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Введение 
 

В статье 2 Конституции РФ говорится о том, что права и свободы яв-
ляются высшей ценностью государства, а их признание, соблюдение и за-
щита осуществляется государством, в лице соответствующих уполномо-
ченных органов государственной власти1. Эффективная реализация данной 
нормы государством возможна путем создания системы защиты прав и 
свобод, а также установлением механизма такой деятельности. 

Органы государственной власти и местного самоуправления реали-
зуют меру должного поведения по защите прав и свобод человека и граж-
данина всеми законными, доступными формами, средствами, способами и 
методами на территории Российской Федерации. Поэтому с принятием ос-
новного закона нашей страны в 1993 году возникла необходимость в нор-
мативно-правовом регулировании вопросов, касающихся установления 
мер государственной защиты в отношении участников уголовного судо-
производства и в 1995 г. Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации приняла федеральный закон «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»2. Что касается применения мер государственной защиты в отно-
шении иных участников уголовного процесса, то в 2004 году был прият 
федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства»3. 

С принятием данных нормативных правовых актов законодатель за-
крепил виды мер безопасности, применяемые в отношении данных катего-
рий граждан. Так, в 2016 году в рамках реализации федеральный закон 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» по Республике Башкортостан подразделени-
ем, обеспечивающим государственную защиту, в отношении участников 
уголовного судопроизводства было применено 29 мер безопасности и 139 
соответствующих мер согласно федеральному закону от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ4. 

Поэтому в рамках качественной и эффективной реализации норм 
вышеупомянутых федеральных законов сотруднику органов внутренних 
дел, обеспечивающему безопасность лиц, подлежащих государственной 
защите, необходимо знать, владеть и уметь применять нормы семейного 
законодательства (например, при замене и выдаче документов о государст-

                                                           
1 См.: Конституция РФ: принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 
4398.  
2 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : 
федеральный закон // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.  
3 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : 
федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 
4 По данным МВД РФ по РБ на 2017 г. из не опубликованного источника.  
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венной регистрации актов гражданского состояния, смене места жительст-
ва и др.). Следовательно, основной задачей данной работы является фор-
мирование знаний в области семейного права, определение их роли в обес-
печении защиты гражданских прав населения, а также выработка умений 
применения семейного законодательства в профессиональной деятельно-
сти. 

Научно-практическое пособие предназначено обучающимся для 
дальнейшего применения в процессе изучении дисциплины «Основы се-
мейного права в правоприменительной деятельности подразделений по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите», с 
целью наиболее полного и эффективного освоения учебного материала. 
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1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права 
 
Семейное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 

семейные, т. е. личные и производные от них имущественные отношения, 
возникающие между людьми из брака, родства, принятие детей в семью на 
воспитание. Приоритет отдается неимущественным отношениям, так как 
семья в большей степени основана на лично-доверительных отношениях. 

В научной литературе нет однозначного подхода относительно во-
проса: «Самостоятельная ли это отрасль права или это подотрасль граж-
данского права?» Большинство склоняется к мнению, что семейное право – 
самостоятельная отрасль российского права. 

Метод правового регулирования семейного права следует рассмат-
ривать как способ воздействия семейного права на регулируемые им обще-
ственные отношения. При этом необходимо обратить внимание на преоб-
ладание в семейном праве императивных норм, правил, предписывающих 
определенный вариант поведения. Конечно, возложение обязанности на 
кого-либо из участников семейных отношений означает одновременное 
наделение правом другого (других) участника, точно так же как предос-
тавление субъективного права неизбежно предполагает несение кем-либо 
корреспондирующей с этим правом обязанности. Следует отметить, что в 
семейном праве во всех этих случаях субъекты лишены возможности вы-
бирать варианты поведения – нет диспозитивности. Так, семейное законо-
дательство исходит из принципа добровольности брачного союза мужчины 
и женщины (п. 3 ст. 1 СК РФ)1. Однако условия и порядок заключения 
брака определены императивными нормами (ст.ст. 10–15 СК РФ). Также 
императивными нормами регламентируется установление происхождения 
детей (ст.ст. 47–53 СК РФ). 

Большинство норм семейного права предписывает определенный ва-
риант поведения, тем самым ограничивая усмотрение участников семей-
ных отношений. В ряде случаев допускается вмешательство в дела семьи 
суда, органов опеки и попечительства, что также ограничивает свободу 
выбора варианта поведения. Некоторые семейные права являются одно-
временно и обязанностями участников соответствующих отношений. Так, 
родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 
ст. 63 СК РФ). 

Безусловно, в семейном праве присутствуют и диспозитивные нор-
мы, т. е. правила, допускающие возможность своей волей определять свое 
поведение, выбирать вариант поведения. Действующее семейное законода-
тельство отмечено усилением диспозитивного начала. Появилась возмож-
ность заключить брачный договор, соглашение об уплате алиментов и пр. 

                                                           
1 Семейный кодекс РФ: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1.Ст. 16. 
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Однако диспозитивность в семейном праве достаточно существенно отли-
чается от обычного понимания диспозитивности. К примеру, диспозитив-
ность в нормах обязательственного права проявляется в определении вари-
анта поведения и допущении сторонам установить иное своим соглашени-
ем, либо в предоставлении возможности урегулировать отношения по ус-
мотрению сторон, либо в указании ряда вариантов поведения, из которых 
можно осуществить выбор. Диспозитивность ограничена рамками, очер-
ченными императивными нормами. И не более того. В семейном праве 
императивность имеет большее значение. И дело не только в количестве 
императивных норм. В семейном праве диспозитивность существует не 
только в пределах, определенных императивными нормами, но и под «кон-
тролем». Закон, допуская регулирование семейных отношений соглашени-
ем сторон (разрешая выбирать варианты поведения), опасается злоупот-
реблений (всех или отдельных участников соответствующих отношений), 
ущемления прав «слабого» участника семейных отношений (например, ре-
бенка). Поэтому всякий раз предусматривается возможность игнорировать 
проявление диспозитивности. Так, брачным договором можно определить 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения (ст. 40 СК РФ). Однако суд может признать брачный договор 
недействительным не только по основаниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом для недействительности сделок, но и «по требованию одно-
го из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне не-
благоприятное положение» (ст. 44 СК РФ). Допускается заключение со-
глашения об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ). Но соглашение может быть 
признано недействительным, если его условия существенно нарушают ин-
тересы получателя алиментов (ст. 102 СК РФ). Таким образом, закон, до-
пуская диспозитивность в регулировании семейных отношений, позволяет 
с учетом конкретных обстоятельств каждого конкретного дела игнориро-
вать волю участников соответствующих отношений. 

В результате оказывается, что диспозитивность в семейном праве 
«находится в подчинении» не только закона, но и судебного усмотрения 
(допускается последующий судебный контроль). С учетом изложенного, 
метод семейного права может быть определен как императивный с некото-
рым допущением диспозитивности. 

Что касается принципов семейного права, то они закреплены в 
ст. 1 СК РФ и основаны на нормах международных стандартов и Консти-
туции РФ. При этом необходимо обратить внимание, что пробелы в зако-
нодательстве восполняются аналогией закона и аналогией права. В связи с 
этим принципы семейного права имеют больше не теоретическое значе-
ние, а практическое.  

Семейное законодательство выделяет следующие основные начала:  
– добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
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– моногамии (единобрачия) мужчины и женщины; 
– равенства прав супругов в семье; 
– разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
– приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосос-

тоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интере-
сов; 

– обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспо-
собных членов семьи. 

Таким образом, из содержания указанных начал следует, что госу-
дарство и общество берут под свой контроль интересы членов семьи, кото-
рые сами не могут обеспечить удовлетворение своих насущных потребно-
стей. 

Помимо выше изложенного целесообразно отметить действие зако-
нодательства во времени, пространстве, по кругу лиц, а также применение 
к семейным отношениям гражданского законодательства. 

Что касается функций семейного права, то к ним относят следующие 
основные направления: 

1) репродуктивная (продолжение рода); 
2) воспитательная;  
3) хозяйственно-экономическая;  
4) рекреативная (взаимная моральная и материальная поддержка); 
5) коммуникативная (общение). 
При этом целесообразно отметить, что содержание перечисленных 

выше функций позволяет утверждать о том, что семья представляет собой 
сложный комплекс естественно-биологических, материальных и духовно-
психологических связей, многие из которых вообще не приемлют право-
вой регламентации и повергаются лишь нравственному регулированию со 
стороны общества. Право же является регулятором лишь наиболее важных 
моментов семейных отношений. 

Источники семейного права как внешняя форма выражения права, 
составляет обширное законодательство, а также обычаи и международные 
акты. Согласно ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство нахо-
дится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

Основным источником является Семейный кодекс РФ, который был 
принят 8 декабря 1995 года и вступил в силу 1 марта 1996 года. Отдельно 
следует упомянуть о федеральных законах от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» и от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства», которые применяются в регулировании семейных правоотноше-
ний. Так, например, согласно федеральному закону от 20 августа 2004 года 
№ 119-ФЗ в случае гибели или смерти защищаемого лица в связи с его 
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участием в уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умер-
шего) и лицам, находившимся на его иждивении, по постановлению орга-
на, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, 
выплачивается за счет средств федерального бюджета единовременное по-
собие. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие семейного права.  
2. Специфика метода регулирования семейно-правовых отношений. 
3. Принципы семейного права. Назовите их и раскройте содержание. 
4. Перечислите источники семейного права. 
5. К каким отношениям между членами семьи может применяться 

гражданское законодательство? При каких условиях это допускается? 
 
Примерные темы докладов и рефератов 
1. Значение семейного права в формировании нравственно психо-

логических основ общества, сохранении и развитии его генофонда. 
2. Правовое регулирование семейных отношений в субъектах Рос-

сийской Федерации (на примере Республики Башкортостан).  
3. Участие органов государственного управления, органов местного 

самоуправления в защите семейных прав (в том числе правоохранительные 
органы, применяющие отдельные меры безопасности в отношении защи-
щаемого лица). 

 
2. Семейные правоотношения 

 
Семейные правоотношения – общественные отношения, урегулиро-

ванные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усы-
новления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Следует отметить признаки, характеризующие указанные от-
ношения:  

– субъектный состав семейных правоотношений определен законом; 
– они, как правило, носят длящийся характер; 
– семейные правоотношения строятся на безвозмездной основе; 
– они возникают на основе специфических юридических фактов; 
– семейные правоотношения часто соприкасаются с административ-

ными. 
Содержание семейных правоотношений составляют субъективные 

права и обязанности участников семейных правоотношений. Необходимо 
отметить, что в определенном семейном правоотношении право управомо-
ченного субъекта связанно с соответствующей мерой должного поведения 
субъекта. Например, право получателя алиментов вытекает из обязанности 
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плательщика алиментов по содержанию определенного члена семьи (ре-
бенка, внука и т. д.). 

Целесообразно обозначить, что по своей юридической природе се-
мейные отношения, регулируемые семейным законодательством, могут 
быть личными и имущественными. Особенностью семейных отношений 
является лично-доверительный характер и носят строго индивидуализи-
рующий признак, незаменимы другими лицами. 

Субъектами семейных отношений могут быть только граждане. В их 
число входят супруги, родители или лица, их заменяющие, дети, другие 
члены семьи.  

Вопросы, касающиеся основания возникновения, изменения, пре-
кращения семейных отношений, то к ним следует отнести юридические 
факты, благодаря которым реализуются создаваемые нормами права воз-
можности движения правоотношения. Кроме того, следует помнить, что 
юридические факты принято традиционно подразделять на действия и со-
бытия. Так, например, семейные правоотношения возникают, изменяются 
или прекращаются на основе специфических юридических фактов, преду-
смотренных в законе: рождение, усыновление, заключение и расторжение 
брака и другие. Причем в большинстве случаев для наступления правовых 
последствий необходим фактический состав (совокупность юридических 
фактов). Например, для усыновления ребенка  необходимо волеизъявление 
усыновителя и его супруга, согласие родителей ребенка или лиц, их заме-
няющих, согласие ребенка, достигшего 10 лет, решение суда об усыновле-
нии. 

В рамках данного параграфа следует обратить внимание на специфи-
ку реализации института осуществления и защиты семейных прав. Так со-
гласно действующему законодательству выделяют ряд особенностей, воз-
никающих в ходе осуществления и защиты семейных прав: 

– защита семейных прав осуществляется судом (ст.ст. 18, 21–23, 27, 
38, 39, 43, 44, 49 СК РФ);  

– защита осуществляется органами государственной власти или ор-
ганами опеки и попечительства, но только в случаях, предусмотренных 
СК РФ (ст.ст. 26, 79, 122, 123, 126 СК РФ); 

– применение способов защиты семейных прав, возможно, лишь 
только тех, которые указаны в Семейном  Кодексе. 

Допускается также самозащита семейных прав. Возможна самозащи-
та не только семейных прав, но и охраняемых законом интересов. К само-
защите прибегают при наличии правонарушения или реальной угрозы та-
кого нарушения. Способы самозащиты должны быть соразмерны наруше-
нию и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
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Также необходимо обратить внимание на то, что сроки исковой дав-
ности в семейном праве не применяются, за исключение случаев, указан-
ных в СК РФ, а именно: 

– 1 год для признания брака недействительным в связи с сокрытием 
одним из супругов ВИЧ-инфекции и венерического заболевания;  

– 1 год для признания сделки недействительной в связи с отсутстви-
ем согласия другого супруга; 

– 3 года для раздела совместно нажитого имущества разведенных 
супругов. 

При этом течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 
ст. 200 ГК РФ). Пока право лица не нарушено или если оно нарушено, но 
лицо не знает об этом и не должно знать, срок исковой давности не течет. 

Отдельно остановимся на формах и способах защиты семейных прав 
при применении сотрудниками правоохранительных органов отдельных 
мер безопасности в отношении определенных категорий лиц, нуждающих-
ся в государственной защите (например, применение в качестве меры 
безопасности – изменение места работы (службы) или учебы в отношении 
членов семьи защищаемого лица). Так, в 2016 году сотрудниками опера-
тивно-разыскной частью по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите МВД по Республике Башкортостан, была приме-
нена подобная мера один раз в рамках реализации федерального закона от 
20.08.2004 № 119-ФЗ1. Что касается специфики применения данной меры в 
рамках эффективной реализации семейно-правовых институтов, то она за-
ключается в следующем: 

– реализация меры, как изменение места учебы, возможно лишь с 
помощью привлечения специально уполномоченных органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования. Следовательно, тем самым реа-
лизуется юрисдикционная форма защиты семейных прав; 

– данная мера безопасности применяется в отношении защищаемого 
лица по уголовным делам, носящим тяжкий или особо тяжкий характер; 

– цель применения данной меры безопасности – осуществление за-
щиты жизни и здоровья защищаемого лица, а также членов его семьи; 

– изменение места учебы может быть как временно (на период осу-
ществления уголовного судопроизводства), так и постоянно (т. е. до пол-
ного завершения учебного процесса в соответствующем учебном заведе-
нии) и др. 

Безусловно представленные особенности являются не исчерпываю-
щими, и могут возникнуть другие в ходе применения подобных мер в от-
ношении защищаемого лица. 

                                                           
1 Представленные МВД РФ по РБ статистические данные официально не опубликованы. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие семейных правоотношений. Охарактеризуйте их 

структуру. 
2. Виды семейных правоотношений. 
3. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение 

или прекращение семейных правоотношений. 
4. Кто может являться субъектом семейных правоотношений? Како-

вы особенности семейных правоотношений? 
 
Примерные темы докладов и рефератов 
1. Понятие «член семьи» с позиций семейного и жилищного законо-

дательства России. 
2. О социальной функции семьи как субъекта социальной ответст-

венности. 
3. О реформах семейного законодательства. 
 

3. Брак в российском семейном праве 
 
Брак представляет собой важнейший юридический факт, вызываю-

щий возникновение семейно-правовых связей. Брак – это свободный и 
добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном 
порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание се-
мьи, который порождает у супругов определенные субъективные права и 
обязанности личного и имущественного характера. На территории РФ при-
знается брак – только зарегистрированный в органах ЗАГСа. Отметим, что 
подтверждением данного юридического факта является запись акта о за-
ключении брака и свидетельство о заключении брака. 

Отдельно рассматриваются особенности применения сотрудниками 
правоохранительных органов отдельных мер безопасности согласно дейст-
вующему законодательству в отношении определенной категории лиц, ко-
торым требуется государственная защита – при замене документов, в их 
числе и акты гражданского состояния – свидетельство о заключении брака. 
Согласно правилам применения отдельных мер безопасности в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 
от 27 октября 2006 г. № 6301 замена подобных документов осуществляется 
лишь только по уголовным делам, носящим тяжкий или особо тяжкий ха-
рактер. При этом в случае принятия подобного решения заключается дого-
вор с защищаемым лицом о взаимных обязательствах и ответственности 
согласно действующему законодательству РФ. 

                                                           
1 См.: правила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 
27 октября 2006 г. № 630 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: сентябрь 2017). 
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Помимо вышеизложенного, а также с учетом специфики деятельно-
сти подразделений, обеспечивающих государственную защиту целесооб-
разно выделить следующие особенности, возникающие при замене актов 
гражданского состояния, таких как свидетельства о заключении брака, рас-
торжении брака: 

– основанием для осуществления замены и последующей выдачи 
указанных документов соответствующему лицу является постановление об 
избрании данной меры безопасности; 

– лицо, принявшее решение об избрании меры безопасности (замена 
документов) удостоверяется в подлинности заменяемых документов, по-
скольку несет ответственность за их достоверность и соблюдение их кон-
фиденциальности; 

– замена актов гражданского состояния осуществляется органами за-
писи актов гражданского состояния1; 

– органы ЗАГСа не вправе отказывать в осуществлении данных про-
цедур, в противном случае можно считать, что избранная мера безопасно-
сти не реализована сотрудниками соответствующих подразделений право-
охранительных органов; 

– процедура замены и выдачи документов осуществляется по месту 
жительства или по месту пребывания, а также фактического проживания 
защищаемого лица. 

В результате произведенной замены документов защищаемое лицо 
обязано передать на хранение «первичные» документы подразделениям 
правоохранительных органов, осуществляющих государственную защиту. 

Что касается порядка заключения брака, то данный механизм опре-
делен в ст. 11 CK РФ, который производится только в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак. Это значит, что регистрация через представителя 
не допускается. Кроме того, в данной статье Семейного кодекса РФ опре-
делены сроки регистрации брака. Так, по истечению одного месяца со дня 
подачи заявления будущими супругами в органы записи актов граждан-
ского состояния заключается брак. При этом если имеются уважительные 
причины у лиц, вступающих в брак, срок может быть сокращен либо на-
оборот увеличен, но не более чем на месяц. Необходимо обратить внима-
ние, что на законодательном уровне не определен перечень уважительных 
причин, согласно которому могут изменяться сроки регистрации брака. 
Окончательное решение об изменении срока регистрации брака принима-
ется органами ЗАГСа. 

Следует отметить порядок заключения брака лицами, находящимися 
в местах лишения свободы. Так, согласно ст. 27 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ заключение 
                                                           
1 См.: Об актах гражданского состояния: федеральный закон РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 
№ 47. Ст. 5340.  
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брака с подобными субъектами семейных правоотношений осуществляет-
ся в помещении, установленном начальником соответствующего учрежде-
ния по исполнению наказания по согласованию с руководителем органа 
записи актов гражданского состояния. 

Условия заключения брака зафиксированы в ст. 12 СК РФ: 
а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступаю-

щих в брак; 
б) достижение ими брачного возраста. 
Брачный возраст определен в ст. 13 СК РФ. Снижение брачного воз-

раста отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъекта 
РФ по месту жительства лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака, указаны в 
ст. 14 СК РФ. Необходимо иметь в виду, что их перечень является исчер-
пывающим, и не подлежит расширительному толкованию. 

При рассмотрении вопросов, касающихся прекращения брака перво-
степенно рекомендуется обратить внимание на основания, которые закре-
плены в ст. 16 СК РФ:  

1) смерть гражданина (объявление его умершим); 
2) расторжение брака. 
Расторжение брака может осуществляться только соответствующими 

органами: ЗАГСом или судом. Судебный порядок расторжения брака пре-
дусмотрен ст.ст.21–23 СК РФ. Порядок расторжения брака в ЗАГСе опре-
делен в ст. 19 СК РФ. При расторжении брака в суде, суд вправе предоста-
вить супругам срок для примирения до 3 месяцев. Брак, расторгаемый в 
органах ЗАГСа, прекращается со дня внесения записи в книгу записей ак-
тов гражданского состояния. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со 
дня вступления решения суда в законную силу. Однако это обстоятельство 
не дает права вступить в новый брак до получения свидетельства о рас-
торжении брака в органах ЗАГСа.  

Что касается признания брака недействительным, рекомендуется 
обозначить, что недействительность брака определена в гл. 5 СК РФ. Не-
действительным признается брак, заключенный с нарушением условий и 
(или) вопреки препятствиям, предусмотренным ст.ст. 12–14 и п. 3 
ст. 15 СК РФ, а также брак, заключенный без намерения супругов или од-
ного из них создать семью (фиктивный брак). 

Следует определять понятия «добросовестного» и «недобросовест-
ного» супруга. Так, под «добросовестным супругом» следует понимать од-
ного из супругов, чьи права были нарушены заключением брака, признан-
ного недействительным. «Недобросовестный супруг» – это супруг нару-
шивший права другого супруга, заключением брака, признанного недейст-
вительным. 
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Недействительный брак аннулирует правовые последствия брака со 
дня его заключения. Недействительность брака не влияет на права и обя-
занности детей, рожденных в таком браке. 

При рассмотрении правовых последствий недействительного брака 
необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1) в случае признания брака недействительным в судебном порядке, 
следовательно, такой брак считается как бы несуществовавшим вообще и у 
граждан, состоявших в нем, не возникает ни личных, ни имущественных 
взаимных прав и обязанностей;  

2) ст. 30 СК РФ предусматривает правовые последствия недействи-
тельного брака. В отношении добросовестного супруга делаются исключе-
ния. Он имеет право на компенсацию морального и материального вреда, 
за ним сохраняется право на ношение общей фамилии. В отношении иму-
щественных прав к добросовестному супругу применяются правила общей 
совместной собственности. Он вправе признать брачный договор действи-
тельным полностью или в части. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 

юридические признаки. 
2. Имеет ли юридическую силу брак, заключенный по религиозным 

обрядам? 
3. Назовите условия заключения брака. Допускается ли заключение 

брака через представителей, заочно? 
4. Какой брачный возраст установлен законодательством? Укажите 

основания и юридические последствия его снижения. 
5. В каких случаях допускается снижение брачного возраста, до ка-

ких границ? Кем решается вопрос о снижении брачного возраста? 
6. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены дейст-

вующим законодательством? 
7. Допустимо ли заключение брака между братьями и сестрами, усы-

новителями и усыновленными? 
8. Имеют ли юридическое значение фактические супружеские отно-

шения? 
9. Расскажите о порядке государственной регистрации заключения 

брака. 
10. Может ли быть сокращен или увеличен установленный законом 

срок заключения брака после подачи заявления в орган ЗАГСа лицами, же-
лающими вступить в брак? 

 
Примерные темы докладов и рефератов: 
1. Условия и порядок заключения брака с лицами, лишенными свобо-

ды. 
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2. Заключение брака российских граждан с иностранными граждана-
ми. 

3. Защита прав добросовестного супруга и несовершеннолетнего суп-
руга в недействительном браке. 

4. Правовое положение и защита интересов несовершеннолетнего ре-
бенка, родившего в браке, признанным недействительным. 

5. Личные неимущественные и имущественные права супругов, брак 
которых признан недействительным. 

 
4. Права и обязанности супругов 

 
Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на сле-

дующие разновидности: 
– личные неимущественные права супругов; 
– имущественные права супругов. 
Личные права и обязанности супругов урегулированы гла-

вой 6 СК РФ. Исходя из принципа равенства супругов, к личным правам 
относятся:  

– свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жи-
тельства;  

– вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей 
решаются совместно;  

– взаимоуважение и взаимопомощь, благополучие и укрепление се-
мьи. 

Также необходимо отметить, что в отличие от прежнего законода-
тельства СК РФ предусматривает договорной режим имущества супругов. 
Таким образом, в рамках действующего законодательства выделяют два 
вида режима имущества супругов: 

1) договорной; 
2) законный.  
Супругам предоставлено право самим выбрать, исходя из своих ин-

тересов, режим правового регулирования, владения, пользования и распо-
ряжения собственностью. То есть супруги могут строить свои имущест-
венные взаимоотношения на основе нормативно-правовых предписаний 
либо заключить между собой соглашение по поводу владения, пользования 
и распоряжения общим имуществом. 

По российскому законодательству законным режимом имущества 
супругов является режим их совместной собственности (п. 1 ст. 33 СК РФ). 
Правовое регулирование общей совместной собственности осуществляется 
в соответствии с гл. 7 СК РФ и ст. 256 ГК РФ. 

Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение 
лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их 
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имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его растор-
жения. 

По своей правовой природе брачный договор представляет собой 
гражданско-правовой договор. Поэтому к брачному договору, помимо 
норм Семейного кодекса, могут в полной мере быть применены общие по-
ложения Гражданского кодекса РФ о договоре.  

Вместе с тем для брачного договора характерно наличие определен-
ных особенностей, к которым относятся субъектный состав, предмет дого-
вора и его содержание. Исходя из определения брачного договора видно, 
что подобное соглашение может быть заключено как во время брака, так и 
до его заключения. В связи с этим его субъектами могут быть супруги, а 
также лица, вступающие в брак. 

Способность к заключению брачного договора взаимосвязана со 
способностью к заключению брака. 

Необходимо обратить внимание на порядок владения, пользования и 
распоряжения имуществом супругов, а также на то, что доли супругов 
предполагаются равными и определяются только при ее разделе. 

Порядок раздела общего имущества супругов определен в 
ст. 38 СК РФ. Имущество, нажитое во время брака1, является их совмест-
ной собственностью, при этом в состав общего имущества супругов также 
входят доходы супругов от трудовой и предпринимательской деятельно-
сти, результатов интеллектуальной деятельности. 

Согласно действующему законодательству брачный договор заклю-
чается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению. Кроме 
того, также целесообразно отметить, что условия договора могут отли-
чаться от норм, предусмотренных законодательством. 

Брачный договор заключается в письменной форме путем составле-
ния одного документа, подписанного сторонами, и подлежит обязательно-
му нотариальному удостоверению2. Несоблюдение формы договора влечет 
его недействительность. При этом условия недействительности брачного 
договора являются следующими: 

1. несоблюдение предусмотренной законом формы договора; 
2. недееспособность участников договора; 
3. несоответствие волеизъявления воле участников договора (порок 

воли); 
4. незаконность содержания договора. 
Что касается изменения и расторжения брачного договора, то данная 

                                                           
1 См.: Определение ВС РФ по делу «О разделе совместно нажитого имущества…» [Электронный ре-
сурс]: от 25.10.2016 № 45-КГ16-16 / Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: сентябрь 2017); Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 
2017: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 // Бюллетень трудового и социального законо-
дательства РФ. № 6. 2017.  
2 См.: приложение 1.  
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процедура возможна только по соглашению сторон, и может быть осуще-
ствлена в любое время. Согласно п. 1 ст. 43 СК РФ соглашение об измене-
нии или расторжении брачного договора должно быть заключено в той же 
форме, что и сам брачный договор, т. е. требуется письменная форма и его 
нотариальное удостоверение. Только с момента удостоверения соглашения 
супругов нотариусом брачный договор считается измененным или пре-
кращенным. Ни один из супругов не вправе отказаться от исполнения 
брачного договора в одностороннем порядке. Если супруги не достигли 
взаимного согласия об изменении или прекращении брачного договора, 
один из них вправе обратиться с требованием о расторжении или измене-
нии договора в суд.  

Относительно прекращения брачного договора следует отметить, что 
согласно п. 3 ст. 43 СК РФ действие его прекращается с момента прекра-
щения брака, за исключением случаев, специально предусмотренных в са-
мом брачном договоре. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. На каких принципах должны строиться личные отношения между 

супругами? В каких статьях СК закреплены эти принципы? 
2. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и 

дайте им характеристику. 
3. Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких 

случаях действует законный режим имущества супругов? 
4. Дайте определение общей совместной собственности супругов. 
5. Какое имущество относится к собственности каждого из супругов? 
6. Дайте понятие договорного режима имущества супругов. Каковы 

основания и порядок заключения брачного договора? 
7. Раскройте содержание брачного договора. Допускается ли уста-

новление в нем прав и обязанностей супругов по взаимному содержанию? 
8. Назовите основания и охарактеризуйте порядок изменения и рас-

торжения брачного договора. 
 
Примерные темы докладов и рефератов: 
1. Брачный договор (контракт): теоретические и практические про-

блемы составления, исполнения и прекращения. 
2. Принудительного установления отцовства медиация как способ 

урегулирования семейных споров. 
3. Правовое регулирование брачного договора в зарубежных стра-

нах. 
5. Права и обязанности родителей и детей 

 
При рассмотрении данного параграфа следует уделить внимание по-

становлению Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 
«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
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рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»1, 
где даются разъяснения, касающиеся прав и обязанностей родителей и де-
тей в части установления отцовства. 

При рассмотрении дел об установлении отцовства необходимо иметь 
в виду, что обстоятельства для установления отцовства в судебном поряд-
ке, предусмотрены ст. 49 СК РФ. Учитывая порядок введения в действие и 
порядок применения ст. 49 СК РФ, установленный п. 1 ст. 168 и 
п. 1 ст. 169 СК РФ, суд, решая вопрос о том, какой нормой следует руково-
дствоваться при рассмотрении дела об установлении отцовства, должен 
исходить из даты рождения ребенка. Так, в отношении детей, родившихся 
после введения в действие Семейного кодекса РФ (т. е. 1 марта 1996 г. и 
после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание лю-
бые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. К таким доказательствам относятся любые 
фактические данные, установленные с использованием средств доказыва-
ния, перечисленных в ст. 55 ГПК РФ2. 

В отношении детей, родившихся до введения в действие Семейного 
кодекса РФ, суд, решая вопрос об отцовстве, должен руководствоваться 
ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР3, принимая во внимание совместное проживание и 
ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ре-
бенка или совместное воспитание, либо содержание ими ребенка, или до-
казательства, с достоверностью подтверждающие признание ответчиком 
отцовства. 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке меж-
ду собой, и при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о 
происхождении ребенка разрешается судом в порядке искового производ-
ства по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или 
по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по за-
явлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия 
(ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке искового производства устано-
вить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ре-
бенка, в случае, когда мать ребенка умерла, признана недееспособной, не-
возможно установить место ее нахождения либо она лишена родительских 
прав, если орган опеки и попечительства не дал согласие на установление 
отцовства этого лица в органе записи актов гражданского состояния только 
на основании его заявления (ч. 1 п. 3 ст. 48 СК РФ). 

                                                           
1 О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установле-
нии отцовства и о взыскании алиментов: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 
// Российская газета. № 212. 05 ноября 1996. 
2 Гражданский процессуальный кодекс РФ: фед. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  
3 Кодекс о браке и семье РСФСР [Электронный ресурс]: утв. ВС РСФСР 30.07.1969 (утратил силу) // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: сентябрь 2017).  
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Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам 
данной категории, отцовство может быть установлено судом в любое вре-
мя после рождения ребенка. При этом необходимо учитывать, что в силу 
п. 4 ст. 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего 
возраста 18 лет, допускается только с его согласия, а если оно признано 
недееспособным, то с согласия его опекуна или органа опеки и попечи-
тельства (п. 3). 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 
состояло в браке с его матерью, суд в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе 
установить факт признания им отцовства. Такой факт может быть установ-
лен судом по правилам особого производства на основании всесторонне 
проверенных данных, при условии, что не возникает спора о праве. 

Личные неимущественные права и обязанности детей основаны на 
международных стандартах, которые Россия приняла за основу при приня-
тии СК РФ. Так, к личным неимущественным правам детей следует отне-
сти:  

– право жить и воспитываться в семье;  
– право знать своих родителей;  
– право на защиту;  
– право  выражать свое мнение;  
– право на имя, фамилию и отчество.  
При отсутствии родителей, лишении родительских прав или в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в 
семье обеспечивается органом опеки и попечительства в соответствии с 
принципом приоритетного семейного воспитания. Среди форм устройства 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, приоритетной является 
усыновление (удочерение). 

Ребенок имеет право, насколько возможно, знать своих родителей 
(ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка)1. Данное право ограничено, пре-
жде всего, тем, что в некоторых случаях получение сведений о родителях 
невозможно, например, если ребенок подкинут. 

Спорным является вопрос о том, в какой мере соответствует праву 
знать своих родителей тайна биологического происхождения ребенка при 
применении методов искусственной репродукции человека. Наконец, не-
обходимо учесть, что для обеспечения тайны усыновления от ребенка мо-
гут скрывать имя его настоящих родителей. 

Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 
окружения, или который в его собственных интересах не может оставаться 
в таком окружении, имеет право на особые защиту и помощь. В рамках 
данного аспекта следует рассмотреть применение мер социальной под-

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступил в силу для 
СССР 15.09.1990 г.) // Сборник законодательных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 
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держки в отношении детей, временно лишенных семейного окружения, в 
связи с применением правоохранительными органами отдельных мер 
безопасности согласно действующему законодательству к его родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям, нуждающихся в государственной 
защите, а также в случае их гибели или смерти в связи с участием в уго-
ловном судопроизводстве. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить сле-
дующие особенности, возникающие при применении мер социальной под-
держки в отношении таких детей: 

– в качестве мер социальной поддержки могут выступать различные 
виды пособий (например, единовременное пособие в случае потери кор-
мильца) и пенсий, возмещение имущественного вреда; 

– основанием для реализации подобных мер социальной поддержки 
является постановление о применении мер социальной поддержки, выно-
симое должностным лицом подразделения, обеспечивающего государст-
венную защиту1; 

– при вынесении данного постановления учитывается волеизъявле-
ние лица, в отношении которого применяется та или иная мера социальной 
поддержки. Это осуществляется с той целью, если у данного лица есть 
право на получение более высокого по размеру другого единовременного 
пособия в соответствии с действующим законодательством РФ2; 

– постановление о применении соответствующей меры социальной 
поддержки исполняет федеральная служба по труду и занятости за счет 
средств федерального бюджета в течение 10 суток. При этом действия 
уполномоченного органа по выплате единовременных пособий могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ3. 

Необходимо уделить внимание рассмотрению принципа приоритет-
ного воспитания, который предполагает необходимость должным образом 
учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его эт-
ническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и 
родной язык. 

                                                           
1 См. например: Об утверждении административного регламента МВД России по исполнению государст-
венной функции обеспечения в соответствии с законодательством РФ государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовно-
го судопроизводства и их близких: приказ МВД РФ от 21.03.2007 №281 // Бюллетень нормативных актов 
ФОИВ. № 47. 2007. 
2 Правила выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного 
судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 
государственной защиты: постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 664 // СЗ РФ. 2006. № 47. 
Ст. 4895.  
3 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Д. Н.  на нарушение его кон-
ституционных прав ч. 3 ст. 15, ст. 17 и ч. 3 ст. 19 федерального закона «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 82-О / документ опубликован не был // СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: сентябрь 2017). 
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Право детей на заботу со стороны родителей заключается не только в 
получении содержания, но и в оказании моральной поддержки (например, 
в случае возникновении конфликтной ситуации). 

В рамках данного параграфа следует отметить, что исключительной 
мерой и одновременно высшей мерой ответственности за виновное невы-
полнение родительского долга является лишение родителей родительских 
прав. Исчерпывающий перечень видов противоправного поведения роди-
телей, являющийся основанием для лишения родительских прав приведен 
в ст. 69 СК РФ. 

Лишение родительских прав производится только судом в порядке 
искового производства. Последствия лишения родительских прав регули-
руются ст. 71 СК РФ. Родители, осознавшие и исправившие свое поведе-
ние, могут быть в судебном порядке восстановлены в родительских пра-
вах. Восстановление допускается до тех пор, пока ребенок не был усынов-
лен другими гражданами. 

СК РФ предусматривает в качестве самостоятельной формы защиты 
прав и законных интересов ребенка ограничение родительских прав. 

Ограничение родительских прав представляет собой отобрание ре-
бенка у родителей без лишения их родительских прав. Основания для ог-
раничения родительских прав предусмотрены ст.73 СК РФ. Ограничение 
родительских прав – временная мера, которая влечет утрату права родите-
лей только на личное воспитание, на льготы и государственные пособия. 
При ограничении родительских прав не прекращается правовая связь с ре-
бенком. Когда отпадают обстоятельства, по которым родители были огра-
ничены в правах, они могут быть восстановлены (ст.ст. 74–76 СК РФ). 

Что касается имущественных прав ребенка, установленных семей-
ным законодательством, то их можно условно разделить на следующие ви-
ды:  

– право на получение содержания от своих родителей и других чле-
нов семьи; 

– право собственности на доходы, полученные им;  
– право на имущество, приобретенное на средства ребенка. 
В п. 1 ст. 60 СК РФ говорится о таком имущественном праве ребен-

ка, как право на получение содержания от своих родителей и других чле-
нов семьи. Под содержанием в данном случае понимается удовлетворение 
жизненно важных потребностей ребенка, как пища, одежда, жилье и др. 

Обычно такое содержание предоставляется родителями из своего за-
работка (иного дохода) не в порядке правовой, а моральной обязанности. 
Однако в случае неисполнения этой обязанности добровольно такое со-
держание взыскивается в судебном порядке (при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов) с родителя, обязанного уплачивать алименты, а при 
невозможности получения ребенком содержания от своих родителей – с 
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других членов семьи (совершеннолетних братьев, сестер, бабушки, дедуш-
ки). 

Необходимо знать, что возможны ситуации, когда ребенок, проживая 
с одним или двумя родителями, имеет право на получение дополнитель-
ных денежных сумм. Денежные суммы для несовершеннолетних могут по-
ступать в качестве пенсий, алиментов или пособий. Так, например, соглас-
но установленным Правилам выплаты единовременных пособий потер-
певшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в 
отношении которых в установленном порядке принято решение об осуще-
ствлении государственной защиты от 11.11.2006 № 664 в случае гибели 
или смерти защищаемого лица, наступившей в связи с участием в уголов-
ном судопроизводстве, его несовершеннолетним детям, а также, если дети 
стали инвалидами до достижения совершеннолетия или детям, обучаю-
щимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения (до дос-
тижения ими 23-летнего возраста), выплачивается единовременное посо-
бие в размере сто тысяч рублей в равных долях каждому. При этом следует 
отметить, что данные пособия выплачиваются им за счет федерального 
бюджета. 

Немаловажным является правовой аспект, касающийся роли ОВД в 
защите прав и интересов несовершеннолетних детей. В данном случае не-
обходимо обратить внимание о значении правоохранительных органов в 
осуществлении несовершеннолетними своих прав. Так, согласно Инструк-
ции по организации деятельности подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской Федерации сотрудники под-
разделений, обеспечивающих государственную защиту соответствующим 
гражданам, при осуществлении своей деятельности активно взаимодейст-
вуют с инспекторами по делам несовершеннолетних (например, в пределах 
своей компетенции решают вопросы организации обучения, труда, оздоро-
вительного отдыха)1. Также следует помнить, что при лишении и ограни-
чении родительских прав сотрудники правоохранительных органов при-
нимают непосредственное участие в сборе материалов для лишения роди-
тельских прав (подразделения системы МВД России по делам несовер-
шеннолетних). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Установление происхождения ребенка. 
2. Установление отцовства в судебном порядке. 
3. Установление отцовства в добровольном порядке. 
4. Права несовершеннолетних детей. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 
15.10.2013 № 845 / Документ опубликован не был // СТРАС «Юрист» (дата обращения: сентябрь 2017). 
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5. Имущественные права ребенка. 
6. Осуществление родительских прав. 
7. Пределы осуществления родительских прав.  
 
Примерные темы докладов и рефератов: 
1.  Права ребенка в контексте суррогатного материнства. 
2.  Развитие судебной практики по спорам, связанным с воспитанием 

детей.  
3.  Имущественные права несовершеннолетнего ребенка, признанного 

эмансипированным. 
4.  Учет мнения ребенка при определении его места жительства в слу-

чае расторжения брака его родителями. 
5.  Научные и практические методы установления происхождения де-

тей. 
 

6. Алиментные обязательства членов семьи 
 
Алиментное обязательство представляет собой семейное правоотно-

шение, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить содержа-
ние другим членам семьи, а последние вправе его требовать. Следователь-
но, можно выделить признаки, характеризующие алиментные обязательст-
ва: личный характер, безвозмездные, носят длящийся характер. Основной 
целью является содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов се-
мьи. 

Отдельно необходимо уделить внимание юридическим фактам воз-
никновения алиментных обязательств: 

1) семейные правоотношения;  
2) наличие условий для алиментирования (несовершеннолетие ре-

бенка, нетрудоспособность или нуждаемость получателя алиментов); 
3) наличие оснований для возникновения обязательств (решение суда 

или соглашение об уплате алиментов). 
При этом целесообразно выделить следующие виды обязательств: 
1) обязательства родителей и детей;  
2) обязательства супругов и бывших супругов; 
3) обязательства других членов семьи – бабушек, дедушек и внуков, 

совершеннолетних братьев и сестер в отношении несовершеннолетних 
братьев и сестер, отчима, мачехи и пасынков. 

Соглашение об уплате алиментов является одним из оснований воз-
никновения алиментных обязательств, которое представляет собой дого-
вор, по которому одни члены семьи предоставляют содержание другим 
членам семьи. Форма договора – письменная и нотариальная. Несоблюде-
ние формы влечет ничтожность договора. По договору стороны сами оп-
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ределяют размер и порядок платежа. 
Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязан-

ным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности ли-
ца, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов – ме-
жду законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные 
лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных 
представителей (ст. 99 СК РФ). 

Семейным законодательством определен исчерпывающий круг субъ-
ектов, которые обязаны платить алименты, а также те, кто вправе их полу-
чать: 

– родители должны содержать своих детей, в том числе совершенно-
летних, если они нетрудоспособны (ст.ст. 80, 81 СК РФ); 

– взрослые дети – своих нетрудоспособных родителей, когда они в 
этом нуждаются (ст. 87 СК РФ). 

В рамках данного вопроса следует проанализировать следующие 
статьи Семейного кодекса РФ: 

ст.ст. 89, 90 СК РФ, где определены условия, при которых один суп-
руг, в том числе бывший, содержит другого; 

ст.ст. 93–97 СК РФ, где перечисляют других членов семьи, несущих 
алиментные обязательства перед несовершеннолетними (другими нетрудо-
способными членами семьи) при отсутствии родителей, взрослых детей 
или супругов (бывших супругов). 

Все эти лица вправе оформлять соглашения, где определяются раз-
мер, условия и порядок выплаты алиментов. Будучи сделкой, такое согла-
шение заключается (исполняется, расторгается или признается недействи-
тельной) в соответствии с нормами гражданского законодательства. Так, 
например, в интересах детей в возрасте до 14 лет такие соглашения заклю-
чают: 

– один из родителей, с которым остается ребенок после развода 
(разъезда); 

– другие законные представители (опекун, приемные родители), если 
ребенок остался без родительского попечения. 

Дети в возрасте от 14 до 18 лет выступают стороной данной сделки с 
согласия законного представителя. 

От имени недееспособных лиц соглашение подписывают их опеку-
ны. Лица, ограниченные в дееспособности, заключают его с согласия сво-
их попечителей. 

В литературе обсуждается, могут ли принять на себя алиментные 
обязательства члены семьи, от которых закон этого не требует (например, 
дяди и тети несовершеннолетнего). Преобладающая позиция: учитывая, 
что алиментное соглашение – это сделка, в которой проявляется воля сто-
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рон, которую могут заключить между собой любые члены семьи, в том 
числе дальние родственники. 

Алиментное соглашение должно быть подписано обеими сторонами, 
и удостоверено нотариально. В противном случае оно признается недейст-
вительным и в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ (как сделка, требующая 
нотариального удостоверения) считается ничтожным. 

Ничтожные сделки согласно ст. 167 ГК РФ не влекут юридических 
последствий, за исключением одного: каждая из сторон обязана вернуть 
все полученное по сделке. Эта норма ГК РФ действует, если иное не пре-
дусмотрено законом; по общему правилу Семейного кодекса РФ сторона, 
получившая алименты, не обязана их возвращать. 

Закон придает нотариально удостоверенному соглашению об уплате 
алиментов силу исполнительного листа. Это значит, что на него распро-
страняются правила исполнительного производства судебных решений. 
Так, судебный пристав-исполнитель должен по заявлению получателя 
алиментов действовать принудительно, а именно: 

1) направить соглашение по месту работы должника; 
2) обратить взыскание на его имущество. 
В соответствии со ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, рас-

торжению и признанию недействительным соглашения об уплате алимен-
тов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, 
расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сде-
лок. Тем самым это означает, что соглашение считается заключенным, ко-
гда между сторонами достигнута полная договоренность, в первую оче-
редь об адресате, размере и сроках выплаты алиментов. Моментом его за-
ключения признается дата нотариального удостоверения. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. По 
общему правилу изменить или расторгнуть соглашение об уплате алимен-
тов можно только по договоренности сторон. Причем и то и другое должно 
быть совершено в письменной форме и удостоверено нотариусом, без чего 
договоренность будет недействительной. 

Если договориться об условиях изменения (либо расторжения) не 
удается, заинтересованная сторона вправе требовать этого через суд, но 
только если: 

1) другая сторона существенно нарушает договор (например, опе-
кун – получатель алиментов тратит их на себя); 

2) возможность изменить или расторгнуть соглашение предусмотре-
на в нем самом (например, сказано, что размер алиментов будет увеличен, 
если ребенок будет обучаться в платном колледже); 

3) существенно изменились обстоятельства (ст. 451 ГК РФ). Эта 
норма гражданского права раскрыта в п. 4 ст. 101 СК РФ как существенное 
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изменение материального или семейного положения сторон. Вопрос суще-
ственности решает суд с учетом конкретных обстоятельств (скажем, пла-
тельщик алиментов выходит на пенсию, получатель вступает в наследст-
во). При этом суд может, например, уменьшить размер алиментов, иным 
образом изменить договор, в то время как истец требовал его расторжения. 

Далее рассмотрим, в каких случаях соглашение об уплате алиментов 
признается недействительным по правилам, применяемым к сделкам граж-
данско-правового характера. Недействительность может быть бесспорной 
либо устанавливаться судом; в первом случае сделка является ничтожной, 
во втором – оспоримой. 

К ничтожным, в соответствии с ГК РФ, относятся сделки: 
– несоответствующие требованиям закона или иных правовых актов 

(ст. 168 ГК РФ); 
– совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравст-

венности (ст. 169 ГК РФ); 
– мнимые, т. е. совершенные без намерения создать соответствую-

щие правовые последствия (ст. 170 ГК РФ); 
– совершенные гражданином, признанным недееспособным 

(ст. 171 ГК РФ); 
– совершенные лицом, не достигшим 14 лет (ст. 172 ГК РФ), и др. 
Оспоримыми ГК РФ признает сделки, совершенные: 
– лицом в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ); 
– гражданином, ограниченным в дееспособности решением суда 

(ст. 176 ГК РФ); 
– гражданином, неспособным понимать значение своих действий или 

руководить ими (ст. 177 ГК РФ); 
– под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглаше-

ния представителя одной стороны с другой стороной, а также при стечении 
тяжелых обстоятельств (ст. 179 УК РФ). 

Семейный кодекс РФ вводит дополнительное, специальное условие 
недействительности соглашений об уплате алиментов несовершеннолет-
ним детям, а также недееспособным членам семьи. Так, если предусмот-
ренные соглашением об уплате алиментов условия предоставления содер-
жания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспо-
собному члену семьи существенно нарушают их интересы, такое соглаше-
ние может быть признано недействительным в судебном порядке по тре-
бованию законного представителя несовершеннолетнего ребенка или со-
вершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа опеки и 
попечительства или прокурора. Таким образом, законодатель в данном 
случае считает соглашение об уплате алиментов оспоримой сделкой. 

Под существенным нарушением понимается в первую очередь зани-
женный размер алиментов. Так, если он ниже суммы, которую эти лица 
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могли бы получить по закону, соглашение признается недействительным. 
Как существенное нарушение суд может расценить и условие о выплате 
алиментов только до 16-летнего возраста, и отсутствие условия об индек-
сации алиментов и т. п. 

Иск о признании недействительным алиментного соглашения может 
предъявить не только получатель алиментов (включая законных предста-
вителей несовершеннолетних детей или недееспособных совершеннолет-
них лиц), но и орган опеки и попечительства или прокурор. 

Основными условиями соглашения об алиментах являются их раз-
мер, способы и порядок уплаты. 

Предусматривая первое условие, стороны могут обозначить размер 
алиментов и в твердой денежной сумме, и в долях к заработку, иному до-
ходу. 

Размер алиментов ограничивается только относительно несовершен-
нолетних детей – он не может быть ниже предусмотренного ст. 81 СК РФ, 
а именно: на одного ребенка – 1/4, на двух – 1/3, на троих детей и более - 
1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Если обусловлен меньший размер алиментов, соглашение признается 
недействительным, не порождающим юридических последствий. В этом 
случае либо стороны приводят его в соответствие с законом, либо заинте-
ресованная сторона предъявляет иск в суд о взыскании алиментов. Если 
этого не сделано, обратиться в суд вправе орган опеки и попечительства 
(п. 3 ст. 80 СК РФ). 

Способы и порядок уплаты алиментов стороны определяют по сво-
ему усмотрению, которое здесь (в отличие от размера) не ограничено. За-
конодатель допускает выплаты: 

1) в долях к заработку (иному доходу); 
2) в твердой сумме, уплачиваемой либо единовременно, либо опре-

деленными периодами; 
3) путем предоставления имущества; 
4) иными путями по договоренности сторон, в том числе комбина-

циями различных способов. Так, родители могут условиться, что отец 
(обязанное лицо) ежегодно обеспечивает летний отдых ребенка; бывшие 
супруги – что бывший муж оплачивает работу сиделки своей бывшей же-
ны. 

В соответствии со ст. 105 СК РФ индексация размера алиментов, вы-
плачиваемых по соглашению сторон, обязательна. Так, стороны могут до-
говориться, что сумма алиментов повышается пропорционально росту ин-
фляции (ее официальные цифры публикуются в СМИ). 

Если в соглашении подобное условие отсутствует, в действие всту-
пают правила, предусмотренные для индексации алиментов, взыскиваемых 
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в судебном порядке, т. е. сумма алиментов повышается пропорционально 
росту МРОТ. 

Рассматривая вопрос: «Алиментные обязательства родителей и де-
тей», – одной из основных обязанностей родителей является предоставле-
ние содержания своим несовершеннолетним детям, а также нетрудоспо-
собным нуждающимся совершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 и п. 1 
ст. 85 СК РФ). Как правило, эта обязанность исполняется без всякого при-
нуждения, при этом родители сами определяют размер, вид и порядок пре-
доставления содержания детям. Если родители не предоставляют добро-
вольно средства на содержание своих детей, то возникают алиментные 
обязательства, исполнение которых возможно на основании соглашения об 
уплате алиментов либо по решению суда (порядок определяется согласно 
правилам о подведомственности и подсудности гражданского судопроиз-
водства)1. 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых про-
изводится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 8412. 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме на содержание не-
совершеннолетних детей, согласно п. 1 ст. 83 СК РФ, допускается при от-
сутствии соглашения об уплате алиментов, если:  

– родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход; 

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

– у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует зарабо-
ток и (или) иной доход; 

– в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении 
к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно 
или существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Данное обязательство носит взаимный характер и предполагает в по-
следующем содержание совершеннолетними детьми своих родителей. 
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. К 
данному обязательству могут быть привлечены все совершеннолетние 
трудоспособные дети. Размер определяется исходя из материального и се-
мейного положения получателя и плательщика. Взыскивается в твердой 

                                                           
1 См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ: фед. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. 
Ст. 4532; Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолет-
них детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2015.  
2 О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей: постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 31. Ст. 3743. 
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денежной сумме. П.5 ст. 87 СК РФ предусматривает основания  освобож-
дения детей от обязанности по содержанию своих родителей. 

В рамках данного исследования отдельно необходимо рассмотреть 
вопрос, регламентирующий алиментные обязательства супругов и бывших 
супругов. При этом следует отметить, что обязанность супругов матери-
ально поддерживать друг друга, закреплена в п. 1 ст. 89 СК РФ. Данная 
обязанность возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном 
браке. 

Брак, зарегистрированный в установленном законом порядке, поро-
ждает права и обязанности супругов, в том числе и алиментные, как разно-
видность имущественных прав и обязанностей. Поэтому, обучающимся по 
данной специализации следует знать, что в подобных ситуациях в отноше-
нии лиц, к которым применена та или иная мера безопасности (замена до-
кументов) правоохранительными органами согласно действующему зако-
нодательству наступают такие же правовые последствия, как и упомяну-
тые в ст. 89 СК РФ.   

Супруги вправе в соответствии со ст. 42 СК РФ определить в брач-
ном договоре права и обязанности по взаимному содержанию либо заклю-
чить соглашение об уплате алиментов (ст.ст. 99, 100 СК РФ). Если между 
супругами не заключено соглашение о предоставлении материальной под-
держки, алименты взыскиваются в судебном порядке при наличии преду-
смотренных законом оснований. 

Право требовать предоставления алиментов от другого супруга в су-
дебном порядке имеют супруги, предусмотренные ст. 89 СК РФ. Право 
бывшего супруга закреплено в ст. 90 СК РФ. Размер алиментов определя-
ется исходя из материального положения обеих сторон. Ст. 92 СК РФ пре-
дусматривает освобождение супругов от обязанности по содержанию друг 
друга. 

Помимо вышеизложенного следует также отметить, что алиментные 
обязательства могут возникнуть не только между родителями и детьми, 
супругами (бывшими супругами), но и между другими членами семьи. Пе-
речень «других членов семьи», на которых может быть возложена обязан-
ность по уплате алиментов, определен законом и является исчерпываю-
щим. В него входят: 

– братья и сестры; 
– дедушки и бабушки; внуки; 
–  пасынки и падчерицы; 
– лица, находившиеся на фактическом воспитании. 
Право на получение содержания от указанных лиц имеют несовер-

шеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные, нуждающиеся в по-
мощи братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические воспита-
тели, мачехи и отчимы. Алименты взыскиваются в твердой денежной сум-
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ме, размер определяется исходя из материального и семейного положения 
всех сторон. 

Что касается порядка уплаты и взыскания алиментов, то семейное 
законодательство предусматривает следующие способы: 

– добровольный (по соглашению об уплате алиментов)1; 
– принудительный (по решению суда).  
На алиментные обязательства не распространяется исковая давность. 

В суд можно с заявлением обратиться в любое время пока существует пра-
во на алименты. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уп-
лачивать алименты на основании нотариально удостоверенного соглаше-
ния или на основании исполнительного листа обязана ежемесячно удержи-
вать алименты из заработной платы или иного дохода плательщика. Суд 
вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его 
полностью или частично от уплаты задолженности, если установит, что 
неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по 
другим уважительным причинам и его материальное и семейное положе-
ние, за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних 
детей. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачи-
вать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку. Выплаченные суммы алиментов не могут быть ис-
требованы обратно, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 116 СК РФ. 

Основания прекращения алиментных обязательств предусмотрены 
ст. 120 СК РФ, перечень которых носит исчерпывающий характер. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие алиментов и алиментных обязательств. Назовите 

основания возникновения алиментных обязательств. 
2. Каковы формы и порядок предоставления содержания родителями 

своим несовершеннолетним детям? 
3. В каком случае алименты на несовершеннолетних детей взыски-

ваются с родителей в судебном порядке? 
4. В каком размере взыскиваются судом алименты с родителей на 

несовершеннолетних детей? 
5. С каких видов заработка и (или) иного дохода производится удер-

жание алиментов на несовершеннолетних детей? 
6. Вправе ли суд взыскать алименты за прошедший период, т. е. за 

время, предшествующее обращению в суд? 

                                                           
1 См.: приложение 2. 
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7. При наличии каких оснований суд обязывает трудоспособных со-
вершеннолетних детей содержать своих родителей? 

8. Кто из супругов, и при каких обстоятельствах имеет право требо-
вать предоставления в судебном порядке алиментов от другого супруга? 

9. Определите круг лиц, относящихся к другим членам семьи и 
имеющих право на взыскание алиментов в судебном порядке. 

10.Назовите основания прекращения алиментных обязательств. 
 
Примерные темы докладов и рефератов 
1. Порядок взыскания алиментов с родителей на несовершеннолет-

них детей. 
2. Порядок взыскания  алиментов с трудоспособных детей на содер-

жание родителей.  
3. Понятие, характер и виды семейно-правовых отношений между 

другими членами семьи. 
5. Отношения взаимного содержания другими членами семьи друг 

друга и их характер.  
6. Правовое положение и особенности взаимного содержания мачехи, 

отчима, пасынков, падчериц. 
 

7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
Защита прав и интересов детей в случаях: смерти родителей, лише-

ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-
ния родителей недееспособными, болезни, длительного отсутствия, укло-
нения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов – 
возлагается на органы опеки и попечительства. Выявленные дети ставятся 
на учет в государственный банк о детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Законодательство выделяет следующие виды подобных банков: ре-
гиональный и федеральный. Посредническая деятельность в данном во-
просе не допускается. Также осуществляется регистрация граждан, же-
лающих принять детей на воспитание в свои семьи. Регистрация ведется 
органами опеки и попечительства. 

Что касается семейно-правового института усыновления (удочере-
ния), то под ним следует понимать юридический акт, в результате которо-
го между усыновителем (усыновителями) и его родственниками, с одной 
стороны, и усыновленным – с другой, возникают такие же права и обязан-
ности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по 
происхождению (ст. 137 СК РФ). 
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Необходимо отметить, что усыновление допускается только в отно-
шении несовершеннолетних детей, утративших родительское попечение, и 
только в их интересах. 

Основной социальной целью усыновления является создание детям, 
лишившимся попечения родителей, наиболее благоприятных условий для 
жизни и воспитания в условиях семьи. 

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление детей производится в 
судебном порядке. Органами опеки и попечительства устанавливаются 
следующие обстоятельства:  

– условия жизни усыновителей и родителей; 
– целесообразность передачи ребенка от родителей в другую семью с 

учетом возможного улучшения условий жизни и воспитания усыновляемо-
го; 

– необходимость прекращения правоотношений усыновленного с 
братьями, сестрами и другими родственниками. 

Ст. 127 СК РФ предусматривает категории граждан, которые вправе 
быть усыновителями. Усыновление осуществляется только в судебном по-
рядке. Существует тайна усыновления. Кроме того, при усыновлении де-
тей требуется согласие родителей, опекунов (попечителей). Ста-
тья 130 СК РФ предусматривает возможность усыновления без согласия 
родителей. 

За усыновленным ребенком сохраняется его имя, отчество и фами-
лия. По просьбе усыновителей усыновленному ребенку присваиваются 
фамилия, имя, отчество усыновителей. Допускается изменение даты и мес-
та рождения. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 
осуществляется в ЗАГСе. 

Правовые последствия усыновления обозначены в статье 137 СК РФ. 
Статьи 140 и 141 СК РФ предусматривают возможность и правовые по-
следствия отмены усыновления. 

Правовая регламентация института опеки и попечительства опреде-
лена федеральным законом от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»1. 
Данная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ус-
танавливается в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 

Указанные органы назначают опекуна или попечителя ребенку в те-
чение месяца с момента, когда ему стало известно о необходимости уста-
новления опеки или попечительства над ним. Опека над малолетними ав-
томатически прекращается по достижении им возраста 14 лет. При этом 
гражданин, осуществляющий обязанности опекуна, становится попечите-
лем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом (п. 2 
                                                           
1 Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
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ст. 40 ГК РФ). Права и обязанности опекуна (попечителя) обозначены в 
соответствующей статье закона. Ребенок, находящийся под опекой (попе-
чительством) имеет право на защиту своих прав и интересов. Законода-
тельство предусматривает ограничение в количестве детей, передаваемых 
под опеку. Опекун (попечитель), являясь законным представителем ребен-
ка, несет имущественную ответственность за вред, причиненный ребен-
ком. 

При рассмотрении вопроса «иные» формы устройства детей следует 
обратить внимание на порядок передачи детей на воспитание в приемную 
семью, который определен гл. 21 СК РФ. Так под приемной семьей следует 
понимать форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в семью между органом опеки и попечительства и приемными ро-
дителями. При этом следует отметить, что в связи с отменой постановле-
ния Правительства РФ «О приемной семье» порядок передачи и воспита-
ния детей регулируются законом «Об опеке и попечительстве». 

Вопросы, связанные с передачей детей в семью регулируются не 
только законодательством РФ, но нормативными актами субъектов РФ. 
Что касается правового регулирования патронатного воспитания, то опре-
деляются законами субъектов РФ. Необходимо обратить внимание на осо-
бенности патронатного воспитания, которые отличаются от всех осталь-
ных форм.  

Помимо выше перечисленного существует и такая форма воспита-
ния, как детский дом семейного типа, который создается на базе семьи. 
Учредителем данного детского дома является органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ в лице органов опеки и попечительства. Семья выступа-
ет в роли воспитателей. При этом родственных отношений между ними и 
приемными детьми не возникает. 

В рамках данного исследования целесообразно отметить некоторые 
особенности, возникающие при реализации норм права федерального за-
кона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» – при выбо-
ре формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, а имен-
но в случае смерти защищаемого лица в связи с участием в уголовном су-
допроизводстве. В случае наступления подобного последствия сотрудники 
правоохранительных органов, принявшие решение об осуществлении го-
сударственной защиты, в течение трех суток принимают решение о приме-
нении мер социальной поддержки с привлечением компетентных органов 
государственной власти и местного самоуправления (например, таковыми 
могут выступать органы опеки и попечительства по месту жительства де-
тей). Так, органы опеки и попечительства на основании действующего за-
конодательства определяют форму устройства детей оставшихся без попе-
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чения родителей или их законных представителей (опекунство устанавли-
вается над детьми, не достигшими 14-летнего возраста, а попечительство – 
над детьми в возрасте от 14 до 16 лет).  

В случае установления ими факта наступления смерти или гибели 
защищаемого лица не связанного с участием в уголовном судопроизводст-
ве сотрудники данных подразделений могут вынести постановление об от-
казе в применении мер социальной поддержки в отношении таких детей. 
Тогда в данных случаях форма воспитания детей определяется в общем 
порядке согласно действующему законодательству. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. На кого возлагается защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей? 
2. Назовите основные формы устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей. Какие обстоятельства должны учитываться при уст-
ройстве ребенка? 

3. Дайте понятие усыновления (удочерения). В чем состоит значение 
института усыновления? 

4. В отношении каких детей допускается усыновление? Возможно ли 
усыновление братьев и сестер разными лицами? Могут ли быть усыновле-
ны лица, достигшие совершеннолетия? 

5. Какие требования предъявляются законом к личности 
усыновителя? Кто не может быть усыновителем? Могут ли лица, не 
состоящие между собой в браке, усыновить одного и того же ребенка? 

6. Дайте понятие опеки и попечительства. Сформулируйте цели 
опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. 

7. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в 
качестве опекунов (попечителей) детей? Перечислите лиц, которые не мо-
гут быть назначены опекунами (попечителями) детей. 

8. В силу каких оснований возможно прекращение опеки и попечи-
тельства? 

9. Дайте понятие приемной семьи. Раскройте основания и порядок 
образования приемной семьи. Какое максимальное количество детей 
(включая родных и усыновленных) может быть в приемной семье? 

10. Расскажите о правах и обязанностях приемных родителей. Пре-
дусмотрена ли законом оплата труда приемных родителей? 

11. Возможно ли досрочное расторжение договора о передаче ребен-
ка (детей) на воспитание в семью? Если да, то, по каким основаниям и по 
чьей инициативе? 

 
Примерные темы докладов и рефератов: 
1. Усыновление (удочерение) по российскому законодательству. 
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2. Приемная семья как форма воспитания детей. 
3. Учреждение и прекращение опеки и попечительства над детьми. 
4.Опека и попечительство как способ «наживы».  
 
8. Правовое регулирование семейных отношений с иностранным 

элементом 
 
Семейное законодательство РФ допускает возникновение семейных 

правоотношений, осложненных иностранным элементов, в качестве кото-
рых могут выступать – иностранные граждане, лица без гражданства, лица 
с двойным гражданством (как один из супругов)1. 

В соответствии с Конституцией РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в РФ национальным режимом в семейных от-
ношениях наравне с гражданами РФ. Исключение составляют положения 
международных договоров о взаимных ограничениях (реторсии) прав и 
обязанностей. 

Форма и порядок заключения брака на территории РФ, независимо 
от гражданства лиц, вступающих в брак, определяются законодательством 
РФ. Согласно ст. 156 СК РФ условия заключения брака на территории РФ 
определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 
государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 
брака. 

Необходимо обратить внимание на браки, заключаемые за пределами 
Российской Федерации. Подобные браки граждане РФ должны заключать 
в консульских и дипломатических представительствах нашего государства. 
Что касается расторжения брака, то оно осуществляется по законодатель-
ству места расторжения. При признании брака недействительным приме-
няется законодательство той страны, которое применялось при заключении 
брака. 

Отдельно следует рассмотреть понятия «хромающие браки» и «кон-
сульские браки». Так, под «хромающими браками» следует понимать союз 
между мужчиной и женщиной на территории одного государства, но не 
признанные на территории другой страны. «Консульские браки» – брач-
ный союз граждан одного государства, заключивших брак на территории 
другого государства в консульском учреждении своей страны. 

В рамках данного параграфа следует обратить внимание на п. 1 
ст. 161 СК РФ, где установлено, что правила о праве, подлежащем приме-
нению к подобным видам прав и обязанностей супругов, определяются за-
конодательством того государства, на территории которого они имеют со-

                                                           
1 См.: Войтович Е. П. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранцев в РФ: итоги 
и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 137 – 141; Савельев Д. Б. Со-
глашения в семейной сфере: учебное пособие. Москва: Проспект, 2017. 144 с.  
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вместное место жительства (при этом гражданство супругов во внимание 
не принимается). При заключении брачного договора или соглашения об 
уплате алиментов друг другу супруги, не имеющие общего гражданства 
или совместного места жительства, вправе самостоятельно избирать зако-
нодательство, подлежащее применению. 

При рассмотрении вопроса процедуры установления происхождения 
детей, а также прав и обязанностей родителей и детей рекомендуется особо 
обратить внимание  на то, что установление и оспаривание отцовства (ма-
теринства) в правоотношениях с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства регулируется законодательством государства, гражданином 
которого является ребенок по рождению. Данное правило применяется не-
зависимо от последующего приобретения ребенком гражданства другого 
государства. 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность ро-
дителей по содержанию детей, определяются законодательством государ-
ства, на территории которого они имеют совместное место жительства. 
При отсутствии совместного места жительства родителей и детей  права и 
обязанности родителей и детей определяются законодательством государ-
ства, гражданином которого является ребенок. 

Что касается, усыновления с участием иностранного элемента реко-
мендуется обратить внимание на порядок его осуществления согласно 
ст. 165 СК РФ. Необходимо отметить, что усыновление, в том числе и от-
мена усыновления, на территории РФ иностранными гражданами ребенка, 
являющего гражданином РФ, производится в соответствии с законодатель-
ством государства, гражданином которого является усыновитель на мо-
мент подачи заявления об усыновлении или об отмене усыновления. Вме-
сте с тем усыновление на территории РФ иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами РФ, детей, яв-
ляющихся гражданами РФ, производится в порядке, установленном Се-
мейным кодексом РФ для граждан РФ, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Порядок заключения брака с иностранным элементом. 
2. Что понимается под «хромающими» браками?  
3.  Что понимается под «консульскими» браки?  
4. Права и обязанности родителей и детей, где один из супругов 

является иностранным элементов? 
5. Коллизионные вопросы алиментных обязательств? 
6. Коллизионные аспекты, возникающие при усыновлении ино-

странными гражданами гражданина РФ  
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Примерные темы докладов и рефератов 
1. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в 

Российской Федерации с участием иностранного элемента.  
2. Защита прав и интересов детей на территории другого 

государства. 
3. Соотношение зарубежного и российского законодательства по 

вопросам регулирования брачно-семейных отношений. 
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Заключение 
 
Отдельные меры безопасности, применяемые в отношении лиц, нуж-

дающихся в государственной защите, осуществляются подразделениями 
органов внутренних дел с учетом конфиденциальности сведений о защи-
щаемом лице и применяемых в отношении его мерах безопасности.  

Анализ изученной судебной и правоприменительной практики по-
зволяет утверждать о проявлении специфики применения семейно-
правовых институтов в рамках реализации компетентными органами вла-
сти таких мер безопасности, как замена документов, переселение на другое 
постоянное место жительства, изменение места учебы, меры социальной 
поддержки в отношении близких родственников защищаемых лиц (выпла-
та пособий, пенсий). В качестве статистических данных хотелось бы при-
вести некоторые сведения. Так, за 2016 год оперативно-разыскной частью 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
МВД по Республике Башкортостан, были применены следующие виды мер 
безопасности: 

1) в рамках реализации ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ: 
личная охрана, охрана жилища и имущества – 7; 
выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности – 2; 
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице – 

20; 
2) в рамках реализации ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ: 
личная охрана, охрана жилища и имущества – 62; 
выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности – 27; 
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице – 

20; 
временное помещение в безопасное место – 27;  
изменение места работы (службы) или учебы – 1; 
замена документов – 1; 
изменение внешности – 1.1 
Представленные статистические сведения, а также содержание самой 

работы позволяют утверждать о возможности реализации обучающимися в 
своей будущей профессии особенностей применения семейно-правовых 
институтов в отношении лиц, нуждающихся в государственной защите. 
Кроме того, данная работа направлена, в том числе и на обеспечение учеб-
ного процесса по дисциплине «Основы семейного права в правопримени-
тельной деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите», что позволит наиболее полно ос-
воить учебный материал.  

                                                           
1 По данным ИЦ МВД РФ по РБ за 2016 г. (материал не опубликован).  
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   Приложение 1 
 Образец 
 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
    

г. Уфа      «___»___________________20__г. 
Гражданин Российской Федерации  Андреев Анатолий Сергеевич   и  
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
гражданка Андреева Светлана Васильевна_, 
                                (фамилия, имя, отчество) 

именуемые далее «Супруги», добровольно, по взаимному согласию, 
вступая в брак в целях урегулирования взаимных имущественных прав и 
обязанностей как в браке, так и в случае его расторжения, заключили на-
стоящий брачный договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
 
1.1. Супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое 

супругами  совместно в браке, независимо от того, на чьи доходы оно было 
приобретено, устанавливается режим совместной собственности. Для от-
дельных видов имущества, специально указанных в настоящем договоре 
или дополнении к нему, может устанавливаться иной режим. 

1.2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 
является его личной собственностью. 

1.3. К моменту заключения настоящего договора гр. Андрееву Ана-
толию Сергеевичу принадлежит следующее имущество: 

– квартира общей площадью ______кв. метров, находящаяся по ад-
ресу: __________________________________________________________; 

– автомобиль _________, двигатель № _____, кузов № ________, го-
сударственный номер _______, зарегистрированный в ___________; 

– предметы мебели согласно прилагаемому к договору списку; 
– золотые и серебряные украшения, а также ювелирные изделия из 

драгоценных и полудрагоценных камней согласно прилагаемому к догово-
ру списку; 

– гараж для автомобиля, расположенный по адресу: _____________. 
Гр. Андреевой Светлане Васильевне к моменту заключения настоя-

щего договора принадлежит следующее имущество ___________________; 
1.4. К общему имуществу, нажитому во время  брака, относятся до-

ходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предприниматель-
ской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полу-
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ченные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие спе-
циального назначения. Владение и пользование общим имуществом осу-
ществляется по обоюдному согласию. 

1.5. Право на общее имущество принадлежит также супругу, кото-
рый в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 
детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 
дохода. 

1.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приоб-
ретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются соб-
ственностью того супруга, который ими пользовался. 

1.7. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья или иного повреждения здоровья и т. п.) при-
знаются собственностью супруга, которому они выплачены. 

1.8. Супруги вправе распоряжаться общим имуществом по взаимно-
му согласию. Согласие супруга на совершение другим супругом сделки с 
общим имуществом предполагается, если другой супруг не выскажет воз-
ражений против сделки до ее совершения. Для совершения сделок с не-
движимым имуществом (в том числе с квартирами, жилыми и нежилыми 
помещениями, земельными участками и т. п.), транспортными средствами 
и иным имуществом, сделки с которым подлежат нотариальному удосто-
верению или государственной регистрации, необходимо предварительное 
письменное согласие другого супруга. Если сделка по соглашению сторон 
или в силу закона совершается в нотариальной форме, согласие другого 
супруга на совершение такой сделки также должно быть нотариально удо-
стоверено. Предварительное письменное согласие другого супруга необ-
ходимо при отчуждении и приобретении имущества, если сумма сделки 
превышает ________ рублей, независимо от вида имущества, в отношении 
которого совершается сделка. 

1.9. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглаше-
нию вправе изменить установленный настоящим договором режим совме-
стной собственности. 

 
2. Права и обязанности супругов 

 
2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совмест-

ном имуществе и об имуществе, принадлежащем другому супругу, прини-
мать все необходимые меры для предотвращения уничтожения или повре-
ждения имущества, а также для устранения угрозы уничтожения или по-
вреждения, в том числе производить необходимые расходы как за счет об-
щих денежных средств, так и за счет иных доходов. Каждый супруг обязан 
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соблюдать права и законные интересы другого супруга, установленные на-
стоящим брачным договором и законом, как в браке, так и после его рас-
торжения. 

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных 
сделок. Под рискованными сделками понимаются сделки, невыполнение 
обязательств по которым может привести к утрате значительной части со-
вместного имущества либо к существенному сокращению доходов супру-
гов. 

2.3. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом дру-
гого супруга, принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с 
назначением имущества. 

2.4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться при-
надлежавшим ему до брака имуществом по своему усмотрению. Однако 
доходы по таким сделкам супруги признают общей совместной собствен-
ностью. 

2.5. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кре-
диторов) о заключении, изменении или о расторжении настоящего брачно-
го договора. 

2.6. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супру-
гам до вступления в брак, в массу имущества, подлежащую разделу, не 
входит. 

2.7. При расторжении брака общее имущество подлежит разделу в 
равных долях. 

 
3. Ответственность супругов 

 
3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении приня-

тых на себя обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего 
ему имущества. При недостаточности этого имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супру-
гу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взы-
скания. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным дру-
гим супругом без его согласия. 

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по 
общим обязательствам супругов. При недостаточности этого имущества 
супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность 
своим имуществом. 

3.4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовер-
шеннолетними детьми, определяется Гражданским законодательством. 
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4. Вступление в силу, изменение и прекращение договора 
 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня государственной ре-

гистрации заключения брака. 
4.2. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению. 
4.3. Действие договора прекращается в момент государственной ре-

гистрации расторжения брака. 
4.4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор 

изменения и дополнения. Односторонний отказ от исполнения настоящего 
договора не допускается. 

4.5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период дей-
ствия настоящего договора, в случае не достижения супругами согласия 
разрешаются в судебном порядке. 

 
Подписи сторон: 
Гр. ________________________________________________________, 

паспорт: серия _______________, №___________, выдан 
________________________________________________________________, 

адрес:______________________________________________________ 
    ___________  
       (подпись) 
 
Гр. ________________________________________________________, 

паспорт: серия _______________, №___________, выдан 
________________________________________________________________, 

адрес:______________________________________________________ 
    ___________  
       (подпись) 
 
 
Примечание: 
 
Обучающемуся следует знать: 
во-первых, брачный договор может быть заключен как до государст-

венной регистрации брака, так и в любое время в период брака; 
во-вторых, брачный договор подлежит обязательному нотариально-

му удостоверению; 
в-третьих, в брачном договоре супруги вправе определить лишь 

имущественные права и обязанности как в браке, так и в случае его рас-
торжения. Иные права и обязанности супругов регулированию брачным 
договором не подлежат; 

в-четвертых, в брачном договоре супруги вправе: 
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– установить режим совместной, долевой или раздельной собствен-
ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущест-
во каждого из супругов; 

– определить долю каждого из супругов в принадлежащем им иму-
ществе; 

– определить имущество, которое будет передано каждому из супру-
гов в случае расторжения брака; 

– установить способ участия в доходах друг друга; 
– определить порядок несения каждым из них семейных расходов, а 

также любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 
супругов, но не противоречащие закону и не ущемляющие интересы дру-
гого супруга. 
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Приложение 2 
Образец  

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  

РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) 
город Уфа, «____» _____________ две тысячи семнадцатого года 

 
Мы, гр. ____________________________________________________,  
     (фамилия, имя, отчество плательщика алиментов) 
«_____» ________________ 19_____ года рождения, место рождения: 

____, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт серии __________ № 
__________, выдан ______________от «_____» ________________ 
__________ г., 

(указать кем выдан) 

код подразделения _______-_______, зарегистрированный по адресу: 
____, 

именуемый в дальнейшем Плательщик алиментов, с одной сторо-
ны, и гр. __________________________, «_____» ______ 19_____ года ро-
ждения 

(фамилия, имя, отчество получателя алиментов) 

место рождения: 
_________________________________________________, гражданство: 
РФ, пол: женский, паспорт серии __________ № __________, выдан 
________________ «_____» ________________ __________ г., 

код подразделения _______-_______, зарегистрированная по адресу: 
____, 

именуемая в дальнейшем Получатель алиментов, с другой сто-
роны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, находясь в здра-
вом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  
 
1.1. В соответствии со статьями 80, 83, 99–101, 104 Семейного ко-

декса РФ Плательщик алиментов предоставляет Получателю алиментов 
алименты для несовершеннолетнего(ей) _________________, «__» ____ 
______ года рождения.                                 (фамилия, имя, отчество ребенка (детей)) 

 
 

2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  
АЛИМЕНТОВ 

 
2.1. По настоящему соглашению алименты уплачиваются Платель-

щиком алиментов ежемесячно в размере одной четверти заработка и иного 
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дохода Плательщика алиментов, определяемых в соответствии со статьей 
82 Семейного кодекса РФ, но не менее ________________ (сумма цифрами) 
(_____________________) рублей в месяц с ежегодной индексацией по 
ставке рефинансирования ЦБ РФ. Взыскание алиментов с сумм заработной 
платы и иного дохода, причитающихся Плательщику алиментов, произво-
дится после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода 
налогов в соответствии с налоговым законодательством. 

2.2. Выплата алиментов по настоящему соглашению будет произво-
диться Плательщиком алиментов в следующем порядке: 

2.2.1. Выплата алиментов осуществляется Плательщиком алиментов 
с момента нотариального удостоверения настоящего Соглашения ежеме-
сячно не позднее 25-го числа текущего месяца. 

2.2.2. Плательщик алиментов, помимо уплаты оговоренных алимен-
тов, полностью выплачивает не менее 50 (пятидесяти) процентов расходов 
на лечение ребенка, его отдых, образование, приобретение ребенку круп-
ных покупок. 

2.3. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком 
алиментов обязательств, предусмотренных п.2.1 и п.2.2 настоящего согла-
шения, являются банковские и (или) бухгалтерские документы либо рас-
писка Получателя алиментов. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Стороны по настоящему соглашению обязуются надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, а также своевременно 
извещать друг друга об изменении места своего жительства, изменениях 
реквизитов банковских счетов и любых других обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для своевременного выполнения своих обяза-
тельств по настоящему соглашению. 

3.2. Плательщик алиментов обязуется ежегодно предоставлять Полу-
чателю алиментов справку о доходах с места работы по форме 2НДФЛ. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его 

нотариального удостоверения. 
4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить 

настоящее соглашение или прекратить его действие в установленной зако-
ном форме. 

4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения или 
одностороннее изменение его условий не допускается. 
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4.4. В случае существенного изменения материального или семейно-
го положения Сторон и при не достижении соглашения об изменении или 
расторжении указанного пункта настоящего соглашения, заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении 
пункта настоящего Соглашения. 

4.5. Расходы по составлению и нотариальному удостоверению на-
стоящего соглашения оплачиваются Сторонами поровну. 

4.6. Содержание статей 99-105 Семейного кодекса Российской 
Федерации сторонам разъяснено. 

4.7. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземпля-
рах, один из которых хранится в делах нотариуса города Уфы по адресу, 
по экземпляру выдается сторонам. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
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