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Тема  4 

СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Брачные правоотношения:  

а) понятие и юридическая природа брака 

б) условия заключения брака 

в) понятие и основания расторжения брака 

г) признание брака недействительным 

2. Личные неимущественные права и обязанности супругов 

3. Имущественные права и обязанности супругов 

 

Брак является одной из форм существования семьи - основной ячейки 

общественного организма. Ее характеристика как социальной общности фор-

мировалась на протяжении длительного времени в ходе исторического развития 

общества. Именно появление семьи рассматривается теорией государства и 

права в качестве основного элемента формирования государства. Трансформа-

ции в области семейных отношений являются прямым отражением перемен, 

происходящих в обществе в целом. 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ос-

лабевает с момента их возникновения и до наших дней, что объясняется их 

многогранностью и значимостью в жизни людей. Брак и семья являются объек-

том изучения различных наук: философии, социологии, права, медицины, пси-

хологии и др. С учетом их направленности и специфики изучаются разные сто-

роны, признаки, свойства данных социальных феноменов. Для юридических 

наук представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, кото-

рые могут быть подвергнуты правовому регулированию. 

Роль супружеских отношений в формировании и функционировании се-

мьи весьма существенна, поскольку в основе любой семьи всегда лежит хотя 

бы одна брачная пара. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации, 

как и ранее действовавшее семейное законодательство, включая брачно-

семейные кодексы 1918,1926,1969 годов, не содержит определения брака. 

Имеющиеся в научной литературе определения брака, как и определения семьи, 

можно подразделить на социологические и юридические. 

Цель  лекции состоит в анализе законодательства Российской Федера-

ции, регулирующего института брака и отношения между супругами. 

Исходя из указанной цели, основными задачами лекции являются: 

1. Рассмотрение понятия и юридической природы брака. 



5 

 

2. Изучение личных неимущественных и имущественных прав и обязанно-

стей супругов.  

    

 1. Брачные правоотношения 

Понятие и юридическая природа брака. В социологическом смысле под бра-

ком понимается «исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая 

их отношения друг к другу и детям»
1
. 

Историческая обусловленность брака находит отражение и в его правовых 

определениях. В начале XX столетия выдающийся правовед Габриэль Шерше-

невич (1863-1912 годы) определял брак как «союз мужчины и женщины с це-

лью сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в ус-

тановленной форме»
2
. 

В послереволюционный период появилось понятие так называемого социа-

листического брака, в котором подчеркивались свобода и добровольность как 

его отличительные особенности от «брака буржуазного». Рясенцев В.А., на-

пример, определял брак как «юридически оформленный, свободный и добро-

вольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и поро-

ждающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности»
3
. 

М.Г. Матвеев подчеркивал, что «брак есть свободный, равноправный и в 

принципе пожизненный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюде-

нием порядка и условий, установленных законом, образующий семью и порож-

дающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязан-

ности»
4
. 

В современной юридической литературе встречаются следующие опреде-

ления брака. 

По мнению Л.М. Пчелинцевой, «брак представляет собой важнейший 

юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей, и 

представляет собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, за-

ключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, на-

правленный на создание семьи»
5
. 

Исходя из признаков брака, относящихся к его внутреннему содержанию и 

внешней форме, А.М. Нечаева подчеркивает, что «брак — это союз мужчины и 

                                                           
1
 Философский энциклопедический словарь/ глав. ред. Л.Ф. Ильичев и др. М., 1983. С. 60. 

2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 408. 

3
 Рясенцев В.А. Советское семейное право. М., 1982. С. 64. 

4
 Матвеев Г.К. Советское семейное право. М., 1985. С. 45-46. 

5
 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для вузов. М., 2003. С. 85-86. 
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женщины, влекущий за собой правовые последствия; форма отношений между 

лицами разного пола; своеобразный символ как для вступающих в брак, так и 

для государства»
6
. 

С точки зрения М.В. Антокольской, «соглашение о заключении брака по 

своей правовой природе не отличается от гражданского договора. В той части, 

в какой оно регулируется правом и порождает правовые последствия, оно явля-

ется договором». При этом она подчеркивает, что большинство современных 

ученых не признают брак гражданским договором по следующим причинам: 

во-первых, заключение брака, помимо возникновения брачного правоотноше-

ния, преследует цель создания союза, основанного на любви и взаимоуважении. 

Во-вторых, «вступая в брак, будущие супруги не могут определить для себя со-

держание брачного правоотношения, их права и обязанности определены импе-

ративными нормами закона, что нетипично для договорных правоотношений»
7
. 

Второй аргумент требует уточнения в той части, где брачным договором не мо-

гут быть определены личные неимущественные права и обязанности. 

На основании вышеизложенных доводов считается, что брак не следует 

отождествлять с гражданско-правовым договором и предлагается рассматри-

вать его как союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи, 

с соблюдением требований закона об условиях и порядке заключения брака, и 

порождающий для супругов взаимные личные и имущественные права и обя-

занности. 

В данном определении отражены юридически значимые признаки брака, то 

есть признаки, при наличии которых наступают правовые последствия законно-

го брака. К ним относятся следующие признаки: 

1.  Брак - это союз мужчины и женщины. Данное положение отражено в п. 

3 ст. 1 СК РФ, где закреплен принцип добровольности брачного союза мужчи-

ны и женщины в качестве одного из основных начал семейного законодатель-

ства, оно названо также в п. 1 ст. 12 СК РФ в качестве одного из позитивных 

условий заключения брака. 

2. Целью заключения брака является создание семьи. Брак, заключенный 

без намерения создать семью (фиктивный брак), признается недействительным 

(п. 1 ст. 27 СК РФ). 

3. Для заключения брака необходимо соблюдение условий, предусмотрен-

ных в п. 1 ст. 12 СК РФ: взаимное добровольное согласие лиц, вступающих в 

брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие препятствий для заключе-

                                                           
6
 Нечаева А. М. Семейное право: курс лекций. М.: Юрист, 2005. С 95. 

7
 Антокольская М. В.  Семейное право. М.: Юристъ, 2007.С. 112,114. 
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ния брака. В соответствии со ст. 14 СК РФ к обстоятельствам, препятствующим 

заключению брака, относятся наличие другого зарегистрированного брака, близ-

кого родства у будущих супругов или отношений усыновления между лицами, 

желающими вступить в брак, а также недееспособность одного из супругов. 

4. Действующее семейное законодательство придает правовое значение 

только браку, зарегистрированному в органах записи актов гражданского со-

стояния (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 10 СК РФ). 

5. Личные и имущественные права и обязанности супругов не могут воз-

никнуть без регистрации брака в установленном законом порядке (п. 2 ст. 10 

СК РФ).  

6. Личные и имущественные права и обязанности супругов являются вза-

имными и равными. Равенство супругов в семье является принципом регулиро-

вания семейных отношений (п. 3 ст. 1 СК РФ). 

 

Условия заключения брака. Условия вступления в брак — это обстоя-

тельства, при наличии которых брак может быть зарегистрирован в загсе и бу-

дет иметь правовую силу. 

Препятствия к заключению брака — обстоятельства, при которых заклю-

чение брака невозможно или неправомерно. 

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

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак; 

- достижение ими брачного возраста. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак, предполагает наличие свободного и независимого встречного волеизъяв-

ления лиц, вступающих в брак. «Воля субъектов на вступление в брак - это 

внутренняя предпосылка брачного правоотношения. Она несет в себе все чер-

ты, присущие всякому волевому осознанному действию»
8
. 

Взаимное согласие стать мужем и женой будущие супруги выражают два-

жды: при подаче письменного заявления в орган загса и устно, непосредственно 

во время государственной регистрации брака. Для выяснения подлинности вза-

имного добровольного согласия регистрация брака производится в присутствии 

обоих лиц, вступающих в брак. Заключение брака в отсутствие одной из сторон 

или через представителя по российскому законодательству не допускается. 

Вторым обязательным условием заключения брака является достижение 

брачного возраста лицами, вступающими в брак. 

                                                           
8
 Ворожейкин  Е. Н. Семейные правоотношения. М., 2004. С 98. 
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Брачный возраст можно рассматривать как юридический факт, с которым 

закон связывает возникновение брачной правоспособности. В России установ-

лен единый для мужчин и женщин нижний возрастной предел для вступления в 

брак. В соответствии с п. 1 ст. 13 СК РФ он составляет 18 лет и совпадает с на-

ступлением в полном объеме гражданской дееспособности. Однако это правило 

не относится к числу безусловных: при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по их просьбе разрешить вступление в брак по достижении шестнадца-

тилетнего возраста (абз. 1 п. 2 ст. 13 СК РФ). Вопрос о снижении брачного воз-

раста несовершеннолетним младше шестнадцати лет отнесен к компетенции 

субъектов РФ. Во втором абзаце п. 2 ст. 13 СК РФ говорится: «Порядок и усло-

вия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом осо-

бых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати 

лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации». 

Законом не предусмотрен перечень уважительных причин и особых об-

стоятельств, при наличии которых может быть снижен брачный возраст. На 

практике уважительными причинами для снижения брачного возраста до 16 лет 

признаются: беременность несовершеннолетней невесты, рождение ею ребенка, 

фактические брачные отношения, призыв жениха на военную службу, пред-

стоящий отъезд в длительную командировку одного из вступающих в брак, К 

числу особых обстоятельств, дающих основания для регистрации брака до дос-

тижения шестнадцати лет относятся: беременность несовершеннолетней, рож-

дение ею ребенка, реальная угроза жизни одному из вступающих в брак. Как 

правило, в орган местного самоуправления, решающий вопрос о снижении 

брачного возраста, представляются документы, подтверждающие наличие ува-

жительных причин или особых обстоятельств, обусловливающих вступление в 

брак до достижения брачного возраста. 

Наряду с условиями заключения брака в Семейном кодексе РФ предусмот-

рены препятствия к заключению брака. В соответствии со ст. 14 СК РФ к ним 

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.  

Препятствием к вступлению в брак является лишь другой брак, зарегист-

рированный в установленном законом порядке. Запрет на заключение брака 



9 

 

при наличии другого зарегистрированного брака основан на принципе едино-

брачия (моногамии), согласно которому мужчина и женщина могут состоять 

одновременно только в одном зарегистрированном браке. Если лицо ранее со-

стояло в зарегистрированном браке, то оно вправе заключить новый брак лишь 

при наличии документа, подтверждающего факт прекращения прежнего брака 

(свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга, решение суда о призна-

нии брака недействительным). 

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый запрет не распространяется на 

фактические брачные отношения, поскольку закон не придает им правового 

значения. 

В соответствии с действующим семейным законодательством не допуска-

ется заключение брака между близкими родственниками. В ст. 14 СК РФ со-

держится исчерпывающий перечень близких родственников, между которыми 

регистрация брака невозможна. К ним относятся: 

- родственники по прямой восходящей от потомков к предкам и  нисходящей 

(от предков к потомкам) линии: родители и дети; дедушки, бабушки и внуки; 

- полнородные (имеющие общих родителей) и неполнородные (имеющие 

общих отца или мать) братья и сестры. 

Иные степени родства между будущими супругами препятствием к заклю-

чению брака не являются. Запрещение браков между близкими родственниками 

обусловлено, прежде всего, медико-биологическими соображениями, так как 

кровное родство родителей отрицательно сказывается на здоровье потомства. 

Как отмечает А.М. Нечаева, недопустимость браков между близкими родствен-

никами является общепринятым знанием современного общества, но граница 

запретов в разных государствах не совпадает.  

 

Понятие и основания прекращения брака. Сохранение брака имеет 

смысл, только если у супругов была крепкая, морально здоровая семья, осно-

ванная на любви и уважении, способная пережить все невзгоды, выпавшие на 

нее. В некоторых случаях семья перестает благотворно влиять на ее членов и 

даже вызывает негативные реакции. Поэтому семейным законодательством 

предусматривается возможность прекращения брака. Под прекращением брака 

понимается обусловленное наступлением определенных юридических фактов 

прекращение супружеских правоотношений. В соответствии со ст. 16 СК РФ 

основаниями прекращения брака являются: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление одного из супругов умершим; 
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- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; 

- расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 

В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается пре-

кращенным с момента регистрации смерти супруга или вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Специального оформ-

ления прекращения брака по указанным основаниям не требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом 

умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного не-

счастного случая, - в течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с во-

енными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении 

двух лет со дня окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК РФ). 

Документом, подтверждающим прекращение брака вследствие объявления 

судом умершим одного из супругов, является решение суда об объявлении суп-

руга умершим. В случае смерти супруга прекращение брака подтверждается 

свидетельством о смерти, выданном органом загса. 

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. 

Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый 

брак (п. 2 ст. 26 СК РФ). 

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения 

(развода). 

Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на бу-

дущее время права и обязанности между супругами, за исключениями, преду-

смотренными законом. 

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две 

процедуры расторжения брака: в судебном порядке и в органах загса. При этом 

государственная регистрация расторжения брака производится только в орга-

нах записи актов гражданского состояния по месту жительства супругов или 

одного из них, либо по месту государственной регистрации заключения брака 

(ст. 32 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). В соответствии с п. 2 ст. 16 СК 
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РФ брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного 

или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. В ст. 17 СК РФ содержится норма, ограничивающая право 

мужа на расторжение брака: он не имеет права без согласия жены возбуждать 

дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка. 

Данное ограничение не распространяется на жену, поэтому она имеет пра-

во в любое время обратиться с заявлением о расторжении брака в суд или в ор-

ган загса, в зависимости от обстоятельств. Она может также выразить свое со-

гласие на развод в письменной форме на заявлении мужа или в совместном за-

явлении супругов о расторжении брака. Подпись супруга, не явившегося для 

подачи заявления, должна быть нотариально удостоверена. 

Согласно ст. 31 ФЗ «Об актах гражданского состояния», основаниями для 

государственной регистрации расторжения брака могут быть: 

- совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших совершеннолетия; 

- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступив-

шее в законную силу решение (приговор) суда в отношении другого супруга, 

если он признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осуж-

ден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

- решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу. 

Сотрудник органа загса, производящий регистрацию расторжения брака, 

делает запись акта о расторжении брака в книге актов гражданского состояния. 

В ней указываются следующие сведения: 

- фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место ро-

ждения, гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место 

жительства каждого из лиц, расторгнувших брак; 

- дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование 

органа загса, в котором произведена государственная регистрация заключения 

брака; 

- сведения о документе, являющемся основанием для государственной ре-

гистрации расторжения брака; 

- дата прекращения брака; 

- реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнувших брак; 

- серия и номер свидетельства о расторжении брака (ст. 37 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). 



12 

 

В подтверждение расторжения брака каждому из бывших супругов орга-

ном загса выдается свидетельство о расторжении брака, содержащее следую-

щие сведения: 

- фамилию (до и после расторжении брака), имя, отчество, дату и место 

рождения, гражданство, национальность (если это указано в записи акта о рас-

торжении брака) каждого из лиц, расторгнувших брак: 

- сведения о документе, являющемся основанием для государственной ре-

гистрации расторжения брака; 

- дату прекращения брака; 

- дату составления и номер записи акта о расторжении брака; 

- сведения о месте государственной регистрации расторжения брака (на-

именование органа загса, которым произведена государственная регистрация 

расторжения брака); 

- фамилию, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство о рас-

торжении брака; 

- дату выдачи свидетельства о расторжении брака (п. 1 ст. 38 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). 

 

Признание брака недействительным. В законе не дается понятия недей-

ствительности брака, а лишь указываются условия, нарушение которых влечет 

недействительность брака (ст. 12-14, п. 3. Ст. 15 СКРФ). 

В юридической литературе при определении недействительности брака 

большинство авторов указывают, что недействительность является правовым 

последствием нарушения условий заключения брака. Что касается правовой 

природы этого института, его сущности, то здесь взгляды не столь единодуш-

ны. По мнению одних ученых, признание брака недействительным представля-

ет собой вид семейно-правовой ответственности. Другие полагают, что это 

санкция, являющаяся мерой защиты. 

Так, Е. Л. Поссе и Т. А. Фадеева считают, что конкретное проявление 

санкций как меры ответственности либо как неблагоприятных последствий за-

висит от основания признания брака недействительным. Они полагают, что в 

основном признание брака недействительным является санкцией, не влекущей 

ответственности лиц, состоящих в недействительном браке, то есть представ-

ляют собой неблагоприятные последствия
9
. 

Признание брака недействительным означает возврат сторон в прежнее 

правовое положение. Точнее, согласно закону, у лиц, состоящих в браке, при-

                                                           
9
 Поссе Е.А., Фадеева Т.Д. Проблемы семейного права. Л., 2006. С. 13. 



13 

 

знанном недействительным, никаких прав и обязанностей супругов не возника-

ет (за отдельными исключениями). Но ведь в ряде случаев лица, заключающие 

недействительный брак, к тому и стремятся, чтобы между ними не возникло 

супружеских правоотношений. Это свойственно такой разновидности брака, 

как фиктивный. Значит, признание брака недействительным в ряде случаев со-

ответствует интересам лиц, состоящих в таких браках. А иногда они сами доби-

ваются признания их брака недействительным
10

. 

Полагаем, что признание брака недействительным, в основном, представ-

ляет собой семейно-правовую санкцию, относящуюся к мерам защиты, по-

скольку, в отличие от ответственности, она не содержит дополнительных обре-

менений личного и имущественного характера (п. 1-2 ст. 30 СК РФ). 

Если же при заключении брака один из супругов действовал недобросове-

стно, то это влечет применение к нему семейно-правовой ответственности в ви-

де возложения обязанности по содержанию добросовестного супруга и приме-

нении в интересах последнего к имуществу, нажитому до признания брака не-

действительным, правового режима совместного имущества супругов (п. 4 ст. 

30 СК РФ). 

Недействительность брака - это форма отказа государства от признания за-

ключенного брака в качестве юридически значимого акта, выраженная в реше-

нии суда, вынесенном в порядке гражданского судопроизводства в связи с на-

рушением установленных законом условий заключения брака, что является, по 

своей сути, мерой защиты. 

Содержащийся в п. 1 ст. 27 СК РФ перечень оснований для признания бра-

ка недействительным является исчерпывающим и расширительному толкова-

нию не подлежит. К основаниям для признания брака недействительным отно-

сятся: 

- отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины на 

заключение брака (п. 1 ст. 12 СК РФ); 

- не достижение брачующимися (одним из них) брачного возраста при за-

ключении брака, если он не был снижен в установленном законом порядке (п. 1 

ст. 12, ст. 13 СК РФ); 

- наличие у вступивших лиц в брак (одного из них) другого зарегистриро-

ванного брака (ст. 14 СК РФ); 

- заключение брака между близкими родственниками (ст. 14 СК РФ); 

- заключение брака между усыновителем и усыновленным (ст. 14 СК РФ); 

                                                           
10

 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения.  М., 2004. С. 319. 
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- заключение брака лицами, из которых хотя бы одно признанно судом не-

дееспособным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК РФ); 

- сокрытие одним из вступающих в брак от другого наличия у него венери-

ческой болезни или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ); 

- отсутствие в момент регистрации брака намерения создать семью у одно-

го или у обоих лиц, вступающих в брак (фиктивный брак) (п. 1 ст. 27 СК РФ). 

В Семейном кодексе РФ установлены правила о правовых последствиях 

признания брака недействительным и исключения из них. 

Общее правовое последствие признания брака недействительным преду-

смотрено 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 впо-

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

недействительным, оно не распространяется (п. 3 ст. 30 СК РФ). 

К имуществу, совместно приобретенному до признания брака недействи-

тельным, применяются нормы ГК РФ о долевой собственности. 

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

Исключения из правил о правовых последствиях признания брака недейст-

вительным предусмотрены в пунктах 4-5 ст. 30 СК РФ и касаются только доб-

росовестного 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 недействи-

тельным, 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 недейст-

вительного брака. 

Добросовестный супруг вправе также сохранить фамилию, избранную им 

при регистрации брака, признанного впоследствии недействительным. 

  

2. Личные неимущественные права и обязанности супругов 
Заключенный в установленном порядке брак порождает разнообразные по 

своему содержанию права и обязанности супругов. Права и обязанности супру-

гов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах 
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загса. Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные. 

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле представ-

ляют собой урегулированные нормами права связи между определенными 

субъектами по поводу личных неимущественных благ. 

Личные неимущественные права тесно связанны с самой личностью, со-

ставляют неотъемлемую часть правового статуса каждого человека. Личные 

права, или безобъектные права, вытекают непосредственно из самой личности 

гражданина, которые иногда еще называют правами личности. 
11

 

Статья 150 ГК РФ формирует перечень неимущественных благ в качестве 

объектов гражданских прав. К ним относятся: жизнь, здоровье, достоинство 

личности, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право 

на имя и другие. Перечень нематериальных благ, находящихся под охраной 

гражданского законодательства, формируется на основе соответствующего 

комплекса конституционных прав граждан. 

Личные права по своей юридической природе являются исключительными 

и абсолютными, они неотчуждаемы от рождения. Красавчикова Л.О. приводит 

следующую классификацию личных неимущественных прав: 

первая группа - права, обеспечивающие физическое существование граж-

дан (право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду и т.д.); 

вторая группа - права граждан, обеспечивающие их социальное существо-

вание (право на имя, фамилию, отчество, честь, достоинство, деловую репута-

цию, личную и семейную тайну, свободу передвижения). 
12

 

Семейное законодательство, в части личных неимущественных прав и обя-

занностей супругов, в значительной степени регулирует вторую группу отноше-

ний. Наряду с другими отношениями личные неимущественные права супругов 

составляют предмет регулирования семейного законодательства (ст.2 СК). 

Личные неимущественные отношения между супругами занимают боль-

шую часть в структуре межличностных супружеских связей, но в законе они 

регламентированы в меньшей степени. Необходимость правовой регламента-

ции неимущественных прав супругов в Семейном кодексе обусловлена их со-

держательной ценностью, поскольку, оставаясь лишь в плоскости морали, не 

                                                           
11

 Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита лич-

ных имущественных прав граждан. М., 2004. С. 9-20; Мейер Д.И. Русское гражданское пра-

во. В 2-х ч. Ч. 1 М.: Статут, 2007. С. 225 
12

 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физиче-

ских лиц) в гражданском праве РФ. Екатеринбург, 2005. С. 53-76. 
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имея "статус" правовых, у субъекта этого отношения отсутствует возможность 

прибегнуть к правовым способам защиты нарушенного права и применить к 

нарушителю принудительные меры воздействия, установленные в санкциях 

брачно-семейных норм. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов являются специ-

фическим выражением соответствующих конституционных прав и свобод че-

ловека. Они носят декларативный характер. Нарушение этих норм имеет осо-

бый правовой эффект и приводит к особым юридическим последствиям, неже-

ли нарушение имущественных прав супругов. 

Брачно-семейные нормы-декларации характеризуются невозможностью 

применения санкций, предусмотренных юридической нормой в традиционном 

ее понимании. Однако сам факт наличия норм-деклараций в семейном законо-

дательстве не лишен правового смысла, поскольку они, во-первых, в качестве 

критерия оценки поведения супругов закладывают основы позитивной органи-

зации внутрисемейных отношений и формируют принципы общения мужа и 

жены, а во-вторых, являются проявлением проводимой в стране государствен-

ной политики в области брачно-семейных отношений. 

Еще одним важным обстоятельством включения норм-деклараций в право-

вое регулирование брачно-семейных отношений является то, что в ряде случаев 

декларативные предписания существенно влияют на поведение супругов, вы-

ступая в качестве условия достижения правового результата
13

. 

Нормы, регулирующие личные неимущественные права и обязанности 

супругов, можно подразделить на две группы: 

 к первой группе относятся нормы, содержащие конституционные права 

граждан. Они нашли законодательное закрепление в: 

1) ч.1 ст.31 СК: каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, про-

фессии, мест пребывания и жительства; 

2) ч.2 ст.31 СК: каждый из супругов вправе на основе принципа равенства 

решать вопросы семейной жизни; 

 вторая группа носит сугубо семейно-правовой характер, отражая семей-

но-брачную специфику регулируемых отношений. Эти нормы предоставляют 

супругам право выбора фамилии при вступлении в брак и при его расторжении, 

а также право именоваться двойной фамилией. 

 

 

 

                                                           
13

 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М.: Юристъ, 2006. С. 137-140. 
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3. Имущественные права и обязанности супругов 

В комплекс юридических отношений, возникающих между лицами после 

заключения брака, наряду с неимущественными правами и обязанностями вхо-

дят отношения, возникающие по поводу имущества супругов. 

Институт имущества супругов урегулирован нормами гражданского права. 

В частности, это касается отношений собственности супругов. Общее положе-

ние о собственности мужа и жены сформулировано в ст.256 ГК РФ. Аналогич-

ные нормы, регламентирующие имущественные права и обязанности супругов, 

сформулированы в гл.7-8 СК РФ. 

Имущественные отношения между супругами, урегулированные нормами 

семейного права (имущественные правоотношения), могут быть подразделены 

на две группы: 

а) отношения по поводу супружеской собственности (т.е. имущества, на-

житого супругами во время брака); 

б) отношения по поводу взаимного материального содержания (алимент-

ные обязательства). 

Соотношение норм гражданского и семейного права в области имущест-

венных отношений представляет собой сочетание общих и специальных правил 

- это соотношение обусловлено спецификой семейных правоотношений. 

Нормы о собственности супругов можно подразделить на три группы: 

первая группа - нормы, устанавливающие законный режим имущества суп-

ругов; 

вторая группа - нормы, регулирующие договорный режим имущества суп-

ругов; 

третья группа - нормы, регламентирующие обязательственные отношения 

супругов с третьими лицами. 

В соответствии с ч.1 ст.256 ГК имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если договор между супругами 

не устанавливает иной режим этого имущества. Доли супругов в совместной 

собственности (общем имуществе супругов) определяются только при ее разде-

ле, который влечет за собой прекращение совместной собственности. Каждый 

из супругов имеет равное (одинаковое с другим супругом) право на владение, 

пользование и распоряжение совместной собственностью. 

К общему имуществу супругов согласно п.2 ст.34 СК РФ относятся: 

а) доходы супругов от трудовой деятельности, предпринимательской дея-

тельности и результатов интеллектуальной деятельности; 
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б) полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имею-

щие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вслед-

ствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие являются личной соб-

ственностью супруга); 

в) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижи-

мые вещи (жилые и нежилые помещения, земельные участки, автотранспорт-

ные средства, мебель, бытовая техника и т.п.); 

г) приобретенные за счет общих доходов супругов ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные ком-

мерческие организации; 

д) любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 

Приведенный в Семейном кодексе перечень общего имущества не является 

исчерпывающим, однако он дает представление о примерном составе общего 

имущества супругов. 

Следует заметить, что основанием возникновения правоотношений совме-

стной собственности супругов является только брак, заключенный в установ-

ленном законом порядке, то есть в органах загса. Фактические семейные отно-

шения мужчины и женщины без государственной регистрации заключения бра-

ка независимо от их продолжительности не создают совместную собственность 

на имущество. 

В соответствии с п.1 ст.35 СК РФ владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, осуществля-

ются по их обоюдному согласию. То есть при совершении одним из супругов 

сделки по распоряжению общим имуществом он действует с согласия другого 

супруга. 

Однако предположение о наличии согласия супруга на совершение сделки 

на практике может не соответствовать действительному положению дел. В та-

ком случае супруг, чье согласие на сделку получено не было, может обратиться 

за защитой своих прав в суд и оспорить такую сделку. Вместе с тем требование 

о признании сделки недействительной может быть удовлетворено судом лишь в 

том случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки, 

то есть действовало заведомо недобросовестно. 

Правило о презумпции согласия супруга на совершение сделки по распо-

ряжению общим имуществом другим супругом не распространяется на сделки 

одного из супругов по распоряжению недвижимостью и сделки, требующие но-
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тариального удостоверения и (или) регистрации в установленном порядке. Для 

совершения такого вида сделок одним из супругов необходимо получить нота-

риально удостоверенное согласие другого супруга. 
14

 

Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время 

брака принадлежит не только совместная собственность, но и личная собствен-

ность каждого из них. К личной собственности каждого из супругов относится: 

 имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак 

(добрачное имущество) 

 имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке насле-

дования или по иным безвозмездным сделкам; 

 вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время бра-

ка за счет общих средств супругов; 

 суммы материальной помощи, суммы выплачиваемые супругу в возме-

щении ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья, а также иные выплаты специального целевого на-

значения. 

Закон допускает, при наличии определенных условий, возможность перехода 

личного имущества одного из супругов в их совместную собственность (ст.37 СК, 

п.2 ст.256 ГК). Данный переход возможен в случае, если будет установлено, что в 

период брака за счет общего имущества супругов, личного имущества другого 

супруга или личного трудового вклада одного из супругов были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 

ремонт, реконструкция, достройка, переоборудование и т.п.). 

 Договорный режим имущества супругов является новеллой семейного зако-

нодательства. Он дает право супругам самостоятельно определять содержание 

своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном договоре. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности суп-

ругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
15

 Путем заключения брачного 

договора устанавливается договорный режим имущества супругов, который 

может отличаться от законного режима имущества супругов. 

Брачный договор может быть заключен как перед государственной регист-

рацией заключения брака, так и в любое время в период брака. Однако брачный 

договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 

                                                           
14

 П. 3 ст. 35 СК РФ. 
15

 Ст. 40 СК РФ. 
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вступает в силу только с момента государственной регистрации заключения 

брака. 

Имущество, принадлежащее супругам во время брака (общее имущество, 

раздельное имущество), включает в себя не только вещи и имущественные пра-

ва, но также обязательства супругов. Обязательства супругов перед третьими 

лицами могут возникать из договоров (гражданско-правовых и трудовых), в ре-

зультате причинения вреда, вследствие неосновательного обращения или со-

вершения преступления и по другим основаниям. Обязательства (долги) супру-

гов могут быть личными и общими. 

К личным обязательствам супругов относятся те, которые возникли само-

стоятельно у каждого из них: 

а) до государственной регистрации заключения брака; 

б) после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо личных по-

требностей супруга; 

в) вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по наслед-

ству во время брака одному из супругов (долг наследователя), или другое раз-

дельное имущество одного из супругов; 

г) вследствие причинения вреда супругом другим лицам; 

д) вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств в отноше-

нии детей (от другого брака) или членов семьи; 

е) из других оснований, порождающих обязательства, тесно связанные с 

личностью должника. 

Общие обязательства супругов - это те обязательства, которые возникли по 

инициативе обоих супругов в интересах семьи (из договора займа, кредитного 

договора - для покупки квартиры, земельного участка для семьи, договора 

аренды, договора купли-продажи и т.п.). В таких обязательствах должниками 

являются оба супруга, и они обязаны совершить в пользу кредиторов опреде-

ленные действия: уплатить долг, передать имущество, выполнить работу и т.п. 

Взыскание на имущество супругов может быть обращено также по требо-

ванию о возмещении вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми 

жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. 
16

 Условия ответственности супру-

гов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяются гра-

жданским законодательством и зависит от возраста ребенка и от объема его 

дееспособности (ст.1073-1075 ГК РФ). 

 

 

                                                           
16

 П. 3 ст. 45 СК РФ. 
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*** 

Итак, мы рассмотрели тему «содержание брачного правоотношения». Ко-

нечно, в рамках одной лекции невозможно охватить весь тот огромный массив 

информации, имеющий отношение к данной теме. Но такая задача и не стави-

лась.  

Нами были изложены традиционные взгляды на понятие и сущность брачных 

правоотношений, даны представления о личных неимущественных и имущест-

венных правах и обязанностях супругов, а также рассмотрены основания рас-

торжения брака и признания брака недействительным. 

1. В социологическом смысле под браком понимается исторически обу-

словленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений 

между женщиной и мужчиной, устанавливающая их отношения друг к другу и 

детям. 

Наиболее часто в литературе выделяют следующие признаки брака. 

-  Брак - это союз мужчины и женщины. Данное положение отражено в п. 3 ст. 1 

СК РФ, где закреплен принцип добровольности брачного союза мужчины и 

женщины в качестве одного из основных начал семейного законодательства, 

оно названо также в п. 1 ст. 12 СК РФ в качестве одного из позитивных условий 

заключения брака. 

- Целью заключения брака является создание семьи. Брак, заключенный без на-

мерения создать семью (фиктивный брак), признается недействительным (п. 1 

ст. 27 СК РФ). 

- Для заключения брака необходимо соблюдение условий, предусмотренных в 

п. 1 ст. 12 СК РФ.  

-  Действующее семейное законодательство придает правовое значение только 

браку, зарегистрированному в органах записи актов гражданского состояния (п. 

2 ст. 1, п. 1 ст. 10 СК РФ). 

-  Личные и имущественные права и обязанности супругов не могут возникнуть 

без регистрации брака в установленном законом порядке (п. 2 ст. 10 СК РФ).  

-  Личные и имущественные права и обязанности супругов являются взаимны-

ми и равными. Равенство супругов в семье является принципом регулирования 

семейных отношений (п. 3 ст. 1 СК РФ). 

2. Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на бу-

дущее время права и обязанности между супругами, за исключениями, преду-

смотренными законом. 

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две 

процедуры расторжения брака: в судебном порядке и в органах загса.  
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3. В законе не дается понятия недействительности брака, а лишь указыва-

ются условия, нарушение которых влечет недействительность брака (ст. 12-14, 

п. 3. Ст. 15 СКРФ). 

В юридической литературе при определении недействительности брака 

большинство авторов указывают, что недействительность является правовым 

последствием нарушения условий заключения брака.  

Признание брака недействительным означает возврат сторон в прежнее 

правовое положение.  

Недействительность брака - это форма отказа государства от признания за-

ключенного брака в качестве юридически значимого акта, выраженная в реше-

нии суда, вынесенном в порядке гражданского судопроизводства в связи с на-

рушением установленных законом условии заключения брака, что является по 

своей сути мерой защиты. 

Общее правовое последствие признания брака недействительным преду-

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

порождает прав и обязанностей супругов. 

4. Заключенный в установленном порядке брак порождает разнообразные 

по своему содержанию права и обязанности супругов. Права и обязанности 

супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 

органах загса. Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на 

личные неимущественные и имущественные. 
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Тема  5 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПРАВООТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

 
1.Основания для возникновения прав и обязанностей родителей                 

2.Запись родителей ребенка в книге записи рожденных           

3.Оспаривание отцовства (материнства)       

 

Актуальность темы заключается в том, что как самостоятельная разно-

видность семейного правоотношения родительское правоотношение характери-

зуется не только спецификой своего элементного состава, а также особенно-

стями его возникновения, развития и прекращения. Это правоотношение имеет 

отдельные элементы, делающие его похожим на некоторые другие семейные 

правоотношения (например, наличие прав и обязанностей по материальному 

содержанию; прав и обязанностей по воспитанию - с опекунскими и т. д.). 

Близость его с некоторыми другими семейными правоотношениями со-

ставляет впечатление возможности его существования лишь как органической 

части этого правоотношения (например, супружеского). Однако родительское 

правоотношение - самостоятельная разновидность семейных правоотношений. 

Его название не вполне отражает разнообразие его содержания. Оно оттеняет в 

нем главное - именно родительские права и обязанности взрослых по отноше-

нию к детям, хотя в состав его содержания входят также права и обязанности 

детей по отношению к родителям. 

К субъектам родительского правоотношения относятся родители и дети. 

Родителями являются лица, от которых происходит данный ребенок. Биологи-

ческое происхождение связывает между собою родителей и детей не только ак-

том родства, но и совокупностью прав и обязанностей. Сами по себе эти права 

и обязанности разрабатываются обществом, государством. Они не являются 

«естественной» принадлежностью участников родительских правоотношений. 

С актом рождения связывается лишь возникновение этих прав у данных кон-

кретных лиц. 

Для возникновения между родителями и их детьми правового отношения 

помимо связывающего их акта происхождения необходимо его удостоверение в 

установленном законом порядке (ст.47 СК РФ). 

Целью настоящей лекции является общая характеристика правового осно-

вания возникновения правоотношения между родителями и детьми. Цель лек-

ции должна быть достигнута путем решения следующих задач:  



24 

 

- определение основания для возникновения прав и обязанностей родителей; 

- определение порядка записи родителей ребенка в актовой книге записи 

рожденных;                         

- рассмотрение порядка оспаривания отцовства (материнства).                 

 

1.Основания для возникновения прав и обязанностей ро-
дителей 

В литературе высказывалось мнение о том, что общим основанием возник-

новения родительских прав является «только факт кровного родства», а в тех 

случаях, когда устанавливается отцовство, - «один лишь факт рождения ребен-

ка, а не совокупность определенных законом фактов». 

Представляется, что эта точка зрения порождена, главным образом, необ-

ходимостью опровержения положения, воспринятого нашим законодательст-

вом в свое время, согласно которому основанием для возникновения родитель-

ских прав, в частности, у отца ребенка, провозглашалось «только родство, воз-

никшее в зарегистрированном браке». Можно согласиться с тем, что связывать 

права и обязанности детей и родителей только с состоянием родителей в заре-

гистрированном браке –значит, неоправданно сужать круг родителей и детей, 

отношения которых должны регулироваться семейным правом. Все же с самим 

фактом родства, не подтвержденным в установленном законом порядке, права и 

обязанности родителей и детей связывать невозможно. Только тогда родство 

рассматривается как правовое отношение, когда ему такое качество придается 

законом.  

СК РФ содержал норму, в соответствии с которой происхождение от ре-

бенка устанавливалось в органах ЗАГСа. Однако Федеральным законом от 15 

ноября 1997 г. N 140-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Семейный ко-

декс Российской Федерации" были внесены изменения в Семейный кодекс, в 

соответствии с которыми из п.1 ст.48 были исключены слова «органом записи 

актов гражданского состояния». 

Там самым, в соответствии с действующим законодательством, происхож-

дение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании докумен-

тов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, 

а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании ме-

дицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных дока-

зательств. 
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Таким образом, наличие кровной связи между родителями и детьми и удо-

стоверение ее в том порядке, в каком этого требует закон, и указывает на лиц, 

являющихся субъектами родительского правового отношения. 

Однако соотношение между указанными двумя обстоятельствами может 

быть различным. Так, дети могут родиться от лиц, состоящих между собою в 

браке, зарегистрированном в установленном законом порядке. Дети могут про-

исходить от лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. Возможны и 

такие случаи, когда дети происходят от лица, состоящего в браке, и другого ли-

ца, в этом браке не состоящего. Наконец, не исключаются ситуации, при кото-

рых происхождение ребенка от данной матери вызывает сомнение. 

Во всех этих случаях (а их разновидностей значительно больше, чем здесь 

перечислено) установление юридической связи детей и родителей зависит от 

акта удостоверения происхождения. Наличие его и укажет субъектов правового 

отношения (ст.48 СК РФ). 

Факт происхождения от данных родителей и удостоверение его в надле-

жащем порядке - обязательные элементы фактического состава, вызывающего 

родительское правоотношение. Значение этих элементов неодинаково: второй 

элемент служит доказательством наличия первого. Но отсутствие любого из 

этих элементов исключает возможность правового отношения. 

Приведенные правила характеризуют нормальный ход возникновения и 

развития родительского правоотношения. Нормальность эта состоит в том, что 

все развивается в соответствии с требованиями законна: брак между супругами 

зарегистрирован, рождение ребенка удостоверяется в установленном порядке, 

никаких споров нет. 

Фактический состав, влекущий возникновение правоотношения в данной 

ситуации, которая может быть названа (условно, конечно) «классической», со-

стоит из двух элементов: а) рождение ребенка (первый элемент), б) регистрация 

акта рождения ребенка в органе загса (второй элемент). Но сама по себе регист-

рация рождения исходит из наличия между родителями зарегистрированного 

брака, указывающего на возникновение родительских прав и обязанностей од-

новременно и у отца, и у матери. 

И даже предусмотренный ст.48 СК РФ порядок: происхождение ребенка от 

матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтвер-

ждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае 

рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании медицинских 

документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств 
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предполагает последующую регистрацию родившихся правоотношений в уста-

новленном порядке.
17

 

Как отмечается, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 ок-

тября 1996 г. №9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Феде-

рации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алимен-

тов» в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между со-

бой, и при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхожде-

нии ребенка разрешается судом в порядке искового производства по заявлению 

одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на 

иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по 

достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке 

искового производства установить отцовство по заявлению лица, не состоящего 

в браке с матерью ребенка, в случае, когда мать ребенка умерла, признана не-

дееспособной, невозможно установить место ее нахождения либо она лишена 

родительских прав, если орган опеки и попечительства не дал согласие на уста-

новление отцовства этого лица в органе записи актов гражданского состояния 

только на основании его заявления (ч. 1 п. 4 ст. 48 СК РФ). 

Запись родителей ребенка в книге записей рождений (в органах ЗАГСа) 

происходит по правилам ст.51 СК РФ, в соответствии с которой отец и мать, 

состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге за-

писей рождений по заявлению любого из них. 

Поскольку семейное законодательство исходит из принципа равенства 

супругов (см. п.3 ст.1, п.2 ст.31 СК РФ), каждый из них вправе обратиться в ор-

ган загса с заявлением о регистрации рождения ребенка. Присутствие при этом 

второго супруга не является обязательным. Факт состояния в браке должен 

быть подтвержден свидетельством о браке. 

Запись о матери производится на основании документов, подтверждающих 

рождение ею ребенка. Запись об отце ребенка производится на основании 

предъявленного в органы ЗАГСа свидетельства о браке родителей ребенка. За-

пись об отце ребенка, родившегося от лиц, не состоящих между собой в браке, 

устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребен-

ка. Если один из родителей по уважительной причине не может явиться лично в 

орган ЗАГСа для регистрации установления отцовства, то его (ее) подпись под 

совместным заявлением может быть нотариально удостоверена.
18
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Запись об отце ребенка на основании заявления одного отца производится 

только в случаях, предусмотренных п.4 ст.48 СК. По решению суда запись об 

отце производится в том случае, если отцовство было установлено в судебном 

порядке (см. ст.49-50 СК). 

Совместное заявление о записи родителей может быть подано и в том слу-

чае, если родители или один из них не достигли совершеннолетия. Это прямо 

предусмотрено п.3 ст.62 СК, в соответствии с которым несовершеннолетние 

родители имеют право признавать свое отцовство и материнство на общих ос-

нованиях. 

В соответствии с п.3 ст.48 СК РФ возможно внесение в книгу записей рож-

дений фиктивных сведений об отце ребенка, рожденного женщиной, не со-

стоящей в браке, если не имеется совместного заявления родителей или реше-

ния суда об установлении отцовства. Совершение такой записи производится в 

интересах ребенка и имеет целью ликвидировать в его свидетельстве о рожде-

нии пробел (прочерк). Такая запись не влечет за собой никаких правовых по-

следствий, даже если по случайности сведения об отце совпадут с действитель-

ным именем отца или другого лица. 

Основанием для регистрации рождения служат: документ установленной 

формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее ор-

ганизационно-правовой формы, в которой происходили роды; документ уста-

новленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач ко-

торой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась 

мать после родов, либо лицом, занимающимся частной медицинской практи-

кой, - при родах вне медицинской организации; заявление лица, присутство-

вавшего во время родов, о рождении ребенка -при родах вне медицинской ор-

ганизации и без оказания медицинской помощи (п. 1 ст. 14 Закона «Об актах 

гражданского состояния»). При отсутствии указанных документов регистрация 

рождения ребенка производится на основании решения суда об установлении 

факта рождения ребенка данной женщиной. 

Установление происхождения ребенка. Условия установления и удостове-

рения происхождения ребенка от матери существенно отличаются от условий 

удостоверения происхождения ребенка от отца. Происхождение ребенка от ма-

тери- вещь обычно очевидная. Если ребенок родился в медицинском учрежде-

нии или, хотя и вне его стен, но под надзором во время родов врача, то доку-

ментом, подтверждающим происхождение ребенка от данной женщины (мате-

ри), служит справка медицинского учреждения, на основании которой произво-

дится актовая запись о рождении ребенка. 
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В некоторых случаях факт происхождения ребенка от матери подтвержда-

ется решением или даже приговором суда. Так, в порядке особого производства 

может быть подтвержден факт происхождения ребенка, имеющий юридическое 

значение, при утрате свидетельства о рождении, если выдача повторного свиде-

тельства невозможна в связи с уничтожением архива ЗАГСа. Решением суда 

подтверждается происхождение ребенка в случае спора о материнстве. Приго-

вором суда по уголовному делу может быть подтверждено материнство в слу-

чаях совершения матерью преступления против жизни и здоровья своего ре-

бенка. 

Если в результате ошибки или злоупотребления в качестве матери в книге 

регистрации рождений будет записана другая женщина, то фактическая мать 

ребенка, а после достижения совершеннолетия и сам ребенок вправе оспорить 

совершенную запись в судебном порядке. На эту категорию споров исковая 

давность не распространяется (п. 1 ст. 52 СК). 

Установление отцовства зиждется на презумпции о том, что отцом ребенка 

матери, состоящей в браке, является ее муж. Если ребенок родился от лиц, со-

стоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента рас-

торжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супру-

га матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, 

если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется запи-

сью об их браке (п. 2 ст. 48 СК). 

Презумпция отцовства мужа матери устанавливается в интересах ребенка. 

Наличие свидетельства о браке избавляет мать от необходимости доказывания, 

что отцом ребенка является ее муж, что именно он должен выполнять наряду с 

ней обязанность по воспитанию и содержанию ребенка. 

Если муж матери не считает себя отцом ребенка, он вправе оспорить про-

изведенную актовую запись о его отцовстве и само отцовство (п. 1 ст. 52 СК). 

Бремя доказывания обстоятельств, исключающих отцовство, возлагается на суп-

руга матери ребенка. Право на опровержение презумпции отцовства предоставля-

ется также и матери ребенка. Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка явля-

ется не ее супруг (бывший супруг), отцовство в отношении ребенка устанавлива-

ется по правилам добровольного признания фактическим отцом своего отцовства 

или установления отцовства в судебном порядке (п. 3 ст. 48 СК).  

В действующем СК не говорится о праве матери, состоящей в браке, на реги-

страцию ребенка по правилам рождения детей у одиноких матерей. Взамен реги-

страции мужа матери в качестве отца ее ребенка может быть произведена запись 



29 

 

фактического отца ребенка. Но при всех обстоятельствах в графе об отце ребенка 

не допускается прочерк, то есть отсутствие какой бы то ни было записи. 

Запись родителей в книге записи рождений может быть оспорена в судеб-

ном порядке. Действующий СК внес существенные уточнения в перечень лиц, 

которым предоставлено право на оспаривание отцовства или материнства. Ими 

являются лица, записанные в качестве отца или матери ребенка, сам ребенок по 

достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун роди-

теля, признанного судом недееспособным. Существенным является то, что СК 

закрепил право на оспаривание отцовства за лицом, фактически являющимся 

отцом ребенка, независимо от того, записан ли муж матери ребенка в качестве 

отца ребенка или нет, является ли мать ребенка одинокой или состоит в браке. 

Лишение родительских прав не служит основанием для исключения сведений о 

родителях из записи о рождении ребенка.
19

 

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке, по 

отцовской линии устанавливается путем добровольного признания предполагае-

мым отцом своего отцовства либо путем судебного установления отцовства. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливает-

ся путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного за-

явления отцом и матерью ребенка. Для добровольного установления отцовства 

требуется четко выраженная воля обоих родителей: признание отцом своего 

отцовства и подтверждение матерью его отцовства путем согласия на запись 

заявителя в качестве отца ее ребенка. Отцовство мужчины безотносительно к со-

гласию матери ребенка может быть установлено в добровольном порядке в четы-

рех прямо предусмотренных законом случаях: 1) смерть матери; 2) признание ее 

недееспособной; 3) невозможность установления места нахождения матери; 4) 

лишение ее родительских прав. Установление отцовства в этих случаях произво-

дится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при 

отсутствии такого согласия -по решению суда (п. 4 ст. 48 СК). 

Установление отцовства в добровольном порядке является обстоятельст-

вом, подтверждающим происхождение ребенка от заявителя. Органы опеки и 

попечительства, прежде чем дать согласие (отказать в согласии) на установле-

ние отцовства, должны не просто дать оценку личности предполагаемого отца, 

как это происходит при усыновлении, но и попытаться установить происхож-

дение ребенка от заявителя. Это можно сделать с большей степенью вероятно-

сти, если орган опеки и попечительства располагает данными о совместном 

проживании матери с заявителем в период беременности или есть возможность 
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ознакомиться с медицинской картой беременности матери ребенка, где могут 

содержаться сведения о ее сожителе на момент зачатия ребенка, данные анали-

зов крови, сданной на анализ не только матерью, но и будущим отцом ребенка, 

и пр. Если орган опеки и попечительства не дает согласия на установление от-

цовства заявителя в добровольном порядке, фактический отец ребенка вправе 

обратиться в суд.  

Добровольное установление отцовства допустимо в отношении всех детей, 

рожденных вне брака. В отношении лица, достигшего восемнадцати лет (со-

вершеннолетия), установление отцовства допускается только с его согласия (п. 

5 ст. 48 СК). 

Заявление о добровольном установлении отцовства может быть подано как 

в момент регистрации рождения ребенка, так и в любое время после этого. В 

последнем случае после внесения исправления и дополнения в запись акта о 

рождении ребенка в связи с установлением отцовства выдается новое, а не по-

вторное свидетельство о рождении. 

При наличии обстоятельств, дающих основание предполагать, что подача 

совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рож-

дения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, 

не состоящие между собой в браке, вправе подать заявление в органы ЗАГСа во 

время беременности матери. Запись о родителях производится после рождения 

ребенка (абз. 2 п. 4 ст. 48 СК). 

По смыслу п. 2 ст. 51 СК с заявлением об установлении отцовства в органы 

ЗАГСа могут обратиться лишь родители ребенка. Лицо, фактически не являю-

щееся отцом ребенка, может приобрести права и обязанности, приравниваемые 

к родительским, на основании усыновления, но не признания отцовства. Подав 

заявление о признании отцовства в отношении не своего ребенка, заявитель 

лишает себя возможности последующего оспаривания произведенной записи. 

Требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 СК (доб-

ровольное признание отцовства), об оспаривании отцовства не может быть 

удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что он факти-

чески не является отцом ребенка (п. 2 ст. 52 СК). 

Закон не связывает возможность добровольного признания отцовства с 

фактом достижения лицом, признающим отцовство, определенного возраста. 

Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое от-

цовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать до 

достижения ими 14 лет установления отцовства в отношении своих детей в су-
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дебном порядке (п. 3 ст. 62 СК). При этом не требуется согласия родителей, 

опекуна или попечителя на признание несовершеннолетним своего отцовства. 

Признание отцовства (материнства) - акт безотзывный. Его оспаривание 

может быть произведено в установленном порядке только в суде, причем ист-

цами в соответствии с требованиями СК могут выступать и несовершеннолет-

ние, достигшие 14 лет. Если записанному в актовой записи родителю нет 14 

лет, истцами по делу об оспаривании записи могут выступать родители как за-

конные представители своих детей, на которых возложена обязанность по за-

щите их прав и интересов (п. 1 ст. 64 СК). 

Установление отцовства (материнства) в судебном порядке. Как уже отме-

чалось, российское семейное законодательство в разные периоды послеок-

тябрьского развития государства по-разному регулировало отношения по пово-

ду установления отцовства в отношении внебрачных детей. Именно поэтому по 

делам об установлении отцовства, оспаривании отцовства (материнства) следу-

ет исходить из времени возникновения правоотношений сторон. 

В соответствии со ст. 169 СК нормы этого кодекса применяются к семей-

ным отношениям, возникшим после введения его в действие. К семейным от-

ношениям, возникшим до введения Кодекса в действие, нормы Кодекса приме-

няются только к тем правам и обязанностям, которые возникли после введения 

его в действие. Суд, решая вопрос о том, какой нормой следует руководство-

ваться при рассмотрении дела об установлении отцовства, должен исходить из 

даты рождения ребенка.
20

 В отношении детей, родившихся до введения СК в 

действие, суд, решая вопрос об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 

КоБС РСФСР, принимая во внимание совместное проживание и ведение обще-

го хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или совмест-

ное воспитание либо содержание ими ребенка или доказательства, с достовер-

ностью подтверждающие признание ответчиком отцовства. 

КоБС РСФСР предусматривал исчерпывающий перечень доказательств, 

которые суд мог положить в основу решения об установлении отцовства. СК 

разрешил судам при рассмотрении дел об установлении отцовства принимать 

во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие проис-

хождение ребенка от конкретного лица. В случае рождения ребенка у родите-

лей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявле-

ния родителей или заявления отца ребенка (п. 4 ст. 48 СК) происхождение ре-
                                                           

20
 Абз. 1 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об ус-

тановлении отцовства и взыскании алиментов». 
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бенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по 

заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявле-

нию лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению 

самого ребенка по достижении им совершеннолетия (ст. 49 СК). 

Из приведенного перечня лиц, управомоченных обратиться в суд с иском 

об установлении отцовства, следует, что таким правом наделен и фактический 

отец ребенка, если мать ребенка отказывается подать совместное с ним заявле-

ние в орган ЗАГСа об установлении отцовства. Если отцом ребенка записано 

другое лицо, например, муж матери ребенка, фактический отец ребенка вправе 

оспорить сделанную запись (п. 1 ст. 52 СК), доказав в суде, что ребенок проис-

ходит не от мужа матери, а от него. Четкая формулировка п. 1 ст. 52 СК поло-

жила конец сомнениям о том, целесообразно ли при наличии записи об отце ре-

бенка по данным мужа матери ребенка наделять «постороннее» лицо правом на 

обращение в суд на предмет оспаривания этой записи и установления своего 

отцовства. Аргументы, которые сводились к тому, что подобного рода обраще-

ния могут использоваться в целях вымогательства, подрыва устойчивости се-

мьи и т.п., не приняты законодателем во внимание. Актовая запись должна под-

тверждать происхождение, кровную связь, и если этого нет, она может быть ос-

порена. 

Действующее семейное законодательство предоставляет даже несовершен-

нолетним родителям право самим требовать установления отцовства в отноше-

нии своих детей в судебном порядке по достижении 14 лет (п. 3 ст. 62 СК). 

Следовательно, иск об установлении отцовства вправе предъявить как мать, так 

и фактический отец ребенка, если им исполнилось 14 лет. Фактический отец 

ребенка, достигший 14 лет, может выступать в деле и в качестве ответчика. 

СК не устанавливает сроков для обращения в суд с требованием об уста-

новлении отцовства. Лишь в отношении лица, которому исполнилось 18 лет, 

установление отцовства допускается только с его согласия, а если оно признано 

недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства 

(п. 5 ст. 48 СК). 

Иск предъявляется к предполагаемому отцу и при этом используются лю-

бые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребен-

ка от ответчика. Как и прежде, в качестве доказательств можно использовать 

признание ответчиком своего отцовства, сделанное как письменно, так и устно. 

Отношения, характерные для семейных и возникшие в целях создания семьи,- 

совместное проживание с ведением общего хозяйства, совместная забота о ре-
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бенке, участие в его воспитании и содержании и т.п. также должны учитывать-

ся при рассмотрении дел об установлении отцовства. 

При рассмотрении дел об установлении отцовства в отношении детей, ро-

дившихся после 1 марта 1996 г., когда допустимо представление любых доказа-

тельств, повысится роль экспертиз: медико-генетической, биологической, гине-

кологической и т.п. Заключение эксперта, геномная дактилоскопия и т.п., ис-

ключающие вероятность происхождения ребенка от ответчика, и раньше слу-

жили основанием для отказа в иске об установлении отцовства. Нельзя было 

только по данным экспертизы, не исключающим происхождение ребенка от от-

ветчика, вынести решение суда об установлении отцовства. Теперь заключение 

эксперта может быть положено в основу положительного решения суда даже 

тогда, когда не было совместного проживания и ведения хозяйства, совместно-

го содержания и воспитания ребенка или признания ответчиком своего отцов-

ства. Однако из этого не следует делать вывод о том, будто по всем делам об 

установлении отцовства необходимо проведение экспертизы. При несомненно 

высоком уровне достоверности современных медицинских экспертиз, учиты-

вающих не только данные анализа крови, но и генетические особенности ре-

бенка и предполагаемого отца, математический обсчет внешнего сходства и пр., 

заключение эксперта все же не может быть абсолютно достоверным. В ряде 

случаев назначение экспертизы не вызывается необходимостью. Например, от-

ветчик представил в суде неопровержимые доказательства того, что на момент 

зачатия ребенка состояние его здоровья исключало его способность к деторож-

дению или возможность интимной связи с истицей. В других случаях, напро-

тив, проведение экспертизы целесообразно, но сторона, участие которой необ-

ходимо при проведении экспертизы, уклоняется от явки. На этот случай ГПК 

содержит правило, согласно которому в случае уклонения одной из сторон от 

участия в экспертизе, когда по обстоятельствам дела без участия этой стороны 

экспертизу провести невозможно, суд в зависимости оттого, какая сторона ук-

лоняется от экспертизы и какое это имеет значение, вправе признать факт, для 

выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опроверг-

нутым (ч. 3 ст. 74 ГПК). Конечно, оценка этому должна даваться в сочетании с 

другими материалами по делу. Например, ответчик по просьбе будущей матери 

в период ее беременности сдал кровь на определение совместимости их крови 

на резус-фактор, а впоследствии в связи с делом об установлении его отцовства 

уклоняется от участия в медико-генетической экспертизе. У суда в этом случае 
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есть все основания считать доказанным факт происхождения ребенка от ответ-

чика.
21

 

В делах об установлении отцовства широко используются свидетельские 

показания. Однако оценку им следует давать в сочетании с другими доказа-

тельствами по делу. Свидетель может заблуждаться в пересказе того, что он 

видел или слышал, а бывает, и лжесвидетельствует. Свидетельские показания 

лишь тогда могут быть положены в основу решения суда об установлении от-

цовства, когда они объективно и бесспорно подтверждаются другими данными 

по делу.  

Вещественными доказательствами могут быть вещи, оставленные сторо-

нами друг у друга, подарки с надписями или символами и пр. 

В заявлении истца об установлении отцовства должны быть указаны об-

стоятельства, могущие служить основанием для установления отцовства. Суд, 

исследовав обстоятельства по делу и убедившись в происхождении ребенка от 

данного ответчика, вправе удовлетворить иск. Если достаточных доказательств 

для установления отцовства не представлено, суд отказывает в иске. 

Суд может установить отцовство и в тех случаях, когда рождение ребенка 

явилось следствием насильственного полового акта. 

Решение суда об установлении отцовства служит основанием для внесения 

(или исправления) соответствующих актовых записей и выдачи свидетельства о 

рождении ребенка с указанием в нем сведений об отце и матери ребенка. 

Измененная редакция ч. 2 ст. 34 ГПК не исключает права суда на утвер-

ждение мирового соглашения по делам об установлении отцовства. Однако при 

этом суд должен убедиться в том, что мировое соглашение соответствует инте-

ресам ребенка, что отказ от иска связан с согласием ответчика подать заявление 

в ЗАГС о добровольном признании отцовства. Суд должен быть убежден в том, 

что отказ истца от иска является добровольным. Кроме того, суд должен разъ-

яснить истцу процессуальные последствия мирового соглашения: прекращение 

производства по делу и невозможность повторного обращения в суд с таким же 

иском. 

Установление судом факта признания отцовства. В случае смерти лица, ко-

торое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребен-

ка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке 

по правилам, установленным ГПК (ст. 50 СК). Факт признания отцовства имеет 

юридическое значение и может служить основанием для возникновения на-

следственных, пенсионных и иных правоотношений. Зафиксированная в ст. 50 
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СК норма уравнивает возможности детей, фактических отцов которых нет в 

живых, с внебрачными детьми, родители которых вправе добровольно признать 

отцовство или установить его в судебном порядке.
22

 

В порядке особого производства могут устанавливаться такие юридические 

факты, как признание отцовства, факт отцовства и регистрация отцовства. 

Факт признания отцовства устанавливается в отношении детей, родивших-

ся до 1 октября 1968 г., в случае смерти лица, не состоявшего в браке с матерью 

ребенка и признававшего себя отцом ребенка при условии, что ребенок нахо-

дился на иждивении этого лица к моменту его смерти или ранее.  Факт отцовст-

ва может быть установлен в отношении детей, родившихся после 1 октября 

1968 г., в случае смерти предполагаемого отца, не состоявшего в браке с мате-

рью ребенка. Если ребенок родился после 1 марта 1996 г., то при установлении 

факта отцовства суды должны учитывать доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от данного лица. В отношении детей, 

родившихся в период с 1 октября 1968 г. по 1 марта 1996 г., в подтверждение 

факта отцовства приводятся те же доказательства, которые требовались при ус-

тановлении отцовства в отношении внебрачных детей (ст. 48 КоБС РСФСР). 

Таким образом, при подтверждении факта отцовства представляются в за-

висимости от времени рождения ребенка те же доказательства, что и при уста-

новлении отцовства при жизни предполагаемого отца. 

Заявителями по данной категории дел могут быть как сам ребенок, обла-

дающий гражданско-процессуальной дееспособностью и имеющий соответст-

вующий материально-правовой интерес в наследственном, пенсионном или 

ином деле, так и его законные представители (ст. 41, 42 ГПК). Лиц, на иждиве-

нии которых находится ребенок, ст. 50 СК не упоминает среди тех заявителей, 

которым предоставлено право на судебное установление факта отцовства. 

 

2.Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

В статье 51 СК РФ устанавливается порядок записи родителей в книге за-

писей рождений. Презумпция происхождения ребенка от лиц, состоящих в бра-

ке, дает основание записывать их в качестве родителей по устному или пись-

менному заявлению любого из них в орган ЗАГСа. Из нее же следует, что ника-

ких дополнительных доказательств происхождения ребенка, кроме записи о 

браке родителей, не нужно. Если родители не имеют возможности лично зая-

вить о рождении ребенка, то заявление о рождении ребенка может быть сдела-

                                                           
22

 Семейный кодекс Российской Федерации: Комментарий / отв. ред. И.М. Кузнецова. М., 

1996. С. 142—143. 



36 

 

но родственником одного из родителей или иным уполномоченным родителями 

(одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской организа-

ции или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во 

время родов или находится ребенок. Одновременно с подачей заявления о рож-

дении ребенка в орган ЗАГСа должен быть предоставлен соответствующий до-

кумент, подтверждающий факт рождения ребенка (форма медицинского свиде-

тельства о рождении утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 7 августа 1998 г. N 241//БНА. 1998. N 28), а также документы, удостоверяю-

щие личность родителей (одного из них) или личность заявителя и подтвер-

ждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения 

сведений об отце в запись акта о рождении - свидетельство о браке родителей 

(п. 1-3 ст. 16, п. 1 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния). 

В таком же порядке записываются органом ЗАГСа сведения о родителях 

ребенка, если брак между ними расторгнут, признан судом недействительным 

или супруг матери ребенка умер, но с момента расторжения брака, признания 

его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка до дня 

рождения ребенка прошло не более трехсот дней (п. 2 ст. 48 СК). Заявителем 

должны быть представлены в орган ЗАГСа документы, необходимые для вне-

сения в запись акта о рождении ребенка сведений о матери ребенка (документ 

установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией либо 

лицом, занимающимся частной медицинской практикой; заявление лица, при-

сутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицин-

ской организации и без оказания медицинской помощи; решение суда об уста-

новлении факта рождения ребенка данной женщиной). Сведения об отце ребен-

ка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании представленного 

свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего факт 

государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтвер-

ждающего факт и время прекращения брака (свидетельство о расторжении бра-

ка, вступившее в законную силу решение суда о признании брака недействи-

тельным; свидетельство о смерти супруга) (п. 1, 2 ст. 48 СК; п. 1, 2 ст. 17 Закона 

об актах гражданского состояния). 

 Если родители ребенка не состоят в браке между собой, то запись о матери 

ребенка согласно п. 2 комментируемой статьи производится по заявлению ма-

тери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению отца и матери ре-

бенка или только по заявлению отца ребенка, либо отец записывается согласно 

решению суда. При этом сведения о матери в запись акта о рождении ребенка 

вносятся на основании документов, подтверждающих факт рождения ребен-
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ка. Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся на основании записи 

акта об установлении отцовства. 

При отсутствии совместного заявления родителей об установлении отцов-

ства в орган загса или решения суда об установлении отцовства при рождении 

ребенка у матери, не состоящей в браке, фамилия отца ребенка записывается по 

фамилии матери, а сведения об имени и отчестве отца ребенка вносятся в за-

пись акта о рождении по указанию матери (п. 3 ст. 51 СК). Соответствующие 

формы бланков заявления о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о 

рождении (форма N 3) и заявления матери о рождении ребенка (форма N 2) ут-

верждены постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. N 1274 (СЗ 

РФ. 1998. N 45. Ст. 5522). В этом случае данные об отце ребенка, по существу, 

являются "фиктивными" и не влекут никаких правовых последствий при слу-

чайном совпадении с данными о личности другого лица. Это означает, что у де-

тей, рожденных вне брака, если отцовство не установлено в предусмотренном 

законом порядке, правоотношения возникают только с матерью и ее родствен-

никами. По желанию матери сведения об отце в запись акта о рождении ребен-

ка могут не вноситься (п. 3 ст. 17 Закона об актах гражданского состоя-

ния). Таким образом, сообщение сведений об отце ребенка для внесения их в 

запись акта о рождении и в свидетельство о рождении является правом матери, 

а не ее обязанностью. Следует также иметь в виду, что запись об отце ребенка, 

произведенная со слов матери, не может служить в последующем препятствием 

для добровольного признания отцовства отцом ребенка или для установления 

отцовства в судебном порядке. 

Заявление о рождении ребенка в орган ЗАГС должно быть сделано не 

позднее чем через месяц со дня рождения ребенка (п. 6 ст. 16 Закона об актах 

гражданского состояния). Однако этот срок существенного практического зна-

чения не имеет, поскольку закон не содержит временных ограничений по госу-

дарственной регистрации рождения детей и не предусматривает юридических 

санкций за несвоевременную подачу родителями заявления о рождении ребен-

ка. Пропуск установленного законом срока заявления о рождении ребенка не 

может служить основанием для отказа в государственной регистрации рожде-

ния. В данном случае речь может идти только об отдельных особенностях са-

мой процедуры государственной регистрации рождения в органе ЗАГС. 

В тех случаях, когда заявление о регистрации рождения ребенка подано с 

пропуском установленного месячного срока, но до достижения ребенком одно-

го года, рождение регистрируется органом ЗАГС в обычном порядке, в книге 

текущей регистрации актов о рождении и по основаниям, предусмотренным 
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п. 1 ст. 48 СК и п. 1 ст. 14 Закона об актах гражданского состояния (имеется до-

кумент установленной формы о рождении, выданный медицинской организа-

цией или частнопрактикующим врачом, иные документы, подтверждающие 

факт рождения, свидетельские показания о материнстве). Государственная ре-

гистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при на-

личии документа установленной формы о рождении, выданного медицинской 

организацией или частнопрактикующим врачом, производится по заявлению 

родителей (одного из них) или иных заинтересованных лиц. Если ребенок дос-

тиг совершеннолетия, государственная регистрация его рождения производится 

по заявлению самого ребенка. Форма бланка заявления о рождении совершен-

нолетнего ребенка (форма N 5) утверждена постановлением Правительства РФ 

от 31 октября 1998 г. N 1274 (СЗ РФ. 1998. N 45. Ст. 5522). При отсутствии до-

кумента установленной формы о рождении государственная регистрация рож-

дения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на ос-

новании решения суда об установлении факта рождения.
23

. Несвоевременная 

государственная регистрация рождения ребенка может породить трудности и 

нежелательные последствия разнообразного характера именно для родителей и 

их ребенка. Поэтому на практике, за редким исключением, государственная ре-

гистрация рождения производится в основном в пределах месячного срока со 

дня рождения ребенка. 

 В п. 4 комментируемой статьи содержатся нормы об основаниях произ-

водства записи о родителях ребенка в книге записей рождения при рождении 

ребенка у супругов в результате применения метода искусственного оплодо-

творения или имплантации эмбриона. Обязательным условием записи супругов 

родителями ребенка, рожденного в результате применения таких методов, яв-

ляется наличие их письменного согласия на осуществление операции по искус-

ственному оплодотворению или на имплантацию эмбриона. Причем не имеет 

значения, являются ли оба супруга (или один из них) генетическими родителя-

ми ребенка или нет. Данные положения СК позволяют супругам реализовать 

свое право стать родителями и, по сути, конкретизируют предусмотренное Ос-

новами законодательства об охране здоровья граждан (ст. 35) право каждой со-

вершеннолетней женщины детородного возраста на искусственное оплодотво-

рение и имплантацию эмбриона, а также правила этих процедур. В определен-

ной мере восполнен пробел в законодательстве, регулирующем правоотноше-

ния в сфере "репродукции человека" в целом. Осуществление операции искус-

ственного оплодотворения и имплантация эмбриона возможны только в учреж-
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Ст. 21ФЗ  «Об актах гражданского состояния». 
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дениях, получивших лицензию на указанный вид деятельно-

сти. Предварительно женщина имеет право получить информацию о предстоя-

щей процедуре, о медицинских и правовых аспектах ее последствий, о данных 

медико-генетического обследования, внешних данных и национальности доно-

ра. При этом сведения об искусственном оплодотворении женщины и имплан-

тации эмбриона, а также о личности донора составляют врачебную тайну 

(ст. 35 Основ законодательства об охране здоровья граждан). Какого-либо раз-

граничения правовых последствий гомологического оплодотворения (с исполь-

зованием половых клеток супругов, неспособных зачать ребенка естественным 

способом) и гетерологического (с использованием донорских гамет) закон не 

устанавливает. 

 В п. 4 данной статьи предусматривается специальный случай имплантации 

эмбриона так называемой суррогатной матери, тем самым впервые в России 

сделана попытка разрешить проблему, связанную с регулированием отношений 

по поводу так называемого суррогатного материнства (вынашивание и рожде-

ние ребенка другой женщиной с целью передачи его супругам). За рубежом по-

добная практика существует уже более двадцати лет, с 1978 г., когда в Англии 

таким образом был рожден первый в мире ребенок. В связи с суррогатным ма-

теринством СК установлено следующее правило: супруги, давшие согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вы-

нашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия жен-

щины, родившей ребенка (суррогатной матери). Указанное правило носит им-

перативный характер и направлено на учет интересов всех лиц исходя из нако-

пленного опыта разрешения таких проблем в зарубежных государствах. 

Считается, что в процессе вынашивания эмбриона между ним и суррогат-

ной матерью возникает особая биологическая и эмоциональная связь, которая 

дает себя знать и после рождения ребенка. Проблемой является предотвраще-

ние фактов заключения договоров о суррогатном материнстве с использовани-

ем крайне тяжелого материального положения женщины, соглашающейся вы-

нашивать эмбрион. Заслуживает серьезного внимания такое обстоятельство, 

как отсутствие у суррогатной матери противопоказаний медицинского характе-

ра к вынашиванию ребенка.  Возможны спорные ситуации, когда суррогатная 

мать по тем или иным причинам не желает передавать рожденного ею ребенка 

лицам, по соглашению с которыми он был рожден. Здесь следует иметь в виду, 

что во избежание судебных споров и коммерческого использования института 

суррогатного материнства Советом Европы рекомендовано производить подоб-

ные операции только по экстремальным медицинским показаниям и использо-
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вать в качестве "матери-инкубатора" сестер, близких родственниц или подруг 

бесплодной женщины с оплатой лишь объективно допустимых расходов. 

При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супру-

гов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения 

ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской органи-

зацией, подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребен-

ка (суррогатной матери), на запись данных супругов родителями ребенка (п. 5 

ст. 16 Закона об актах гражданского состояния). Если суррогатная мать не дает 

согласия на такую запись и хочет оставить ребенка у себя, она сама регистри-

рует рождение ребенка в органе загса на основании медицинского документа о 

рождении ею ребенка. 

Государственная регистрация рождения ребенка с учетом ее важности про-

водится в торжественной обстановке, которую обязаны обеспечить органы ЗА-

ГСа. Для регистрации рождения выделяются благоустроенные помещения, 

оборудованные специальной мебелью и инвентарем с таким расчетом, чтобы 

создать максимум торжественности и удобств для детей и родите-

лей. Торжественная регистрация рождения может проводиться в присутствии 

представителей органов местного самоуправления, общественных организаций 

и объединений, администрации предприятий, учреждений и организаций по 

месту работы, учебы или жительства родителей. При этом, как правило, при-

сутствуют родственники и знакомые родителей. 

Запись родителей ребенка производится в органе ЗАГСа при государствен-

ной регистрации рождения ребенка по месту жительства родителей (одного из 

них) или по месту рождения ребенка, или по месту государственной регистра-

ции установления отцовства (место жительства отца или матери ребенка, не со-

стоящих в браке на момент рождения ребенка, место вынесения судом решения 

об установлении отцовства) (ст. 15, 49 Закона об актах гражданского состоя-

ния). На основании составленной записи акта о рождении ребенка органом 

ЗАГС выписывается свидетельство о рождении, которое выдается лицу, сде-

лавшему заявление о регистрации рождения. В первую очередь, здесь имеются 

в виду родители ребенка или один из них. Свидетельство о рождении должно 

содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния ребенка; фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из роди-

телей); дата составления и номер записи акта о рождении; место государствен-

ной регистрации рождения (наименование органа записи актов гражданского 

состояния); дата выдачи свидетельства о рождении. По желанию родителей в 
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свидетельство о рождении может быть внесена запись о национальности роди-

телей (одного из родителей) (ст. 23 Закона об актах гражданского состояния). 

 

3.Оспаривание отцовства (материнства) 

Доказательством происхождения ребенка от конкретных лиц является про-

изведенная в установленном законом порядке запись родителей в книге записей 

рождений (ст. 47 СК). Однако такая запись согласно п. 1 комментируемой ста-

тьи может быть оспорена в судебном порядке. Ранее предусмотренный ч. 5 

ст. 49 КоБС годичный срок исковой давности для оспаривания записи об от-

цовстве (материнстве) в комментируемой статье отсутствует, в результате чего 

ликвидированы временные ограничения реализации заинтересованными лица-

ми своего права на оспаривание отцовства (материнства). Вместе с тем положе-

ния ч. 5 ст. 49 КоБС должны применяться при оспаривании записи об отце (ма-

тери), произведенной в отношении ребенка, родившегося до 1 марта 1996 г. В 

соответствии с КоБС такая запись могла быть оспорена в течение года с того 

времени, когда лицу, записанному в качестве отца или матери ребенка, стало 

или должно было стать известным о произведенной записи
24

. В тех случаях, ко-

гда к моменту, с которого начинается течение давностного срока, лицо не дос-

тигло совершеннолетия, срок исковой давности для оспаривания произведен-

ной записи об отце (матери) ребенка исчисляется со времени достижения им 

восемнадцати лет. К сроку исковой давности, предусмотренному ч. 5 ст. 49 

КоБС, могут применяться правила гражданского законодательства о приоста-

новлении, перерыве, а также о восстановлении срока. 

Оспаривание отцовства, реже - материнства возможно в тех случаях, когда 

в книге записей рождений отцом (матерью) записано не то лицо, которое фак-

тически им (ею) является. На практике такие факты встречаются, например, то-

гда, когда муж не является отцом ребенка (например, из-за нахождения в мо-

мент зачатия ребенка в длительной командировке или невозможности быть от-

цом по состоянию здоровья), хотя и записан им. Требования об исключении за-

писи об отце, произведенной в актовой записи о рождении в соответствии с п. 1 

и 2 ст. 51 СК (на основании записи о браке родителей ребенка или на основании 

добровольного или судебного установления отцовства лица), и внесении новых 

сведений об отце (т.е. об установлении отцовства другого лица) рассматрива-

ются судом в исковом порядке, даже если между заинтересованными лицами 

(например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца, и фак-

тическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопросу, поскольку в силу 

                                                           
24

 П. 10 постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. N 9. 
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п. 3 ст. 47 ГК аннулирование записи акта гражданского состояния полностью 

либо в части может быть произведено только на основании решения суда . 

 Семейный кодекс значительно расширил по сравнению с прежним законо-

дательством (ч. 5 ст. 49 КоБС) круг лиц, обладающих правом оспорить запись 

об отцовстве (материнстве). Наряду с лицами, записанными в качестве отца или 

матери ребенка (несовершеннолетние родители вправе оспаривать отцовство и 

материнство на общих основаниях - п. 3 ст. 62 СК), такое право предоставлено 

лицу, фактически являющемуся отцом или матерью ребенка, опекуну (попечи-

телю) ребенка, опекуну родителя, признанного судом недееспособным, самому 

ребенку по достижении им совершеннолетия (ст. 52 СК). Не наделены подоб-

ным правом родители несовершеннолетних родителей, т.е. бабушка, дедушка 

ребенка, поскольку решение вопроса об оспаривании отцовства (материнства) 

является личным делом самих лиц, записанных родителями ребенка. Однако 

это не относится к случаям, когда родители несовершеннолетних родителей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, исполняют обязанности опекунов ребен-

ка несовершеннолетних родителей.   

Суд, рассматривая требования об оспаривании отцовства (материнства), 

должен установить, соответствует ли действительному происхождению ребенка 

сделанная органом ЗАГС запись о родителях, т.е. является ли лицо, записанное 

отцом (матерью) ребенка, его биологическим отцом (матерью). При этом суд 

будет принимать во внимание любые предоставленные сторонами доказатель-

ства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкрет-

ного лица. 

В п. 2 и 3  статьи 52 СК РФ содержатся некоторые ограничения по реали-

зации права на оспаривание записи об отцовстве (материнстве), прежде всего, с 

целью защиты интересов детей. Эти ограничения заключаются в том, что ряд 

лиц не вправе при оспаривании отцовства (материнства) ссылаться на отсутст-

вие кровной связи с ребенком как основание своих исковых требований, но мо-

гут оспаривать отцовство (материнство) по иным основаниям.  

Во-первых, установлено, что не могут быть удовлетворены требования об 

оспаривании отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, но за-

писанного органом ЗАГС отцом ребенка по совместному с матерью или собст-

венному заявлению, а равно по решению суда (при отсутствии согласия органа 

опеки и попечительства установить отцовство по заявлению отца ребенка - п. 3 

ст. 48 СК), если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактиче-

ски не является отцом ребенка. Предполагается, что при принятии решения об 

"оформлении" своего отцовства мужчина учитывал все его возможные право-

вые последствия для себя, даже с учетом того, что фактически отцом ребенка 
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является иное лицо. Именно поэтому произвольное изменение им в последую-

щем первоначально принятого решения или отзыв поданного заявления в орган 

ЗАГС об установлении отцовства после его государственной регистрации не 

допускается. Вместе с тем СК не исключает права лица, записанного отцом ре-

бенка по его заявлению об установлении отцовства, оспаривать произведенную 

органом загса запись по мотивам нарушения волеизъявления (например, если 

заявление об установлении отцовства было подано под влиянием угроз, наси-

лия либо в состоянии, когда гражданин не был способен понимать значение 

своих действий или руководить ими) (п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 

25 октября 1996 г. N 9). 

Во-вторых, запрещены при оспаривании отцовства ссылки супруга на факт 

применения метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эм-

бриона, если им предварительно было дано письменное согласие на производ-

ство его жене операции такого вида. 

В-третьих, СК не допускает спор о действительном происхождении ребен-

ка, выношенного и рожденного суррогатной матерью, уже после записи его ро-

дителей в книге записей рождений с согласия всех заинтересованных лиц, 

включая суррогатную мать (п. 4 ст. 51 СК). В п. 3 комментируемой статьи ука-

зано, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщи-

не, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцов-

ства после совершения записи родителей в книге записей ссылаться на эти об-

стоятельства. Необходимость закрепления подобной нормы основана на опыте 

зарубежных государств, где подобные споры являлись предметом громких су-

дебных разбирательств. 

 При рассмотрении дела об оспаривании записи об отцовстве (материнстве) 

суд учитывает правило ст. 57 СК о праве ребенка выражать свое мнение при 

решении вопроса, затрагивающего его интересы.
25

 

 При удовлетворении судом требования об оспаривании отцовства (мате-

ринства) прежние сведения об отце (матери) ребенка должны быть исключены 

органом ЗАГС из актовой записи о рождении ребенка.
26

 

 

*** 

Каждый из нас является членом семьи. Те, кто еще не создал свою новую 

семью, обычно живут с родителями, братьями, сестрами и другими родствен-

никами. Совместно они составляют семью, ячейку общества, маленький кол-

лектив. В семье происходит рождение и воспитание детей, заботятся о преста-

                                                           
25

 П. 9Постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. п 9 
26

 Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации.  2008. 
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релых и нетрудоспособных ее членах, организуют быт и отдых. В дружной се-

мье человек находит свое счастье, дети вырастают здоровыми и достойными 

членами общества; от обстановки в семье во многом зависит, как человек учит-

ся, работает, ведет себя в быту, в обществе. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что семья, материнст-

во и детство находятся под защитой государства (ст.38). 

Государство проявляет заботу о семье путем принятия разнообразных го-

сударственных мер по сохранению и укреплению семьи, ее социальной под-

держке, обеспечению семейных прав граждан. Особое место при этом всегда 

занимали правовые нормы и, прежде всего, закон. Доминирующее положение 

среди правовых норм, призванных защитить семью, имеют нормы семейного 

законодательства, направленные на ее укрепление, установление в семье таких 

отношений, при которых нашли бы свое полное удовлетворение интересы лич-

ности и были созданы необходимые условия, обеспечивающие достойную 

жизнь и свободное развитие каждого члена семьи, воспитание детей. 

Нормы семейного законодательства призваны также обеспечить беспре-

пятственное осуществление членами семьи своих прав и защиту этих прав при 

их нарушении, не допускать, в соответствии со ст. 23 Конституции РФ, произ-

вольного вмешательства кого-либо в дела семьи. 

Однако семейно-правовые нормы сами по себе не порождают родительское 

правоотношение и образующие его содержание права и обязанности родителей 

и детей. Издание правовой нормы (принятие нормативного акта) создает пред-

посылки для урегулирования родительского правоотношения и предусматрива-

ет обстоятельства, возникновение которых способно породить субъективные 

права и обязанности, изменить или прекратить их. 

Права и обязанности у родителей и детей возникают взаимно с момента 

рождения ребенка и претерпевают изменения в связи с возрастом детей и рядом 

других обстоятельств (установление и оспаривание отцовства, лишение роди-

тельских прав, нетрудоспособность в результате заболевания или возрастных 

изменений организма, т.п.). Отношения между родителями и детьми пронизы-

вают и иные, кроме семейного, отрасли законодательства: гражданское и пен-

сионное, жилищное и наследственное. 

Права детей, несовершеннолетних и нетрудоспособных имеют во всех от-

ношениях приоритетный характер, находятся под особой защитой законодате-

ля. Родительские права, также как и права детей, охраняются законом. Уста-

новление истинных, основанных на законе взаимоотношений, прав и обязанно-

стей является задачей семейного законодательства. 
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Тема  6 

СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Права и обязанности родителей 

2. Права несовершеннолетних детей 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время вопросы 

правового регулирования семейных отношений приобрели особую значимость. 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является 

происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом 

порядке (ст. 47 СК РФ). При этом родительское правоотношение возникает ме-

жду ребенком и каждым из родителей. Родители, как участники родительского 

правоотношения, наделены правами и обязанностями. Несовершеннолетних де-

тей закон наделяет только правами, их обязанности законом не предусмотрены. 

Большинство прав ребенка соотносится с обязанностями родителей. 

Целью настоящей лекции является общая характеристика взаимных прав и 

обязанностей родителей и детей. Цель лекции должна быть достигнута путем 

решения следующих задач: 

-рассмотрение основных прав и обязанностей родителей по отношению к 

детям; 

-рассмотрение основных прав несовершеннолетних детей. 

 

1.  Права и обязанности родителей 

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности.  

Во-первых, родители обладают равными правами и несут равные обязан-

ности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ). При этом не имеет значе-

ния, в зарегистрированном браке родился ребенок или нет, признано отцовство 

в добровольном порядке или установлено судом. 

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

они прекращаются при достижении ребенком совершеннолетия либо при при-

обретении ребенком полной дееспособности ранее восемнадцати лет (при 

эмансипации и вступлении в брак при снижении брачного возраста). Поскольку 

с момента приобретения дееспособности в полном объеме гражданин может 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Из общего правила есть исключение: в соответствии с п. 1 ст. 85 СК РФ 

родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних де-
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тей, нуждающихся в помощи. Однако, если исходить из того, что согласно п. 1 

ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия), то обязанность родителей по содержанию нетрудоспо-

собных совершеннолетних детей находится за рамками родительского правоот-

ношения.  

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должен 

соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 СК РФ). Это положение 

имеет принципиальное значение, поскольку возможны жизненные ситуации, 

когда интересы родителей противоречат интересам ребенка. Например, родите-

ли не оказывают должного внимания духовному развитию ребенка, ссылаясь на 

нехватку времени. Не занимаясь воспитанием ребенка, родители ущемляют 

права несовершеннолетнего. Приоритет прав и интересов ребенка является ос-

новополагающим при осуществлении родительских прав и обязанностей, он за-

креплен во многих нормах СК РФ. 

Четвертая особенность родительских прав и обязанностей заключается в 

том, что родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ), отступление от этого правила 

возможно только в случаях, когда нарушаются интересы ребенка. 

В-пятых, правам родителей соответствуют их определенные обязанности: 

права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей (ст. 63 СК 

РФ), права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 64 

СК РФ). Поэтому осуществление родительских прав является одновременно и 

исполнением обязанностей родителей. 

Личные права и обязанности родителей. В Семейном кодексе РФ закре-

плены следующие виды личных прав и обязанностей родителей: 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 

СК РФ). 

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, ду-

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

дители 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 обра-

зования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 
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5. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего об-

разования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

6. Родители имеют право и обязаны защищать права и интересы своих де-

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

7. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого ли-

ца, 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 общее 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 со-

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

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители не только обязаны 

воспитывать своих детей, но и имеют на это право, тогда как ранее действо-

вавший КоБС РСФСР (ст. 52) предусматривал только обязанность родителей по 

воспитанию своих детей. Под воспитанием ребенка понимается воздействие на 

его духовное и физическое развитие, обучение правилам поведения, обеспече-

ние образования ребенка. 

Родители имеют преимущественное право лично воспитывать своих детей. 

Будучи свободными в выборе методов и способов воспитания, они при этом 

должны исходить из интересов ребенка, общества и государства. Государство, в 

свою очередь, принимает меры по оказанию помощи родителям и другим ли-

цам, воспитывающим детей. 

Осуществляя воспитание ребенка, родители обязаны заботиться о его 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии. Важнейшей 

предпосылкой полноценного, всестороннего развития личности ребенка явля-

ется крепкое здоровье. В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ за каждым 

человеком признается право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ме-

дицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения оказывается детям бесплатно. Охрана здоровья детей обеспечивается 

охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий быта, отдыха, 

воспитания и обучения, контролем за производством и реализацией продуктов 

питания, предоставлением детям доступной медико-социальной помощи. Здо-

ровье ребенка во многом зависит от его питания, занятия физкультурой и спор-
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том, своевременного предоставления медицинской помощи в случае болезни, 

здорового микроклимата в семье, способствующего нормальному психическо-

му развитию. Духовное и нравственное развитие ребенка, прежде всего, зависит 

от личных качеств родителей, их духовных ценностей. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по 

воспитанию детей, не проявления заботы о детях родители могут быть привле-

чены к семейно-правовой (лишение родительских прав и ограничение роди-

тельских прав при недостойном поведении родителей), гражданско-правовой 

(ответственность родителей и лиц, их заменяющих, за вред, причиненный несо-

вершеннолетними детьми), к административной (ответственность родителей и 

лиц, их заменяющих, за невыполнение обязанностей по воспитанию и обуче-

нию детей), и даже к уголовной ответственности (ответственность за неиспол-

нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

Как уже подчеркивалось, неотъемлемой частью процесса воспитания ре-

бенка является его образование. Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ, п. 2 ст. 

63 СК РФ родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования. При этом государство гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях (п. 2 ст. 43 Конституции РФ). 

Выполняя обязанность по получению детьми основного общего образова-

ния, родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы 

обучения детей с учетом их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ). Данное право основано 

на положении ст. 26 Декларации прав человека о приоритетном праве родите-

лей в выборе вида образования для своих малолетних детей. Закон РФ «Об об-

разовании» в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. также предос-

тавляет родителям право выбора образовательного учреждения, где будет обу-

чаться их ребенок, а также формы обучения до получения ребенком основного 

общего образования. Следовательно, прежде всего от выбора родителей зави-

сит, где и в какой форме их дети получат образование: очно, заочно, в форме 

экстерната, самообразования, семейного образования и др. Однако необходимо 

учитывать, что избранная форма образования должна соответствовать единому 

государственному образовательному стандарту (ст. 10 Закона РФ «Об образо-

вании»). 

Учет мнения ребенка при выборе учебного заведения и формы обучения 

обязателен независимо от возраста ребенка. Однако, если пожелания ребенка 

противоречат его интересам (например, ребенок не может обучаться в компью-
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терном классе из-за слабого зрения) либо не могут быть выполнены в силу объ-

ективных причин (уровень материальной обеспеченности семьи не позволяет 

обучать ребенка в платной школе), родители вправе поступить по своему ус-

мотрению. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей (ст. 

64 СК РФ) соотносятся с правом ребенка на защиту своих прав и законных ин-

тересов, закрепленного в ст. 56 СК РФ. Родители защищают не только права 

детей, предусмотренные семейным законодательством, но и права, закреплен-

ные в нормах других отраслей права, а также интересы, которые вообще не 

входят в сферу правового регулирования. К предмету правового регулирования 

иных отраслей относятся жилищные права ребенка, наследственные права, пра-

во на охрану его жизни и здоровья, право на социальное обеспечение, право на 

защиту чести и достоинства и другие. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают 

в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-

ческими лицами, в том числе в административных и судебных органах, без ка-

ких-либо специальных полномочий, им достаточно предъявить документы, 

подтверждающие происхождение детей от конкретных родителей (свидетель-

ство о рождении ребенка и паспорт отца или матери ребенка). 

Способы защиты законных прав и интересов детей могут быть самыми 

разнообразными: родители могут принимать меры к предупреждению наруше-

ний прав ребенка, могут требовать восстановления нарушенного права ребенка, 

могут выступать от имени несовершеннолетних в суде и т.п. 

Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК РФ, являются 

случаи, когда между интересами родителей и детей имеются противоречия. В 

таких ситуациях родители не вправе представлять интересы ребенка в силу 

нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. При наличии разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав 

и интересов детей. 

Право родителей требовать возврата своего ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения 

(п. 1 ст. 68 СК РФ), взаимосвязано с преимущественным правом родителей на 

воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). Основаниями предъявления роди-

телями требования о возврате ребенка являются: 

- факт удержания ребенка иными лицами, включая других родственников 

ребенка; 
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- такое удержание не основано на законе (например, нахождение ребенка у 

опекуна в связи с установлением опеки, нахождение в лечебном, воспитатель-

ном учреждении) или судебном решении (судебное решение об усыновлении 

ребенка). 

Требования родителей о возврате им ребенка рассматриваются судом в по-

рядке искового производства. При рассмотрении дела суд вправе с учетом мнения 

ребенка отказать в удовлетворении иска, если придет к выводу, что передача ре-

бенка родителям не отвечает интересам ребенка (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение 

ребенка учитывается судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ. 

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность роди-

теля обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаи-

моотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых 

он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание 

нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а также лицами, у 

которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний. 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родите-

ли, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его над-

лежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, переда-

ет несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с тем, что-

бы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наи-

более приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ, 

п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 1998 г. «О применении судами за-

конодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»). 

В соответствии с п. 1 ст. 66 СК РФ, родитель проживающий отдельно от 

ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования, а родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим ро-

дителем, если оно не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. 

Порядок и способы осуществления родительских прав родителем, прожи-

вающим отдельно от ребенка, могут быть определены в письменном соглаше-

нии между родителями (п. 2 ст. 66 СК). В нем можно определить место обще-

ния, продолжительность встреч, предусмотреть вид образовательного учрежде-

ния и форму обучения ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешает-

ся судом по требованию родителей или одного из них с участием органа опеки 

и попечительства (ч. 2 п. 2 ст. 66 СК РФ). 
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Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с 

ним, а также из необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего 

при общении с этим родителем, суду с учетом обстоятельств каждого конкретного 

дела следует определить порядок такого общения (время, место, продолжитель-

ность общения и т.п.), изложив его в резолютивной части решения. 

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во 

внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из 

родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физиче-

ское и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие. 

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно прожи-

вающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из нормы п. 1 ст. 

65 СК РФ, не допускающей осуществление родительских прав в ущерб физиче-

скому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию, вправе 

отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его 

участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения. 

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий 

родителям, не лишенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся 

у других лиц на основании закона или решения (п. 8 постановления Пленума 

ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10). 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются ме-

ры, предусмотренные гражданско-процессуальным законодательством. А при 

злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, прожи-

вающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка, 

исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения (п. 3 ст. 66 СК РФ). 

В соответствии со ст. 406 ГПК РСФСР на родителя, не исполняющего ре-

шение суда об устранении препятствий другому родителю общаться с ребенком 

и принимать участие в его воспитании, может быть наложен штраф в размере 

до двухсот установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Уп-

лата штрафов не освобождает должника от выполнения решения суда. 

Как разъяснено в п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 

10, в качестве злостного невыполнения решения суда, которое может явиться 

основанием для удовлетворения требования родителя, проживающего отдельно 

от ребенка, о передаче ему несовершеннолетнего, может расцениваться невы-

полнение ответчиком решения суда или создание им препятствий для его ис-

полнения, несмотря на применение к виновному родителю предусмотренных 

законом мер. 
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Отдельно проживающий от ребенка родитель имеет право на получе-

ние информации о своем ребенке из воспитательных, лечебных учрежде-

ний, учреждений социальной зашиты населения и других аналогичных уч-

реждений (п. 4 ст. 66 СК РФ). 

Названная норма является новой для российского семейного законодатель-

ства и еще раз подчеркивает принцип равенства прав и обязанностей родителей 

в отношении своих детей. Согласно п. 4 ст. 9 Конвенции ООН о правах ребен-

ка, право на получение информации о своих детях имеют оба родителя, если 

они по каким-либо причинам разлучены со своими детьми. 

В п. 4 ст. 66 СК РФ не названа информация, которую вправе получать о ре-

бенке родитель, но исходя из примерного перечня учреждений, которые долж-

ны предоставлять информацию о ребенке, можно сделать вывод, что она долж-

на касаться состояния здоровья ребенка, его поведения, отношения ребенка к 

учебе, занятиям спортом, уровня его материальной обеспеченности, нуждаемо-

сти в одежде и других необходимых материально- бытовых предметах. Родите-

лю следует сообщать о необходимости приобретения для ребенка лекарств, пу-

тевок для санаторно-курортного лечения и отдыха и др. 

В представлении информации о ребенке может быть отказано только при 

наличии угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. При этом 

отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Таковы основные личные права и обязанности родителей в отношении 

своих детей, которые предусмотрены в главе 12 СК РФ «Права и обязанности 

родителей», помимо этого, к личным правам родителей относятся: право выбо-

ра имени и фамилии своему ребенку, право давать согласие на усыновление ре-

бенка, право на восстановление в родительских правах и иные, которые рас-

сматриваются в других разделах данной работы. 

Имущественные права и обязанности родителей. Осуществление ро-

дительских прав 

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

ных имущественным правам и обязанностям родителей. Как уже отмечалось, 

при рассмотрении вопроса об имущественных правах детей, предметом семей-

но-правового регулирования являются имущественные правоотношения между 

родителями и детьми по их взаимному материальному содержанию. Регулиро-

ванию этих отношений посвящены нормы главы 13 СК РФ «Алиментные обя-

зательства родителей и детей». 

Вторая группа имущественных отношений между родителями и детьми 

возникает по поводу имущества, находящегося в их личной собственности или 
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в общей собственности родителей и детей, и регулируется, в основном, граж-

данским правом. В Семейном кодексе РФ регулированию данной группы от-

ношений посвящена ст. 60.  

Осуществление родительских, как и иных семейных прав, возможно 

двумя способами: 

— посредством активных действий родителей (право на воспитание ребен-

ка, на общение с ребенком); 

- посредством требования соответствующего поведения от других лиц 

(право родителей требовать возврата своего ребенка от любого лица, удержи-

вающего его не на основании закона или судебного решения). 

Осуществление субъективных родительских прав и исполнение обязанно-

стей проявляется, в основном, в длящихся, многократно повторяющихся дейст-

виях (право и обязанность воспитывать ребенка, забота о здоровье и развитии 

ребенка и др.). 

Поскольку родители наделены равными правами и обязанностями по вос-

питанию своих детей, предполагается, что и осуществлять их они должны в 

одинаковом объеме. При этом участие каждого родителя в решении вопросов 

воспитания и образования ребенка может происходить в различных формах. 

Например, супруг, с которым проживает ребенок, может выбрать для ребенка 

учебное заведение, другой может одобрить выбор и предоставить средства на 

обучение либо предложить свой вариант выбора учебного заведения. 

Пределы осуществления родительских прав можно подразделить на об-

щие, характерные для всех семейных прав, и специальные, предусмотрен-

ные в ст. 65 СК РФ. К  общим относятся: 

- соответствие действий по осуществлению прав и исполнению обязанно-

стей требованиям закона; 

- осуществление семейных прав и исполнение обязанностей не должно нару-

шать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан; 

- семейные права должны осуществляться в соответствии с их назначением. 

Специальные пределы осуществления родительских прав следующие: 

- 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 нравственно-

му развитию. 
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- В-третьих, способы воспитания детей должны исключать пренебрежи-

тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

Иногда при осуществлении родительских прав возникают разногласия ме-

жду родителями. Они могут носить поверхностный характер и разрешаться ро-

дителями самостоятельно путем предоставления взаимных уступок и достиже-

ния договоренностей. Иначе дело обстоит с более серьезными конфликтами, 

когда родители непримиримы в позициях по поводу воспитания ребенка. В та-

ких ситуациях родители (один из них) вправе обратиться за разрешением раз-

ногласий в орган опеки и попечительства или в суд (ч. 2 ст. 65 СК РФ). При 

этом следует учитывать, что в силу предоставленных законом полномочий ор-

ганы опеки и попечительства могут лишь рекомендовать родителям тот или 

иной способ разрешения сложившейся ситуации. Если же возникшие между 

родителями разногласия переросли в спор о праве, родителям предоставлена 

возможность для разрешения конфликта обратиться в суд. 

Разрешение судами споров, связанных с воспитанием детей, способствует 

обеспечению охраны прав детей и родителей, повышению ответственности ро-

дителей за надлежащее воспитание детей, пресекает использование родителями 

прав в противоречии с интересами детей, является одной из мер предупрежде-

ния правонарушений несовершеннолетних. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О при-

менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспи-

танием детей» № 10 от 27 мая 1998 г. судебному рассмотрению подлежат сле-

дующие 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 родствен-

ников (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 ребенка опекунам (попечителям) от любых лиц, удерживаю-

щих его 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 СК РФ); 
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- о восстановлении родительских прав (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. 

В соответствии с п. 3 названного постановления, при рассмотрении всех 

судебных споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 

предъявлен иск в их защиту, к участию в деле должен быть привлечен орган 

опеки и попечительства. Если указанный орган не является стороной по делу, 

то он привлекается судом к участию в процессе как орган государственного 

управления для дачи заключения. Заключение органа опеки и попечительства 

основывается на акте обследования условий жизни ребенка. Указанное обсле-

дование проводится органом опеки и попечительства. Целью его проведения 

является установление условий жизни ребенка; выяснение мнения детей, их от-

ношения к сторонам по рассматриваемому делу; при необходимости проводит-

ся опрос ребенка. Опрос ребенка не является обязательным по каждому делу о 

воспитании ребенка. Если же по обстоятельствам дела судом будет признана 

необходимость опросить ребенка, то такой опрос следует проводить с учетом 

возраста и развития ребенка, в присутствии педагогов, в обстановке, исклю-

чающей влияние на него заинтересованных лиц. 

В соответствии со ст. 41 ГПК РСФСР, п. 4 ст. 73, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72 СК 

РФ, в рассмотрении дел об ограничении либо лишении родительских прав, а 

также о восстановлении в родительских правах участвует прокурор. 
 

2. Права несовершеннолетних детей 

Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются новы-

ми 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 соответст-

вие с требованиями указанной Конвенции. Во исполнение этого в Конституции 

РФ и Семейном кодексе РФ появились нормы, посвященные личным и имуще-

ственным правам несовершеннолетних детей. 

Обязанности несовершеннолетних детей в правовых нормах не закрепле-

ны, они исполняются детьми добровольно в соответствии с нормами морали. 

Ребенком, в соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ, признается лицо, не достиг-

шее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Данное определение соот-

ветствует норме ст. 1 Конвенции ООН о правах человека, согласно которой ре-

бенком является каждое человеческое существо до достижения 19-летнего воз-
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раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-

вершеннолетия ранее. 

Государством, в соответствии с п. 1 ст. 2 Конвенции «О правах ребенка», 

должны уважаться и обеспечиваться все права ребенка без какой-либо дискри-

минации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального, этнического или социального происхож-

дения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, 

его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. За-

дача семейного права состоит в обеспечении соблюдения прав ребенка без ка-

кой-либо дискриминации в семейных отношениях. Так, норма ст. 53 СК РФ 

предусматривает равенство семейных прав детей, рожденных в браке и вне 

брака, п. 1 ст. 137 СК РФ уравнивает в семейных правах родных и усыновлен-

ных 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 выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

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

- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СКРФ). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье включает в себя не-

сколько составляющих: 

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

ка», каждый ребенок имеет право знать своих родителей, насколько это воз-

можно. Если ребенок воспитывается в полноценной семье, то не возникает ни-

каких сложностей. Иначе обстоит дело в случае, если ребенок был найден или 

воспитывается матерью, а отец неизвестен. В подобных ситуациях право ре-

бенка знать своих родителей реализуется путем установления отцовства (мате-

ринства) в судебном порядке. Законные представители ребенка, государствен-

ные и муниципальные органы, организации, занимающиеся розыском, должны 

содействовать ребенку в розыске своих родителей. 

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о соответствии 

праву ребенка знать своих родителей тайны усыновления и тайны биологиче-

ского происхождения ребенка при применении методов искусственного опло-

дотворения; 
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- 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 государ-

ствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением осо-

бых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителя-

ми. Это положение воспроизведено в ч. 2 п. 1 ст. 55 СК РФ. Согласно п. 2 ст. 20 

ГК РФ, местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей, опекунов. Если родители или усыновители малолетних прожи-

вают раздельно, местом жительства ребенка считается место жительства того 

из родителей (усыновителей), с которым он живет. Раздельное проживание с 

родителями возможно только в исключительных случаях в интересах ребенка, в 

частности, при лишении или ограничении родительских прав; 

- право ребенка на заботу со стороны своих родителей тесно связано с его 

правом на совместное проживание с родителями и предполагает не только 

удовлетворение материально-бытовых потребностей ребенка (приобретение 

продуктов питания, одежды, обуви, книг, музыкальных инструментов, путевок 

для отдыха и т.п.), но и личное внимание родителей к своему ребенку (проявле-

ние любви, уважения, советы родителей); 

- право ребенка на воспитание его родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. По сути, это 

право конкретизирует обобщающее понятие - право ребенка жить и воспиты-

ваться в семье. 

Данное право тесно связано с правом и обязанностью родителей воспиты-

вать своих детей. В частности, родители обязаны заботиться о здоровье, физи-

ческом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 

63 СК РФ). 

В соответствии со ст. 55 СК РФ, ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами, братьями и другими 

родственниками. Непременным условием полноценного развития ребенка яв-

ляется предоставление ему возможности общения на постоянной основе со 

своими родственниками. В результате реализации этого права ребенок приоб-

ретает первые навыки общения с другими членами общества, учится адекватно 

воспринимать окружающих. 

Реализация права ребенка на общение с родственниками может быть за-

труднена в силу ряда причин. Наиболее распространенными среди них являют-
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ся расторжение брака родителей ребенка, признание их брака недействитель-

ным. В таких случаях будущее совместное проживание родителей не представ-

ляется возможным, а следовательно, ребенок теряет возможность ежедневного 

общения с одним из своих родителей. Однако это не означает, что ребенок те-

ряет это право. Согласно п. 1 ст. 55 СК РФ, в случае раздельного проживания 

родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них, даже при их про-

живании в разных государствах. 

Даже в экстремальных ситуациях, предполагающих изоляцию ребенка от 

семьи (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном уч-

реждении), ребенок имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками. 

Задержание несовершеннолетнего гражданина, его арест или заключение 

под стражу являются результатом его противоправного поведения. Поэтому 

предоставляемое несовершеннолетнему право общения с родственниками в та-

кой ситуации продиктовано как гуманными соображениями, так целью воспи-

тательного воздействия на подростка, Так, ст. 89 УИК РФ позволяет осужден-

ным несовершеннолетним краткосрочные и длительные свидания с родителя-

ми, усыновителями, родными братьями и сестрами, дедушками и бабушками. 

Общение с родителями разрешается и несовершеннолетним, находящимся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях. В соответствии с п. 62 Ти-

пового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для де-

тей и подростков с девиантным поведением, не допускаются ограничения или 

лишение воспитательных контактов воспитанника с родителями или лицами, их 

заменяющими. 

Но изоляция ребенка от семьи может быть результатом не только его про-

тивоправного поведения (например, ребенок болен или из-за инвалидности ну-

ждается в госпитализации и специальном медицинском уходе). Находясь в ме-

дицинском учреждении, больной ребенок также обладает правом общения со 

своими родителями и родственниками.  

Каждый ребенок, в соответствии со ст. 57 СК РФ, вправе выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интере-

сы. Закон не указывает минимальный возраст ребенка, с которого он обладает 

этим правом. В ст. 12 Конвенции говорится, что «взглядам ребенка уделяется 

должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка». Таким 

образом, ребенок вправе выражать в семье свое мнение с достижением доста-

точной степени развития для этого. Думается, что отсутствие прямого указания 
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на минимальный возраст ребенка объясняется тем, что степень развития ребен-

ка носит сугубо индивидуальный характер. 

С учетом положений ст. 12 Конвенции ребенок обладает правом быть за-

слушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего его интересы. 

Мнению ребенка придается различное правовое значение в зависимости от 

его возраста. Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, когда это не 

противоречит его интересам. Это означает, что мнение ребенка будет заслуша-

но и будет учитываться при решении того или иного вопроса, касающегося ин-

тересов ребенка. Однако ребенок не обладает в этом возрасте достаточной зре-

лостью и, во избежание нарушения его прав и законных интересов, лицо, ре-

шающее вопросы, затрагивающие интересы ребенка, вправе не согласиться с 

мнением ребенка. В таком случае решение должно быть обосновано. Например, 

при определении судом места жительства ребенка после расторжения брака ро-

дителей желание ребенка проживать совместно с родителем-наркоманом, веро-

ятнее всего, не будет удовлетворено. 

В определенных, предусмотренных законом случаях, органы опеки и по-

печительства, ЗАГС или суд могут принять решение только с согласия ре-

бенка, достигшего возраста десяти лет. Так, согласие ребенка обязательно: 

- при изменении имени и фамилии ребенка (п. 4 ст. 59 СК РФ); 

- при восстановлении родителей в родительских правах (п.4 ст. 72 СКРФ); 

- при усыновлении ребенка (п. 1 ст. 132 СК РФ); 

- при изменении имени, отчества и фамилии ребенка в случае его усынов-

ления (п. 4 ст. 134 СК РФ); 

- при записи усыновителей в качестве родителей ребенка (п. 2 ст. 136 СК РФ); 

- при изменении фамилии и имени ребенка в случае отмены усыновления 

(п. 3 ст. 143 СК РФ); 

- при передаче ребенка на воспитание в приемную семью (п. 3 ст. 154 СК РФ). 

Указанные ситуации затрагивают важнейшие интересы ребенка и поэтому 

решение не может быть принято против его желания, даже если желание пред-

ставляется неразумным и необоснованным. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка каждый ребе-

нок имеет право на имя с момента рождения. Имя ребенка и его семейные 

связи индивидуализируют его личность. Согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ, имя граж-

данина включает в себя фамилию и собственно имя, а также отчество, если 

иное не вытекает из закона или национального обычая. 
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Имя ребенку дается по соглашению родителей. При этом родители свобод-

ны в выборе имени ребенку и могут дать любое имя, которое они пожелают. 

Отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено 

законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Так, в совет-

ский период в России всем народам, навязывалось присвоение отчества. В на-

стоящее время субъектами РФ предоставлено право самим устанавливать необ-

ходимость присвоения отчества или в целях соблюдения национальных тради-

ций отказаться от него. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители носят 

разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по 

соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. 

Если родители не достигли соглашения относительно имени и (или) фами-

лии своего ребенка, то возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства, и имя, фамилия ребенка записываются в записи акта о его ро-

ждении по указанию органа опеки и попечительства. 

В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство не ус-

тановлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество -по имени 

лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия 

ребенка - по фамилии матери. 

Если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения 

об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка запи-

сывается по указанию матери. Сведения о фамилии, имени, отчестве найденно-

го (подкинутого) ребенка вносятся в запись акта о рождении по указанию орга-

на внутренних дел, опеки и попечительства, медицинской, воспитательной ор-

ганизации или организации социальной защиты населения, в которую помещен 

ребенок. Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта 

о его рождении не вносятся (ст. 19 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). 

В ст. 59 СК РФ предусмотрено право на изменение имени и фамилии ре-

бенка. В соответствии с п. 1 названной статьи, перемена имени ребенка, не дос-

тигшего четырнадцати лет, а также изменение его фамилии на фамилию друго-

го родителя могут быть произведены органом ЗАГС по совместной просьбе ро-

дителей с разрешения органа опеки и попечительства, исходя из интересов ре-

бенка. 

*** 

1. По своему содержанию права и обязанности родителей подразделяются на 

личные неимущественные и имущественные.  



61 

 

2. Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является 

происхождение детей от родителей, удостоверенные в установленном законом 

порядке (ст. 47 СК РФ).  

3. Родительское правоотношение возникает между ребенком и каждым из ро-

дителей.  

4. Родители, как участники родительского правоотношения, наделены правами 

и обязанностями.  

5. Несовершеннолетних детей, как уже было отмечено, закон наделяет только 

правами, их обязанности законом не предусмотрены.  

6. Большинство прав ребенка соотносится с обязанностями родителей. 

7. Предусмотренное статьей 56 СК РФ право ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов является одновременно и правом, и гарантией реализации 

других прав ребенка. 
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Тема  12 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.  Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Органы, содействующие устройству детей 

3. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей 

5. Понятие и цели опеки и попечительства 

6. Приѐмная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 
 

 

Актуальность темы определяется тем, что воспитание подрастающего по-

коления - это не только задача семьи, это и одна из важных и сложных государ-

ственных задач, которая выполняется при помощи разнообразных средств и 

способов воздействия на личность ребенка. В деле обеспечения надлежащего 

воспитания несовершеннолетних детей немаловажная роль принадлежит се-

мейному праву, первостепенной задачей которого является укрепление семьи, а 

одним из принципов - обеспечение приоритетной защиты прав и интересов не-

совершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

В последнее время в России наблюдается устойчивый рост числа детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. В 2009 г. их общее количество составило 

более 700 тыс. Причем лишь небольшое число детей остались без попечения 

родителей в результате их смерти. Остальные относятся к явлению так назы-

ваемого социального сиротства, т.е. являются сиротами при живых родителей. 

Основными причинами увеличения числа детей - сирот при живых родителях 

являются падение социального престижа семьи, ее материальные и жилищные 

трудности, межнациональные конфликты, рост внебрачной рождаемости, высо-

кий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни. В связи с этим за-

щита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, приобрета-

ет в Российской Федерации крайне важное значение. 

Целью настоящей лекции является общая характеристика правового регу-

лирования выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель лекции должна быть достигнута путем решения следующих задач: рас-

смотрение порядка выявления и учета детей, оставшихся без попечения роди-

телей; определение компетенции органов, содействующих устройству детей; 

характеристика форм устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 
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родителей; характеристика понятия, условий и порядока усыновления (удоче-

рения) детей; понятия и целей опеки и попечительства; характеристика и осо-

бенности приѐмной семьи.  

 

 

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, основаниями (при-

чинами) утраты детьми родительского попечения являются: 

 смерть родителей, лишение их родительских прав, ограничение их в ро-

дительских правах или признание родителей судом недееспособными; 

 уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-

ресов, в том числе отказ родителей взять своих детей из воспитательных учре-

ждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений; 

 длительное отсутствие родителей, болезнь родителей и иные причины.  

Основанное на положениях СК РФ законодательное определение понятий 

«дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей» дано Федераль-

ным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В нем установлено, что 

дети-сироты - это лица в возрасте до восемнадцати лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель, а дети, оставшиеся без попечения родителей, - это 

лица в возрасте до восемнадцати лет, которые остались без попечения единст-

венного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением 

их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, не-

дееспособными, находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 

умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов и иных случаях признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей в предусмотренном законом порядке. 

 

2. Органы, содействующие устройству детей 

СК РФ определено, что защита личных и имущественных прав и интересов 

детей, утративших по тем или иным причинам попечение родителей, возлагает-

ся на органы опеки и попечительства. Указанная обязанность органов опеки и 

попечительства предполагает выполнение ими следующих функций: 

1) выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 
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2) избрание форм устройства таких детей в зависимости от конкретных 

обстоятельств утраты попечения родителей; 

3) осуществление последующего контроля за условиями содержания, вос-

питания и образования детей. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправ-

ления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые предста-

вительным органом муниципального образования органы, наделенные собст-

венными полномочиями по решению вопросов местного значения, не входящие 

в систему государственной власти. Местное самоуправление осуществляется на 

всей территории РФ в городских и сельских поселениях, муниципальных рай-

онах, городских округах и на внутригородских территориях городов федераль-

ного значения. 

Функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере опеки и попечительства возложены на Ми-

нистерство образования и науки РФ. В субъектах РФ соответствующая методи-

ческая помощь органам опеки и попечительства оказывается управлениями об-

разования субъектов РФ. 

СК РФ устанавливает, что не допускается деятельность других, кроме ор-

ганов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Данный запрет распро-

страняется и на посредническую деятельность по передаче детей на усыновле-

ние, под опеку (попечительство) или на воспитание в семью. 

Несмотря на то, что деятельность других юридических и физических лиц 

по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, за-

прещена, тем не менее они обязаны сообщать органам опеки и попечительства 

сведения о таких детях, если они стали им известны. Главным образом, такие 

сведения имеются в образовательных учреждениях по месту обучения несо-

вершеннолетних, в учреждениях здравоохранения по месту лечения их родите-

лей, в жилищных органах по месту проживания несовершеннолетних детей и 

их родителей, в органах предварительного следствия и прокуратуры в связи с 

заключением под стражу родителей, а также в органах ЗАГС по месту государ-

ственной регистрации смерти родителей несовершеннолетних или их рожде-

ния. Проведение мероприятий по выявлению детей, оставшихся без попечения 

родителей, входит также в компетенцию центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Органы опеки и попечительства, получив сведения о детях, оставшихся без 

попечения родителей, обязаны в течение трех дней провести обследование ус-
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ловий жизни таких детей, с целью, в частности, проверки достоверности посту-

пившей информации об утрате детьми попечения родителей. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, после их выявления должны 

быть учтены и зарегистрированы, а сведения о них внесены в государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, - это совокупность информационных ресурсов, сформированных на уровне 

субъектов РФ и на федеральном уровне, а также информационные технологии, 

реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, предос-

тавления гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, доку-

ментированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и под-

лежащих устройству на воспитание в соответствии с законодательством РФ.
27

  

На основании сообщений органов опеки и попечительства региональным 

оператором формируется региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей и проживающих на территории этого субъекта РФ. В те-

чение месяца со дня поступления указанных сведений региональный оператор 

организует устройство ребенка в семью граждан, проживающих на его терри-

тории. При отсутствии такой возможности региональный оператор предостав-

ляет сведения о ребенке федеральному оператору государственного банка дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей, которым формируется фе-

деральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для ока-

зания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью 

граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ. 

Основанием прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без попе-

чения родителей, в государственном банке данных о детях являются следую-

щие юридические факты: 

 устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспита-

ние в семью; 

 возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его роди-

телям или родителю; 

 достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершен-

нолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до дости-

жения им совершеннолетия; 

 смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей.
28

  

                                                           
27

 Федеральный закон от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О государственном бан-

ке данных о   детях, оставшихся без попечения родителей».  
28

 . Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: учебник. М.: Норма, 2008. Стр. 253. 
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3. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 
Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 123) закрепляет четыре ре-

ально существующие формы устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения, и предусматривает интересы детей. 

К существующим формам устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, относятся: 

 усыновление (удочерение); 

 передача под опеку или попечительство; 

 передача на воспитание в приемную семью; 

 устройство детей в детские воспитательные, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения, 

включая детские дома семейного типа. 

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, является передача ребенка на воспитание в семью. В целях максимально-

го обеспечения использования данной формы в законе закреплена обязанность 

руководителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, сообщить в органы опеки и попечительства сведения о возмож-

ности передачи ребенка на воспитание в семью в течение семи дней со дня, ко-

гда им стали известны такие сведения. 

Одной из форм воспитания в условиях семьи детей, оставшихся без попе-

чения родителей, являются детские дома семейного типа, которые создаются в 

организационно-правовой форме воспитательного учреждения по решению ор-

гана исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления. 

Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обо-

их супругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей, с учетом мне-

ния всех совместно проживающих членов семьи, в т.ч. родных и усыновленных 

детей. Дети, достигшие 10 лет, должны давать свое согласие. Общее количество 

детей в детском доме семейного типа не должно превышать 12 человек. 

На воспитание в детском доме семейного типа передаются дети от рожде-

ния до 18 лет. Срок пребывания ребенка в детском доме семейного типа опре-

деляется в договоре, который заключается между органом опеки и попечитель-

ства по месту жительства ребенка и детским домом семейного типа. 

Ребенок, переданный в детский дом семейного типа, сохраняет право на 

причитающиеся ему алименты, пенсии, другие социальные льготы и гарантии, 
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установленные законодательством РФ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

При выборе формы устройства ребенка, оставшегося без родительского 

попечения, должны учитываться его этническое происхождение, принадлеж-

ность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспече-

ния преемственности в воспитании и образовании. Учитываются также и дру-

гие интересы ребенка. 

Согласно п. 2 ст. 123 СК РФ, до устройства детей, оставшихся без роди-

тельского попечения, в семью или соответствующее учреждение обязанности 

опекунов и попечителей детей временно исполняют ораны опеки и попечитель-

ства.
29

  

 

4. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) 
детей 

Согласно СК РФ, усыновление или удочерение являются приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Именно усыновление позволяет в наибольшей степени обеспечить права и 

интересы ребенка, оставшегося без родительского попечения, и прежде всего, 

право ребенка жить и воспитываться в семье. 

С другой стороны, усыновление является одновременно правообразующим 

и правопрекращающим юридическим фактом. В результате усыновления между 

усыновителем и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребен-

ком - с другой, возникают личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности как между родственниками по происхождению. 

В-третьих, усыновление представляет собой семейное правоотношение 

между усыновителем и усыновленным, которое по содержанию эквивалентно 

родительскому правоотношению. 

В-четвертых, усыновление является одним из институтов семейного права, 

представляющих совокупность правовых норм, регулирующих личные неимуще-

ственные и имущественные отношения, возникающие в связи с усыновлением. 

Основной целью усыновления является обеспечение семейного воспитания 

детей, оставшихся без родителей, что гарантирует оптимальную защиту их за-

конных прав и интересов. В соответствии с СК РФ особо подчеркнуто, что 

усыновление допускается только в интересах детей.
30

 

                                                           
29

 Муратова С.А. Семейное право: учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2007. С. 123. 
30

Арутюнян Г.В. Правовое регулирование усыновления в Российской Федерации // Гражда-

нин и право. 2002. №3. С.169  
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Особо следует подчеркнуть, что усыновление - это сложный социально-

правовой институт. Помимо обеспечения интересов детей, усыновление позво-

ляет обрести радость материнства и отцовства лицам, не имеющим собствен-

ных детей. Таким образом, институт усыновления удовлетворяет человеческие 

потребности и интересы усыновителей. 

Субъектами отношений по усыновлению выступают усыновители и усы-

новленные. 

В РФ возможно усыновление только несовершеннолетних детей и только в 

их интересах. Усыновление родных братьев и сестер разными лицами возмож-

но только в исключительных случаях, когда это отвечает интересам детей. 

Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в том же порядке, 

что и учет детей, оставшихся без попечения родителей: он подразделяется на 

первичный, региональный и федеральный и производится органами опеки и 

попечительства, соответствующими органами исполнительной власти субъек-

тов РФ и Министерством образования и науки РФ. 

Органы, уполномоченные законом осуществлять подбор и передачу детей на 

усыновление, не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. 

При усыновлении необходимо обязательное личное участие лиц, желаю-

щих усыновить ребенка, но это не лишает их права привлекать представителей 

и пользоваться услугами переводчика. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. Исходя 

из цели усыновления - обеспечить ребенку надлежащее семейное воспитание и 

всестороннее гармоничное развитие - усыновителями не могут быть: 

1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными; 

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

ченно дееспособным; 

3) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских 

правах; 

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

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

ские права; 

6) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-

щего усыновляемому прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, 

на территории которого проживают усыновители; 

7) лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого поме-

щения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям; 
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8) лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное пре-

ступление против жизни или здоровья гражданина.
31

 

В соответствии с действующим законодательством, усыновление детей в 

РФ производится в судебном порядке. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающего 

усыновить ребенка. Заявление об установлении усыновления ребенка подается 

гражданами РФ, желающими усыновить ребенка, в районный суд по месту жи-

тельства усыновляемого ребенка. Граждане РФ, постоянно проживающие за ее 

пределами, иностранцы и лица без гражданства подают заявление об усыновле-

нии ребенка - гражданин РФ в Верховный суд республики, краевой суд, суд го-

рода федерального значения, суд автономной области или суд автономного ок-

руга по месту жительства усыновляемого ребенка. 

К заявлению об установлении усыновления ребенка должны быть приложены: 

 копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ре-

бенка лицом, не состоящим в браке; 

 копия свидетельства о браке усыновителей при усыновлении ребенка 

лицами, состоящими в браке; 

 при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга 

или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, 

не проживают совместно уже больше года; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей; 

 справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате 

либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

 документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 

или право собственности на жилое помещение; 

 документ о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители. 

После принятия заявления об установлении усыновления судья при подго-

товке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечитель-

ства по месту жительства или нахождения усыновляемого представить в суд за-

ключение об обоснованности усыновляемого представить в суд заключение об 

обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 

ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей с усы-

новляемым ребенком. 

Дела об установлении усыновления рассматриваются в закрытом судебном 

заседании с обязательным участием самих усыновителей, представителя органа 
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опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадца-

ти лет. 

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

направляет выписку из него в орган ЗАГС по месту вынесения решения. Усы-

новление подлежит государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния. Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом 

ЗАГС по месту вынесения решения суда об установлении усыновления или по 

месту жительства усыновителей по устному или письменному заявлению усы-

новителей на основании решения об установлении усыновления, вступившего в 

законную силу. Государственная регистрация усыновления производится по-

средством составления записи акта об усыновлении, на основании которой вы-

дается свидетельство об усыновлении. 

В СК РФ закреплен рая условий, необходимых для усыновления ребенка: 

 согласие родителей на усыновление ребенка; 

 согласие опекунов, приемных родителей, руководителей учреждений, в 

которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 10 лет; 

 разница в возрасте не менее 16 лет между усыновляемым и усыновите-

лем, не стоящим в браке.  
 

 

5. Понятие и цели опеки и попечительства 

Каждый гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и состояния 

здоровья способен иметь права и обязанности, т.е. обладает правоспособно-

стью. Но не все граждане (физические лица) способны самостоятельно осуще-

ствлять свои права и исполнять обязанности в силу недостатка дееспособности 

или ее полного отсутствия. Для восполнения недостающей или отсутствующей 

у таких граждан дееспособности и для защиты их прав и интересов использует-

ся институт опеки и попечительства. Следовательно, опека и попечительство 

являются одной из форм осуществления государственной защиты личности. 

До принятия ГК РФ 1994 г. отношения, связанные с опекой и попечитель-

ством, регулировались семейным законодательством. Однако при этом призна-

валось, что опека и попечительство тесно связаны с институтами гражданского 

законодательства о правоспособности и дееспособности граждан, в связи с чем 

должны рассматриваться наукой гражданского права и во всяком случае не мо-

гут быть отнесены только к семейному праву. Наибольшее распространение 

имела трактовка опеки и попечительства как смешанного института граждан-

ского, семейного и в некоторой части административного права (например, в 
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части контроля местной администрации за выполнением опекунами и попечи-

телями своих обязанностей). Представление о комплексном характере правово-

го регулирования отношений опеки и попечительства является обоснованным, 

оно получило отражение и в законодательстве.
32

 

В настоящее время основополагающие нормы об опеке и попечительстве 

содержатся в Гражданском Кодексе Российской Федерации, который вместе с 

тем устанавливает, что деятельность опекунов и попечителей, относящаяся к 

воспитанию несовершеннолетних, состоящих под опекой или попечительством, 

является предметом регулирования семейного права. Гражданские права и обя-

занности опекуна (попечителя) определяются ст. 36 - 38 ГК РФ. Таким образом, 

в курсе гражданского права предметом изучения являются гражданско-

правовые аспекты опеки и попечительства. 

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над граж-

данами, признанными судом недееспособными вследствие психического рас-

стройства (п. 1 ст. 32 ГК РФ). Сущность опеки состоит в том, что вместо ребен-

ка, не достигшего 14 лет, либо вместо лица, признанного судом недееспособ-

ным вследствие психического расстройства, все права и обязанности осуществ-

ляет специально назначенное лицо - опекун. Опекуны являются представителя-

ми подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущест-

венных отношениях. Опекуны совершают от имени подопечных и в их интересах 

все необходимые сделки, они выступают в защиту прав и интересов своих подо-

печных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 

полномочия, на основании удостоверения, выданного органом опеки и попечи-

тельства, либо решения этого органа о назначении данного лица опекуном. 

В литературе иногда высказывается мнение, что опека устанавливается над 

полностью недееспособными гражданами. Эта формулировка является неточ-

ной, поскольку ГК РФ не считает детей в возрасте от 6 до 14 лет полностью не-

дееспособными, а, напротив, определяет объем их частичной дееспособности. 

Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые 

закон возлагает на опекунов и попечителей. Оно устанавливается над гражда-

нами, которые частично дееспособны, - над несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособно-

сти вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами (п. 1 ст. 33 ГК РФ). 
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Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо - попечи-

тель помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу 

осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими сове-

тами и дает либо не дает свое согласие на совершение такими лицами сделок и 

других юридических действий (кроме сделок, которые несовершеннолетний 

или ограниченно дееспособный вправе совершать самостоятельно). Попечи-

тель, таким образом, не заменяет полностью лицо, над которым установлено 

попечительство, а лишь помогает ему принимать разумные решения, восполняя 

недостающий жизненный опыт несовершеннолетнего либо удерживая от не-

правильных действий гражданина, ограниченного в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. На-

ряду с этим попечитель охраняет их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц.
33

 

 

Лица, назначаемые опекунами и попечителями. При назначении опе-

кунов и попечителей учитывается, что им оказывается большое доверие - наи-

более полно обеспечить интересы и благополучие подопечных, их воспитание, 

заботу об их здоровье. В целях наиболее полного учета интересов подопечных 

закон устанавливает ряд общих требований к опекунам и попечителям. В пер-

вую очередь должны приниматься во внимание их нравственные и иные лич-

ные качества. Они должны быть способны к определенному самоограничению 

ради принимаемого под опеку или попечительство человека, который социаль-

но слабо защищен.  

Важное значение имеют также требования, относящиеся к правовому ста-

тусу лица, которое выразило согласие принять на себя обязанности и заботы 

опекуна или попечителя. Согласно п. 2 ст. 35 ГК РФ, опекунами и попечителя-

ми могут назначаться только совершеннолетние и дееспособные граждане. 

Следовательно, не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, 

которые приобрели полную дееспособность в связи со вступлением в брак до 

достижения 18 лет либо в порядке эмансипации, поскольку они хотя и призна-

ются полностью дееспособными, но не относятся до достижения 18 лет к числу 

совершеннолетних. Равным образом не может быть опекуном или попечителем 

совершеннолетний гражданин, если его дееспособность ограничена судом по 

основаниям, предусмотренным ст. 30 ГК РФ. По прямому указанию закона не 

могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные роди-

тельских прав (п. 2 ст. 35 ГК РФ). Представляется, что это относится не только 
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к случаям, когда опекун (попечитель) назначается к малолетнему либо несо-

вершеннолетнему, но и к случаям, когда он назначается к лицу, признанному 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Повышенные требования предъявляются к опекунам и попечителям детей. 

Семейный кодекс РФ устанавливает, что не назначаются опекунами и попечи-

телями лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; лица, от-

страненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); лица, огра-

ниченные в родительских правах; бывшие усыновители, если усыновление бы-

ло отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья (по пе-

речню заболеваний, устанавливаемому Правительством РФ) не могут осущест-

влять обязанности по воспитанию ребенка (п. 3 ст. 146 и п. 1 ст. 127 Семейного 

кодекса РФ). 

При назначении опекуна и попечителя учитываются отношения между ним и 

лицом, нуждающимся в опеке и попечительстве, а если это возможно, то и жела-

ние подопечного. Опекунами и попечителями назначаются, как правило, лица, 

близкие подопечному, главным образом, родственники. При их отсутствии опекун 

(попечитель) назначается по выбору органов опеки и попечительства. 

Опекуном или попечителем гражданин может быть назначен только с его 

согласия, т.е. эти отношения основаны на принципе добровольности. Никаких 

исключений из этого принципа закон не предусматривает. Однако в период, ко-

гда в РСФСР действовал Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г., допус-

калось и принудительное возложение на гражданина обязанностей опекуна или 

попечителя (ст. 78 Кодекса). В литературе настойчиво предлагалось отказаться 

от этого правила и установить, что опекунами и попечителями можно назначать 

только тех лиц, которые изъявляют желание выполнять эту почетную обязан-

ность и общественный долг. В дальнейшем это предложение получило закреп-

ление в законе - в ст. 126 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г. Принцип доб-

ровольности принятия на себя обязанностей опекуна или попечителя в настоя-

щее время содержится в ГК РФ (п. 3 ст. 35). На практике при назначении граж-

данина опекуном или попечителем требуется письменное согласие его супруга 

и совершеннолетних членов семьи, поскольку забота о подопечном осуществ-

ляется обычно всеми членами семьи, если обязанности опекуна или попечителя 

принял на себя семейный человек. 

Встречаются случаи, когда оказывается невозможным в месячный срок, 

установленный законом, подобрать опекуна или попечителя для нуждающегося 

в опеке (попечительстве) лица. В такой ситуации функции опекуна (попечите-

ля) временно выполняют органы опеки и попечительства.  
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Специально регламентируется законом опека и попечительство над 

лицами, находящимися или помешенными в соответствующие воспитательные, 

лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие 

аналогичные учреждения. К числу таких лиц относятся несовершеннолетние, 

воспитание и содержание которых полностью осуществляются указанными 

учреждениями, а также граждане, признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными и помещенные в соответствующие учреждения. 

Опекуны и попечители таким лицам не назначаются, поскольку их функции 

осуществляют сами названные учреждения, причем они признаются опекунами 

и попечителями (п. 4 ст. 35 ГК РФ; п. 1 ст. 147 Семейного кодекса РФ). 

 

Приемная семья. Приемная семья - довольно новая для России форма се-

мейного воспитания. Узаконена она была в 1996 году с момента принятия Се-

мейного кодекса. Специальная глава 21 СК посвящена правовым вопросам ор-

ганизации приемной семьи, а затем появилось Положение о приемной семье, 

утвержденное постановлением Правительства РФ № 829 от 17 июля 1996 г. 

Прообразом этой формы семейного воспитания явились детские дома семейно-

го типа, возникшие в 1988 году. Но эта форма семейного воспитания отличает-

ся внешними атрибутами оформления. Процедура эта выглядит следующим об-

разом.  

 

Процедура оформления приемной семьи.Приняв решение создать при-

емную семью, граждане (отдельный гражданин) подают в орган опеки заявле-

ние с просьбой дать заключение о возможности быть приемными родителями. 

К этому заявлению прикладываются те же основные документы, что и для 

оформления усыновления (справки о доходах, документы о наличии жилья, ме-

дицинскую справку о состоянии здоровья, копию свидетельства о браке для 

тех, кто состоит в браке и документы, удостоверяющие личность).  

Чтобы подготовить такое заключение, орган опеки составляет акт обследо-

вания жилищных условий. На основе перечисленных документов, а также учи-

тывая личные качества граждан, их способность к выполнению обязанностей 

по воспитанию детей, орган опеки в течение 20 дней должен составить заклю-

чение о возможности быть приемным родителем.  

Положительное заключение дает основание для подбора ребенка (детей) в 

приемную семью. Для этого приемным родителям выдается направление в то 

учреждение, где находится ребенок.  
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Дети, оставшиеся без попечения родителей, которые могут воспиты-

ваться в приемной семье. В отличие от усыновления, в приемную семью мо-

гут передаваться не только дети, имеющие определенный правовой статус, но и 

те, у кого родители находятся в заключении, не лишены родительских прав, а 

по состоянию здоровья не могут выполнять родительские обязанности. В при-

емную семью может помещаться и такой ребенок, родители которого находятся 

в розыске, не имеют определенного места жительства. Дело в том, что срок, на 

который ребенок передается в приемную семью на воспитание, может быть 

различен - от 1 месяца и до совершеннолетия ребенка.  

Положением предусматривается, что на воспитание в приемную семью мо-

гут передаваться не более 8 детей.  

Администрация учреждения, в котором находится ребенок, обязана позна-

комить приемного родителя со всеми имеющимися у них документами ребенка 

и заключением экспертной комиссии о состоянии его здоровья.  

После подбора ребенка приемные родители пишут заявление с просьбой о 

передаче им на воспитание этого ребенка в орган опеки по месту нахождения 

ребенка, прикладывая к нему заключение о возможности быть приемными ро-

дителями и все перечисленные выше документы.  

На этом основании между приемными родителями и органом опеки по 

месту нахождения ребенка заключается договор о передаче ребенка на воспи-

тание. Если приемные родители берут на воспитание нескольких детей, то та-

кой договор заключается на каждого ребенка отдельно.  

Подчеркиваем, что к составлению договора нужно отнестись не формаль-

но, несмотря на то, что существует определенная форма. В договоре, кроме 

срока, на который помещается ребенок, обязательно оговариваются условия со-

держания, воспитания и образования ребенка, права и обязанности приемных 

родителей, обязанности органов опеки по отношению к приемной семье, а так-

же условия и последствия прекращения договора.  

Приемные родители принимают на себя, как и опекуны, все заботы о ре-

бенке, защите его прав и отстаивании интересов. Они должны обеспечивать ему 

нормальные условия для содержания, воспитания и образования, обеспечивать 

ему всестороннее развитие, уважать человеческое достоинство, заботиться о 

его здоровье. Особенностью этой формы семейного воспитания является и то, 

что ребенок имеет право на поддержание контактов с кровными родителями и 

родственниками, если это не противоречит интересам ребенка и не вредит его 

нормальному развитию и воспитанию.  
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Приемные родители, как и опекуны, получают пособия на содержание ре-

бенка и все причитающиеся ему алименты, пенсии, социальные выплаты и га-

рантии. Сохраняются все жилищные права ребенка. Приемный родитель, как и 

опекун, обязан тратить эти средства на содержание ребенка, а не на личные ну-

жды. Для этого им рекомендуется в письменной форме вести учет приходов и 

расходов. Раз в год сведения о том, как израсходованы средства, предоставля-

ются в органы опеки. Никто не вправе изымать сэкономленные в течение года 

средства.  

 

Отличие приемной семьи от опеки. В отличие от опеки и усыновления, 

законодательство предусматривает оплату труда приемных родителей. Размеры 

этой оплаты и льготы, предоставляемые приемной семье, устанавливаются ре-

гиональным законодательством в зависимости от количества взятых на воспи-

тание детей. Так, например, в Самарской области установлена фиксированная 

оплата, включающая в себя пособие на ребенка и заработок родителей, а в Мо-

скве  полная тарифная ставка выплачивается приемному родителю, принявше-

му на воспитание троих детей.  

Кроме договора о передаче ребенка на воспитание, с приемным родителем 

заключается контракт, работа по которому в соответствии с законодательством 

засчитывается в общий трудовой стаж. Контракт может заключаться с одним или 

двумя родителями в зависимости от количества детей, взятых на воспитание.  

Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение пу-

тевок (в том числе и бесплатных) для детей в санатории, дома отдыха и оздоро-

вительные лагеря. Для приобретения продуктов питания семья прикрепляется к 

базам и магазинам, снабжающим образовательные учреждения.  

Органы исполнительной власти могут выделять приемной семье, создаю-

щей крестьянское (фермерское) хозяйство, в собственность земельные участки, 

беспроцентные ссуды для нового строительства или расширения жилья, выде-

лять долгосрочные кредиты для развития производственной базы и приобрете-

ния техники, оборудования и другие льготные условия (постановление Прави-

тельства РФ № 829 от 17 июля 1996 г.).
34

 

 

*** 

Таким образом, выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, относится к исключительной компетенции органов опеки и попечи-

                                                           
34
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тельства. Только они решают вопрос о том, каким образом в каждом отдельном 

случае должна быть устроена судьба ребенка. Поэтому даже суд, например, 

лишая родителей родительских прав или ограничивая родителей в родитель-

ских правах и передавая детей на попечение органам опеки и попечительства, 

не вправе решать вопрос о конкретном способе устройства детей, утративших 

родительское попечение. 

До определения конкретной формы устройства ребенок может временно 

проживать в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации. 

Усыновление является одним из самых старейших правовых институтов и 

существует во всех современных правовых системах как наиболее оптимальная 

и предпочтительная форма устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Следовательно, перечень форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, данный в Семейном кодексе, не является исчерпывающим и может 

быть дополнен законами субъектов Российской Федерации. В настоящее время в 

ряде субъектов Российской Федерации идет поиск таких форм (детские деревни, 

мини-детский дом, попечительские семьи, воспитательные семьи и др.). 
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Тема  13 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

1. Применение к семейным отношениям норм иностранного семейного права 

1.1 Основания применения к семейным отношениям норм иностранного се-

мейного права 

1.2 Ограничение применения норм иностранного семейного права 

2. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного эле-

мента 

2.1 Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного эле-

мента 

2.2 Правовое регулирование отношений родителей и детей, а также других 

членов семьи при наличии иностранного элемента 

2.3 Правовое регулирование отношений по поводу устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, с участием иностранцев и лиц без граждан-

ства 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время вопросы 

правового регулирования семейных отношений с участием иностранных граж-

дан и лиц без гражданства приобрели особую значимость. Это связано с рядом 

причин объективного характера: многократное усиление миграции населения; 

развитие деловых и личных контактов российских граждан с иностранными 

гражданами и так далее. Следствием перечисленных обстоятельств стал значи-

тельный рост числа браков российских граждан с иностранными гражданами, 

увеличение случаев разного гражданства членов семьи.  

Целью настоящей лекции является общая характеристика правового регу-

лирования семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Цель лекции должна быть достигнута путем решения следующих 

задач: 

-выделение оснований применения к семейным отношениям норм ино-

странного семейного права; 

-рассмотрение ограничений применения норм иностранного семейного 

права; 

-изучение правового регулирования брака и развода при наличии ино-

странного элемента; 
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-характеристика правового регулирования отношений родителей и детей и 

других членов семьи при наличии иностранного элемента, а также отношений 

по поводу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с участием 

иностранного элемента. 

Комплексный анализ семейных правоотношений с участием иностранного 

элемента проведен в работе  Муратовой С.А. Марышева Н.И  в своих трудах 

рассматривает действие коллизионных норм семейного права, правовое поло-

жение иностранцев, установление содержания иностранных правовых норм, а 

также право, подлежащее применению к отдельным видам семейных отноше-

ний (брак, отношения родителей и детей, усыновление) и вопросы судопроиз-

водства по семейным делам. Действующие в России законодательные акты и 

международные договоры, касающиеся семейных отношений с наличием ино-

странного элемента, а также практика их применения  излагаются в трудах се-

годняшнего исследователя семейных правоотношений Крашенинникова П. В. 

Положения и выводы, содержащиеся в научных трудах и разработках отечест-

венных и зарубежных ученых-цивилистов, подробно описываются  в работе  

Грудцыной Л.Ю. 

 

1. Применение к семейным отношениям норм иностран-
ного семейного права 

 

1.1 Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права 

В международном частном праве отношениями с иностранным элементом 

называют отношения, в которых участвуют лица, являющиеся гражданами ино-

странных государств (например, заключение брачного договора или соглаше-

ния об уплате алиментов супругами, не имеющими общего гражданства). Ино-

странный элемент в семейных отношениях имеет место и в том случае, если 

юридический факт, с которым связано возникновение, изменение или прекра-

щение правоотношения, имел место за границей (например, заключение или 

расторжение брака между гражданами Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации). При наличии в семейных отношениях 

иностранного элемента возникает вопрос о том, право какого государства под-

лежит применению и органы какого государства компетентны принимать ре-

шения по тем или иным вопросам, вытекающим из таких семейных отношений. 

Указанные проблемы относятся к сфере международного частного права. Ос-

нову международного частного права составляют так называемые коллизион-
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ные нормы, указывающие на то, какое законодательство подлежит примене-

нию, и не содержащие прямого ответа, прямого предписания о том, как нужно 

решить тот или иной вопрос. Коллизионные нормы содержатся в различных ис-

точниках. Прежде всего, это внутреннее законодательство Российской Федера-

ции. Так, в Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ) имеется специ-

альный раздел, состоящий из коллизионных норм (раздел VII). Коллизионные 

нормы также содержатся в международных договорах РФ с другими государст-

вами. Что касается норм раздела VI «Международное частное право» Граждан-

ского кодекса (ГК), то они могут быть применены к семейным отношениям при 

недостаточности регулирования в коллизионных нормах Семейным кодексом 

по вопросам общего характера (взаимность, проблема квалификации, обратная 

отсылка, применение императивных норм). 

Распространенность семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом, создала проблему разрешения противоречий между семейными за-

конодательствами Российской Федерации и других государств, граждане кото-

рых все чаще стали попадать в сферу действия российского семейного права, 

что потребовало надежных гарантий их прав в семейных отношениях на терри-

тории РФ. С другой стороны, не менее важной являлась задача соблюдения за-

конных прав и интересов граждан Российской Федерации в семейных отноше-

ниях с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, особенно детей 

(при усыновлении детей — граждан РФ иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, регулировании алиментных обязательств родителей и детей и 

тому подобное). В связи с этим назрела и необходимость принципиального из-

менения подхода к возможности применения норм иностранного семейного 

права в регулировании семейных отношений, поскольку существовавшее ранее 

отрицательное отношение к этому вопросу во многих случаях вело к ущемле-

нию прав и интересов как российских, так и иностранных граждан. 
35

 

С принятием Семейного кодекса РФ эти проблемы были, в основном, ре-

шены, а кроме того, устранены пробелы, имевшие место в ранее действовавшем 

законодательстве. В разделе VII «Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва» Семейным кодексом РФ предусмотрены основания и условия применения 

семейного законодательства РФ и норм иностранного семейного права к се-

мейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также к семейным отношениям только российских граждан, если эти отноше-

ния связаны с территорией иностранного государства. 
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В связи с этим представляется необходимым уточнить, что под гражданст-

вом понимается устойчивая правовая связь лица с конкретным государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответствен-

ности,
36

 а гражданин — это лицо, принадлежащее на правовой основе к опреде-

ленному государству. Иностранными гражданами, о которых идет речь в разд. 

VII СК РФ, являются лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, 

принадлежность которых к гражданству другого государства подтверждается 

соответствующим документом (как правило, национальным паспортом). Статья 

62 Конституции РФ допускает возможность приобретения гражданами РФ од-

новременно и гражданства иностранного государства (двойное гражданство) в 

соответствии с федеральным законом или международным договором Россий-

ской Федерации. При таких обстоятельствах гражданин — обладатель двух 

гражданств формально обязан исполнять законодательство обоих государств, 

гражданство которых он имеет. Как гласит п. 2 ст. 62 Конституции РФ, наличие 

у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 

умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации.  

Данное правило соответствует требованиям международной Конвенции 

1930 г. «О некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданст-

ве», согласно которым лицо с двойным гражданством может рассматриваться 

каждым из государств, гражданином которого он является, как его гражданин 

без каких-либо ограничений. Возможность двойного гражданства предусмот-

рена и Федеральным законом от 31 мая 2002 г.№ 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации».
37

 

К лицам без гражданства относятся лица, не имеющие гражданства не 

только Российской Федерации, но и доказательств принадлежности к граждан-

ству иных государств. Исходя из ст. 15 Всеобщей декларации прав человека, 

провозгласившей право каждого на гражданство, Российская Федерация стре-

мится к устранению и предотвращению «без гражданства» проживающих на ее 

территории лиц.
38

 В соответствии со ст. 4 Закона «О гражданстве Российской 

Федерации»наше государство поощряет приобретение гражданства Российской 

                                                           
36

 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. С 210. 
37

 О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62. 
38

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Принятая на третьей сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III). 



82 

 

Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Российской 

Федерации. 
39

 

Отличительной чертой содержащихся в разд. VII СК РФ коллизионных 

норм (т. е. норм, указывающих, право какого государства подлежит примене-

нию к семейным отношениям с иностранным элементом, в частности, с участи-

ем иностранных граждан и лиц без гражданства) является разрешение, в отли-

чие от ранее действовавшего Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года (КоБС), 

возможности применения к семейным отношениям иностранного права в зави-

симости от гражданства участника семейного отношения или от места его жи-

тельства (в Российской Федерации или за пределами Российской Федерации), 

что подчеркивает прогрессивные тенденции в развитии российского права. В то 

же время приоритет применения отечественного семейного законодательства к 

семейным отношениям на территории Российской Федерации по принципиаль-

ным вопросам в целом сохранен (форма и порядок заключения брака на терри-

тории Российской Федерации — п. 1 ст. 156 СК РФ; порядок и основания рас-

торжения брака на территории Российской Федерации — п. 1 ст. 160 СК РФ; 

порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории 

РФ — п. 2 ст. 162 СК РФ; порядок и условия усыновления ребенка — гражда-

нина РФ на территории РФ — п. 1 ст. 165 СК РФ). В ряде случаев закон остав-

ляет выбор подлежащего применению законодательства на усмотрение сторон 

(п. 2 ст. 161 СК РФ). 

В СК не содержится специальной нормы о правовом статусе иностранных 

граждан и лиц без гражданства в России в брачно-семейных отношениях (как 

это было ранее в ст. 160 КоБС). Это объясняется тем, что их правовое положе-

ние определено Конституцией Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 62 

Конституции Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности на-

равне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных фе-

деральными законами или международным договором Российской Федерации. 

Действие Конституции Российской Федерации и федерального законодательст-

ва распространяется не только на граждан Российской Федерации, но и на ино-

странных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Россий-

ской Федерации, за отдельными исключениями, специально оговоренными за-

коном, т. е. для них установлен национальный режим независимо от места по-

стоянного проживания (в Российской Федерации или за границей). Аналогич-

ный принцип закреплен в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
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правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соот-

ветствии со ст. 4 которого иностранные граждане пользуются в России правами 

и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральным законом. 
40

 

Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ иностранные граждане 

и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации национальным 

режимом в семейных отношениях. Они обладают такой же правоспособностью 

и дееспособностью в семейных отношениях, как и граждане Российской Феде-

рации (т. е. могут вступать в брак, расторгать брак, иметь родительские права и 

обязанности и тому подобное), за некоторыми исключениями. Так, п. 4 ст. 124 

СК РФ предусматривает дополнительные условия для усыновления детей — 

граждан РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

Важной составной частью семейного законодательства Российской Феде-

рации являются международные договоры  Российской Федерации с другими 

государствами (например, договоры РФ о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам с Республикой Молдо-

ва, Азербайджанской Республикой, Литовской Республикой, Латвийской Рес-

публикой и другими). Особое место среди международных договоров Россий-

ской Федерации по вопросам регулирования семейных отношений занимает 

Конвенция государств —членов СНГ «О правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам»
41

. 

С учетом некоторых различий в содержании коллизионных норм СК РФ и 

международных договоров Российской Федерации необходимо учитывать, что 

в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации и ст. 6 СК РФ 

приоритет отдается нормам международного договора.  

Анализ норм российского законодательства в области коллизионного се-

мейного права показывает, что они развиваются в направлении кодификации и 

расширения сферы правового регулирования.  

 

1.2 Ограничение применения норм иностранного семейного права 

 

В разд. VII СК РФ предусмотрены различные основания применения норм 

иностранного семейного права на территории Российской Федерации при регу-

лировании брачно-семейных отношений с участием иностранных граждан и 
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лиц без гражданства. Однако существует традиционно сложившееся ограниче-

ние применения иностранного права, известное во всем мире как оговорка о 

публичном порядке (ordre public).
42

 Оговорка о публичном порядке означает, 

что нормы иностранного права на территории Российской Федерации не при-

меняются, если такое применение противоречило бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации (ст. 167 СК РФ). В этом случае к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц  без гражданст-

ва следует применять законодательство РФ. Таким образом, ст. 167 СК РФ ог-

раничивает действие коллизионных норм разд. VII СК.  

Под основами правопорядка (публичного порядка) Российской Федерации 

понимаются основополагающие принципы (основы) российского права, уста-

новленные Конституцией Российской Федерации (например, гл. 2) и федераль-

ным законодательством, в том числе и основные начала семейного законода-

тельства.  

Вместе с тем в юридической литературе отмечается, что определение пуб-

личного порядка не выработаны в законодательстве, ни в судебной практике, 

ни в правовой доктрине Российской Федерации.
43

 В определенной степени это 

связано с тем, что понятие публичного порядка исторически подвижно, в связи 

с чем оно неизбежно бы изменялось одновременно с существующими в госу-

дарстве политическими, экономическими, моральными и правовыми принци-

пами. Кроме того, в законе невозможно предусмотреть исчерпывающий ком-

плекс возможных вариантов потенциальных коллизий между отечественным и 

зарубежным правом. Тем не менее, понятие «публичный порядок» должно 

включать в себя основы конституционного строя Российской Федерации, прин-

ципы отраслей права, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации.  

Предусмотренное статьей 167 СК РФ ограничение применения норм ино-

странного семейного права распространяется не на содержание семейного за-

конодательства зарубежных государств в целом, а только на возможность при-

менения его отдельных норм на территории  Российской Федерации в той или 

иной конкретной ситуации. Это означает, что в некоторых случаях отдельные 

положения иностранного семейного права, даже формально противоречащие 

основам правопорядка РФ, могут быть применены на практике. В частности, 

подобное возможно, когда речь идет о защите имущественных прав членов се-

мьи, особенно несовершеннолетних детей (например, российский суд не вправе 
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не признать алиментные обязательства членов полигамной семьи или супругов, 

брак которых был заключен по церковному обряду, если законодательство го-

сударства, где полигамный или религиозный брак были заключены, допускает 

такую форму брака как действительную).
44

 

Если же нормы иностранного семейного права не могут быть применены 

вследствие противоречия их основам правопорядка Российской Федерации, то 

компетентным органам необходимо обращаться к семейному законодательству 

Российской Федерации.  

Оговорка о публичном порядке закреплена и в статье 1193 Гражданского 

кодекса с тем лишь существенным дополнением, что отказ в применении нор-

мы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, 

политической или экономической системы соответствующего государства от 

правовой, политической или экономической системы РФ.
45

 Представляется, что 

данное положение Гражданского кодекса следует учитывать и при применении 

к семейным отношениям, осложненным иностранным элементом, ст. 176 СК 

РФ. 

 
2. Правовое регулирование семейных отношений с уча-
стием иностранного элемента 

 

2.1 Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента 

 При определении законодательства, применимого к заключению брака при 

наличии иностранного элемента, необходимо ответить на два вопроса: право 

какой страны регулирует форму и порядок заключения брака и какое право 

применяется для определения брачной правоспособности лиц, вступающих в 

брак.  

В п. 1 ст. 156 СК РФ указано, что форма и порядок заключения брака на 

территории РФ определяются  законодательством Российской Федерации. Это 

означает, что независимо от гражданства лиц, заключающих брак на террито-

рии России, к форме и порядку заключения брака применяется российское за-

конодательство. Единственное исключение из этого правила — заключение 

браков иностранных граждан в консульствах или дипломатических представи-

тельствах страны, гражданами которой они являются. Способность лица к 

вступлению в брак регулируется законодательством страны, гражданином ко-
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торой оно является. Выбор законодательства страны гражданства не случаен. 

Как правило, с этим государством лицо состоит в наиболее тесной связи и его 

собственные представления о личном статусе, в том числе и правоспособности, 

связываются им с законодательством этой страны. На основании законодатель-

ства страны гражданства лица, вступающего в брак, определяются требования к 

брачному возрасту, возможность его снижения, необходимость получения со-

гласия на брак несовершеннолетних их родителей и заменяющих их лиц; за-

прещенные степени родства и так далее.
46

  

При заключении брака на территории России помимо требований, устанав-

ливаемых для каждого из лиц, вступающих в брак, его национальным законо-

дательством, должны быть также соблюдены правила российского законода-

тельства в отношении препятствий к заключению брака, предусмотренных ст. 

14 СК РФ.
47

 Вступающие в брак не должны находиться в запрещенном по рос-

сийскому законодательству близком родстве; состоять в другом не расторгну-

том браке, являться по отношению друг к другу усыновленным и усыновителем 

или в случае когда хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-

ствие психического расстройства.
48

 

Следовательно, требования о препятствиях к заключению брака, содержа-

щиеся в ст. 14 СК РФ, всегда — минимальные условия заключения брака. Если 

условия, установленные национальным законодательством лиц, вступающих в 

брак, менее строги, выполнение требований российского законодательства все 

равно обязательно. Например, если законодательство страны, гражданами ко-

торой являются жених и невеста, допускает заключение браков недееспособ-

ными в период так называемого светлого промежутка при наличии согласия 

опекуна, заключение такого брака на территории России невозможно, посколь-

ку это противоречит ст. 14 СК РФ.  

То же самое касается заключения полигамных браков. Оно не допускается 

даже в тех случаях, когда вступающие в брак являются гражданами государст-

ва, признающего полигамные браки. Если иностранное законодательство уста-

навливает более жесткие требования по сравнению с российским, эти требова-

ния должны быть выполнены. Российское законодательство, как законодатель-

ство ряда других стран, в предусмотренных законом случаях допускает наличие 

двойного гражданства. Если лицо, вступающее в брак, одновременно является 

гражданином России и иностранного государства, его брачная правоспособ-

ность определяется по российскому законодательству. Если лицо состоит в 
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гражданстве нескольких иностранных государств, оно вправе по своему жела-

нию выбрать законодательство, в соответствии с которым будет определяться 

его брачная правоспособность. При заключении брака на территории России 

лицом без гражданства его способность к заключению брака определяется по 

законодательству страны, на территории которой оно имеет постоянное место 

жительства
49

. Российские граждане, проживающие на территории иностранного 

государства, могут заключить брак между собой в российском дипломатиче-

ском представительстве или консульстве. В свою очередь, Россия признает 

действительность брака, заключенного на ее территории иностранными граж-

данами в дипломатическом представительстве или консульстве государства, 

гражданами которого они являются.  

Такое признание осуществляется на условиях взаимности и предполагает 

ответное признание этим государством браков, заключенных подобным обра-

зом российскими гражданами на его территории. К этим бракам применяются 

те же правила, что и к бракам, заключенным иностранными гражданами за гра-

ницей. Их форма, порядок заключения и условия брачной правоспособности 

лиц, вступающих в такой брак, определяются по законодательству государства, 

назначившего посла или консула. Российские граждане, находящиеся на терри-

тории иностранного государства, вправе заключить брак между собой в компе-

тентных органах этого государства. Таким же способом может быть заключен 

брак между российским гражданином, находящимся за границей, и иностран-

цем или лицом без гражданства. Форма, порядок заключения такого брака, а 

также компетенция органа, заключившего брак, определяются по законодатель-

ству иностранного государства, в котором происходит заключение брака. На-

пример, если российский гражданин заключил брак по религиозному обряду в 

стране, где допускается заключение брака в религиозном учреждении, такой 

брак действителен и в России. Единственное условие, которое должно быть со-

блюдено, — отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных 

российским законодательством. При наличии любого из препятствий, перечис-

ленных в ст. 14 СК РФ, брак в России не будет признан. Браки, заключенные 

иностранными гражданами за границей, признаются в России действительны-

ми, если заключены в соответствии с требованиями государства, на территории 

которого произошла регистрация брака. Таким образом, будет действительным 

и полигамный брак, если он заключен иностранными гражданами в стране, до-

пускающей подобные браки. При признании брака недействительным вопросы 
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действительности брака определяются в соответствии с законодательством той 

страны, законодательство которой применялось при заключении брака. При 

этом разные основания признания брака недействительным могут регулиро-

ваться различным законодательством. Если брак признается недействительным 

в связи с нарушением требований, предъявляемых к брачной правоспособности 

лица, вступающего в брак, применяется законодательство, в соответствии с ко-

торым определялась брачная правоспособность. Если речь идет о нарушении 

обязательных требований об отсутствии препятствий к заключению брака, ус-

тановленных ст. 14 СК РФ, применяется российское законодательство. При 

расторжении на территории Российской Федерации брака между российскими 

гражданами и иностранцами и между иностранными гражданами между собой 

всегда применяется российское законодательство. По российским законам оп-

ределяются все вопросы, связанные с расторжением брака: судебный или ад-

министративный порядок развода, бракоразводная процедура, основания рас-

торжения брака.  

Однако законодательство, регулирующее раздел имущества супругов, пра-

во на алименты и личные неимущественные правоотношения супругов после 

развода, в частности, право на сохранение общей фамилии, определяется от-

дельно в соответствии со ст. 161 СК РФ. Следовательно, если в российском су-

де расторгается брак, например, граждан Великобритании, где для получения 

развода по взаимному согласию супругов необходима их предварительная се-

парация (раздельное жительство) в течение двух лет, их брак может быть рас-

торгнут немедленно, поскольку российское законодательство никаких правил о 

сепарации не предусматривает. Но такой развод может быть признан недейст-

вительным в Англии, поскольку между Англией и Россией не существует по 

этому поводу ни двустороннего договора, ни международной конвенции.
50

 

Гражданин России, проживающий за границей, имеет право расторгнуть в рос-

сийском суде брак со своим супругом независимо от того, является ли тот рос-

сийским или иностранным гражданином. Это правило введено, в основном, для 

защиты прав российских граждан в тех случаях, когда законодательство стра-

ны, в которой они проживают, не допускает развода вообще или делает его по-

лучение чрезвычайно затруднительным. Расторжение брака в суде Российской 

Федерации возможно и при отсутствии другого супруга, если он был извещен о 

рассмотрении дела, но не пожелал в нем участвовать. Такой развод будет дей-

ствительным в России, однако он может быть не признан таковым в стране, в 

которой проживают супруги. Если в соответствии с российским законодатель-
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ством брак российского гражданина, проживающего за границей, может быть 

расторгнут в органах ЗАГС (при отсутствии общих несовершеннолетних детей 

и наличии взаимного согласия супругов на развод), расторжение брака может 

быть произведено в дипломатическом представительстве или консульстве Рос-

сии за границей. В данном случае компетенция этих учреждений даже шире, 

чем при регистрации брака, поскольку они могут расторгать брак и с супругом, 

являющимся иностранным гражданином. Проблема опять-таки заключается в 

том, что иностранное государство может не признать действительным растор-

жение брака своих граждан в иностранных консульских учреждениях. Растор-

жение брака между российскими гражданами, а также между российским граж-

данином и иностранным гражданином или лицом без гражданства в иностран-

ном органе, компетентном, согласно законодательству данной страны, растор-

гать брак, действительно в России (п. 3 ст. 160 СК РФ). Разводы иностранных 

граждан между собой за границей признаются в России действительными, если 

они действительны в стране, где брак был расторгнут. Законодательство, под-

лежащее применению к личным неимущественным и имущественным отноше-

ниям супругов, определяется в соответствии со ст. 161 СК РФ. В данном случае 

законодательство избирается в соответствии с тем, с какой правовой системой 

супруги имеют более тесную связь. По общему правилу, отношения супругов 

регулируются законодательством той страны, в которой они имеют совместное 

место жительства. Если на момент рассмотрения вопроса о применимом праве 

супруги не имеют совместного жительства, их права и обязанности определя-

ются по законодательству той страны, в которой они имели последнее совмест-

ное место жительства. Если же они не проживали совместно ни в прошлом, ни 

в настоящем, их отношения на территории России регулируются российским 

законодательством. При заключении супругами, не имеющими общего граж-

данства или совместного места жительства, брачного договора или соглашения 

об уплате алиментов они могут сами избрать законодательство, которое будет 

применяться к заключенному ими договору. При выборе законодательства, 

подлежащего применению к брачному договору или соглашению об уплате 

алиментов, супруги не связаны никакими ограничениями. В результате они, в 

принципе, вправе избрать законодательство страны, с которой ни один из них 

не имеет связи.  

Важное практическое значение имеет вопрос о моменте, когда супруги мо-

гут осуществить свое право выбора законодательства. Если брачный договор 

или соглашение об уплате алиментов ранее регулировались законодательством 

Российской Федерации, то включение в него положений о выборе применимого 
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права может быть сделано и после заключения такого договора, поскольку ст. 43 и 

101 СК РФ допускают изменение или расторжение брачных договоров и соглаше-

ний об уплате алиментов по взаимному согласию сторон в любое время. 
51

 

Следовательно, они могут в любое время включить в указанные соглашения 

положения о выборе применимого законодательства или об изменении или отме-

не уже сделанного выбора. Если брачный договор или соглашение об уплате али-

ментов ранее регулировались иностранным законодательством, вопрос о возмож-

ности включения в него положений о выборе применимого законодательства по-

сле заключения соглашения должен решаться в соответствии с нормами законода-

тельства того государства, которое регулирует данное соглашение. 

 В случае если супруги не воспользовались своим правом выбора приме-

нимого законодательства, право, регулирующее отношения, вытекающие из 

брачного договора или алиментного соглашения, определяется по правилам, 

которые применяются для определения законодательства, регулирующего лич-

ные неимущественные и имущественные отношения супругов. Предоставление 

супругам возможности выбрать применимое право является новым для россий-

ского законодательства. Данная норма представляется весьма прогрессивной, 

поскольку основана на уважении свободы супругов самостоятельно определять 

свои взаимоотношения. Таким образом, супруги могут избрать для себя зако-

нодательство той страны, с которой они чувствуют наибольшую связь или ко-

торое считают для себя наиболее благоприятным. 

 

2.2 Правовое регулирование отношений родителей и детей, а также других 

членов семьи при наличии иностранного элемента 

Законодательство, применяемое при установлении и оспаривании отцовст-

ва и материнства, определятся по правилам ст. 162 СК. Материальным правом, 

регулирующим установление и оспаривание происхождения ребенка, является 

законодательство страны, гражданином которой ребенок является по рожде-

нию. Следовательно, если в момент рождения ребенок был, например, гражда-

нином Франции, даже если его гражданство в последующем изменилось, во-

прос об установлении отцовства в отношении такого ребенка будет решаться на 

основании французского законодательства. 
52

 

Однако порядок установления и оспаривания отцовства, если оно имело 

место на территории России, определяется по российскому законодательству. 

Это значит, что российское законодательство применяется при решении вопро-
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са о том, в каких случаях допустимо добровольное признание отцовства в орга-

нах ЗАГС и когда отцовство устанавливается в судебном порядке. При этом в 

случаях, когда по российскому законодательству возможно установление от-

цовства или материнства в добровольном порядке в органах ЗАГС, заявление о 

таком установлении может быть подано в российское дипломатическое пред-

ставительство или консульство, если хотя бы один из родителей ребенка — 

российский гражданин.  

Права и обязанности родителей и детей, включая их обязанности по уплате 

алиментов, определяются по законодательству страны, где они имеют совмест-

ное место жительства. Такое правило позволяет, с одной стороны, применить к 

правоотношениям родителей и детей законодательство той страны, с которой 

они имеют наиболее тесную связь. С другой стороны, при взыскании алиментов 

это позволяет в максимальной степени учесть интересы и плательщика, и полу-

чателя алиментов. Если родители и дети проживают в различных государствах, 

к их отношениям применяется законодательство страны, гражданином которой 

является ребенок. Однако это может быть связано с определенными неудобст-

вами в случае, если ребенок проживает на территории не той страны, гражда-

нином которой является.
53

 Законодательство об уплате алиментов, как уже от-

мечалось ранее, обычно тесно связано с законодательством, предусматриваю-

щим право нуждающихся лиц на получение средств через государственную 

систему социального обеспечения, и с уровнем жизни населения. Поэтому если 

ребенок, требующий алименты, проживает на территории одной страны, а яв-

ляется гражданином другой, применение к алиментным правоотношениям за-

конодательства страны, гражданином которой он является, может существенно 

нарушить его интересы. В связи с этим, если законодательство страны, в кото-

рой проживает ребенок, для него более благоприятно, истец вправе потребовать 

применения к алиментным обязательствам родителей по содержанию ребенка 

законодательства страны места жительства ребенка.  

Таким образом, истцу, которым обычно выступает второй родитель или 

опекун ребенка, предоставляется право выбрать законодательство, наиболее 

благоприятное для ребенка. Применение законодательства страны места жи-

тельства ребенка дает истцу и то преимущество, что поскольку иск предъявля-

ется в этой же стране, в результате применяется право страны суда, что позво-

ляет избежать сложностей, связанных с установлением содержания иностран-

ного права. С другой стороны, если истец считает, что содержание иностранно-

го права в данном случае может быть установлено и лучше позволяет защитить 
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интересы ребенка, он может потребовать его применения. Данное решение во-

проса основывается на принципе обеспечения приоритетной защиты интересов 

ребенка и обеспечения истцу свободы выбора, вследствие чего оно весьма про-

грессивно. К алиментным обязательствам совершеннолетних детей по отноше-

нию к их родителям, а также к алиментным обязательствам других членов се-

мьи подлежит применению законодательство страны, в которой плательщик и 

получатель алиментов имеют постоянное место жительства. Это правило весь-

ма благоприятно и для плательщика, и для получателя. Если они проживают на 

территории различных государств, алиментные обязательства определяются по 

законодательству страны, гражданином которой является получатель алимен-

тов. Данное положение не всегда позволяет в полной мере обеспечить защиту 

интересов нетрудоспособного нуждающегося получателя алиментов. Дело в 

том, что круг лиц, имеющих право на получение алиментов, в разных странах 

различен. Не везде могут требовать содержание дедушка, бабушка, внуки, бра-

тья, сестры и другие родственники. Таким образом, при применении законода-

тельства страны гражданства получателя алиментов он может быть лишен пра-

ва требовать алименты, поскольку алиментная обязанность данной категории 

родственников законодательством этой страны не предусмотрена. Как уже от-

мечалось, круг алиментнообязанных лиц обычно связан с уровнем обеспечения 

населения за счет средств социального обеспечения. Если, например, законода-

тельство скандинавских стран предусматривает лишь алиментные обязательст-

ва родителей, детей и супругов, то это вызвано тем, что другие нетрудоспособ-

ные нуждающиеся лица обеспечиваются за счет государства. Однако если не-

трудоспособное нуждающееся лицо, являясь гражданином такого государства, 

имеет постоянное место жительства на территории другой страны, оно, как 

правило, не имеет права на получение соответствующих пособий. Применение 

законодательства страны его гражданства к алиментным обязательствам в то же 

время лишает его права на алименты.
54

 В целях избежания подобной ситуации 

в ст. 5-6 Гаагской конвенции от 2 октября 1973 г. «О праве, применимом к али-

ментным обязательствам» содержится специальное правило. Согласно этим 

нормам, алиментные обязательства членов семьи регулируются законодатель-

ством страны, в которой получатель алиментов имеет постоянное место жи-

тельства. Однако если лицо, требующее алименты, не может получить алимен-

ты по законодательству этой страны, применяется законодательство страны 

общего гражданства плательщика и получателя. Если и в данном случае требо-
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вание об алиментах не может быть удовлетворено или указанные лица не име-

ют общего гражданства, применяется законодательство страны суда. Россия не 

является участницей указанной Конвенции, однако если бы аналогичное прави-

ло было включено в наше внутреннее законодательство, это позволило бы эф-

фективно защитить интересы нетрудоспособных нуждающихся получателей 

алиментов. При невозможности взыскания алиментов другим способом россий-

ские суды применяли бы российское законодательство, которое содержит наи-

более широкий круг лиц, имеющих право на получение алиментов. 

 

2.3 Правовое регулирование отношений по поводу устройства детей,  

оставшихся без попечения родителей, с участием иностранцев и лиц без 

гражданства 
Российское право не содержит каких-либо специальных материальных или 

коллизионных норм, регулирующих выявление и учет детей, оставшихся без 

попечения родителей, если эти отношения осложнены иностранным элементом. 

Российская Федерация не участвует в каких-либо соглашениях, которые опре-

деляли бы порядок такого выявления в случае наличия разного гражданства 

сторон семейных правоотношений или устанавливали бы применимое к ука-

занным отношениям право.
55

 

Положения ст. 122 и 123 СК РФ не связывают проведение установленных 

ими процедур с российским гражданством детей. Из этого следует, что вне за-

висимости от гражданства ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 

выявление и учет осуществляются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации (lex fori) в порядке, предусмотренном гл. 18 СК РФ, Федераль-

ным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей»,
56

 Правилами ведения государственного банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его 

формированием и использованием, а также иными нормативными правовыми 

актами. 

Выбор форм устройства для детей, выявленных на территории Российской 

Федерации и учтенных в качестве оставшихся без попечения родителей, в соот-

ветствии с п. 1 ст. 121 СК РФ осуществляется органом опеки и попечительства 

по месту жительства ребенка. Орган опеки и попечительства вправе предпри-

нять попытки воссоединения ребенка с кровной семьей, если это возможно (со-

ответствующие права ребенка предусмотрены ст. 10 и 11 Конвенции ООН «О 
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правах ребенка»). Термин «международное усыновление» является условным и 

используется в юридической литературе для обозначения правовой ситуации, ко-

гда усыновитель и усыновляемый имеют разные гражданства. Кроме того, к меж-

дународному усыновлению относят и случаи усыновления российских детей гра-

жданами Российской Федерации, постоянно проживающими за рубежом.  

Усыновление российских детей иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-

вающими за пределами территории Российской Федерации, производится с не-

которыми законодательно установленными отступлениями от принципа нацио-

нального режима, основная задача которых состоит в обеспечении права ребен-

ка воспитываться по возможности в стране своего происхождения. В соответст-

вии со ст. 21 Конвенции ООН о правах ребенка, «усыновление в другой стране 

может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, 

если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, ко-

торая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспече-

ние какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является 

невозможным. 
57

Кроме того, ст. 8 Конвенции гарантирует каждому ребенку 

право на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и се-

мейные связи.
58

 Таким образом, изъятия из принципа национального режима 

продиктованы, в первую очередь, заботой об интересах детей.  

Во всех случаях усыновления детей иностранными гражданами, лицами 

без гражданства, а также гражданами России, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации, последствием усыновления мо-

жет стать переезд ребенка на постоянное место жительства в другое государст-

во, а также, возможно, смена гражданства. Известно, что внутреннее законода-

тельство большинства государств предусматривает упрощенный порядок пре-

доставления гражданства детям, усыновленным подданными этой державы. Та-

ким образом, в вопросе об усыновлении российских детей иностранными граж-

данами затрагивается и публичный интерес Российской Федерации – в том 

смысле, что дальнейшая судьба ребенка после его усыновления находится вне 

юрисдикции России.  

В соответствии со ст. 165 СК РФ усыновление, как и отмена усыновления, 

на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами 

без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

производится в соответствии с законодательством государства, гражданином 
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которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом без граждан-

ства – в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо 

имеет постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновле-

нии или об отмене усыновления. Таким образом, в качестве коллизионной при-

вязки в этой норме выступает личный закон усыновителя. 

Вместе с тем при усыновлении на территории Российской Федерации ино-

странными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, закон настаивает на дополнительном со-

блюдении требований ст. 124–127(за исключением абз. 8 п. 1 ст. 127), ст. 128 и 

129, ст. 130 (за исключением абз. 5), ст. 131–133 СК РФ. Фактически все требо-

вания российского законодательства, касающиеся порядка, оснований и усло-

вий усыновления, должны быть соблюдены в указанных случаях, за некоторы-

ми исключениями.  

Таким образом, существуют следующие особенности усыновления детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации: 

1. Для усыновления детей иностранными гражданами и лицами без граж-

данства п. 4 ст. 124 СК РФ установлены два предварительных условия. Первое 

– невозможность передачи усыновляемого ребенка на воспитание в семьи гра-

ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Россий-

ской Федерации, либо на усыновление родственникам этого ребенка независи-

мо от гражданства и места жительства этих родственников. Второе – истечение 

шести месяцев со дня поступления сведений о таком ребенке в федеральный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 1 Федерального 

закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»).  

В этих целях ст. 11 Федерального закона «О государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей» устанавливает правило, со-

гласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, желающие 

усыновить ребенка, имеют право на доступ к конфиденциальной информации о 

детях при наличии в соответствующей анкете ребенка информации о мерах, 

принятых органами опеки и попечительства, региональными операторами и 

федеральным оператором, по устройству (оказанию содействия в устройстве) 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации.
59

 На основании ст. 6 указанного Федерального закона информация 
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о принятых мерах по устройству ребенка включается в документированном ви-

де в анкету ребенка, оригинал которой хранится у регионального оператора 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а копия – у феде-

рального оператора. В соответствии с Правилами ведения государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления 

контроля за его формированием и использованием указанная информация вно-

сится в анкету ребенка и направляется, соответственно, в региональный и фе-

деральный банки данных о детях в трехдневный срок со дня ознакомления гра-

жданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, со сведе-

ниями о детях, оставшихся без попечения родителей, а также принятия иных 

мер по его устройству в пределах России. При вынесении судебного решения 

об усыновлении суд обязан проверить соблюдение названных процедур и уста-

новить, предпринимались ли попытки устройства ребенка в семьи граждан Рос-

сийской Федерации или в семьи родственников ребенка, проживающих за ру-

бежом, а также истек ли шестимесячный срок со дня постановки ребенка на 

учет в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей (ст. 272 Гражданский процессуальный кодекс РФ).  

2. Если ребенка желают усыновить граждане Российской Федерации, по-

стоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, то 

усыновление также невозможно до истечения шестимесячного срока со дня по-

ступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей.
60

 

3. Заявления граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц 

без гражданства, желающих усыновить ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, подаются в верховный суд республики, краевой, обла-

стной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд 

автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 

ребенка.  

4. В соответствии со ст. 126 СК РФ российские усыновители не вправе 

пользоваться при усыновлении услугами посредников. Такое право, однако, 

предоставлено иностранным гражданам, которые могут воспользоваться помо-

щью органов и организаций иностранных государств по усыновлению детей на 

территории Российской Федерации. Эти органы и организации должны быть 

уполномочены не только государством своего происхождения.  

                                                           
60

 Крашенинников П. В. Семейное право: учебник.  М.,2008. С.288. 



97 

 

5. Положения ст. 127 СК РФ «Лица, имеющие право быть усыновителями» 

применяются к иностранцам и лицам без гражданства, желающим усыновить 

ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, за исключением 

абз. 8 п. 1. Иными словами, для усыновления такому кандидату в усыновители 

нет необходимости доказывать, что размер его дохода позволяет обеспечить 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте 

Российской Федерации. На особенности процедур и документов, подтвер-

ждающих право иностранцев и лиц без гражданства быть усыновителями, об-

ращает внимание п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 ап-

реля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей».  

6. При усыновлении ребенка иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-

вающими за рубежом, и вывозе ребенка за пределы Российской Федерации су-

ществуют объективные трудности в получении отчета об условиях жизни и 

воспитания усыновленного ребенка.  

Суд на территории Российской Федерации вправе произвести отмену усы-

новления при наличии доказательств, свидетельствующих о нарушении прав и 

интересов усыновленного за рубежом, однако дальнейшее исполнение судебно-

го решения и возврат ребенка в Россию зависят от признания решения россий-

ского суда на территории государства, где находится ребенок. 

 Таким образом, контроль за действиями усыновителей, которые прожива-

ют за рубежом, фактически невозможен. Помочь решить эту проблему смогут 

двусторонние соглашения, которые Российская Федерация вправе заключать со 

странами-реципиентами по вопросам иностранного усыновления и защиты 

прав усыновленных детей. В настоящее время ведется работа по заключению 

такого соглашения между Россией и Италией.  

Усыновление детей, имеющих иностранное гражданство, гражданами Рос-

сийской Федерации подчиняется закону суда. При этом в соответствии с абз. 4 

п. 1 ст. 165 СК РФ необходимо получить согласие законного представителя ре-

бенка и компетентного органа государства, гражданином которого является ре-

бенок, а также, если это требуется в соответствии с законодательством указан-

ного государства, согласие ребенка на усыновление. 

 Опека и попечительство с «иностранным элементом». В настоящее время 

Россия не участвует в каких-либо международных актах, содержащих нормы 

материального права, регулирующие опеку и попечительство с иностранным 

элементом, или в международных актах, устанавливающих транснациональные 
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процедуры признания или восстановления опеки и попечительства. Между тем, 

например, государства – участники Совета Европы заключили такого рода со-

глашение – Конвенцию о признании и исполнении решений относительно опе-

ки над детьми и восстановления опеки.  

Российская Федерация участвует в Конвенции стран СНГ «О правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», 

вступившей в силу для нее 10 декабря 1994 г.
61

 Этот международный акт со-

держит в ст. 33 следующие коллизионные нормы: при установлении или отмене 

опеки и попечительства подлежит применению личный закон ребенка, при этом 

обязанность принять опеку или попечительство определяется личным законом 

опекуна или попечителя. Внутренние правоотношения опеки и попечительства 

регулируются законом государства, которое произвело установление опеки.  

Нормы, регулирующие отношения опеки и попечительства с иностранным 

элементом, содержатся также в национальном законодательстве Российской 

Федерации. Статья 1199 ГК РФ использует аналогичные вышеперечисленным 

коллизионные привязки, добавляя, что к внутренним правоотношениям опеки 

(попечительства) в случае, когда лицо, находящееся под опекой (попечительст-

вом), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется россий-

ское право, если оно более благоприятно для этого лица. 

 

*** 

1. Под отношениями с иностранным элементом и лицами без гражданства 

понимаются отношения, в которых участвуют лица, являющиеся гражданами 

иностранных государств, и лица, не имеющие гражданства.  

2. Иностранными гражданами называются лица, не являющиеся граждана-

ми РФ, принадлежность которых к гражданству другого государства подтвер-

ждается соответствующим документом. Лицами без гражданства называются 

лица, не имеющие гражданства не только РФ, но и доказательств принадлежно-

сти к гражданству иных стран. 

3. Основанием применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права является наличие иностранного элемента. Согласно п. 3 ст. 62 

Конституции,  иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 

кроме случаев, установленных федеральными законами или международным 

договором Российской Федерации. 
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4. В семейных отношениях иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации национальным режимом. Они могут всту-

пать в брак, расторгать его, иметь родительские права и обязанности и так да-

лее, то есть обладают такой же правоспособностью и дееспособностью в се-

мейных отношениях, как и граждане Российской Федерации, за некоторыми 

исключениями (например, согласно пункту 4 статьи 124 СК предусмотрены до-

полнительные условия для усыновления детей - граждан Российской Федера-

ции иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

5. Коллизионные нормы, регулирующие применение семейного за-

конодательства к отношениям с иностранным элементом, допускают примене-

ние к семейным отношениям иностранного права. Суд, органы записи актов 

гражданского состояния и иные органы, применяющие иностранное право, мо-

гут обратиться за подобной информацией в Министерство юстиции РФ или 

другой компетентный орган. Если содержание норм иностранного права не ус-

тановлено, то применяется законодательство РФ. Неправильное применение 

норм иностранного права влечет отмену основанного на нем решения. 


