супругов. 

Согласие недееспособного супруга или супруга, осужденного к лишению 

свободы на срок не менее трех лет, не имеет юридического значения. Согласие 

супруга, признанного безвестно отсутствующим, не может быть получено по 

причине его отсутствия. Помимо заявления о расторжении брака, в орган загса 

должны быть представлены решение суда о признании второго супруга 

безвестно отсутствующим или недееспособным, либо вступивший в законную 

силу приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок 

свыше трех лет. 

Государственная регистрация расторжения брака в органах загса по 

заявлению одного из супругов производится в его присутствии по истечении 

месяца со дня подачи заявления. 

Несмотря на расторжение брака в органах загса, во всех 

вышеперечисленных случаях споры о разделе общего имущества супругов, 

выплате средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга, а 
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также споры о детях рассматриваются судом (ст. 20 СК РФ). 

 

Расторжение брака в судебном порядке 

В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, 

если: 

- супруги имеют общих несовершеннолетних детей; 

- отсутствует согласие на развод одного из супругов; 

- один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется 

от расторжения брака в органе загса. 

Расторжение брака производится в общеисковом порядке на основании 

норм Гражданско-процессуального кодекса РСФСР. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака судом производится, 

если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны. Таким образом, в законе не установлен перечень 

оснований, при наличии которых суд должен расторгнуть брак. При 

рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия на развод 

одного из супругов суд может: 

- вынести решение о расторжении брака; 

- отказать в удовлетворении исковых требований; 

- отложить разбирательство дела и назначить срок для примирения супругов 

в пределах трех месяцев. 

Если оба супруга согласны на развод, а обращение в суд вызвано наличием 

общих несовершеннолетних детей или уклонением одного из супругов от 

расторжения брака в загсе, суд выносит решение о расторжении брака без 

выяснения мотивов развода (п. 1 ст. 23 СК РФ). Задача судов при рассмотрении 

дел данной категории заключается в обеспечении соблюдения интересов 

несовершеннолетних детей. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака 

Суд рассматривает соглашение супругов: 

- о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети; 

- о порядке и размерах выплаты средств на содержание детей и (или) 

нетрудоспособного нуждающегося супруга; 

- о разделе имущества, находящегося в их совместной собственности. Если 

указанные соглашения не нарушают интересы детей или одного из супругов, суд 

утверждает их своим решением. В противном случае либо при отсутствии 

соглашений суд обязан определить: 

- с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 
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развода; 

- с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на детей; 

- по требованию супруга, имеющего права на содержание от другого 

супруга, - размер такого содержания. 

По требованию супругов или одного из них суд производит раздел 

имущества, находящегося в совместной собственности. Если такой раздел 

затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить его в отдельное 

производство. 

Момент прекращения брака при его расторжении (ст. 25 СК РФ) 

Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 

Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является день 

вступления решения суда в законную силу. В течение трех дней со дня 

вступления решения суда в законную силу суд обязан направить выписку из 

этого решения в орган загса по месту государственной регистрации заключения 

брака. 

На основании выписки из решения суда любой из супругов вправе получить 

свидетельство о расторжении брака в органе загса по месту своего жительства. 

До получения свидетельства о расторжении брака супруги не вправе вступать в 

новый брак. 

 

Тема 8. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

Как уже отмечалось, одним из оснований прекращения брачных 

правоотношений является признание брака недействительным. 

Признание брака недействительным возможно только в судебном порядке 

при наличии предусмотренных законом оснований. 

Основания признания брака недействительным 

Перечень оснований для признания брака недействительным содержится в 

п. 1 ст. 27 СК РФ, он является исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит. К таким основаниям относятся: 

- нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного согласия, 

заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста); 

- наличие при заключении брака препятствий к его заключению (близкое 

родство супругов, отношения усыновления между ними, наличие другого 

зарегистрированного брака, недееспособность одного из супругов); 



31 

 

- сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерического 

заболевания или ВИЧ-инфекции; 

- отсутствие в момент регистрации брака намерения создать семью у одного 

или обоих супругов (фиктивный брак). 

Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 
Круг лиц, имеющих право предъявить в суд иск о признании брака 

недействительным определен в ст. 28 СК РФ в зависимости от основания 

недействительности брака. 

При заключении брака с лицом, не достигшим брачного возраста, правом на 

предъявление иска обладают: 

- несовершеннолетний супруг; 

- его родители или лица, их заменяющие; 

- орган опеки и попечительства; 

- прокурор. 

При отсутствии взаимного согласия на заключение брака: 

- супруг, права которого нарушены заключением брака; 

- прокурор. 

При нарушении принципа единобрачия: 

- добросовестный супруг; 

- супруг по предыдущему браку; 

- прокурор. 

При наличии близкого родства между супругами, либо отношений 

усыновления: 

- любой из супругов; 

- прокурор. 

При недееспособности одного из супругов: 

- дееспособный супруг; 

- опекун недееспособного супруга; 

- орган опеки и попечительства; 

- прокурор. 

При заключении фиктивного брака: 

- супруг, не знавший о фиктивности брака; 

- прокурор. 

При сокрытии одним из супругов от другого наличия у него венерического 

заболевания или ВИЧ-инфекции предъявить иск о признании брака 

недействительным имеет право только добросовестный супруг. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака 

При рассмотрении дела о признании брака недействительным суд, 
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напротив, может признать его действительным, если к моменту рассмотрения 

дела отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его 

заключению. ( п. 1 ст. 29 СК РФ). Такое решение суда называется санацией или 

оздоровлением брака. Вынесение такого решения является правом, а не 

обязанностью суда. К основаниям для вынесения судом решения о санации 

брака относятся: 

- достижение совершеннолетия супругом, который в момент заключения 

брака не достиг брачного возраста; 

- добровольное выражение согласия с браком супруга, чье свободное 

волеизъявление отсутствовало на момент заключения брака; 

- прекращение предыдущего брака или признание его недействительным; 

- отмена усыновления между супругами; 

- выздоровление недееспособного супруга и отмена решения суда о 

признании его недееспособности. 

Невозможна санация брака, заключенного между близкими 

родственниками. 

Суд при рассмотрении дела о признании недействительным брака, 

заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, может отказать в иске, 

если этого требуют интересы несовершеннолетнего, либо он не согласен на 

признание брака недействительным (п. 2 ст. 29 СК РФ). 

В отличие от рассмотренных выше диапозитивных норм, закрепленных в п. 

1 и 2 ст. 29 СК РФ, правило, содержащееся в п. 3 ст. 29 СК РФ, является 

императивным: суд не может признать брак фиктивным, если лица, 

зарегистрировавшие такой брак, фактически создали семью до рассмотрения 

дела судом. 

СК РФ (п.4ст. 29) содержит положение о невозможности признания брака 

недействительным после его расторжения, за исключением браков, заключенных 

между близкими родственниками и с нарушением принципа единобрачия. Такие 

браки могут быть признаны недействительными только после отмены решения 

суда о их расторжении. 

Правовые последствия признания брака недействительным 

Общее правовое последствие признания брака недействительным 

предусмотрено в п.1 ст. 30 СК РФ: брак, признанный судом недействительным, 

не порождает прав и обязанностей супругов. 

Это правило применяется как к личным, так и к имущественным правам и 

обязанностям супругов. На права детей, родившихся в браке, признанном 

впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака 

недействительным, оно не распространяется (п. 3 ст. 30 СК РФ). 
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К имуществу, совместно приобретенному до признания брака 

недействительным, применяются нормы ГК РФ о долевой собственности. 

Брачный договор признается недействительным (п. 2 ст. 30 СК РФ). 

Исключения из общего правила о правовых последствиях признания 

брака недействительным 

Они предусмотрены в п. 4-5 ст. 30 СК РФ и касаются только 

добросовестного супруга, который не знал о наличии препятствий к заключению 

брака, признанного впоследствии недействительным. Суд вправе: 

- признать за добросовестным супругом право на алименты; 

- применить к имуществу, приобретенному до признания брака 

недействительным, нормы СК РФ об общей совместной собственности; 

- признать брачный договор действительным полностью или в части; 

- по требованию добросовестного супруга взыскать с недобросовестного 

супруга материальный и моральный вред, причиненный заключением 

недействительного брака. 

Добросовестный супруг вправе также сохранить фамилию, избранную им 

при регистрации брака, признанного впоследствии недействительным, 

Тема 9. ЛИЧНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 

Понятие и характерные особенности личных супружеских 

правоотношений 

Супружеские правоотношения по-своему содержанию, так же, как и 

семейные правоотношения вообще, подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные. 

Личные супружеские правоотношения - это урегулированные нормами 

семейного права общественные отношения, возникающие между супругами по 

поводу нематериальных благ. 

Характерные особенности личных брачных правоотношений: 

- правообразующим юридическим фактом является для них регистрация 

брака; 

- возникают только между супругами; 

- лишены экономического содержания; 

- права и обязанности, входящие в их содержание, неотчуждаемы и 

непередаваемы. 

Виды личных неимущественных прав супругов 

Семейный кодекс РФ выделяет следующие виды личных прав супругов: 

- право на свободный выбор рода занятий, профессии, места пребывания и 

жительства; 
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- право на совместное решение вопросов семейной жизни; 

- право на выбор фамилии при заключении брака. 

Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий и профессии, и 

согласие другого супруга при этом не требуется. Более того, исходя из принципа 

взаимопомощи всех членов семьи, другой супруг должен содействовать, а не 

препятствовать выбору занятий и профессии. 

Это право супругов означает реализацию права на свободный труд, 

закрепленного в ст. 37 Конституции Российской Федерации. 

Супруги свободны и в выборе места пребывания и жительства, несмотря на 

то, что, как правило, супруги проживают совместно. При перемене места 

жительства одним из супругов другой не обязан следовать за ним. 

В соответствии с п. 2 ст. 31 СК РФ, супруги, исходя из принципа их 

равенства. совместно решают вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и другие вопросы жизни семьи. 

Перечень вопросов семейной жизни в законе не определен, выделены лишь 

отдельные вопросы, касающиеся детей. Данные вопросы могут иметь 

имущественный либо личный характер, ни у одного из супругов нет каких-либо 

преимуществ в их решении. 

Право выбора супругами фамилии осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 32 СК РФ. При заключении брака супруги вправе по 

своему желанию избрать фамилию мужа или жены в качестве их общей 

фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию. 

Если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, в 

качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия, образованная 

путем присоединения одной фамилии к другой. При этом соединение фамилии 

не допускается, если добрачная фамилия одного из супругов является двойной. 

Личные обязанности супругов 

Семейный кодекс РФ (п. 3 ст. 31) выделяет следующие личные обязанности 

супругов: 

- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи; 

- содействовать благополучию и укреплению семьи; 

- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. К личным 

обязанностям супругов относятся также обязанности, аналогичные по 

содержанию их личным правам: 

- не препятствовать супругу в выборе рода занятий, профессии, места 

пребывания и жительства; 
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- считаться с мнением супруга при решении личных и имущественных 

вопросов семейной жизни; 

-  не препятствовать супругу в выборе фамилии при заключении брака. 

 

Тема 10. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ 

Понятия и виды имущественных отношений супругов 

Имущественные правоотношения между супругами - это урегулированные 

нормами семейного права общественные отношения, возникающие между 

супругами из брака, по поводу их общей совместной собственности, а также их 

взаимного материального содержания. 

Исходя из определения, можно выделить две группы имущественных 

отношений супругов: 

- по поводу их общей совместной собственности; 

- по поводу взаимного материального содержания: алиментные 

правоотношения между супругами. 

При регулировании имущественных отношений супругов, помимо норм 

Семейного кодекса РФ, применяются положения Гражданского кодекса РФ в той 

части, в какой они не противоречат существу семейных отношений (ст. 4 СК 

РФ). 

Действующее семейное законодательство предусматривает в зависимости 

от воли супругов два возможных правовых режима имущества супругов - 

законный и договорный. 

Законный режим имущества супругов 

В соответствии с п. 1 ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности. Он действует, если брачным 

договором не установлено иное. 

Совместной собственностью, согласно ст. 244 ГК РФ, признается 

собственность без определения долей. 

Статья 34 СК РФ относит к совместной собственности супругов имущество, 

нажитое ими во время брака. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся: 

- доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской и 

интеллектуальной деятельности; 

- полученные ими пенсии, пособия, иные денежные вклады, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба, в связи с утратой трудоспособности и 

другие); 
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- приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или иные коммерческие организации; 

- любое иное имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от 

того, на имя кого из супругов оно приобретено. 

Таким образом, перечень объектов совместной собственности супругов, 

содержащийся в законе, не является исчерпывающим и к нему может быть 

отнесено любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

Порядок владения, пользования и распоряжения совместной собствен-

ностью супругов определен в ст. 35 СК РФ и в ст. 253 ГК РФ. 

По общему правилу супруги осуществляют свои правомочия по владению, 

пользованию и распоряжению их общим имуществом по обоюдному согласию, 

что не исключает возможность совершения сделки по распоряжению общим 

имуществом одним из супругов. Правила совершения таких сделок следующие: 

- при совершении сделок по распоряжению движимым имуществом, не 

требующих нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, 

не требуется письменного согласия другого супруга, оно предполагается; 

- при совершении сделок по распоряжению недвижимостью или сделок, 

требующих обязательного нотариального удостоверения и (или) 

государственной регистрации, необходимо нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга. 

Помимо предусмотренных ГК РФ оснований для признания сделок 

недействительными, СК РФ устанавливает специальные основания признания 

недействительными сделок по распоряжению общесупружеским имуществом по 

требованию супруга, не участвовавшего в сделке: 

- сделка может быть признана недействительной по мотиву отсутствия его 

согласия, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать о несогласии второго супруга; 

- отсутствие нотариального согласия второго супруга при совершении 

сделок с недвижимостью или сделок, требующих нотариального удостоверения 

и (или) государственной регистрации является основанием дня признания сделки 

недействительной. 

По указанным сделкам истец имеет право предъявить иск в суд в течение 

года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении сделки (п. 2 ст. 

181 ГК РФ и п. 3 ст. 35 СК РФ). 
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Раздельное имущество супругов 

В соответствии со ст. 36 СК РФ к имуществу, не входящему в состав 

общесупружеского имущества, относится: 

- добрачное имущество (веши и имущественные права, принадлежащие 

каждому из супругов до вступления в брак); 

- имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам; 

- вещи индивидуального пользования за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши. 

Суд вправе признать раздельным имущество, нажитое каждым из супругов 

в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, но 

до расторжения брака (п. 4 ст. 38 СК РФ). Для признания имущества 

собственностью каждого из супругов недостаточно одного раздельного 

проживания, так как каждый из супругов имеет право на свободный выбор места 

жительства. Необходимо, чтобы раздельное проживание было соединено с 

фактическим прекращением брачных отношений. 

При определенных обстоятельствах раздельное имущество супругов может 

быть признано их совместной собственностью. 

В соответствии со ст. 37 СК РФ к таким обстоятельствам относятся 

значительное увеличение стоимости имущества одного из супругов за счет их 

общего имущества либо труда другого супруга. 

Раздел общего имущества супругов 

Супруги имеют право произвести раздел их общего имущества в период 

брака, при его расторжении, а также в течение трех лет после развода. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен одним из двух 

способов: 

- по соглашению супругов, которое по их желанию может быть нотариально 

удостоверено; 

- в судебном порядке, при наличии спора о разделе имущества; по 

заявлению одного из супругов, обоих супругов или кредитора одного из 

супругов. 

Суть раздела общего имущества супругов заключается в определении 

долей, причитающихся каждому из супругов. По требованию супругов судом 

может быть определено имущество, подлежащее передаче каждому из них. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 39 СК РФ, доли супругов при 

разделе общесупружеского имущества признаются равными, если договором 

между супругами не предусмотрено иное. Из этого общего правила есть 

исключение. В соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и (или) заслуживающего внимания интереса одного 
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из супругов, в частности, если другой супруг по неуважительным причинам не 

получал доходы или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи. 

Сначала доли супругов определяются в идеальном выражении (1/2, 1/3, и 

т.д.), затем за каждым из супругов закрепляется имущество в соответствии с его 

долей. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого 

превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация (п.3 ст. 38 СК РФ). 

При разделе общей собственности супругов должны учитываться и 

приобретенные за время брака общие долги супругов. Они распределяются 

между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Имущество, не подлежащее разделу между супругами 

К такому имуществу, в соответствии с п. 5 ст. 38 СК РФ, относятся: 

- вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие). Они 

передаются тому из супругов, с кем остаются проживать дети; 

- вклады, внесенные за счет общего имущества супругов, на имя их общих 

несовершеннолетних детей. Вклады считаются принадлежащими детям. 

К имуществу, не подлежащему разделу, суд может отнести вещи и 

имущественные права, приобретенные одним из супругов в период их 

раздельного проживания при фактическом прекращении супружеских 

правоотношений (п. 4 ст. 38 СК РФ). 

Договорный режим имущества супругов 

Договорный режим имущества супругов регулируется главой 8 СК РФ, 

нормы которой являются новыми для российского семейного законодательства. 

Ранее возможность заключения брачного договора была предусмотрена в п. 

1 ст. 256 ГК РФ, в которой сказано, что «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества». 

 

Понятие и правовая природа брачного договора 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

По своей правовой природе брачный договор представляет собой 

гражданско-правовой договор со специфическими особенностями, которые 
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касаются субъектного состава, предмета и содержания договора. Поэтому к 

брачному договору, помимо норм Семейного кодекса РФ, могут быть 

применены общие положения Гражданского кодекса РФ о договорах. 

Предмет и субъекты брачного договора 

Предметом брачного договора являются только имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Субъектами брачного договора могут быть супруги и лица, вступающие в 

брак - совершеннолетние дееспособные лица. При снижении брачного возраста 

заключение брачного договора до регистрации брака невозможно, поскольку 

дееспособность в полном объеме возникает в таком случае с момента 

заключения брака. 

Время и форма заключения брачного договора 

Брачный договор в соответствии с п. 1 ст. 41 СК РФ может быть заключен: 

- до государственной регистрации брака, при этом он вступает в силу со дня 

государственной регистрации брака; 

- в любое время в период брака, при этом брачный договор вступает в силу 

с момента его заключения. 

В силу требования п. 2 ст. 41 СК РФ обязательна нотариально 

удостоверенная письменная форма брачного договора. 

Несоблюдение нотариальной формы брачного договора в соответствии со 

ст. 165 ГК РФ влечет его недействительность. 

Содержание брачного договора 

Примерный перечень вопросов, которые можно урегулировать в брачном 

договоре предусмотрен в ст. 42 СК РФ. Так, супруги вправе в брачном договоре: 

- изменить установленный законом режим совместной собственности; 

- установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на 

все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов; 

- определить права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 

- установить способы участия супругов в доходах друг друга; 

- определить порядок несения каждым из супругов семейных расходов; 

- определить имущество, которое подлежит передаче каждому из супругов в 

случае расторжения брака; 

- включить в брачный договор иные положения, касающиеся 

имущественных прав и обязанностей супругов. 

Условия, которые не могут быть включены в брачный договор 

Пункт 3 ст. 42 СК РФ предусматривает ограничения свободы брачного 
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договора, направленные на защиту прав и интересов супругов и других членов 

семьи. Согласно содержанию указанной нормы брачный договор не может; 

-ограничивать правоспособность или дееспособность супругов и их право 

на обращение в суд за защитой своих прав; 

-регулировать личные неимущественные отношения супругов; 

-регулировать права и обязанности супругов в отношении детей; 

-содержать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение алиментов; 

-содержать условия, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение; 

-содержать условия, противоречащие основным началам семейного 

законодательства. 

Изменение и расторжение брачного договора 

По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут в любое время в период его действия. Согласно п. 1 ст. 43 СК РФ 

соглашение об изменении или расторжении брачного договора должно быть 

заключено в той же форме, что и сам брачный договор, то есть в письменной 

форме с последующим нотариальным удостоверением. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Если супруги не достигли соглашения, изменение или расторжение брачного 

договора возможно в судебном порядке по иску одного из супругов. При этом, 

помимо ст. 43 СК РФ, суд будет руководствоваться статьями 450 и 451 ГК РФ, в 

которых предусмотрены основания изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров (существенное нарушение договора другим супругом, 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора). 

Основания прекращения действия брачного договора 

К ним относятся: 

- прекращение брака; 

- истечение срока действия брачного договора, если он был заключен на 

определенный срок; 

- достижение в надлежащей форме соглашения о расторжении брачного 

договора; 

- решение суда о расторжении брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным 
Брачный договор, как и любой договор, может быть признан 

недействительным полностью или в части в судебном порядке. 
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Основания для признания брачного договора недействительным 

подразделяются на две группы; 

- общие основания недействительности сделок, предусмотренные 

гражданским законодательством; 

- специальные основания недействительности брачного договора, 

установленные семейным законодательством. 

В зависимости от того, какие условия действительности сделок нарушены, 

брачный договор может быть ничтожным или оспоримым. 

Общие основания ничтожности брачного договора. Брачный договор 

считается ничтожным, если он: 

- не отвечает требованиям закона или иных правовых актов; 

- заключен с нарушением нотариальной формы; 

- заключен лишь для вида, без намерения создать правовые последствия; 

-  заключен с целью прикрыть другую сделку; 

- заключен с лицом, признанным недееспособным. 

По специальным основаниям брачный договор считается ничтожным, если 

он: 

- содержит положения об ограничении правоспособности или 

дееспособности супругов; 

- ограничивает их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

- регулирует личные неимущественные отношения между супругами; 

- регулирует права и обязанности супругов в отношении детей; 

- ограничивает право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение алиментов; 

- содержит условия, противоречащие основным началам семейного 

законодательства (п. 2 ст. 44 и п. 3 ст. 42 СК РФ). 

Оспоримым брачный договор может быть признан в случаях, если он: 

- заключен лицом, ограниченным в дееспособности; 

- заключен лицом, не способным понимать значение своих действий или 

руководить ими в момент заключения договора; 

- заключен под влиянием заблуждения; 

- заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых 

обстоятельств. 

Указанные основания являются общими, к специальным основаниям, по 

которым брачный договор может быть оспорен, относятся условия брачного 

договора, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (п. 

2 ст. 44 СК РФ). 

Ответственность супругов по обязательствам 
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В содержание имущественных правоотношений супругов входят не только 

права, но и обязанности - долги супругов. Ответственности супругов по 

обязательствам посвящена глава 9 Семейного кодекса РФ, которая в целом 

воспроизводит ранее действовавшие положения. 

По своим личным обязательствам каждый супруг отвечает, по общему 

правилу, только своим имуществом. При недостаточности этого имущества 

кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась 

бы ему при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее 

взыскания (п. 1 ст. 45 СК РФ). 

По общим обязательствам супругов взыскание обращается на их общее 

имущество (п. 2 ст. 45 СК РФ). 

Для квалификации обязательств в качестве общих или личных важное 

значение имеют: цели обязательства, время их возникновения, назначение и 

расходование средств полученных по обязательствам. 

Личными являются обязательства, возникшие до заключения брака; 

направленные на удовлетворение потребностей одного из супругов; тесно 

связанные с личностью одного из супругов (алиментные, из причинения вреда). 

Общими признаются обязательства, в которых оба супруга являются 

должниками; заключенные одним из супругов в интересах семьи; обязательства, 

по которым оба супруга несут солидарную ответственность (долги по 

квартплате) и другие. 

Если требования кредиторов по общим обязательствам нельзя 

удовлетворить из общесупружеского имущества, взыскание может быть 

обращено на имущество любого из супругов по правилам ст. 323 ГК РФ. 

Общее обязательство супругов является солидарным, что создает общность 

супругов-содолжников. По своему усмотрению кредитор может требовать 

исполнения обязанности от любого солидарного супруга-должника. 

Если приговором суда по уголовному делу будет установлено, что общее 

имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, 

полученных одним из супругов преступным путем, то взыскание может быть 

обращено соответственно на все имущество или на ту часть, которая была 

приобретена за счет противозаконных средств (ч. 2 п. 2 ст. 45 СК РФ). 

Гарантии защиты имущественных прав кредиторов супруга-должника 

В ст. 46 СК РФ предусмотрены гарантии защиты имущественных прав 

кредиторов при заключении, изменении или расторжении брачного договора 

супругом-должником. Супруг-должник обязан уведомить своих кредиторов о 

заключении, изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении 

этой обязанности, он отвечает перед кредиторами независимо от содержания 

брачного договора. 
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Кредиторы вправе потребовать изменения или расторжения договора с 

супругом-должником, если в результате заключения, изменения или 

расторжения им брачного договора существенно изменятся обстоятельства, из 

которых исходили кредитор и супруг-должник при заключении между ними 

договора. 

 

Тема 11. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Основания возникновения родительских правоотношений 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является 

происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом 

порядке (ст. 47 СК РФ). Это положение касается как детей, рожденных в браке, 

так и детей, рожденных лицами, не состоящими в зарегистрированном браке. 

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в 

органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по 

месту жительства его родителей (одного из них). Государственная регистрация 

рождения ребенка осуществляется в порядке, предусмотренном главой II ФЗ «Об 

актах гражданского состояния». 

Установление материнства 

Согласно п. 1 ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери 

устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ею 

ребенка в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

медицинского учреждения - на основании медицинских документов, 

свидетельских показаний или иных доказательств, допускаемых гражданско-

процессуальным законодательством. 

Установление материнства, как правило, не вызывает затруднений. 

Установление отцовства 

При рождении ребенка в зарегистрированном браке, действует презумпция 

отцовства мужа матери ребенка. При регистрации рождения ребенка сведения об 

отце указываются на основании свидетельства о регистрации брака. 

Презумпция отцовства действует также при рождении ребенка в течение 

трехсот дней с момента: 

- расторжения брака; 

- признания брака недействительным; 

- смерти супруга матери ребенка. 

Возможно также установление отцовства в органах загса и в суде. 

Добровольное установление отцовства 

Добровольное установление отцовства производится в случае отсутствия 

зарегистрированного брака между матерью и отцом ребенка (п. 3 ст. 48 СК РФ). 
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В добровольном порядке отцовство устанавливается в органах загса. 

Основаниями для внесения записи об отце ребенка могут быть: 

- во-первых, совместное заявление отца и матери ребенка, поданное после 

его рождения, либо во время беременности матери, если есть основания 

предполагать, что после рождения ребенка подача совместного заявления станет 

невозможной или затруднительной; 

- во-вторых, заявление отца ребенка при согласии органа опеки и 

попечительства. Такое заявление может быть подано в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения 

матери, в случае лишения ее родительских прав. 

Установление отцовства в отношении совершеннолетнего лица возможно 

только с его согласия, а в случае его недееспособности — с согласия опекуна 

или органа опеки и попечительства. 

Установление отцовства в судебном порядке (ст. 49 СК РФ) 

Установление отцовства в суде производится в порядке искового 

производства по правилам гражданского процессуального законодательства. 

Установление отцовства в судебном порядке производится по иску: 

- одного из родителей ребенка (чаще всего - матери); 

- опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка; 

- лица, на иждивении которого находится ребенок; 

- самого ребенка по достижении им совершеннолетия. В отличие от ранее 

действовавшего семейного законодательства, предусматривавшего формальные 

основания для установления происхождения ребенка от конкретного мужчины, 

ст. 49 СК РФ устанавливает, что при рассмотрении дела во внимание могут 

приниматься любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица. 

По делам об установлении отцовства возможно заключение мирового 

соглашения между истцом и ответчиком в связи с согласием отца или матери 

подать совместное заявление в орган загса о добровольном признании отцовства. 

Установление факта признания отцовства 

Установление факта признания отцовства производится судом в порядке 

особого производства по правилам гл. 26 и 27 ГПК РСФСР. Основаниями для 

установления факта признания отцовства являются: 

- удостоверенная в предусмотренном законом порядке смерть лица, факт 

признания отцовства которым устанавливается; 

- отсутствие брака между предполагаемым отцом и матерью ребенка; 

- наличие доказательств, подтверждающих, что при жизни предполагаемый 

отец признавал свое отцовство в отношении конкретного ребенка. 

Закон не определяет круг лиц, имеющих право подавать заявление об 



45 

 

установлении факта признания отцовства. Очевидно, к ним следует отнести, за 

исключением отца, тех же лиц, которые обладают правом на предъявление иска 

об установлении отцовства: мать ребенка, его опекуна или попечителя; лицо, на 

иждивении которого находится ребенок; самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия. 

Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

Отец и мать ребенка, состоящие в браке, записываются родителями ребенка 

по заявлению любого из них. Сведения о матери, вносятся в запись о рождении 

на основании документов, выданных медицинской организацией, где 

происходили роды, а сведения об отце — на основании свидетельства о браке 

родителей. 

Если родители не состоят в браке, запись о матери производится на 

основании ее заявления и медицинского документа, а запись об отце ребенка - по 

совместному заявлению отца и матери, либо по заявлению отца, либо на 

основании решения суда. При отсутствии волеизъявления отца о записи его в 

качестве родителя ребенка или решения суда по этому вопросу, фамилия ребенка 

записывается по фамилии матери, а его имя и отчество — по указанию матери. 

Мужчина и женщина, состоящие в браке и давшие согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или имплантацию 

эмбриона, записываются родителями ребенка независимо от наличия или 

отсутствия генетического родства. 

Лица, состоящие в браке и давшие письменное согласие на имплантацию 

эмбриона для вынашивания суррогатной матери, могут быть записаны 

родителями ребенка только с ее согласия. 

Оспаривание записи об отцовстве или материнстве 

Статья 52 СК РФ предусматривает судебный порядок оспаривания записи 

об отцовстве (материнстве). Правом на оспаривание такой записи обладают: 

- лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка; 

- лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка; 

- сам ребенок при достижении совершеннолетия; 

- опекун или попечитель ребенка; 

- опекун родителя, признанного судом недееспособным. В законе указаны 

обстоятельства, при наличии которых оспаривание отцовства (материнства) не 

допускается. Во-первых, не может оспаривать запись об отцовстве мужчина, не 

состоявший в браке с матерью ребенка на момент совершения записи, если он 

знал, что фактически отцом ребенка не является. Во-вторых, супруг, давший 

согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти 
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обстоятельства. И, в-третьих, супруги, давшие согласие на имплантацию 

эмбриона другой женщине, а также сама суррогатная мать не вправе по этим 

основаниям оспаривать отцовство или материнство. 

 

Тема 12. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются новыми 

для российского законодательства. В 1990 г. Российская Федерация стала 

участником Конвенции ООН «О правах ребенка», в связи с чем приняла на себя 

обязательство привести действующее семейное законодательство в соответствии 

с требованиями указанной Конвенции. Во исполнение этого в Конституции РФ и 

Семейном кодексе РФ появились нормы, посвященные личным и 

имущественным правам несовершеннолетних детей. 

Личные права несовершеннолетних детей 

В СК РФ закреплено пять личных прав ребенка, различных по своему 

содержанию. К ним относятся: 

- право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); 

- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье включает в себя несколько 

составляющих; 

- право знать своих родителей - согласно ст. 7 Конвенции «О правах 

ребенка», каждый ребенок имеет право знать своих родителей насколько это 

возможно. На реализацию этого права направлен, в частности, институт 

установления отцовства (материнства); 

- право ребенка на заботу со стороны своих родителей предполагает 

удовлетворение жизненно важных интересов и потребностей ребенка 

родителями, обеспечение уважения его человеческого достоинства; 

- право ребенка на совместное проживание со своими родителями. Этим 

правом ребенок обладает даже в том случае, если один из родителей проживает 

на территории другого государства. В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции «О 

правах ребенка», ребенок, родители которого проживают в различных 

государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением 

особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими 

родителями. Это положение воспроизведено в СК РФ. 
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Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками является непременным 

условием полноценного развития ребенка. В результате реализации этого права 

ребенок приобретает навыки общения с другими членами общества, учится 

адекватно воспринимать окружающих. 

Право ребенка на защиту. Согласно ст. 56 СК РФ защита законных прав и 

интересов ребенка может осуществляться им самостоятельно или через 

представителей. По общему правилу защиту прав и интересов 

несовершеннолетних осуществляют их родители, усыновители, приемные 

родители, опекуны, попечители, а в случаях, предусмотренных СК РФ, - органы 

опеки и попечительства, прокурор, суд. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, вправе сам защищать свои 

права и интересы. 

Несовершеннолетние вправе также самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

родителями обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при 

злоупотреблении родительскими правами. Ребенок вправе обращаться в органы 

опеки и попечительства, а с четырнадцатилетнего возраста — в суд за защитой 

своих прав и законных интересов. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого 

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

любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего его 

интересы. Закон не указывает возраст, начиная с которого ребенок обладает этим 

правом, указывая лишь, что обязателен учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, 

если это не противоречит его интересам. В ст. 12 Конвенции «О правах ребенка» 

говорится, что взглядам ребенка уделяется внимание в соответствии с его 

возрастом и зрелостью. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Имя ребенку дается по соглашению родителей. При недостижении 

соглашения имя записывается в занеси акта о рождении ребенка по указанию 

органа опеки и попечительства. Отчество присваивается ребенку по имени отца, 

если иное не предусмотрено законом субъекта РФ или не основано на 

национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При 

разных фамилиях родителей ребенку, по соглашению родителей, присваивается 

фамилия одного из них. При недостижении соглашения разногласия 

разрешаются органом опеки и попечительства. Субъекты РФ имеют право 

устанавливать иной порядок присвоения фамилии. 
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Имущественные права несовершеннолетних детей 

Имущественные права ребенка являются, в основном, предметом 

гражданско-правового регулирования. Семейное право регулирует лишь 

обязательства по содержанию ребенка. Именно это и положено в основу 

классификации имущественных прав ребенка, содержащихся в ст. 60 СК РФ. В 

ней сказано что ребенок имеет право: 

- на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, установленных разделом V СК РФ; 

- собственности на доходы, полученные им; имущество, полученное им в 

дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на его средства. 

Родители не имеют права собственности на имущество своих детей, так же, 

как и дети на имущество родителей. При совместном проживании детей и 

родителей, они владеют и пользуются имуществом друг друга по взаимному 

согласию. 

При возникновении общей собственности родителей и детей она является 

долевой, а не совместной, как у супругов. Объем правомочий родителей и детей 

по владению, пользованию и распоряжению их общей собственностью 

определяется гражданским законодательством. 

Тема 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Виды прав и обязанностей родителей и их особенности 

Права и обязанности родителей включают в себя личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности. 

Большинство прав родителей корреспондируют с правами ребенка, 

например, право ребенка на воспитание в семье (ст. 54 СК РФ) и право 

родителей по воспитанию детей (ст. 63 СК РФ), но это происходит не всегда, 

поскольку права детей по объему шире, чем права родителей. 

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности. 

Во-первых, оба родителя в равной мере обладают правами и несут 

обязанности в отношении своих детей. 

Во-вторых, родительские права и обязанности ограничены во времени: при 

возникновении у ребенка полной дееспособности они прекращаются. 

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должны 

сочетаться интересы детей и родителей. 

В-четвертых, осуществление родительских прав является одновременно и 

обязанностью родителей. 

Личные права и обязанности родителей 
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1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК 

РФ). Приемы и способы воспитания выбирают сами родители. 

2. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами, включая и близких родственников ребенка (п. 1 ст. 

63 СК РФ). 

3. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом 

родители не вправе причинять вред психическому и физическому здоровью 

своих детей и их нравственному развитию ( п. 1 ст. 65 СК РФ). 

4. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

5. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего 

образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

6. Родители имеют право и обязаны защищать интересы своих детей без 

специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ). 

7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основаниях закона или судебного решения (п. 1 

ст. 68 СК РФ). 

8. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а родитель, с которым проживает ребенок, не 

должен препятствовать реализации этого права. 

9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ). 

Пределы осуществления родительских прав 

Пределы осуществления родительских прав очерчены в ст. 65 СК РФ. 

Во-первых, родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. 

Во-вторых, при осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 

В-третьих, способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

За нарушение прав и интересов детей родители несут ответственность в 

установленном законом порядке, например, лишение родительских прав. 
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Имущественные права и обязанности родителей 

В главе 12 СК РФ «Права и обязанности родителей» нет норм, посвященных 

имущественным правам и обязанностям родителей. Как уже отмечалось, при 

рассмотрении вопроса об имущественных правах детей, предметом семейно-

правового регулирования являются имущественные правоотношения между 

родителями и детьми по их взаимному материальному содержанию. 

Регулированию этих отношений посвящены нормы главы 13 СК РФ: 

«Алиментные обязательства родителей и детей», что является предметом 

рассмотрения темы № 15. 

Вторая группа имущественных отношений между родителями и детьми 

возникает по поводу имущества, находящегося в их личной собственности или в 

общей долевой собственности родителей и детей, и регулируется гражданским 

правом. 

Тема 14. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ. ЛИШЕНИЕ 

И ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Виды споров, связанных с воспитанием детей 

Примерный перечень споров, связанных с воспитанием детей, определен в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей». В соответствии с пунктом 1 названного Постановления к 

данной категории относятся споры: 

- о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 

ст. 65 СК РФ); 

- об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); 

- об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); 

- о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или 

судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); 

- о возврате опекуном (попечителем) подопечного от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК РФ); 

- о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами 

не на основании закона или судебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ); 

- о лишении родительских прав (п. 1 ст. .70 СКРФ); 

- о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); 

- об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ); 

- об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ); 

- и другие. 
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При подготовке указанной категории дел к судебному разбирательству 

судье следует обращать особое внимание на личные качества родителей и иных 

лиц, воспитывающих ребенка, а также на взаимоотношения между ними. К 

участию в делах, связанных с воспитанием детей, должен обязательно 

привлекаться орган опеки и попечительства. 

Лишение родительских прав 

Лишение родительских прав является мерой семейно-правовой 

ответственности и применяется только при виновном противоправном 

поведении родителей. Усыновители родительских прав не лишаются. При 

наличии предусмотренных законом оснований усыновление отменяется в 

судебном порядке. 

Не применима эта мера и в отношении опекунов (попечителей). При 

ненадлежащем выполнении опекунами (попечителями) возложенных на них 

обязанностей они могут быть отстранены от их исполнения. 

Лишение родительских прав носит исключительно индивидуальный 

характер. Вопрос о лишении родительских прав рассматривается отдельно в 

отношении каждого ребенка, даже если их несколько в семье и в отношении 

каждого родителя, даже если они оба лишаются родительских прав. 

Лишение родительских прав не является бесповоротным; при определенных 

обстоятельствах возможно восстановление родительских прав. 

Основания лишения родительских прав 

Основания лишения родительских прав предусмотрены в ст. 69 СК РФ. 

К ним относятся: 

- уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений; 

- злоупотребление родительскими правами; под этим следует понимать 

использование родительских прав в ущерб интересам детей, например, 

склонение к воровству, попрошайничеству, создание препятствий в обучении; 

- жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического 

или психологического насилия над ними, покушение на их половую 

неприкосновенность. Жестокое обращение может проявляться, например, в 

грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении 

с детьми, в оскорблении, эксплуатации детей, непредоставлении им продуктов 

питания; 

- хронический алкоголизм или наркомания родителей. Хронический 
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алкоголизм или наркомания должны быть подтверждены медицинским 

заключением. Признания родителей ограниченно дееспособными не требуется; 

- совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. Данные обстоятельства должны 

быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. 

Перечень оснований лишения родительских прав является исчерпывающим 

и расширительному толкованию не подлежит. 

Порядок лишения родительских прав 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке (п. I ст. 70 

СК РФ). 

Круг лиц, по заявлению которых рассматриваются дела о лишении 

родительских прав, определен в п. 1 ст. 70 СК РФ. К ним относятся: 

- один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с 

ребенком; 

- лица. заменяющие родителей, усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители; 

- прокурор; 

- органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и др.); 

В соответствии со ст. 41 ГПК РСФСР и п. 2 ст. 70 СК РФ дела о лишении 

родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. 

При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о 

взыскании алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав. 

Выписка из решения суда о лишении родительских прав должна быть 

направлена в течение трех дней со дня вступления этого решения в законную 

силу в орган загса по месту государственной регистрации рождения ребенка (п. 5 

ст. 70 СК РФ). 

Правовые последствия лишения родительских прав (ст. 71 СК РФ) 

Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные 

на факте родства с ребенком. 

Это касается как прав, которые родители могут осуществлять до 

совершеннолетия своих детей, так и прав в отношении совершеннолетних детей, 

независимо от того, из семейных или иных правоотношений они вытекают 

(например, право на наследование по закону, на пенсионное обеспечение после 

смерти детей). 
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Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по 

содержанию ребенка. Суд при вынесении решения о лишении родительских прав 

одновременно разрешает вопрос о взыскании с них алиментов на содержание 

ребенка. 

Суд решает вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и 

родителей, лишенных родительских прав, в соответствии с жилищным 

законодательством. Например, если родители и ребенок проживают по договору 

социального найма в домах государственного или муниципального фонда, то в 

соответствие со ст. 98 ЖК РСФСР родители могут быть выселены из 

занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, 

если суд установит, что совместное проживание ребенка и родителей 

невозможно. 

Ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства в случае 

лишения родительских прав обоих родителей или при невозможности передать 

ребенка другому родителю. При этом необходимо иметь в виду, что передача 

ребенка на воспитание родственникам и другим лицам допускается только в 

случае назначения их опекунами или попечителями ребенка. 

По истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 

родительских прав возможно усыновление ребенка. Установление указанного 

срока предоставляет возможность родителям, лишенным родительских прав, 

изменить свой образ жизни и ходатайствовать о восстановлении в родительских 

правах. 

Восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ) 

Восстановление в родительских правах возможно, если родители (один из 

них) изменили свое поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию 

ребенка. 

Восстановление в родительских правах производится в судебном порядке 

по заявлению родителя, лишенного родительских прав, с обязательным участием 

органа опеки и попечительства и прокурора. 

Срок, по истечении которого с момента лишения родительских прав 

возможно их восстановление, в законе не определен. 

Одновременно с рассмотрением заявления о восстановлении в родительских 

правах суд может рассмотреть и требование родителей о возврате ребенка. 

Моментом восстановления в родительских правах является день вступления 

в законную силу решения суда о восстановлении в родительских правах. 

Ограничения в восстановлении родительских прав (п. 4 ст. 72СКРФ) 

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать и восстановлении 

родительских прав, если это противоречит интересам ребенка. 
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Не может быть произведено восстановление в родительских правах, если 

ребенок, достигший 10 лет, не согласен на это. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 

усыновлен и усыновление не отменено. В данном случае лицу, желающему 

восстановить родительские права, сначала следует предъявить иск об отмене 

усыновления. В случае отказа в таком иске восстановление в родительских 

правах невозможно. 

Ограничение родительских прав 

Ограничение родительских прав - это принудительное отобрание ребенка у 

родителей на основании судебного решения. 

Ограничение родительских прав, в отличие от лишения, может быть не 

только мерой ответственности родителей, но и мерой защиты прав и интересов 

детей. 

Основания ограничения родительских прав 

В соответствии с п. 2 ст. 73 СК РФ ограничение родительских прав 

возможно по двум основаниям: 

- если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка 

по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие); 

- если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 

поведения опасно для ребенка, но нет достаточных оснований для лишения 

родительских прав. 

Ограничение родительских прав по первому основанию является мерой 

защиты, поскольку нет вины родителей. Для ограничения родительских прав 

достаточно наличия опасности для ребенка, независимо от наступления 

отрицательных последствий. 

Вторым основанием ограничения родительских прав является виновное 

противоправное поведение родителей в отношении детей и поэтому оно является 

мерой семейно-правовой ответственности. Если в течение шести месяцев после 

отобрания ребенка без лишения родительских прав, родители не изменят своего 

противоправного поведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить 

иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка такой иск может быть 

предъявлен и до истечения шести месяцев. 

Порядок ограничения родительских прав 

Ограничение родительских прав осуществляется в судебном порядке в 

соответствиями с общими требованиями гражданского процессуального 

законодательства с обязательным участием прокурора и представителя органа 

опеки и попечительства. 
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Исковое заявление в суд может быть подано: 

- близкими родственниками ребенка (дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и др.); 

- органами и учреждениями, на которые законом возложены обязанности по 

охране прав несовершеннолетних детей (органами опеки и попечительства, 

комиссией по делам несовершеннолетних и др.); 

- дошкольными образовательными и общеобразовательными 

учреждениями; 

- прокурором. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов с родителей (одного из них). 

В течение трех дней после вступления в законную силу решения суда суд 

обязан направить выписку из решения в орган загса по месту государственной 

регистрации рождения ребенка. 

Правовые последствия ограничения родительских прав 

Последствия отобрания ребенка у родителей без лишения родительских 

прав предусмотрены в ст. 74 СК РФ. В результате ограничения родительских 

прав родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право 

на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей. Вместе с тем сохраняется обязанность родителей по содержанию ребенка, 

что одновременно является правом ребенка. Помимо этого права, ребенок 

сохраняет все другие имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, включая право наследования. 

Если суд ограничивает родительские права обоих родителей, то дети 

передаются на попечение органов опеки и попечительства. 

Статья 75 СК РФ предусматривает возможность контакта ребенка с 

родителями, родительские права которых ограничены, если это не оказывает 

вредного влияния на ребенка. Контакты допускаются только с согласия органов 

опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных 

родителей или администрации учреждения, в котором находится ребенок. 

Отмена ограничения родительских прав 

В соответствии со ст. 76 СК РФ отмена ограничения родительских прав 

производится в судебном порядке по иску родителей (родителя), права которого 

были ограничены. Суд выносит решение об отмене ограничения родительских 

прав, если установит, что отпали обстоятельства, послужившие основанием для 

ограничения родительских прав. 

Если возвращение ребенка родителям противоречит его интересам, то суд, с 

учетом мнения ребенка, вправе отказать в удовлетворении искового требования. 

Отмена ограничения родительских прав влечет их автоматическое 

восстановление. 
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Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью 

В отличие от ограничения родительских прав в судебном порядке в ст. 77 

СК РФ предусмотрен административный порядок отобрания ребенка у 

родителей или других лиц, на попечении которых он находится. При 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у названных выше лиц на 

основании постановления (распоряжения) органа местного самоуправления. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан: 

- незамедлительно уведомить об этом прокурора; 

- обеспечить временное устройство ребенка; 

- в течение семи дней после вынесения постановления об отобрании ребенка 

обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав либо об 

ограничении в родительских правах. 

 

Тема 15. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Понятие и виды алиментных обязательств 

Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного права 

имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон 

или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить 

содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 

В СК РФ по субъективному составу выделено три группы алиментных 

обязательств: 

- алиментные обязательства родителей и детей (глава 13 СК РФ»; 

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов (глава 14 СК РФ); 

- алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ). 

Признаки алиментных обязательств 

Характерные признаки алиментных обязательств заключаются в том, что: 

- алиментные обязательства носят строго личный характер: они не 

передаваемы, прекращаются со смертью как обязанного, так и управомоченного 

лица; 

- алиментные обязательства являются безвозмездными. Взаимный характер 

алиментных обязательств не делает их возмездными; 

- алиментные обязательства носят длящийся характер; 

- основания возникновения алиментных обязательств определены в законе. 

Алиментные обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей 

Одной из основных обязанностей родителей является предоставление 

содержания своим несовершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 СК РФ). Как правило, 
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эта обязанность исполняется добровольно, при этом родители сами определяют 

вид, размер, и порядок предоставления содержания. В противном случае 

возникают алиментные обязательства, исполнение которых возможно на 

основании соглашения либо по решению суда. 

Основаниями возникновения алиментной обязанности в отношении 

несовершеннолетних детей являются: 

- наличие юридически значимой связи между родителями и детьми 

(кровнородственная связь, отношения усыновления); 

- несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приобретения 

полной дееспособности в результате эмансипации или снижения брачного 

возраста. 

Обязанность родителей возникает независимо от их трудоспособности, 

дееспособности, наличия у них материальных средств. 

Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке 

Действующим семейным законодательством предусмотрены два способа 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

- в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу 

плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ); 

- в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). 

Взыскание алиментов в долевом соотношении 

По долевому принципу алименты взыскиваются в следующих размерах: 

- на одного ребенка - одной четверти, 

- на двух детей - одной трети, 

- на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 

родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон или иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме на содержание 

несовершеннолетних детей допускается если: 

- родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход; 

- родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 
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в натуре или иностранной валюте; 

- у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и 

(или) иной доход; 

- в других случаях, если взыскание алиментов в долевом соотношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Размер алиментов в твердой денежной сумме устанавливается судом 

соответствующим определенному числу минимальных размеров труда. Это 

облегчает последующую индексацию алиментов. 

Удовлетворяя требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей суд вправе сочетать взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку (иному доходу) плательщика с взысканием в твердой денежной сумме. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей (ст. 84 СК РФ) 

Если дети воспитываются в приемной семье либо находятся под опекой 

(попечительством), алименты выплачиваются их приемным родителям, 

опекунам (попечителям). 

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих 

учреждений и учитываются по каждому ребенку. 

Детские учреждения вправе помещать суммы алиментов в банки с целью 

получения дохода, пятьдесят процентов которого используется на содержание 

детей в детских учреждениях- При оставлении ребенком детского учреждения на 

его имя открывается счет в отделении Сберегательного банка РФ, на который 

зачисляются сумма всех полученных алиментов и пятьдесят процентов от их 

обращения. 

Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 СК 

РФ) 

Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних детей, но и 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Эта 

обязанность может выполняться добровольно, на основании соглашения об 

уплате алиментов и на основании решения суда. 

Нетрудоспособными являются инвалиды I и II групп и лица, достигшие 

пенсионного возраста. Инвалида III группы суд может признать 

нетрудоспособным, если он не может получить работу в соответствии с 
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состоянием здоровья и рекомендациями ВТЭК. 

Наличие нуждаемости определяется судом с учетом конкретных 

обстоятельств дела. 

Размер, порядок, условия и способы уплаты алиментов на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей по соглашению сторон 

определяются этим соглашением. При его отсутствии размер алиментов 

определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, 

исходя из материального и семейного положения и других, заслуживающих 

внимания интересов сторон. 

Участие родителей в дополнительных расходах (ст. 86 СК РФ). 

Суд может привлечь родителей либо одного из них к участию в 

дополнительных расходах на несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 

совершеннолетних детей при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая 

болезнь, увечье, необходимость постороннего ухода и др.). Размер 

дополнительных расходов и порядок участия родителей в их несении 

определяются судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате помесячно, 

исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов. 

Возможно участие родителей как в фактически понесенных 

дополнительных расходах, так и в тех, которые необходимо произвести в 

будущем. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст. 87 

СК РФ). При невыполнении этой обязанности добровольно, а также при 

отсутствии соглашения между родителями и детьми алименты взыскиваются в 

судебном порядке в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

При определении размера алиментов суд может учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей, независимо оттого, к кому из них 

предъявлены исковые требования. 

Учитываются также материальное и семейное положение родителей и детей 

и другие заслуживающие внимания их интересы. 

Совершеннолетние трудоспособные дети могут быть привлечены судом к 

участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными 

обстоятельствами, при отсутствии заботы о нетрудоспособных родителях. 

Размер дополнительных расходов и порядок их несения определяются в 

отношении каждого из детей с учетом материального и семейного положения 

родителей и детей и других, заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 88 
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СК РФ). 

Совершеннолетние дети могут быть освобождены и от уплаты алиментов и 

от участия в дополнительных расходах, если родители были лишены 

родительских прав, или судом будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения родительских обязанностей. 

Тема 16. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ 

СУПРУГОВ 

Обязанности супругов по взаимному содержанию 

Обязанность супругов материально поддерживать друг друга закреплена в 

п. 1 ст. 89 СК РФ. Эта обязанность возлагается только на лиц, состоящих в 

зарегистрированном браке. 

Супруги вправе определить права и обязанности по взаимному содержанию 

в брачном договоре либо заключить соглашение об уплате алиментов, при их 

отсутствии алименты взыскиваются в судебном порядке при наличии 

предусмотренных законом оснований. 

Право требовать предоставления алиментов от другого супруга в судебном 

порядке имеют: 

- нетрудоспособный нуждающийся супруг. При этом не имеет 

юридического значения, когда возникла нетрудоспособность - во время брака 

или до его заключения. А вот причинам возникновения нетрудоспособности 

закон придает значение: возникновение нетрудоспособности супруга в 

результате злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

веществами или в результате совершения им умышленного преступления может 

послужить основанием лишения его права на алименты или ограничения этого 

права определенным сроком ( ст. 92 СК РФ ); 

- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка, это право не зависит от наличия нуждаемости и нетрудоспособности; 

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с 

детства 1 группы. 

Супруг может быть присужден к уплате алиментов на содержание другого 

супруга только при наличии необходимых для этого средств. 

Алименты на содержание супруга взыскиваются помесячно в твердой 

денежной сумме. 

Размер алиментов определяется исходя из материального семейного 

положения супругов и других заслуживающих внимания интересов сторон (ст.91 

СК РФ). 

Право бывшего супруга на получение алиментов 
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Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, в силу ст. 90 СК РФ 

имеют: 

- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с 

детства I группы; 

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время (закон не определяет, какой срок пребывания в браке следует 

считать длительным ). 

Размер алиментов, взыскиваемых на бывших супругов, определяется так же, 

как и размер алиментов на супругов: по правилам ст. 91 СК РФ. 

Освобождение супруга и бывшего супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности 

определенным сроком 

В соответствии со ст. 92 СК РФ суд вправе освободить супруга от 

обязанности по содержанию другого нетрудоспособного нуждающегося в 

помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в 

период брака, так и после его расторжения в следующих случаях: 

- если нетрудоспособность супруга, требующего алименты, наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами 

или в результате совершения умышленного преступления; 

- непродолжительности пребывания супругов в браке (определяется судом с 

учетом возраста супругов и причин прекращения брака); 

- недостойного поведения в семье .супруга, требующего выплаты алиментов 

(при этом суд учитывает, когда имели место факты недостойного поведения, их 

последствия и дальнейшее поведение истца). 

Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом 

инвалидов на государственное обеспечение либо передача его на обеспечение 

(попечение) общественной или других организаций или частных лиц также 

может явиться основанием для освобождения плательщика алиментов от их 

уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, делающие 

необходимым дополнительные расходы (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 

25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 
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Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов»). 

Лица, состоящие в браке, который был признан судом недействительным, 

по общему правилу не имеют права на получение алиментов друг от друга. 

Однако в соответствии с п. 4 ст. 30 СК РФ суд вправе признать такое право за 

добросовестным супругом при вынесении решения о признании брака 

недействительным. 

Алиментные обязательства других членов семьи 

Перечень других членов семьи, на которых может быть возложена 

обязанность по уплате алиментов, определен законом и является 

исчерпывающим. 

В него входят. 

- братья и сестры: 

- дедушки и бабушки; 

- внуки; 

- лица, находившееся на фактическом воспитании и содержании; 

- пасынки и падчерицы. 

Трудоспособные совершеннолетние родные братья и сестры, обладающие 

необходимыми средствами, обязаны содержать несовершеннолетних братьев и 

сестер в случае невозможности получения ими содержания от своих родителей; а 

также нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и 

сестер, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 

совершеннолетних детей, супругов ( бывших супругов ), родителей (ст. 93 СК 

РФ). 

Алиментная обязанность дедушки и бабушки в соответствии со ст. 94 СК 

РФ возникает при наличии следующих условий: 

- наличии кровного родства между дедушкой, бабушкой и внуками; 

- невозможности получения алиментов от своих родителей, супругов, или 

бывших супругов (для совершеннолетних нетрудоспособных внуков); 

- нуждаемости внуков в материальной помощи; 

- наличии у дедушки и бабушки необходимых средств для уплаты 

алиментов. 

Алиментная обязанность возлагается на дедушку и бабушку независимо от 

их трудоспособности. 

Трудоспособные совершеннолетние внуки, обладающие необходимыми 

средствами, обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи дедушек и бабушек в случае невозможности получения ими содержания 

от своих совершеннолетних детей или супруга (бывшего супруга) (ст. 95 СК 
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РФ). 

Совершеннолетние трудоспособные воспитанники обязаны содержать лиц, 

которые их фактически воспитывали и содержали, при невозможности 

получения ими содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей 

или супругов (бывших супругов) (п. 1 ст. 96 СК РФ). 

Алиментная обязанность фактического воспитанника не зависит от его 

обеспеченности. 

Суд, в соответствии с п. 2 ст. 96 СК РФ, вправе освободить воспитанников 

от обязанности по содержанию фактических воспитателей, если они содержали и 

воспитывали их менее пяти лет либо выполняли это ненадлежащим образом. 

Опекуны, попечители, приемные родители не вправе требовать содержания 

от подопечных и приемных детей (п. 3 ст. 96). 

Совершеннолетние трудоспособные пасынки и падчерицы, обладающие 

необходимыми средствами, обязаны предоставлять содержание нетрудоспо-

собным нуждающимся отчиму и мачехе, которые их воспитывали и содержали, 

если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей или супругов (бывших супругов) (п. 1 ст. 97 СК РФ). 

Суд вправе освободить пасынка и падчерицу от алиментной обязанности в 

отношении отчима и мачехи, если они воспитывали и содержали их менее пяти 

лет либо выполняли эти обязанности ненадлежащим образом (п. 2 ст. 97 СК РФ). 

Алименты с других членов семьи взыскиваются помесячно в твердой де-

нежной сумме, которая устанавливается исходя из материального и семейного 

положения плательщика и получателя алиментов, с учетом заслуживающего 

внимания их интересов (п. 2 ст. 98 СК РФ). 

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных 

уплачивать алименты, независимо от того, ко всем либо к одному из них 

предъявлен иск, и определить размер участия каждого из них в выполнении 

алиментной обязанности (п. 3 ст. 98 СК РФ). 

Тема 17.  СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

Стороны и форма соглашения об уплате алиментов 

Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным 

уплачивать алименты, и получателем алиментов (ст. 99 СК РФ). 

Если получателем или плательщиком алиментов является недееспособный 

гражданин, соглашение заключается с его законным представителем. При 

недееспособности обеих сторон соглашение заключается между их законными 

представителями. 

От имени несовершеннолетнего до 14 лет соглашение заключает его 

законный представитель. 
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Лица, ограниченные в дееспособности, и несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет заключают соглашения об уплате алиментов сами, но с согласия 

своих законных представителей. 

Соглашение об уплате алиментов должно быть заключено в письменной 

форме с последующим нотариальным удостоверением (п. 1 ст. 100 СК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 100 СК РФ оно имеет силу исполнительного листа. 

Несоблюдение нотариальной формы соглашения об уплате алиментов 

влечет его ничтожность. 

Содержание соглашения об уплате алиментов 

В соглашении об уплате алиментов должны быть указаны размер 

алиментов, порядок и способы их уплаты. 

Размер алиментов не может быть ниже размера, который предусмотрен при 

взыскании алиментов в судебном порядке. Если в соглашении установлен размер 

алиментов ниже уровня, предусмотренного ст. 81 СК РФ, оно признается 

недействительным (ст. 102 СК РФ). 

С целью защиты алиментных платежей от инфляции в ст. 105 СК РФ 

предусмотрена индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению 

сторон. Способы индексации определяют стороны в соглашении. Если в 

соглашении не предусмотрены способы индексации алиментов, то применяется. 

порядок индексации, установленный ст. 117 СК РФ: пропорционально увели-

чению установленного законом минимального размера оплаты труда. 

Способы и порядок уплаты алиментов определяются в соглашении об упла-

те алиментов. При этом возможно взыскание алиментов в долях к заработку, 

иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сум-

ме, уплачиваемой периодически или единовременно; путем предоставления 

имущества и иными способами. Возможно сочетание различных способов. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов 

При разрешении данных вопросов применяются нормы ГК РФ, 

регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание 

недействительными гражданско-правовых сделок. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в 

нотариальной форме в любое время по взаимному соглашению сторон. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускается. 

В случае недостижения соглашения об изменении или прекращении 

соглашения об уплате алиментов или при существенном изменении матери-
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ального или семейного положения сторон заинтересованная сторона имеет право 

обратиться в суд. 

При рассмотрении иска об изменении или расторжении соглашения об 

уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес 

сторон. 

Соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным 

по основаниям, предусмотренным статьями 162, 165, 168-179 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 

недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора 

признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему 

ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно 

нарушают интересы этих лиц. 

 

Тема 18. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

Сроки обращения за алиментами 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов лицо, имеющее право на 

алименты, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 

независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты 

(ст. 106 и п. I ст. 107 СК РФ). 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд на будущее время. За 

прошедший период алименты могут быть взысканы в пределах трех лет с 

момента обращения в суд, если суд установит, что до обращения в суд 

принимались меры к взысканию алиментов, но они не были получены 

вследствие уклонения алиментнообязанного лица от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК 

РФ). 

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд вправе 

вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения судом решения о 

взыскании алиментов, их размер определяется в соответствии со ст. 81 СК РФ 

(1/4 дохода - на одного ребенка, 1/3 - на двоих, 1/2 -на троих и более детей). 

Если предъявлен иск о взыскании алиментов на содержании 

совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) и других членов семьи, 

суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления 

решения суда о взыскании алиментов в законную силу. Алименты взыскиваются 

в твердой денежной сумме, исходя из семейного положения сторон. 

Обязанности администрации организации, в которой работает 

плательщик алиментов. Основания удержания алиментов 
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Специфическая черта алиментных обязательств состоит в том, что помимо 

плательщика и получателя алиментов, определенные обязанности несут третьи 

лица. Администрация организации, где работает плательщик алиментов, обязана 

ежемесячно удерживать алименты из его доходов и уплачивать или переводить 

их получателю алиментов не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 

заработной платы и (или) иного дохода. Расходы по переводу алиментов 

получателю несет плательщик алиментов (ст. 109 СК РФ). 

Основанием для удержания алиментов является исполнительный лист или 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. 

В ст. 111 СК РФ предусмотрена обязанность администрации организации, 

производившей удержание алиментов, сообщить в трехдневный срок судебному 

исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов, а также 

получателю алиментов об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты; о 

новом месте работы или жительства лица, обязанного уплачивать алименты, 

если ей об этом известно. 

Аналогичная обязанность лежит и на плательщике алиментов: он обязан 

сообщить судебному исполнителю и получателю алиментов о перемене места 

работы или жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о 

наличии дополнительного заработка или иного дохода. 

При невыполнении этой обязанности по неуважительной причине 

должностные лица и граждане привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законом. 

Источники взыскания алиментов (ст. 112 СК РФ) 

Взыскание алиментов производится, в первую очередь, из заработка и (или) 

иного дохода плательщика, которые определены Постановлением Правительства 

РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей». 

При недостаточности таких доходов удержание алиментов производится из 

денежных средств плательщика, находящихся на счетах в кредитных ор-

ганизациях. 

В третью очередь взыскание алиментов производится из денежных средств, 

переданных по гражданско-правовым договорам коммерческим и 

некоммерческим организациям, если эти договора не влекут переход права 

собственности. 

И, наконец, при недостаточности всех вышеперечисленных средств 

взыскание алиментов производится из любого имущества плательщика, на кото-

рое может быть обращено взыскание кредиторов. 
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Задолженность по алиментам (ст. 113 СК РФ) 
При определении задолженности по алиментам имеет значение вина 

плательщика в образовании задолженности. 

Если плательщик невиновен в образовании задолженности, она взыски-

вается в пределах трехлетнего срока. 

При наличии вины плательщика задолженность взыскивается за весь пе-

риод, в течение которого не уплачивались алименты. 

Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из 

размера подлежащих уплате алиментов. 

Освобождение от задолженности по алиментам 

Законом предусмотрена возможность полного или частичного освобож-

дения от уплаты задолженности по алиментам (ст. 114 СК РФ) 

Если алименты уплачиваются по соглашению, то освобождение от задол-

женности или ее уменьшение возможно по взаимному согласию сторон, за 

исключением уплаты алиментов на несовершеннолетних детей. 

Суд вправе полностью или частично освободить от уплаты задолженности, 

если она образовалась по уважительным причинам и материальное и семейное 

положение плательщика алиментов не дает возможности ее погасить. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК 

РФ) 
При уплате алиментов по соглашению лицо, виновное в образовании за-

долженности, несет ответственность в порядке, предусмотренном этим со-

глашением. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 0,1 процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов имеет также право на взыскание всех убытков, 

вызванных просрочкой исполнения алиментных обязательств в части, не 

покрытой неустойкой. 

Индексация алиментов 

В ст. 117 СК РФ предусмотрена индексация алиментов, взыскиваемых по 

решению суда в твердой денежной сумме, выраженной определенным числом 

минимальных размеров оплаты труда (1/2 минимального размера оплаты труда, 

1, 2, 3 минимальных размера оплаты труда) 

Индексирует алименты администрация организации по месту удержания 
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алиментов пропорционально увеличению установленного законом мини-

мального размера оплаты труда. 

Индексация возможна также по условиям соглашения об уплате алиментов. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов (ст. 116 СК 

РФ) 

Предусмотренное ст. 328 ГК РФ правило о встречном исполнении обя-

зательств к алиментным обязательствам не применимо. 

Не допускается также обратное взыскание алиментов, полученных без 

достаточных оснований, за исключением случаев: 

- отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 

получателем алиментов ложных сведений или в связи с предоставлением им 

подложных документов; 

- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие 

заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя 

алиментов; 

- установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения 

или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты. 

При совершении указанных действий представителем несовершеннолетнего 

ребенка или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов 

обратное их взыскание не производится. Суммы выплаченных алиментов 

взыскиваются с виновного представителя по иску лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

Уплата алиментов при выезде лица, обязанного уплачивать алименты, 

в иностранное государство на постоянное жительство (ст. 118 СК РФ) 

Во-первых, закон предоставляет право заключить соглашение об уплате 

алиментов. 

Во-вторых, при недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твердой 

денежной сумме, подлежащей единовременной выплате, или о предоставлении 

определенного имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным 

способом. 

Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты (ст. 119 

СК РФ). 

Применение данной нормы возможно только при взыскании алиментов в 

судебном порядке. 

Суд вправе изменить размер алиментов или освободить от их уплаты по 

требованию плательщика или получателя алиментов, если изменилось их 

материальное или семейное положение. При этом суд вправе также учесть иной 
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заслуживающий внимание интерес сторон. 

Возможен отказ во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособ-

ному лицу (например, бывшему супругу), если будет установлено, что оно 

совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное 

преступление или имеет место его недостойное поведение в семье. Применение 

данной нормы является мерой семейно-правовой ответственности. 

Основания прекращения алиментных обязательств (ст. 120 СК РФ) 

Основания прекращения алиментных обязательств зависят от оснований их 

возникновения. Если алименты выплачивались по соглашению сторон, то они 

прекращаются: 

- смертью одной из сторон; 

- истечением срока действия соглашения; 

- по иным основаниям, предусмотренным соглашением.  

Взыскание алиментов в судебном порядке прекращается: 

- при достижении ребенком совершеннолетия; 

- при наступлении полной дееспособности несовершеннолетних детей; 

- при усыновлении (удочерении) ребенка, на которого взыскивались 

алименты; 

- при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

- при вступлении бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак; 

- при смерти получателя или плательщика алиментов. 

 

Тема 19. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 

возлагается на органы опеки и попечительства, которыми являются органы 

местного самоуправления (ст. 121 СК. РФ). 

К функциям органов опеки и попечительства по защите прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей относятся: 

- выявление детей, оставшихся без попечения родителей; 

- учет детей, оставшихся без родительского попечения; 

- выбор формы устройства таких детей исходя из конкретных обстоятельств 

утраты попечения; 

- осуществление последующего контроля за условиями содержания, 

воспитания и образования детей. 

Указанные функции являются исключительной компетенцией органов 
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опеки и попечительства в силу прямого указания закона. 

В п. 1 ст. 121 СК РФ названы наиболее распространенные причины, по 

которым дети утрачивают попечение родителей: смерть родителей, лишение их 

родительских прав, ограничение в родительских правах, признание родителей 

недееспособными; болезнь, длительное отсутствие родителей; уклонение 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 

отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 

В п. 1 ст. 122 СК РФ предусмотрена обязанность должностных лиц 

учреждений и граждан сообщать об известных им фактах утраты детьми 

родительского попечения в органы опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения детей. 

Получив такие сведения орган опеки и попечительства обязан в течение 

трех дней провести обследование условий жизни ребенка и при подтверждении 

полученных сведений обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 

вопроса о его устройстве. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Статья 123 СК РФ закрепляет четыре реально существующих формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

- усыновление (удочерение); 

- передача под опеку или попечительство; 

- передача на воспитание в приемную семью; 

- устройство детей в детские воспитательные, лечебные учреждения, уч-

реждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения. 

Возможно также использование иных форм, обеспечивающих интересы 

детей. 

Тема 20. УСЫНОВЛЕНИЕ (удочерение) ДЕТЕЙ 

Понятие усыновления 

Согласно п. 1 ст. 124 СК РФ усыновление является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме этого, усыновление рассматривается в семейном праве как: 

- юридический акт, порождающий возникновение прав и обязанностей 

между усыновителем и усыновленным; 

- правоотношение между усыновителем и усыновленным; 

- институт семейного права. 

Субъекты отношений по усыновлению 
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Субъектами отношений по усыновлению выступают усыновители и 

усыновленные. 

В Российской Федерации возможно усыновление только 

несовершеннолетних детей и только в их интересах. Усыновление родных 

братьев и сестер разными лицами возможно только в исключительных случаях, 

когда это отвечает интересам детей (п. 2, 3 ст. 124 СК РФ). 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоих полов. Разница в 

возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым должна 

быть не менее 16 лет. При наличии уважительных причин суд вправе сократить 

разницу в возрасте в интересах ребенка. При усыновлении ребенка отчимом или 

мачехой разница в возрасте значения не имеет. 

Усыновителями могут быть граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства. При этом граждане РФ имеют приоритет, который не касается 

родственников детей. 

Дети могут быть переданы на усыновление лицам, постоянно прожива-

ющим за пределами РФ, по истечении трех месяцев со дня поступления све-

дений о детях в государственный банк данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей. Этот срок не распространяется на родственников детей. 

Любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на 

усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей - 

посредническая деятельность по усыновлению - не допускается (ст. 126-1 СК 

РФ). 

Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей 

деятельность органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти 

по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

деятельность специально уполномоченных иностранными государствами 

органов или организаций по усыновлению детей, осуществляемая на территории 

РФ в силу международного договора РФ или на основе принципа взаимности. 

При этом такая деятельность не может преследовать коммерческие цели. 

Лица, желающие усыновить ребенка, имеют право привлекать 

представителей. Такие представители посредниками не являются. Их 

деятельность должна осуществляться в соответствии с гражданским и 

гражданско-процессуальным законодательством. 

В ст. 127 СК РФ указан круг лиц, которые не могут быть усыновителями: 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным; 

- лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских 
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правах; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-

жащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родитель-

ские права (см. перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542);. 

- лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на 

территории которого проживают усыновители; 

- лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого по-

мещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям; 

- лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

- лица, не состоящие между собой в браке, не могут усыновить одного и 

того же ребенка. 

Порядок усыновления (ст. 125 СК РФ) 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Дела рассматриваются по правилам особого производства с 

обязательным участием усыновителей, прокурора, органов опеки и по-

печительства, которые дают заключение об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого с указанием сведений о факте личного 

общения усыновителей с усыновляемым. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня 

вступления решения суда в законную силу. 

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

направляет выписку из него в орган загса по месту вынесения решения. 

Усыновление подлежит государственной регистрации. 

Условия усыновления ребенка 

- Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновленным должна быть не менее 16 лет. По уважительным причинам она 

может быть сокращена судом. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) 

разница в возрасте значения не имеет (ст. 128 СК РФ). 

- Согласие родителей на усыновление ребенка (ст. 129 СК РФ). Согласие 

родителей не требуется, если они неизвестны или признаны судом безвестно 

отсутствующими; признаны недееспособными; лишены родительских прав и со 
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времени лишения истек шестимесячный срок; более шести месяцев не прожи-

вают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания по 

причинам, признанным судом неуважительными (ст. 130 СК РФ). 

- Согласие опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей 

учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей (ст. 

131 СК РФ). 

- Согласие усыновляемого ребенка, достигшего 10 лет. Исключение: 

возможно усыновление без согласия ребенка, если до подачи заявления об 

усыновлении он проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем 

(ст. 132 СК РФ). 

- Согласие супруга усыновителя. Согласие не требуется, если супруги 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место 

жительства другого супруга неизвестно (ст. 133 СК РФ). 

Тайна усыновления 

Действующее законодательство содержит ряд мер, направленных на охрану 

тайны усыновления. 

Во-первых, лица, разгласившие тайну усыновления против воли усыно-

вителя, подлежат привлечению к уголовной ответственности на основании ст. 

155 УК РФ. 

Во-вторых, при усыновлении могут быть изменены фамилия, имя, отчество 

ребенка, дата и место его рождения (ст. 134, 135 СК РФ). Дата рождения ребенка 

может быть изменена не более чем на 3 месяца. 

В-третьих, усыновители могут быть записаны родителями усыновленного 

ребенка (ст. 136 СК РФ). 

В-четвертых, дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном 

заседании. 

Правовые последствия усыновления (ст. 137 СК РФ) 

Во-первых, между усыновителями и их родственниками, с одной стороны, и 

усыновленными детьми и их потомством, с другой, возникают личные и 

имущественные права и обязанности, которые существуют между родст-

венниками по происхождению (родителями и детьми, дедушкой (бабушкой) и 

внуками и др.). 

Во-вторых, по общему правилу прекращаются личные и имущественные 

права и обязанности между усыновленными и их родителями и другими 

родственниками по происхождению. 

Исключениями из этого правила являются: 

- возможность сохранения личных и имущественных прав и обязанностей с 

отцом или матерью, если ребенок усыновлен одним лицом, соответственно, 
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женщиной или мужчиной; 

- сохранение по просьбе дедушки или бабушки усыновленного ребенка 

личных и имущественных прав между ребенком и родственниками его умершего 

родителя. 

В-третьих, ребенок сохраняет права на пенсию и пособия, полагающиеся 

ему в связи со смертью родителя (ст. 138 СК РФ). 

Отмена усыновления 

Согласно ст. 140 СК РФ отмена усыновления производится в судебном 

порядке с участием органа опеки и попечительства и прокурора. 

Основаниями для отмены усыновления в соответствии со ст. 141 СК РФ 

являются: 

- уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них обязан-

ностей родителей; 

- злоупотребление усыновителей родительскими правами; 

- жестокое обращение усыновителей с усыновленным; 

- хронический алкоголизм или наркомания усыновителей; 

- другие основания с учетом интересов и мнения ребенка. 

Правом требования отмены усыновления обладают (ст. 142 СК РФ): 

- родители ребенка; 

- его усыновители; 

- усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет; 

- орган опеки и попечительства; 

- прокурор. 

Правовые последствия отмены усыновления 

Во-первых, прекращаются взаимные права и обязанности усыновленного и 

усыновителей (родственников усыновителей). 

Во-вторых, восстанавливаются правовые связи ребенка с родителями и 

родственниками, если этого требуют интересы ребенка. 

В-третьих, после отмены усыновления ребенок может быть передан 

родителям, а если они отсутствуют или такая передача противоречит интересам 

ребенка, то ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

В-четвертых, суд решает вопрос о сохранении имени, отчества и фамилии, 

присвоенных ребенку при усыновлении. 

В-пятых, суд, исходя из интересов ребенка, может взыскать средства на его 

содержание с бывшего усыновителя. 

После достижения усыновленным совершеннолетия отмена усыновления не 

допускается, за исключением случаев, когда на отмену согласны усыновитель, 

усыновленный и его родители, если они не лишены родительских прав или не 

признаны недееспособными (ст. 144 СК РФ). 
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Тема 21. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Понятие, цели и органы опеки и попечительства 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми, оставшимися 

без попечения родителей - одна из правовых форм защиты их личных и 

имущественных прав и интересов, а также обеспечения их содержания, 

воспитания и образования. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. Попечительство - 

над несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Цели опеки и попечительства над детьми, оставшимися без родительского 

попечения, определены в п. 1 ст. 145 СК РФ, это: 

- содержание, воспитание и образование детей; 

- защита их прав и интересов. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления: районная, городская, районная в городе администрация по 

месту жительства несовершеннолетнего или по месту жительства опекуна 

(попечителя). 

Опекуны и попечители детей (ст. 146 СК РФ) 

Опекунами и попечителями могут назначаться совершеннолетние 

дееспособные лица с учетом их личных качеств, способностей к выполнению 

возлагаемых на них обязанностей, взаимоотношении между ребенком и 

опекуном (попечителем) и отношения к ребенку членов семьи опекуна (попе-

чителя). 

По возможности, при назначении опекунов и попечителей учитывается 

желание ребенка. 

Опекуны и попечители могут быть назначены только с их согласия. Со-

гласие выражается в заявлении в органы опеки и попечительства. 

Опекун (попечитель) назначается в течение месяца с момента, когда ор-

ганам опеки и попечительства стало известно о том, что ребенок остался без 

попечения родителей, постановлением главы местной администрации по месту 

жительства подопечного или опекуна (попечителя). 

Если в течение месяца не будет назначен опекун (попечитель), исполнение 

их обязанностей временно принимают на себя органы опеки и попечительства. 

Закон определяет круг лиц, которые не могут быть опекунами и попечи-

телями (ст. 146 СК РФ): 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
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- лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов и попечителей; 

- лица, ограниченные в родительских правах; 

- бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине; 

- лица, не способные по состоянию здоровья осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка. 

Детям, находящимся на полном государственном попечении в 

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях, опекуны и попечители не 

назначаются, их функции выполняет администрация соответствующего 

учреждения. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством) (ст. 148 СК 

РФ). 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством), как и любых 

несовершеннолетних детей, подразделяются на личные и имущественные. К 

личным правам относятся: 

- право на воспитание в семье опекуна (попечителя); 

- право на заботу со стороны опекуна (попечителя); 

- право на совместное проживание с опекуном (попечителем). При до-

стижении подопечным 16 лет органы опеки и попечительства могут разрешить 

раздельное проживание, если это не отразится неблагоприятно на воспитании и 

защите прав и интересов подопечного; 

- право на обеспечение условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважения человеческого достоинства. При этом 

опекун (попечитель) не обязан содержать подопечного за счет своих средств, он 

лишь обеспечивает условия содержания за счет средств, причитающихся 

подопечному; 

- право на общение с родителями и другими родственниками, если родители 

не лишены родительских прав. При ограничении родительских прав опекуны 

(попечители) вправе не допускать общения родителей с ребенком, если такое 

общение противоречит интересам ребенка; 

- право выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагива-

ющего его интересы; 

- право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

К имущественным правам детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), относятся: 

- право на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие со-
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циальные выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права поль-

зования жилым помещением; 

- право на получение вне очереди жилого помещения по окончании пре-

бывания у опекунов (попечителей), если ранее у подопечного не было жилого 

помещения на праве собственности или в пользовании; 

- право собственности на доходы, полученные подопечным; на имущество, 

полученное в дар, по наследству; на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка; 

- право распоряжения имуществом, находящимся в собственности ребенка в 

соответствии со ст. 26 и 28 ГК РФ. 

Права и обязанности опекуна (попечителя) 
Личные права и обязанности опекунов и попечителей, предусмотренные СК 

РФ по существу совпадают с правами и обязанностями родителей в отношении 

своих несовершеннолетних детей. 

Помимо этого, ряд прав и обязанностей опекунов и попечителей предус-

мотрены в ст. 36-38 ГК РФ: 

- опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны проживать совместно 

с ними (раздельное проживание возможно только с разрешения органа опеки и 

попечительства при достижении подопечным 16 лет); 

- опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства; 

- опекуны (попечители) могут расходовать доходы подопечного только с 

согласия органов опеки и попечительства, за исключением средств, необ-

ходимых для содержания подопечного; 

- без предварительного согласия органов опеки и попечительства опекуны 

не вправе совершать, а попечители давать согласие на совершение сделок с 

имуществом подопечного, если они влекут уменьшение или ухудшение этого 

имущества; 

- опекуны (попечители), их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки со своими подопечными, за исключением передачи имущества 

подопечному в дар или безвозмездное пользование. 

У опекунов и попечителей не возникает имущественных прав в отношении 

имущества подопечного и права пользования жилым помещением, находящимся 
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в собственности или пользовании подопечного, не возникает у них и 

обязанностей по содержанию подопечного за свой счет. 

Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. 

Прекращение опеки и попечительства 

Прекращение опеки и попечительства возможно по трем основаниям: 

- при достижении подопечным определенного возраста: опека прекращается 

при достижении ребенком 14 лет, при этом она автоматически переходит в 

попечительство. Попечительство прекращается при достижении совершен-

нолетия либо при возникновении полной дееспособности ранее 18 лет. 

- при освобождении от обязанностей опекуна или попечителя. Это воз-

можно при возвращении ребенка родителям; при усыновлении или помещении в 

воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 

населения и другие аналогичные учреждения; по личной просьбе опекуна 

(попечителя) при наличии уважительных причин; 

- при отстранении опекуна (попечителя) от выполнения обязанностей. Это 

возможно, если опекун (попечитель) исполняет свои обязанности ненадлежащим 

образом, использует опеку (попечительство) в корыстных целях, оставляет 

подопечного без надзора и необходимой помощи. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

обязанностей производится на основании постановления главы местной ад-

министрации. 

 

Тема 22. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

Понятие приемной семьи 

Приемная семья рассматривается в двух аспектах. 

Во-первых, это одна из форм устройства на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора, заключенного 

между органами опеки и попечительства и приемными родителями. 

Во-вторых, это отдельный институт семейного права России, впервые 

предусмотренный СК РФ 1996 года. Основными источниками этого института 

являются: гл. 21 СК РФ, Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 1996 г. № 829 «О приемной семье» и утвержденное им «Положение о 

приемной семье». 

Форма и условия договора о передаче ребенка на воспитание в семью 

Договор заключается в простой письменной форме и подписывается 

должностным лицом органа опеки и попечительства и приемными родителями. 

Дети, независимо от возраста, в заключении договора не участвуют. 
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К основным условиям договора относятся; 

- условия содержания, воспитания и образования детей (ребенка); 

- права и обязанности приемных родителей; 

- обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемной 

семье; 

- срок действия договора; 

- основания и последствия его прекращения. 

Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью 

На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе находящиеся в детских учреждениях, а 

именно: 

-дети-сироты; 

- дети, родители которых неизвестны; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безве-

стно отсутствующими, осуждены; 

- дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 

осуществлять их воспитание и содержание. 

По желанию приемных родителей в приемную семью могут быть переданы 

дети с ослабленным здоровьем, больные дети, дети с отклонениями в развитии, 

дети-инвалиды при условии, что в семье имеются необходимые условия для их 

воспитания. 

При передаче ребенка в приемную семью учитывается его мнение, а если 

ребенок достиг 10 лет, то передача возможна только с его согласия. 

Согласно Положению о приемной семье, общее количество детей в при-

емной семье, включая родных и усыновленных, не должно, как правило, 

превышать восьми человек. 

Приемные родители 

Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоих полов, 

как состоящие, так и не состоящие в браке, за исключением: 

-лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 

правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; 

- лиц, имеющих заболевания, при которых нельзя взять ребенка в приемную 

семью. 

Прекращение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью 
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Договор о передаче ребенка в приемную семью прекращается: 

- по достижении приемным ребенком совершеннолетия; 

-  в связи с истечением срока действия договора. 

В законе предусмотрены также основания досрочного расторжения дого-

вора. 

По инициативе приемных родителей договор может быть расторгнут 

досрочно при наличии уважительных причин, вследствие которых приемные 

родители не могут выполнять свои обязанности: болезнь приемных родителей, 

отсутствие взаимопонимания с ребенком. 

Досрочное расторжение договора по инициативе органов опеки и 

попечительства происходит: 

- при возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания и образования ребенка; 

- при возвращении ребенка родителям; 

- при усыновлении ребенка, в том числе и приемными родителями. Договор 

считается прекращенным досрочно с момента вынесения решения о его 

прекращении органом опеки и попечительства. Это решение может быть 

обжаловано в суде. 

 

Тема 23. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К 

СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Регулированию названных отношений посвящен VII раздел СК РФ. 

Содержащиеся в нем нормы применяются, если они не противоречат нормам 

соответствующего международного договора РФ. При наличии противоречия 

применяются правила международного договора (ст. 6 СК РФ). Второе правило 

касается норм иностранного семейного права: они не применяются в случае, 

если их применение противоречило бы основам правопорядка РФ. В этом случае 

применяется законодательство РФ (ст. 167 СК РФ). 

Заключение браков с участием иностранцев и лиц без гражданства. 

Форма и порядок заключения на территории РФ браков иностранных 

граждан и лиц без гражданства определяется российским законодательством. 

Это значит, что брак регистрируется в органах загса при личном присутствии 

лиц, вступающих в брак. 

Условия заключения в России браков с иностранными гражданами 

определяются для каждого из вступающих в брак законодательством 

государства, гражданином которого он является, но с соблюдением требований 

об отсутствии препятствий к заключению брака, предусмотренных ст. 14 СК РФ. 

Если лицо, вступающее в брак, имеет несколько гражданств и при этом 
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одно из них российское, то применяется законодательство РФ. 

При наличии нескольких гражданств других государств применяется за-

конодательство одного из этих государств по выбору вступающих в брак. 

При заключении брака на территории РФ лицом без гражданства условия 

заключения брака определяются законодательством государства, в котором это 

лицо имеет постоянное место жительства. 

Российские граждане, проживающие за границей, могут заключать браки 

между собой в дипломатических представительствах и консульских уч-

реждениях РФ в соответствии с российским законодательством. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории РФ в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств, признаются в России действительными при наличии двух условий: 

- если имеется взаимность между государствами о признании таких браков; 

- если в момент заключения брака супруги были гражданами иностранного 

государства, назначившего в Россию посла или консула. 

Признание браков, заключенных за пределами РФ 

Браки, заключенные за границей между гражданами РФ, между ними и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства по законам государства, 

на территории которого они были заключены, признаются действительными в 

РФ, если отсутствовали обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные с соблюдением 

законодательства государства, на территории которого они были заключены, 

признаются в России действительными. 

Расторжение брака 

При расторжении в России браков российских граждан с иностранцами или 

лицами без гражданства, а также браков между иностранными гражданами 

применяется законодательство РФ. 

Расторжение брака российских граждан, проживающих за границей, 

возможно по их выбору или в компетентных органах государства, в котором они 

проживают, или российском суде, даже если второй супруг - гражданин 

иностранного государства. 

Если по российскому законодательству брак подлежит расторжению в загсе, 

то за границей российские граждане могут расторгнуть такой брак в 

дипломатическом представительстве или консульском учреждении России. 

Решения о расторжении браков российских граждан и иностранных граждан 

между собой и друг с другом, принятые за пределами РФ с соблюдением 

законодательства иностранного государства, на территории которого расторгнут 
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брак, признаются в РФ. 

 

Личные неимущественные права и обязанности супругов 

К указанным правам и обязанностям применяется законодательство 

государства, на территории которого супруги имеют совместное место житель-

ства. Если супруги проживают раздельно - законодательство государства, в 

котором было их последнее совместное место жительства. Гражданство 

супругов при этом значения не имеет. 

Законодательство, подлежащее применению при заключении брачного 

договора или соглашения об уплате алиментов, избирают сами супруги. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

При установлении и оспаривании отцовства (материнства) применяется 

законодательство государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. 

Если отцовство (материнство) устанавливается или оспаривается на 

территории РФ, то применяется российское законодательство. 

Права и обязанности родителей и детей 

Вопрос о том, какое законодательство следует применять при определении 

прав и обязанностей родителей и детей, решается по следующим правилам: 

- они регулируются законодательством государства, в котором родители и 

дети имеют совместное место жительства; 

- при отсутствии совместного места жительства родителей и детей их права 

и обязанности определяются законодательством государства, гражданином 

которого является ребенок. 

В исключении из этих правил возможно применение законодательства 

государства, на территории которого проживает ребенок, при условии, что этого 

требует истец. 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу их родителей, 

а также алиментные обязательства других членов семьи регулируются 

законодательством государства, в котором они имеют совместное место 

жительства, а при его отсутствии - законодательством государства, гражданином 

которого является получатель алиментов, 

Усыновление (удочерение) 

Усыновление на территории РФ российских детей иностранными граж-

данами производится по законодательству государства, гражданином которого 

является усыновитель. А если усыновитель - лицо без гражданства -по 

законодательству государства, в котором усыновитель имеет постоянное место 

жительства. 
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Если усыновитель - иностранный гражданин или лицо без гражданства - 

состоит в браке с гражданином России, то усыновление детей - граждан России - 

регулируется законодательством РФ. При усыновлении на территории РФ 

российскими гражданами детей, являющихся иностранными гражданами, 

применяется законодательство России. 


