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Введение 
 

Если разрушится семья, 
то низвергнутся государства и извратятся народы 

Серафим Соровский 
 

 Счастлив тот, кто счастлив у себя в доме 
Л.Н. Толстой 

 
Семья – это краеугольный камень любого общества, потому 

что она закладывает те основы, которые могут стать опорой для 
личности, в ней воспитываемой. От того, что будет заложено в 
семье, зависит, в том числе, способность личности реализоваться 
и принести пользу всему обществу. Чем крепче эти основы, тем 
больше вероятность, что, сталкиваясь с жизненными трудностя-
ми, человек сможет их преодолеть, закрепит уверенность в том, 
что эти основы настоящие, неподдельные, неисчезаемые во вре-
мени, т. е. незыблемые. 

В настоящее время, когда семейные устои современного 
общества пошатнулись; когда у молодых людей, создающих се-
мью, имеются зачастую негативные примеры семейных отноше-
ний, и они не всегда осознают значимость, а также содержание 
семейных ценностей; когда создание семьи продиктовано рыноч-
ными условиями, а не духовно-нравственными, понимание сути 
семьи, семейных отношений становится не просто актуальной, а 
насущной проблемой, которую необходимо решать уже сейчас. 
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Если в нашем обществе продолжится тенденция, связанная с ни-
велированием семейных ценностей, таких как любовь, взаимопо-
нимание, уважение, поддержка, взаимопомощь, то ему грозит 
разрушение. Тысячелетия эти ценности проверялись, и давно из-
вестно, что на ценностях рынка (деньги, успех, карьера, увеличе-
ние доходов путем выгодных брачных союзов) семья не способна 
долго существовать. 

С тех пор как в России началось строительство правового 
общества, как был взят курс на установление демократических 
отношений, основанных на рыночной экономике, семья оказалась 
самой незащищенной в этих условиях, потому что кардинальным 
образом изменились ориентиры современного общества, где раз-
витие экономики, стремление к верховенству, власти оказались 
гораздо важнее, чем любовь и уважение друг к другу. 

Если обратиться к статистике, то она подтверждает тот 
факт, что экономические отношения диктуют свои условия в 
сфере семьи. Так, например, в 2008 г. было зарегистрировано по-
чти 1 200 000 новых браков, а в 2018 г. – около 870 000. Всего с 
2013 по 2018 г. количество браков сократилось на 30%. Причи-
ной этому является снижение доходов населения, или, по-
другому, бедность1. 

Вместе с тем спустя почти три десятка лет многие стали за-
думываться над тем, что же такое семья, на чем она должна быть 
основана, какова ее роль. С 2019 г. число браков стало увеличи-
ваться, уменьшилось число разводов, выросло число незареги-
стрированных браков2. Этот факт свидетельствует о том, что се-
мейные отношения претерпевают изменения. Вопрос только в 
том, какие именно изменения происходят, насколько они глубоки 
и направлены ли на то, чтобы сформировать представление о се-
мье не просто как о ячейке общества, а о микрогруппе, обладаю-
щей способностью воспитать человека-творца, а не человека-
потребителя. 

                                                            
1 Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/business/2019/02/04/12162469.shtml (дата 

обращения: 27.06.2020). 
2 См.: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ 

folder/12781; Территориальная служба государственной статистики Тамбовской обла-
сти. URL: https://tmb.gks.ru/storage/mediabank/reliz_14022020.pdf (дата обращения: 
27.06.2020). 
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Отношения в семье всегда формировались под воздействием 
внешней среды той территории, государства, где она обоснова-
лась, и задача такого государства заключается в том, чтобы ока-
зываемое воздействие не разрушало семейные ценности, а спо-
собствовало их укреплению. Одним из способов такого укрепле-
ния является создание правовой системы, в которую встроены 
элементы, направленные на развитие правопорядка в семье. Фун-
дамент этих элементов – духовно-нравственные принципы, помо-
гающие семье строить свои внутренние отношения, способству-
ющие появлению общества, которое может противостоять любым 
негативным проявлениям и не поддаваться искушениям и со-
блазнам рыночной экономики. 

Поскольку строительству отношений предшествует необхо-
димость создания их проекта, а проект требует прежде отобрать 
необходимый материал и выбрать способы строительства, по-
стольку есть потребность в том, чтобы приобрести знания для 
дальнейшего их практического применения. Именно достижению 
этой цели посвящено настоящее учебно-практическое пособие, 
т. е. созданию у читателей представления о том, какой может 
быть семья в правовом обществе, какие правовые и неправовые 
средства можно использовать для строительства семьи, как избе-
жать споров и конфликтов, а если они неизбежны, то как решать 
их с использованием правовых способов. 

Настоящее учебно-практическое пособие станет подспорьем 
каждому, кто интересуется вопросами семьи и брака с правовой 
точки зрения. Оно также будет полезно для тех, кто собирается 
создавать семью, поскольку поможет раскрыть негативные сто-
роны непродуманных решений и избежать каких-либо ошибок.  
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники 
семейного права. Семейные правоотношения 

 
В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать: 
– понятие, предмет, метод, принципы семейного права, его 

основные источники; 
– содержание семейных правоотношений, их особенности; 
уметь:  
– анализировать основания возникновения семейных право-

отношений, выделяя принципы, на которых они основаны;  
– отличать семейные от иных правоотношений; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих се-

мейные правоотношения; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Понятие и предмет семейного права. Взаимосвязь семейного 
права с другими дисциплинами 

 
Как и любая другая отрасль, семейное право регулирует 

особый вид отношений – семейные. С одной стороны, о семей-
ном праве говорят как о комплексе норм, с другой стороны – как 
о совокупности нормативных правовых актов, а с третьей – как о 
системе знаний о явлениях, которые изучаются в семейно-
правовой сфере1. Соответственно, семейное право может рас-
сматриваться с учетом всех этих позиций. 

Ученые пришли к выводу о том, что предметом семейного 
права является совокупность всех отношений, которые регули-
руются этим правом. В данном контексте речь идет об отношени-
ях, которые вытекают из заключения, прекращения, расторжения 
брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей, об 
алиментных обязательствах членов семьи и т. д. Иначе говоря, 
это круг отношений, регулирование которых закреплено в Се-

                                                            
1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др. Семейное право: учеб. / 

под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 6.  
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мейном кодексе Российской Федерации. Следует сказать, что 
указанные отношения имеют свою специфику.  

1. Возникают у лиц, которые имеют между собой особые 
связи, называемые семейными. Эти связи вытекают из таких 
юридических фактов как брак и родство, что их и отличает, так 
как связи между посторонними лицами не регулируются семей-
ным правом. Необходимо отметить, что в СК РФ отсутствует по-
нятие семьи. В ст. 2 имеется лишь перечисление лиц, которые от-
носятся к членам семьи, и отношения между которыми регули-
руются: супруги, дети, родители, усыновленные, усыновители1. 
Сказано также о других родственниках, таких как братья, сестры, 
бабушки, дедушки.  

Б.М. Гонгало сомневается в том, нужно ли закреплять ле-
гальное определение семьи. Он полагает, что закон может лишь 
определять рамки правоотношений, а не регулировать «все и 
вся». На большее закон и не способен2. Однако некоторые уче-
ные, изучая вопросы семейного права, раскрывают понятие 
семьи. Так, Г.Ф. Шершеневич считал, что семья – это союз лиц, 
связанных браком и происходящих от них3. В.А. Рясенцев указы-
вал, что семья – это также союз лиц, основанный на браке, род-
стве (или только родстве), принятии детей на воспитание, отли-
чающийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой4. Как 
видно, мнение указанных авторов разнится в том, на чем основан 
этот союз (на браке или на браке и родстве, или только родстве). 
Соответственно, если в отношениях возникает разлад и требуется 
его разрешение в суде, то нужно знать, к кому имеются основа-
ния предъявлять требования. Это с точки зрения права, но право-
вые границы четко очерчены, а понятие семьи гораздо более 
наполнено. Ведь о семье можно говорить, когда брак или связи 
основаны не только на кровном родстве (а именно об этом в ос-
новном говорят научные источники), но и родстве духовном. 

                                                            
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. ФЗ 

РФ от 06.02.2020 № 10-ФЗ) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 6. Ст. 589. 
2 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др. Указ. соч. С. 6. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 

1995. С. 406.  
4 Советское семейное право: учеб. / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 42. 
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В последнем случае семейные отношения имеют совершенно 
иной оттенок, морально-нравственный их аспект преобладает. 

Вместе с тем в законе закрепляются понятия, на которых 
строится вся его логика. Думается, что отсутствие главного поня-
тия в системе семейного законодательства, направленного на 
укрепление семьи, построение семейных отношений и т. д. (ст. 1 
СК РФ), не способствует этому укреплению, поскольку не разъяс-
нено, на что именно нужно обратить внимание, между кем долж-
ны строиться соответствующие семейные отношения. Представ-
ляется, что наличие такого стержня, который помог бы сформи-
ровать ясное представление о семье и дать четкое понимание со-
держания понятия «семья», является основной задачей, которую 
необходимо решить уже сегодня. 

2. Отношения, регулируемые семейным правом, являются 
лично-правовыми, потому что основаны на заключении брака 
между конкретными людьми, возникновении между ними прав и 
обязанностей по отношению друг к другу, затем по отношению к 
совместным (либо усыновленным или приемным) детям и т. д. В 
дальнейшем в семье возникают имущественные (например, али-
ментные) обязательства. 

3. Такие отношения характеризуются неотчуждаемостью (их 
нельзя подарить, отменять, продать, купить и т. д., поскольку они 
связаны с определенными лицами). 

4. Имеют длящийся характер, поскольку могут существо-
вать до смерти кого-либо из их участников. 

Семейное право не отделено от других дисциплин. Его изу-
чение позволяет понять, что оно находится в тесной связи с 
гражданским правом, которое создает представление о порядке и 
принципах устройства гражданско-правовых отношений, осно-
ванных на личных (неимущественных) и имущественных правах 
и обязанностях сторон, и помогает выявить их закономерности; 
гражданским процессуальным правом, в ходе которого приобре-
таются знания о порядке и способах защиты нарушенных прав, 
вытекающих из семейных правоотношений; с жилищным правом, 
в процессе изучения которого осознаются правила общежития 
как в семье, так и вне семьи, порядок регулирования жилищных 
правоотношений; административным и уголовным правом в той 



9 

части, которая связана с наступлением административной или 
уголовной ответственности в результате совершения правонару-
шений либо преступлений (например, за ненадлежащее воспита-
ние ребенка, за злостное уклонение от уплаты алиментов, за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение административных 
правонарушений либо преступлений и т. д.). 

Помимо правовых дисциплин, семейное право несомненно 
взаимодействует с теми, которые изучают человека, его поведе-
ние, психику, формы, методы и способы его воспитания, так как 
благодаря знаниям, полученным из антропологии, психологии, 
педагогики, а также других подобных наук, семейное право спо-
собно достичь той цели, которая была отображена законодателем 
в СК РФ. 

 
Метод правового регулирования 

Семейному праву как самостоятельной отрасли права при-
сущ свой метод правового регулирования. Он характеризуется 
как императивно-диспозитивный, потому что в СК РФ большая 
часть норм носит обязательный характер. Например, несмотря на 
то, что союз между мужчиной и женщиной является доброволь-
ным, правила его заключения определены императивными нор-
мами, носящими обязательный для сторон характер; брак может 
быть расторгнут по воле обеих или одной из сторон, однако в не-
которых случаях имеются ограничения для конкретной стороны 
(муж не вправе без согласия беременной жены инициировать 
бракоразводный процесс); под контролем органов судебной вла-
сти находится и сам факт расторжения брака (он производится, 
если суд установит, что сохранение семьи невозможно, к тому же 
суд может назначить срок для примирения супругов). 

Диспозитивность метода правового регулирования семей-
ных правоотношений означает право выбора вариантов поведе-
ния у участников правоотношения. Например, в СК РФ закрепле-
на возможность заключения брачного договора (как до брака, так 
и после его заключения), соглашения об уплате алиментов. Вме-
сте с тем диспозитивность носит довольно ограниченный харак-
тер, находясь под контролем государства. Возможно, что это свя-
зано с особенностями правового сознания населения в России, 
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которое многие характеризуют как низкое1. Ведь если одна из 
сторон (или обе стороны) не владеет правовыми знаниями, то она 
(они) может осознанно (или неосознанно) причинить вред другой 
стороне (друг другу).  

Вместе с тем семейное законодательство характеризуется 
тем, что в нем закреплено равенство участников семейных право-
отношений, свобода их воли и необходимость использования со-
ответствующими государственными органами, вмешивающимися 
в семейные правоотношения, индивидуального подхода2. 

 
Принципы семейного права 

Семейное право – особая отрасль права, потому что регули-
рует отношения, основанные, прежде всего не на праве, а на мо-
рально-этических правилах поведения. Вся история человечества 
подтверждает тот факт, что совместная жизнь разных по своему 
характеру, интересам, потребностям лиц, возможна только тогда, 
когда устанавливаются некие общие правила поведения, прини-
маемые всеми членами общества без исключения. Как только эти 
правила игнорируются, возникают проблемы, которые в конеч-
ном счете могут привести к изоляции того из индивидов, который 
пренебрег рамками дозволенного поведения. 

Эти правила необходимы для того, чтобы каждый член об-
щества мог развиваться, совершенствуя себя, совершая поступки, 
не причиняющие вред окружающим. Такие правила не являются 
основой правовой сферы, они относятся к духовной сфере, но их 
значимость неоспорима. 

Любая отрасль права основывается на принципах, которые 
позволяют понять ее суть и правильно применить на практике. 
Однако семейное право, основополагающие начала которого вы-
текают из Всеобщей декларации прав человека 1948 г., где сказа-
но, что семья, являясь естественной ячейкой общества, имеет 

                                                            
1 См., например: Медушевская Н.Ф. Поиск духовных оснований права в русской 

правовой мысли // История государства и права. 2007. № 14; Мусаелян М.Ф., Хатаева 
М.А. Правовые проблемы противодействия коррупции // Журнал российского права. 
2012. № 1. С. 108–120. 

2 Пчелинцева Л.М. и др. Семейное право: учеб. и практикум для вузов / под ред. 
Л.М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л.В. Цитович. М.: Юрайт, 2020. С. 16. URL: 
https://urait.ru/bcode/449756/p.16 (дата обращения: 27.06.2020). 
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право на защиту, не имеет четко закрепленных принципов в СК 
РФ. В научной доктрине также отсутствует единый подход к их 
перечню. Анализ различных мнений позволил прийти к выводу о 
том, что большинство авторов склоняются к нижеследующему 
перечню принципов семейного права1: 

1) создание и развитие семейных отношений на основе 
любви, взаимного уважения, взаимопомощи и ответственности; 

2) добровольность брачного союза; 
3) признание брака, заключенного в органах записи актов 

гражданского состояния; 
4) равенство прав и обязанностей супругов в семье; 
5) разрешение внутрисемейных конфликтов по взаимному 

согласию; 
6) поддержка и защита государством материнства, отцов-

ства и детства; 
7) недопустимость произвольного вмешательства в дела 

семьи; 
8) беспрепятственное осуществление членами семьи своих 

прав, возможность их судебной защиты; 
9) приоритет семейного воспитания детей и забота об их 

развитии; 
10) приоритетная защита прав и интересов несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи. 
Имеется точка зрения, в соответствии с которой первый 

принцип не должен быть отнесен к принципам семейного права, 
потому что право на любовь и уважение лишены санкции, нельзя 
заставить любить и уважать2. Данное мнение является верным 
отчасти. Дело в том, что даже с позиции права каждое человече-
ское существо имеет право на любовь и уважение, несмотря на 
то, что в настоящее время отсутствует возможность привлечения 
к ответственности за нелюбовь и неуважение. Поскольку право 
развивается, то вполне вероятно, что в будущем станет возмож-

                                                            
1 Граве К.А., Пергамент А.И., Полянская Г.Н. и др. Советское гражданское пра-

во: учеб. пособие / под ред. С.Н. Братусь. М.: Госюриздат, 1951. Т. 2. С. 366–367; 
Свердлов Г.М. Советское семейное право. М., 1958. С. 38–45; Советское семейное пра-
во: учеб. / под ред. В.А. Рясенцева. М. 1982. С. 16–20; Матвеев Г.К. Советское семейное 
право: учеб. М., 1985. С. 20–22. 

2 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 407. 
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ным решение этой проблемы с правовой точки зрения иными 
правовыми средствами, чем те, которые известны в настоящее 
время. К тому же в контексте семейного права любовь и уваже-
ние должны восприниматься как основа, на которой строится се-
мья, а поскольку укрепление семьи является задачей семейного 
законодательства, постольку логично называть их принципами 
этой отрасли. Именно они способствуют как устойчивости семьи, 
так и реализации почти всех остальных принципов. Без любви и 
уважения равенство прав и обязанностей в семье будет вынуж-
денным, искусственным и направленным не на укрепление, а на 
разрушение семьи.  

Итак, первый принцип – это фундамент, от которого в даль-
нейшем зависит крепость семьи, ее способность противостоять 
внешним воздействиям. Поэтому, упоминая его, нужно исходить 
не только из юридического толкования, но и морально-
нравственного (ведь и право стало следствием развития мораль-
но-нравственных правил поведения). Хотя, если учесть мнение 
Ю.П. Лежниной, в культуре России создание семьи по любви не 
было традиционным1. 

Во втором принципе четко проявляются демократические 
устои нашего общества. Довольно долгое время брачные отно-
шения в России строились на унижении женщины, невозможно-
сти проявления ею своей воли в принятии решения о том, с кем 
вступать в брак2. Порой и мужчины вступали в брак, основываясь 
не на любви, а на выгоде, которую видели их родители. Добро-
вольность вступления в брак означает не только то, что каждый 
из его участников по своей воле принимает такое решение. Это 
еще говорит и об осознании всех последствий такого решения, 
прежде всего, будущих обязанностей и ответственности. Этот 
принцип тесно связан с первым. Для отношений, основанных на 
любви и уважении, необходимость нести обязанности является 
нормой, а понимание ответственности способствует проведению 
аналитической деятельности перед принятием решения для выяв-
ления всех его плюсов и минусов. Соответственно, второй прин-
                                                            

1 Лежнина Ю.П. Институт семьи в России: на пути к трансформации // Социоло-
гическая наука и социальная практика. 2016. № 2 (14). С. 84.  

2 Айтов П.Б., Белялова А.М., Богданов Е.В. и др. Семейное право: учеб. / под 
ред. Р.А. Курбанова. М.: Проспект, 2015. С. 6–17. 
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цип является опорой первому, его дополнением и тем соединяю-
щим звеном, которое только усилит новую семью. 

Третий принцип закрепляет, что в России признается только 
официально зарегистрированный брак. С одной стороны, как пи-
сал Г.Ф. Шершеневич, таким образом в этой сфере устанавлива-
ется правопорядок, потому что появляется возможность точного 
установления появления соответствующего юридического факта, 
имеющего определенные юридические последствия. С другой 
стороны, демонстрируется существующая в стране тенденция к 
передаче контроля и доверие государственным органам в деле 
организации этого порядка. Однако такой подход в настоящее 
время оправдан только лишь для лиц, которые традиционно счи-
тают регистрацию брака серьезным и необходимым шагом. Сей-
час растет количество незарегистрированных отношений и даже 
возможность законного решения имущественных вопросов не 
способствует тому, чтобы такие отношения уменьшились. Соот-
ветственно, значимость официальной регистрации брака снизи-
лась1. К тому же в обществе сформировалась тенденция, направ-
ленная на избежание появления обязательств и ответственности, 
особенно в браке. 

Как видно, два первых принципа как бы предшествуют со-
зданию семьи, их можно назвать базовыми. Они задают темп, 
помогают событиям развиваться, способствуют тому, чтобы 
начать налаживать своего рода правопорядок в семье и подойти к 
третьему принципу, который фактически завершает принятое 
решение тем, что на уровне государства официально признается 
создание новой семьи, готовой к строительству таких отношений, 
которые в итоге сформируют благоприятную социальную среду 
не только внутри, но и вокруг себя. 

Когда семья создана, супруги начинают строить отношения 
на основе равенства своих прав и обязанностей. Этот принцип 
вытекает из конституционного провозглашения равенства для 
всех членов российского общества и предполагает, что независи-
мо от того, мужчина или женщина желают реализовать любое из 

                                                            
1 Кучмаева О.В. Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повы-

шению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 2. С. 73.  
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прав, закрепленных в законе, они имеют такую возможность, но с 
соблюдением соответствующих обязанностей.  

Именно благодаря первым двум и четвертому принципу 
есть вероятность воспитания свободной, творческой личности. 
Ведь если супруги любят, проявляют уважение друг к другу, осо-
знают все последствия своих решений, они способны реализовать 
любое право, спокойно реагировать на необходимость нести лю-
бые обязанности. Такое поведение станет примером для их детей, 
которые не на словах, а на деле будут видеть то, как правильно 
строятся семейные отношения. Когда мужчина и женщина в се-
мье ощущают абсолютное взаимопонимание, слушают и слышат 
друг друга, то заложенные в них лучшие способности легко и 
свободно проявляются, потому что не задавливаются чувством 
страха, тоски, не угнетаются иными негативными эмоциями. 

Четвертый и пятый принципы легко осуществимы внутри 
уже созданной семьи, когда сформировано понимание и семей-
ные отношения строятся на основе базовых принципов. Разреше-
ние внутрисемейных конфликтов по взаимному согласию – это 
прекрасный способ сближения друг с другом, обогащения знани-
ями с учетом разных точек зрения (тем более что мышление у 
мужчин и женщин отличается и каждый из них в конфликте по-
казывает ту из своих сторон, которая, например, ранее не была 
известна). Вообще, внутрисемейные конфликты, как и другие, 
неизбежны и необходимы1. Конфликт – это столкновение разных 
позиций, результатом которого может стать принципиально иной 
уровень отношений, возможный в ходе выявления противопо-
ложных мнений и слияния наилучшего в них. Ведь любой опыт 
имеет и позитивные и негативные оттенки. Одна и та же область 
отношений каждым человеком воспринимается по-своему. Если 
на один и тот же вопрос у супругов имеется два разных ответа, то 
им необходимо сравнить эти ответы и извлечь из них только са-
мое полезное. Самый успешный способ разрешения конфликта – 
это спокойный диалог, но он возможен лишь тогда, когда супруги 
уважают друг друга, не позволяя себе навредить отношениям, 
оберегая чувства своей второй половины. Однако учитывая, что в 
                                                            

1 См.: Волков Е.Н. Необходимость конфликта. Н. Новгород: Центр подготовки 
персонала ФНС России, 2007. 64 с.; Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. 
СПб.: Питер, 2008. 544 с. 
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настоящее время имеются разные модели семей, такие как эгали-
тарная, бикарьерная, спонсорская, и только в эгалитарной модели 
совместно решаются семейные вопросы, то добиться реализации 
названного принципа очень нелегко1. 

Следующие три принципа являются как бы внешними по 
отношению к семье, однако важными с точки зрения семейного 
права. Некоторые ученые и политики высказывают мнение о том, 
что институт семьи может исчезнуть в связи с тем, что во всем 
мире происходит трансформация отношений. Семья постепенно 
утратила свою роль, которую играла раньше, а потому уже не бу-
дет иметь то значение, которое имела на протяжении тысячеле-
тий. Другие полагают, что роль семьи просто трансформируется2. 
Думается, что обе точки зрения верны: первая в том, что семья 
уже не способна выполнять те функции, которые выполняла 
раньше; а вторая в том, что ее функции просто будут наполнены 
иным содержанием. В настоящее время в России именно госу-
дарство способно раскрыть такие функции и контролировать их 
наполнение, в том числе с помощью обеспечения поддержки и 
защиты материнства, отцовства и детства, закрепленных в Кон-
ституции Российской Федерации и в СК РФ. Прежде всего, нуж-
но понять, что в себе содержат понятия «поддержка» и «защита». 
В СК РФ они не раскрыты. Л.В. Цитович полагает, что сам прин-
цип включает в себя обеспечение государством условий, направ-
ленных на всестороннее развитие семьи3. М.А. Осипова считает, 
что он означает обеспечение достойной жизни и свободного раз-
вития4. Но как видно, «поддержка» и «защита» не могут совпа-
дать по своему содержанию, так как первый термин связан с ока-
занием помощи, содействия в чем-то, а защита – это комплекс 
                                                            

1 Иванова А.А. Трансформация брачно-семейных отношений в российской се-
мье: сравнительный анализ социологических исследований // Известия вузов. Северо-
Кавказский регион. Общественные науки. 2015. № 4. С. 28–29. 

2 См.: Сакоян А. Владимир Назаров: экономические факторы апокалипсиса. 
5 апреля 2016 г. URL: http://polit.ru/article/2016/04/05/nazarov/ (дата обращения: 
02.07.2020); Троцук И.В., Парамонова А.Д. «Статус» института семьи в современном 
обществе и семейно-брачные ценности молодежи // Вестник РУДН. Серия: Социоло-
гия. 2016. № 3. Т. 16. С. 542–567. 

3 Пчелинцева Л.М. и др. Указ. соч. С. 23. 
4 Осипова М.А. Конституционные ценности в сфере семейных отношений в ре-

шениях Конституционного Суда Российской Федерации // Семейное и жилищное пра-
во. 2018. № 5. С. 18–21. 
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мер, направленных на устранение какого-либо нарушения1. Госу-
дарство в лице своих органов должно прогнозировать развитие 
общества, обнаруживая угрозы, риски и опасности, которые мо-
гут препятствовать его развитию, а значит развитию семьи. Под-
держивать и защищать – это не просто обеспечение достойного 
уровня жизни и устранение нарушений, но и создание условий, 
способствующих укреплению духовных ценностей, благодаря 
которым семья способна не поддаться разрушающим воздействи-
ям. В этом смысле указанный принцип является мощным стиму-
лом любого государства, заботящегося о своем народе. 

Если государство поддерживает и защищает семью, оно 
также создает условия для недопустимости произвольного вме-
шательства в ее дела. Иными словами, никто не вправе навязы-
вать свою волю, оказывать давление при принятии внутрисемей-
ных решений. Этот принцип относится как к обычным гражданам 
(в том числе родственникам, друзьям, знакомым семьи), так и к 
должностным лицам государственных органов. Вместе с тем в 
некоторых случаях государственные органы вправе вмешаться 
(например, в случае расторжения брака, установления опеки и 
попечительства, взыскания алиментов и т. п.). В любом случае 
вмешательство должно иметь определенные основания, потому 
что иначе возможно вступление в действие третьего принципа – 
беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав, 
возможность их судебной защиты, который вытекает из общего 
смысла правовой системы и провозглашенных в государстве 
прав. 

Два последних принципа направлены на обеспечение инте-
ресов самых слабых, с точки зрения семейного права, членов об-
щества, которым сложно защититься самостоятельно, – несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Первый прин-
цип направлен на формирование понимания, что для ребенка 
лучше развиваться и воспитываться в семье. Именно семья закла-
дывает модель поведения, которой он сможет пользоваться после 
того, как покинет ее, например, для создания своей собственной 
семьи либо самореализации в широком смысле этого слова. Еще 
                                                            

1 См., например: Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодатель-
ством. М., 1985. С. 18–19; Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 
С. 130–131. 
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в Декларации прав ребенка 1959 г. было сказано, что ответствен-
ность за лучшее обеспечение интересов ребенка лежит на роди-
телях. Этот принцип исходит из того, что в случае, когда ребенок 
лишается своих родителей, то забота о его устройстве ложится на 
государство, которое для этой цели установило различные формы 
такого устройства (усыновление, опека и попечительство, патро-
натная семья и т. д.). Второй принцип, с одной стороны, акценти-
рует внимание на том, что несовершеннолетние и нетрудоспо-
собные члены общества нуждаются в защите в силу своей слабо-
сти, а с другой стороны, гарантирует, что такая защита обеспечи-
вается государством, признавшим эту слабость и необходимость 
ее обеспечивать. 

Таким образом, указанные основы семейного права по ха-
рактеру своего руководства можно разделить на четыре группы: 

1) базовые, направленные на создание фундамента семьи; 
2) внутрисемейные, направленные на развитие созданных 

семейных отношений; 
3) защитные, призванные сохранить семью и уберечь ее в 

результате взаимодействия с внешней средой; 
4) приоритетные, имеющие своей целью регулировать от-

ношения, в которых одна из их сторон является слабой по отно-
шению к другой. 

 
Источники семейного права 

Источником всех отраслей права изначально является Кон-
ституция РФ, в которой имеются несколько норм, регулирующих 
семейные правоотношения. Так, в ч. 2 ст. 6 сказано о поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства; в ч. 1 ст. 23 закреплено 
право на семейную тайну; ст. 38 вся посвящена вопросам семьи 
(установлено, что материнство, детство и семья находятся под 
защитой государства; родители имеют право и обязаны воспиты-
вать детей и заботиться о них, а дети, в свою очередь, обязаны 
заботиться о своих родителях, не способных трудиться); в ч. 1 п. 
«ж» и «к» ст. 72 к вопросам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов отнесены защита семьи, материнства, от-
цовства и детства, семейное законодательство. 
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Вслед за Конституцией РФ семейные правоотношения регу-
лирует СК РФ, в котором закреплены и принципы семейного 
права, и иные нормы, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением семейных правоотношений. 

Помимо названных нормативных правовых актов источни-
ком СП являются: 

1) Гражданский кодекс РФ в части, затрагивающей имуще-
ственные, а также неимущественные отношения в семье; 

2) Жилищный кодекс Российской Федерации (по вопросам 
совместного проживания членов семьи); 

3) федеральные законы Российской Федерации («Об опеке 
и попечительстве», «О регистрации актов гражданского состоя-
ния», «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей», «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и т. д.); 

4) указы Президента РФ (например, «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

5) постановления Правительства РФ (например, «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан»). 

Следует также отметить различные международные догово-
ры, в которых участвует Российская Федерация и которые 
направлены на урегулирование семейных отношений, в которых 
один из их участников – иностранный гражданин. Такие догово-
ры имеются с Грузией, Корейской Народно-Демократической 
Республикой, Кубой, Республикой Молдова и т. д. 

 
Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения – это отношения, которые скла-
дываются у членов семьи, регулируются нормами семейного пра-
ва и связаны с их имущественными и личными (неимуществен-
ными) правами и обязанностями. 

Имущественные права и обязанности возникают у членов 
семьи по поводу взаимного материального содержания, а также 
владения, пользования и распоряжения совместным имуществом 
супругов как в период брака, так и после его расторжения. 
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Личные (неимущественные) права и обязанности касаются 
вопросов вступления в брак и его прекращения, совместной жиз-
ни, воспитания и обучения детей и т. п. 

Указанные права и обязанности закреплены в нормах се-
мейного права и являются содержанием семейных правоотноше-
ний. Соответственно в структуру семейных правоотношений (как 
и любых других) входят: 

1) субъекты (лица, которые строят данные правоотношения); 
2) объекты (то, в связи с чем семейные правоотношения 

возникли или на что направлены); 
3) права и обязанности субъектов. 
Нужно отметить, что указанная структура является основой 

как для понимания сформировавшихся семейных правоотноше-
ний, так и для разрешения споров, которые зачастую возникают в 
процессе их развития. Так, в зависимости от того, между кем воз-
никли такие правоотношения (между супругами, бывшими су-
пругами, родителями и детьми, дедушками, бабушками и внука-
ми и т. п.), по поводу чего (содержания, определения долей в об-
щем имуществе, алиментных обязательств, порядка воспитания 
и т. п.), устанавливается набор прав и обязанностей, которые 
присущи соответствующей категории субъектов, и выявляются 
особенности данных правоотношений, а также ошибки, которые 
были допущены в процессе их формирования. 

В отличие от гражданского права, где его субъектами явля-
ются физические лица, юридические лица и публично-правовые 
образования, субъекты семейного права – это только физические 
лица, но которые обладают своей спецификой: они относятся к 
какой-либо семье. Принято, что субъектами семейного права сле-
дует считать: 

1) супругов (в том числе бывших); 
2) родителей и детей (как совершеннолетних, так и несо-

вершеннолетних); 
3) усыновителей и усыновленных; 
4) отчима (мачеху) и пасынка (падчерицу); 
5) опекунов (попечителей) и опекаемых (подопечных); 
6) приемных родителей и детей, передаваемых им на воспи-

тание; 
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7) иных родственников (братьев, сестер, дедушек, бабушек, 
дядей, тетей и т. п.)1. 

В СК РФ закреплены нормы, которые регулируют правоот-
ношения между конкретными субъектами. Так, в разделе II СК РФ 
содержатся нормы о заключении и прекращении брака, в раз-
деле III – права и обязанности супругов, в гл. 15 раздела V – али-
ментные обязательства других членов семьи (помимо родителей 
и детей, супругов и бывших супругов) и т. д. 

Члены семьи в процессе совместной жизни вступают в раз-
личные правоотношения, но не все они регулируются нормами 
семейного права. Например, не регулируются вопросы о религи-
озной принадлежности, о применении обычаев и традиций, быто-
вого характера (распределение прав и обязанностей, связанных с 
приобретением продуктов питания, уборкой дома, приготовлени-
ем пищи). Думается, что поскольку семья строится на основе 
любви, взаимоуважения, взаимопомощи, то и решение этих во-
просов должно осуществляться с учетом указанных принципов, 
которые предполагают отсутствие унижения, оскорбления либо 
ущемления прав кого-то из членов семьи при распределении обя-
занностей в конкретной сфере. 

Нужно отметить, что современное семейное законодатель-
ство построено на принципах гуманности, справедливости и ра-
венства, в нем учтены гендерные особенности, и оно коренным 
образом отличается от правил, которые существовали еще в Рос-
сийской империи. В нем четко проявляется, что мужчина и жен-
щина по отношению друг к другу стоят в одной плоскости прав и 
обязанностей и потому могут вступать в них как равные, а не как 
зависимые. В этом проявился огромный прорыв в сознании чело-
вечества. 

Таким образом, изучая семейные правоотношения, нужно 
обратить внимание на то, между кем они возникают и по какому 
поводу. При этом необходимо всегда иметь в виду, что семейные 
правоотношения должны строиться с учетом изложенных выше 
принципов. 

 
  

                                                            
1 Пчелинцева Л. М. и др. Указ. соч. С. 48. 



21 

Вопросы 

1. Что такое семейное право? 
2. Что такое семья? По какой причине, по вашему мнению, 

понятие «семья» не закреплено в СК РФ? 
3. В чем особенность метода правового регулирования в 

семейном праве? 
4. Перечислите принципы семейного права. Какой принцип 

является спорным, почему? 
5. На какие группы можно разделить указанные принципы? 
6. Что относится к источникам семейного права? 
7. В чем заключается специфика семейных правоотношений? 
8. Кто является субъектом семейных правоотношений? 
9. По поводу чего семейные правоотношения возникают? 

 
Задачи 

1. Гражданка Светлова в 2018 г. вступила в брак с гражда-
нином Великим. Через год совместной жизни гражданка Светло-
ва обнаружила, что супруг стал к ней менее внимательно отно-
ситься, перестал дарить цветы, ухаживать, не все семейные во-
просы решает с ней совместно, больше времени проводит вне 
дома. В остальном у нее нет к нему никаких претензий, так как 
материально он ее содержит, не ставит семью в затруднительное 
положение. Гражданка Светлова обратилась к адвокату за юри-
дической консультацией. 

Что бы вы могли ей посоветовать? О каком принципе се-
мейного права идет речь в данной ситуации? Имеются ли право-
вые средства для ее решения? Кто может помочь гражданке 
Светловой? 

 
2. Глава администрации сельского поселения издал поста-

новление, в котором решил вопрос об установлении возраста 
вступления в брак в поселении с 17 лет, а также утвердил поло-
жение, в соответствии с которым разрешил упрощенный порядок 
передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-
ные семьи и для усыновления.  

Оцените указанные действия главы администрации. Име-
ются ли в них нарушения федерального законодательства или 
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нет? Ответ аргументируйте с помощью соответствующих 
норм. 

 
3. Граждане Самохвалов и Нефедова стали проживать сов-

местно. Брак официально зарегистрирован не был. В течение пя-
ти лет совместного проживания указанные граждане приобрели 
земельный участок, который был зарегистрирован на имя Само-
хвалова, автомобиль, зарегистрированный на имя Нефедовой, а 
также холодильник, видеомагнитофон, пылесос, мебельный гар-
нитур (на указанное имущество имеются кассовые чеки без ука-
зания фамилии, имени, отчества лиц, их приобретших). Даль-
нейшая совместная жизнь у них не сложилась и они решили рас-
статься, обратившись в суд для раздела совместно нажитого 
имущества.  

Охарактеризуйте указанную ситуацию. Усматривается ли 
в данной ситуации нарушение какого-либо принципа семейного 
права? Нормы какого законодательства можно применить в 
данном случае? Как будет разрешен спор? 

 
4. Мать 18-летней Вероники Альбовой очень хотела, чтобы 

дочь вышла замуж за обеспеченного человека, который содержал 
бы не только ее дочь, но и ее саму. С помощью брачного 
агентства она подобрала подходящего кандидата в мужья для до-
чери, встретилась с ним и обговорила детали замужества. Канди-
дат в мужья, Раскопов, являясь предпринимателем, ведя успеш-
ный бизнес, давно мечтал о браке, однако так и не женился, по-
этому предложение его устраивало. Матери Вероники оставалось 
только убедить свою дочь в необходимости принятия нужного 
решения. Вероника, узнав обо всем, отказалась от заключения 
данного брака, в результате чего мать предложила ей покинуть 
место своего проживания с ней. 

Охарактеризуйте указанные отношения. Регулируются ли 
они семейным законодательством? Какие принципы семейного 
права либо их нарушение в них усматриваются? Как решить 
данную ситуацию? 
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Полезные советы и афоризмы 

Если вы решили жить вместе, то последнее что вам нужно 
делать, так это выносить свое эго на первое место. 

Когда вы научитесь брать на себя ответственность в семье, 
только тогда вы будете жить в счастье и радости. 

Если тебя на самом деле любят, то совсем неважно, что ты 
представляешь собой в жизни. 

Самое ценное в нашей жизни – это настоящая и искренняя 
любовь, потому что только такая любовь закрывает глаза на все, 
что происходит с нами. 

Если вы по-настоящему уважаете и любите друг друга, то 
даже самый скверный поступок не сможет разрушить ваши брач-
ные узы. 

У тебя будет настоящая любовь только тогда, когда ты 
научишься отдавать больше, чем брать у партнера1. 
  

                                                            
1 Притчи о семейной жизни и ценностях семьи. URL: https://notagram.ru/pritchi-o-

semejnoj-zhizni-i-tsennosti-semi/ (дата обращения: 19.08.2020). 



24 

Тема 2. Брак в российском семейном праве 
 

В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать:  
– понятие брака, порядок его заключения, прекращения, 

признания недействительным; 
уметь:  
– анализировать нормы семейного законодательства, регу-

лирующие вопросы брака;  
– применять нормы семейного законодательства о заключе-

нии и прекращении брака; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы брака; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Понятие брака 

Вступление в брак – одно из важнейших событий в жизни 
каждого человека, так как влечет за собой официальное создание 
новой семьи (в отличие от фактических брачных отношений), 
включающее в себя целый пласт неимущественных и имуще-
ственных прав и обязанностей, вытекающих по отношению к 
каждому из супругов и в дальнейшем по отношению к совмест-
ным детям. Ценность брака определяется, прежде всего, упоря-
доченностью отношений, их стабильностью, возможностью вос-
питания высокодуховной и нравственной личности, осознающей 
такие понятия, как любовь, уважение, взаимопомощь, ответ-
ственность за себя и за членов семьи, придающей значение жизни 
по закону. 

Нужно отметить, что в последнее время желающих зареги-
стрировать брак становится все меньше, потому что его офици-
альная регистрация влечет за собой далеко идущие последствия 
и, в частности, принятие ответственности. 

Само понятие брака по настоящее время является дискусси-
онным, потому что ни в Конституции РФ, ни в СК РФ оно не за-
креплено. Этот факт объясняется тем, что «брак» – очень сложное, 
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многогранное понятие, которое достаточно трудно обобщить. 
Вместе с тем некоторое представление о браке все же имеется. 
Так, первое упоминание о нем появилось еще в Кормчей книге, 
где было сказано, что это «мужеве и жене сочетание, сбытие во 
всей жизни, божественныя и человеческия правды общение»1. 

К.П. Победоносцев считал, что брак – это соединение муж-
чины и женщины, освященное общественным сознанием2. 
А.И. Загоровский полагал, что брак происходит от договора, но 
по содержанию далек от него, потому является особым институ-
том3. С ним практически согласен Г.Ф. Шершеневич, дополнив-
ший, что брак предполагает общение на всю жизнь и имеет нрав-
ственное содержание, а не экономическое4.  

На современном этапе также изучалось понятие брака и 
В.А. Рясенцев полагал, что браком является официально оформ-
ленный на основе свободы и добровольности союз мужчины и 
женщины, имеющий своей целью создание семьи и влекущий за 
собой появление их взаимных имущественных и неимуществен-
ных прав и обязанностей5.  

О.А. Рузакова, изучив различные мнения, пришла к выводу, 
что понятие «брак» можно рассматривать в узком и широком 
смыслах. В узком смысле – это официально зарегистрированный 
союз, порождающий взаимные права и обязанности. В широком 
смысле – это понятие должно быть рассмотрено не только с точ-
ки зрения законодательства Российской Федерации, но и других 
стран, поскольку браки могут заключаться между представите-
лями разных государств6. Несомненным является тот факт, что 
заключение брака влечет за собой определенные юридические 
последствия, важные для семейного права, поскольку в результа-
те у лиц, его заключивших, возникают соответствующие права и 
обязанности, закрепленные в СК РФ. 

Сложность понятия «брак» заключается еще и в том, что 
оно рассматривается с точки зрения трех позиций: 
                                                            

1 Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. М.: Статут, 2019. С. 72. 
2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 ч. Ч. 3. Договоры и обяза-

тельства. СПб.: Синод. тип., 1896. 
3 Загоровский А.И. Курс семейного права. Одесса. 1902. С. 5–6. 
4 Шершеневич Г.Ф, Общая теория права. М., 1912. Вып. 3. Т. 1. С. 160. 
5 Советское семейное право / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 61. 
6 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др. Указ. соч. С. 32. 
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1) как юридический факт (подлежащий государственной ре-
гистрации, влекущей за собой правовые последствия); 

2) как правоотношение (в результате которого у сторон возни-
кает набор различных по своему содержанию прав и обязанностей); 

3) как правовой институт семейного права (поскольку в СК 
РФ закреплены нормы, предписывающие порядок заключения, 
прекращения, расторжения брака, признания его недействительным). 

Подводя итог изложенному, можно сказать о том, что брак – 
это, прежде всего, официальный, добровольный и свободный со-
юз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, сов-
местное ведение хозяйства, воспитание и обучение детей. 

 
Заключение брака 

Для того, чтобы заключить в брак, необходимо наличие 
двух основных условий: 

1) желание его заключить (т. е. иметь обоюдное доброволь-
ное согласие); 

2) достижение возраста вступления в брак. 
Из истории нам известно, что добровольное согласие на 

вступление в брак довольно долго игнорировалось. Как отмечал 
Д.И. Мейер, этот факт не осознавался как необходимость, доста-
точно было воли родителей или господ для заключения брака до 
тех пор, пока Петр I не сделал это условие необходимым1. 

Добровольность вступления в брак означает, что, во-первых, 
лицо выражает свою волю лично, без принуждения, а также 
насилия, давления, обмана и других подобных обстоятельств, ко-
торые оказывают воздействие на него; во-вторых, осознает ха-
рактер принятого решения и его правовые последствия. Если ука-
занные факты отсутствовали, то можно говорить о том, что такой 
брак следует признать недействительным в связи с пороком воли. 
В этом случае применяются нормы гражданского законодатель-
ства о недействительных сделках с пороками воли. Например, 
понуждение к заключению брака в результате применения или 
угрозы применения физического либо психического насилия, об-
мана относительно личности супруга либо обстоятельств вступ-

                                                            
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. 2-е изд., испр. М., 2000. С. 715. 
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ления в брак, которые имеют существенное значение, является 
основанием для обращения в суд. 

Взаимное согласие в настоящее время подтверждается два-
жды: во время совместной подачи письменного заявления в орга-
ны записи актов гражданского состояния и в устной форме во 
время непосредственной регистрации брака. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 СК РФ установлен общий брач-
ный возраст для обоих полов – 18 лет. Вместе с тем в ч. 2 преду-
смотрена возможность снижения брачного возраста до 16 лет и 
ниже без согласия родителей, но с разрешения органов местного 
самоуправления соответствующих субъектов. 

Как указывает И.А. Михайлова, нормы ч. 2 ст. 13 СК РФ 
противоречат нормам ст. 27 ГК РФ, закрепляющим правила по-
лучения несовершеннолетним эмансипации только с согласия 
родителей. Автор полагает, что такой подход законодателя явля-
ется неоправданным, потому что не учитывает, что в этом воз-
расте ребенок способен совершить ошибку, к тому же влечет за 
собой еще и имущественные последствия для родителей1. Одна-
ко, во-первых, как показывает практика, в субъектах РФ (а их 
всего 25), где были приняты правовые акты, позволяющие сни-
жение брачного возраста, руководствовались в основном тем, что 
допустимо его снижение в связи с беременностью или рождением 
общего ребенка (к тому же подача заявления на вступление в 
брак до достижения брачного возраста осуществляется родите-
лями или законными представителями)2. Этот факт накладывает 
соответствующие обязательства не только на девушку, юношу, 
но и их родителей, оказавшихся в ситуации, влекущей за собой 
появление прав, обязанностей и ответственности в отношении 
будущего или рожденного ребенка. Во-вторых, эмансипация 
предполагает, что несовершеннолетнее лицо созрело и способно 
не только принимать важные решения, но и нести ответствен-
ность за них; этот факт учитывает только его собственные дей-
ствия, в которые не вовлекаются посторонние лица. Думается, 
что в описанном выше подходе законодатель прав, поскольку уже 
нет необходимости спрашивать согласия у родителей на вступле-
                                                            

1 Пчелинцева Л.М. и др. Указ. соч. С. 118. 
2 Матвеева Н.А. Проблемы вступления в брак до достижения брачного возраста 

в субъектах Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 11–15. 
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ние в брак, когда между девушкой и юношей сложились факти-
ческие брачные отношения, следствием чего стало зачатие либо 
рождение ребенка. 

Помимо названных условий, необходимо, чтобы для вступ-
ления в брак отсутствовали некоторые препятствия. К ним зако-
нодатель относит (ст. 14 СК РФ): 

1) наличие хотя бы у одного из вступающих в брак лица уже 
зарегистрированного брака; 

2) наличие близких родственных связей (по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии); 

3) наличие факта усыновления; 
4) недееспособность хотя бы одного лица. 
Запрет на вступление в брак в случае, если лицо уже состоит 

в зарегистрированном браке, вытекает из принципа моногамии 
(единобрачия). В определении Конституционного Суда РФ четко 
изложено, что семейная политика государства направлена на то, 
чтобы в России действовал именно этот принцип, направленный 
на признание отношений между одним мужчиной и одной жен-
щиной1. Таким образом государство стремится упорядочить се-
мейные отношения, приучить мужчин и женщин к ответственно-
сти за созданную семью, а не установлению хаотичности в связях. 
Возможно, права Е.Ю. Хоромова, обратившая внимание на то, что 
полигамных браков становится все больше, а отсутствие законода-
тельного регулирования не защищает права женщин, которые со-
стоят в таких отношениях2. Но, с другой стороны, если женщина 
проживает в государстве, которое стремится навести порядок в се-
мейных отношениях тем, что прививает обществу некоторые цен-
ности, она должна понимать, что такие отношения следует регули-
ровать иным способом (например, заключая соглашение о ее со-
держании, о порядке пользования имуществом и т. п.). Необходи-
мо разъяснять женщинам последствия таких отношений, издавать 
научную литературу на эту тему. К тому же внутри моногамного 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рязапова Нагима 

Габдылахатовича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 ста-
тьи 12 и статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации: определение Конститу-
ционного Суда РФ от 18.12.2007 № 851-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант» (дата обращения: 16.07.2020). 

2 Хоромова Е.Ю. Трансграничный брак: международно-правовой аспект. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2013. С. 18.  



29 

брака свободнее и легче могут быть воплощены принципы равен-
ства прав и обязанностей супругов в семье и разрешения внутрисе-
мейных конфликтов по взаимному согласию. Распределять обязан-
ности в семье, где две жены и один муж или два мужа и одна жена 
довольно сложно, так как кто-либо обязательно будет находиться в 
состоянии превосходства или неравенства, у кого-то будет больше 
прав и обязанностей, а у кого-то меньше (например, муж, имеющий 
две жены, одновременно приобретает больше прав и обязанностей, в 
связи с чем о равенстве в семье тогда не может быть и речи). Могут 
возникать ссоры как из-за бытовых вопросов, так и из-за воспи-
тания и обучения детей. Это с правовой точки зрения, а с психо-
логической – в таких семьях могут наблюдаться вспышки ревно-
сти, зависти по отношению друг к другу (например, жен), непри-
ятие друг друга и т. п., что также влечет за собой установление 
напряженной атмосферы. Соответственно, с моральной и право-
вой точек зрения моногамные браки приемлемее постольку, по-
скольку все же способствуют упорядочиванию отношений между 
мужчинами и женщинами. 

Запрет на вступление в брак лиц, находящихся друг по от-
ношению к другу в близких родственных связях, имеет научное 
обоснование. Во-первых, с медицинской точки зрения в таких 
браках велика возможность рождения неполноценных детей (с 
врожденными физическими, психическими и умственными недо-
статками)1. Во-вторых, с морально-нравственной точки зрения 
инцест недопустим потому, что приводит к смешению ролей, их 
утрате, когда роли не до конца пережиты (проиграны). Дело в 
том, что каждый человек по отношению к членам своей семьи 
одновременно выступает в разной роли (внук, сын, отец, внучка, 
дочь, мать и т. д.).  

Таким же морально-нравственным табу можно охарактери-
зовать браки между усыновителями и усыновленными, так как 
усыновители принимают на себя обязанности обучить усынов-
ленных соответствующим правилам поведения, передать им зна-
ния о правильном восприятии ролей родителей и детей и т. д. 
И очень сложной становится ситуация, когда такой категории лиц 
необходимо изменить сложившийся между ними порядок вещей. 

                                                            
1 Косарева И.А. Некоторые проблемы института брака в российском праве // Но-

тариус. 2006. № 5.  
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Все-таки следует изначально понимать ответственность и по-
следствия, связанные с усыновлением. 

Понятен и запрет на регистрацию брака с лицом, признан-
ным судом недееспособным. Недееспособное лицо не осознает 
характер и последствия принимаемых решений, не способно по-
нимать свои решения и действия и руководить ими, не может 
нести за них ответственность. Соответственно, законодатель ста-
рается минимизировать риск появления на свет члена общества, 
страдающего (как и его родитель) психическим заболеванием. 

Указанные условия и препятствия для заключения брака но-
сят исчерпывающий характер и не подлежат дополнению либо 
пересмотру. 

Рассматривая вопросы заключения брака, нельзя обойти 
стороной норму, в которой закреплено право лиц пройти меди-
цинское обследование до вступления в брак (ст. 15 СК РФ). Этой 
нормой законодатель закрепил возможность профилактики и 
предупреждения заболеваний, которые могут быть, во-первых,  
переданы супругу (например, болезни, передаваемые половым 
путем), во-вторых, передаваться по наследству будущему поко-
лению. Вместе с тем дискуссионным остается вопрос о том, что 
такое медицинское обследование является не обязательным, а 
добровольным и что данная норма фактически игнорируется 
населением, так как лишь незначительное количество граждан 
проходят это обследование. С одной стороны, подход законода-
теля является верным, так как способствует более ответственно-
му отношению граждан к своему здоровью и здоровью своих 
близких и родных, а с другой стороны, налицо его недоработка. 
Как считают некоторые исследователи, следовало бы медицин-
ское обследование сделать обязательным условием перед вступ-
лением в брак, так как проверка состояния здоровья осуществля-
ется по желанию, а переживание последствий – по неизбежности1. 

 
  

                                                            
1 См.: Матвеева Н.А. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, всту-

пающих в брак в Российской Федерации, Украине и Беларуси // Медицинское право. 
2007. № 1. С. 20; Лопаткина А.С. Ограничение семейных прав по законодательству 
Российской Федерации: проблемы теории и практики: автореф. … дис. канд. юрид. 
наук. М., 2012. С. 10; Тарусина Н.Н. Семейное законодательство: медицинские аспекты 
правового регулирования отношений с семейным элементом // Медицинское право. 
2019. № 3. С. 20–26. 
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Прекращение брака 

В ст. 16 СК РФ сказано, что брак прекращается в случаях: 
1) смерти одного из супругов; 
2) признания одного из супругов умершим на основании су-

дебного решения; 
3) его расторжения по заявлению одного, обоих супругов 

либо опекуна супруга, признанного недееспособным. 
Как видно, первые два основания для прекращения брака не 

зависят от воли сторон, а в третьем случае наоборот, так как рас-
торжение брака здесь возможно путем подачи заявления в органы 
ЗАГСа (административный порядок) либо в суд (судебный по-
рядок). 

Если говорить о семейной политике государства, то она 
направлена на то, чтобы сохранить институт семьи (об этом сви-
детельствуют следующие нормативные правовые акты: Феде-
ральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»; Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ 
«О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным жилищным креди-
там (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния»; Указ Президента РФ 
от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и т. п.). Однако данные ста-
тистики указывают на то, что институт семьи претерпевает зна-
чительные изменения. Так, 70 лет назад разводы были большой 
редкостью в нашем государстве (около 4 %), а в настоящее время 
их число доходит до 65 % по отношению к числу браков (в 2019 г.  
950 167 браков и 620 730 разводов). При этом результаты социо-
логических опросов говорят о том, что причиной разводов явля-
ются бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить 
семью, а данные официальной статистики после корреляции по-
купательской способности населения и разводов позволили сде-
лать вывод, что чем выше финансовая устойчивость населения, 
тем выше число разводов. Много разводов по причине измен и 
ревности, неумения идти на компромиссы, уступать друг другу, 
эгоизма. Значительная часть населения считает, что развод мог 
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бы состояться, но этому препятствует необходимость «делить де-
тей», а также материальная зависимость супругов друг от друга. 
Выделяются отрицательные стороны семейной жизни. К ним от-
носят: 1) ведение быта; 2) необходимость много работать для 
обеспечения семьи; 3) ответственность за благополучие других 
людей; 4) ограничение свободы; 5) однообразие семейной жиз-
ни1. Указанные данные говорят:  

– о непонимании роли семьи в вопросах обустройства и не-
умении обустроить собственное пространство; 

– об отсутствии осознания самореализации и развития через 
трудоустройство и оказание помощи членам своей семьи; 

– о незрелости психики при принятии решений и прогнози-
ровании их последствий, в результате чего ответственность вос-
принимается как груз; 

– о непонимании свободы выбора и внешней свободы; 
– о неумении перестраиваться и вносить разнообразие в 

жизнь своей семьи. 
Все это наглядно показывает, что поддержка семьи должна 

быть направлена не только на обеспечение ее финансового бла-
гополучия, но и на выработку, укрепление духовно-нравственной 
основы, что пока правом не регулируется. 

Прекращение брака по причине смерти одного из супругов – 
юридический факт, который не требует вмешательства со сторо-
ны государственных органов. Достаточно лишь получить свиде-
тельство о смерти и дальнейшие правоотношения у пережившего 
супруга могут быть связаны только лишь со вступлением в 
наследство. Если же в отношении супруга в течение пяти лет нет 
сведений о том, где он находится, то у второго супруга появля-
ются основания для обращения в суд о признании отсутствующе-
го умершим (ст. 45 ГК РФ). Судебное решение будет являться 
для органов ЗАГС основанием для внесения в книгу записей ак-
тов гражданского состояния соответствующей записи и выдачи 
свидетельства о смерти.  

Иная ситуация в случае, когда неизвестно место нахождения 
супруга. В соответствии со ст. 42 ГК РФ, если в отношении лица 
                                                            

1 Статистика разводов в России. Как часто разводятся в 2020 году? URL: 
https://www.planeta-zakona.ru/blog/razvod-v-tsifrakh-statistika-razvodov-v-rossii.html/ (дата 
обращения: 16.07.2020). 



33 

в течение года нет сведений о месте его пребывания, то заинтере-
сованные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
его безвестно отсутствующим. В результате этого юридического 
факта решается вопрос об управлении имуществом безвестно от-
сутствующего, предоставлении за счет этого имущества содержа-
ния тем лицам, которых он содержал, и погашении задолженностей 
(если таковые имелись), а в соответствии с ч. 2 ст. 19 СК РФ – по-
дачи вторым супругом заявления о расторжении брака в органы 
ЗАГС. Однако даже в случаях объявления супруга умершим или 
признания безвестно отсутствующим вероятна возможность его 
явки. На этот случай законодатель предусмотрел возможность 
восстановления брака в органах ЗАГС по совместному заявлению 
супругов, за исключением ситуации, когда другой супруг успел 
вступить в новый брак (ст. 26 СК РФ). 

В органах ЗАГС также возможно расторжение брака если: 
– у супругов отсутствуют общие несовершеннолетние дети; 
– один из супругов признан судом недееспособным; 
– второй супруг осужден к лишению свободы на срок более 

трех лет. 
В первом случае в ЗАГС должны обратиться оба супруга и 

расторжение брака производится без выяснения причин, без 
установления обстоятельств, накладывания каких-либо обяза-
тельств и применения процедуры примирения. 

Во втором и третьем случаях с заявлением обращается тот 
из супругов, который заинтересован в расторжении брака, однако 
он должен представить доказательства, подтверждающие его 
право расторгнуть брак на основании одного из условий, преду-
смотренных законом. Запись о расторжении брака и выдача сви-
детельства осуществляются через месяц после подачи заявления. 
При этом нужно помнить, что свидетельство о расторжении бра-
ка необходимо получить каждому из супругов, заплатив государ-
ственную пошлину, иначе не получивший его супруг будет счи-
таться находящимся в браке, что может повлечь за собой для 
обоих неприятные последствия и правового, и неправового ха-
рактера (например, арест имущества или введение в заблуждение 
нового избранника). 

Расторжение брака в судебном порядке осуществляется, если: 
– у супругов имеются общие несовершеннолетние дети; 
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– один из супругов не согласен на расторжение брака; 
– один из супругов уклоняется от расторжения брака в орга-

нах ЗАГС несмотря на то, что не имеет на это возражений. 
Процедура расторжения брака в судебном порядке считает-

ся более сложной и длительной по причине того, что суду предо-
ставлена возможность сохранить семью, в отличие от органов 
ЗАГС. Так, в соответствии со ст. 22 СК РФ расторжение брака 
производится, если суд установит, что совместная жизнь супру-
гов и сохранение их семьи недостижимы. Представляется, что та-
кая прерогатива суда накладывает некоторую долю ответствен-
ности на лиц, принимающих решение о расторжении брака, и 
этот процесс может быть исполнен либо формально, либо с при-
ложением усилий для того, чтобы изменить сложившуюся ситуа-
цию (особенно если с заявлением обращаются молодые люди). 
С формальной стороны судья только лишь устанавливает факт 
того, возможно ли сохранить семью или нет. Такая ситуация бу-
дет характеризоваться стремлением к получению ответов на со-
ответствующие вопросы и их фиксацией в судебном решении. 
С другой стороны, можно предпринять меры, направленные на 
сохранение семьи, убедить пару в необходимости применения 
процедуры примирения, подсказать какие-то выходы, привести 
примеры положительных исходов примирения, направить к се-
мейному психологу. Ведь порой решения о расторжении брака 
являются скоропалительными, принятыми в результате вспышки 
эмоций, не до конца обдуманными.  

Особенно важна миссия судьи, если брак расторгают лица, у 
которых имеются несовершеннолетние дети. Если воспитанием 
детей занимаются оба родителя, то у них формируется представ-
ление и о роли мужа (отца), и о роли жены (матери) в семье. Эти 
представления в дальнейшем трансформируются в его собствен-
ной семье и, конечно же, могут способствовать развитию в ней 
нормальных отношений. Естественно, когда видно, что сложив-
шиеся отношения могут навредить детям (ребенку), то такую се-
мью не стоит сохранять. Однако каждая ситуация является инди-
видуальной и нужно распознать эту индивидуальность, чтобы 
попытаться помочь. 

Необходимо выяснить и причины, по которым только один 
из супругов не согласен на расторжение брака. Думается, этот 
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факт также требует особого подхода. Если причиной является не-
допонимание или искаженное восприятие каких-либо слов, по-
ступков второй стороны, то здесь возможно наличие посредника, 
который попытался бы примирить стороны. Иногда со стороны 
ситуация воспринимается лучше, чем внутри. В России с некото-
рых пор развивается институт медиаторов. Если не семейный 
психолог, то, возможно, медиатор мог бы помочь распадающейся 
семье своими знаниями, умениями, навыками. Однако для их по-
лучения и дальнейшего применения необходимо развивать этот 
институт в заданном направлении. 

Брак, который был расторгнут в органах ЗАГС, прекращает-
ся с момента его государственной регистрации в книге записи ак-
тов гражданского состояния. Брак, расторгнутый в суде, – с мо-
мента вступления в силу судебного решения. 

Установление законодателем возможности прекращения 
брачных отношений, конечно же, демонстрирует признание за 
гражданами их прав на ошибки. Вместе с тем государство тогда 
лишь является устойчивым, способным противостоять внешним 
угрозам и опасностям, когда в нем счастливы люди. Все населе-
ние в государстве – это большая семья, и чем больше в ней любви 
и уважения друг к другу, стремления к взаимопомощи и под-
держке, принятия ответственности за свои поступки, тем больше 
вероятность того, что такое государство будет развиваться даль-
ше и крепко стоять, не поддаваясь внешним воздействиям. По 
этой причине сохранение семьи должно быть всегда одной из це-
лей государства. 

 
Признание брака недействительным 

Зачастую незнание закона либо игнорирование его приводит 
к негативным последствиям и заключенный брак может быть 
признан недействительным. В частности, в соответствии с п. 23 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 
(в ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» основаниями для 
признания брака недействительным являются: 

1) нарушение условий его заключения (ст. 12 и 13 СК РФ); 
2) наличие препятствий к его заключению (ст. 14 СК РФ); 
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3) сокрытие супругом наличия у него венерического забо-
левания либо ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ); 

4) его фиктивность (п. 1 ст. 27 СК РФ). 
При подаче в суд заявления о признании брака недействи-

тельным суд устанавливает, во-первых, наличие одного из выше-
указанных оснований, во-вторых, право лица, обратившегося с 
заявлением, на его подачу1. 

Так, ст. 28 СК РФ установлен исчерпывающий перечень 
лиц, которые могут обратиться в суд с подобным заявлением. 
Соответственно, ими являются лишь те лица, чьи права были 
нарушены в результате заключения брака (супруги, в том числе 
несовершеннолетние), родители несовершеннолетних супругов, а 
также должностные лица государственных органов, таких как ор-
ганы опеки и попечительства и прокурор. 

Заявление о признании брака недействительным может быть 
подано в любой момент по желанию заинтересованного лица. 
Исключением является только лишь случай сокрытия супругом 
наличия у него заболевания и поэтому заявление должно быть 
подано в течение года со дня, когда другой супруг узнал (или 
должен был узнать) о таком сокрытии. В данном случае приме-
няются нормы ст. 181 ГК РФ об оспоримых сделках. 

Если непринятие условий, а также препятствий для заклю-
чения брака есть возможность доказать, то гораздо сложнее об-
стоит дело с его фиктивностью, т. е. заключением брака без 
намерения создать семью, а для удовлетворения иных потребно-
стей и достижения иных целей (получение гражданства, постоян-
ной регистрации, места жительства). Задачей судьи является 
установление характерных для семьи признаков: факт совместно-
го проживания, близости, заботы друг о друге, проявления вни-
мания, уважения. Таких признаков должно быть немало, так как 
только в совокупности они свидетельствуют о желании лица со-
здать семью. При обстоятельствах фиктивности брака необходи-
мо обладать достаточными навыками в распознании обмана и 
фальши, которые могут демонстрировать стороны, а также уметь 
аргументированно описывать доводы, свидетельствующие о том, 
что брак действительно является фиктивным. 

                                                            
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1. 
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Ввиду того, что жизненные ситуации постоянно меняются, 
суду предоставлено право признать брак действительным. Это 
касается прекращения обстоятельств, которые препятствовали 
браку, соблюдения интересов несовершеннолетних супругов, а 
также лиц, которые все же создали семью, не желая этого в мо-
мент регистрации брака. 

Признание брака недействительным влечет за собой опреде-
ленные правовые последствия. Во-первых, он признается недей-
ствительным с момента заключения. Во-вторых, в зависимости от  
добросовестности и виновности в отношении каждого из супру-
гов наступают разные правовые последствия (например, добро-
совестный супруг вправе требовать возмещения ему как имуще-
ственного, так и морального вреда). В-третьих, у супругов пре-
кращаются взаимные права и обязанности, а также притязания по 
отношению друг к другу (как имущественные, так и неимуще-
ственные). Имущество не считается общим совместным, к спорам 
о его разделе применяются нормы гражданского законодатель-
ства. В-четвертых, признается недействительным брачный дого-
вор (если он был заключен). В-пятых, на рожденных в браке, 
признанном недействительным, детей, последствия его недей-
ствительности не распространяются. 

Таким образом, прежде, чем вступать в брак, необходимо 
тщательно ознакомиться с теми правовыми позициями, которые 
выражены в законе, и только после этого принимать соответ-
ствующее решение. 

 
Вопросы 

1. Опишите понятие брака. В чем его ценность? 
2. Перечислите условия для вступления в брак, а также пре-

пятствия, при которых брак невозможен. 
3. Имеются ли, по вашему мнению, противоречия между ч. 

2 ст. 13 СК РФ и ст. 27 ГК РФ? Если да, то в чем они выражены? 
4. Почему в России существует запрет на полигамные браки? 
5. По какой причине нельзя вступать в брак близким род-

ственникам? 
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6. Как вы думаете, медицинское освидетельствование лиц, 
вступающих в брак, должно быть обязательным или доброволь-
ным? Обоснуйте свой ответ. 

7. Перечислите причины разводов в России. 
8. Почему граждане в семейной жизни выделяют отрица-

тельные стороны, с чем это связано? 
9. Перечислите основания для прекращения брака. 
10. В каких случаях брак расторгается в органах ЗАГС, а в 

каких – в суде? 
11. Опишите роль судьи при расторжении брака. 
12. Назовите основания для признания брака недействи-

тельным. 
13. Какое основание является труднодоказуемым и почему? 
14. Каковы последствия признания брака недействительным? 
 

Задачи 

1. С заявлением о регистрации брака в орган ЗАГС обрати-
лись 20-летний Смирнов и 15-летняя Карпова, сообщив, что уже 
в течение года они проживают вместе и у них сложились факти-
ческие брачные отношения. 

Об этом узнала мать Карповой и обратилась в орган ЗАГС с 
требованием, чтобы в регистрации данного брака было отказано, 
потому что ей известно о том, что год назад Смирнов болел вене-
рическим заболеванием и злоупотребляет наркотическими сред-
ствами, поэтому не вправе вступать в брак.  

Оцените данную ситуацию. Можно ли при данных обстоя-
тельствах заключить этот брак? 

 
2. Земцова обратилась в юридическую консультацию с во-

просом о возможности заключения брака при таких условиях. 
Когда ей было 10 лет, ее мать вторично вышла замуж. Ее мужу 
было 22 года, и он удочерил Земцову. Когда Земцовой исполни-
лось 12 лет, отчим расторг брак с матерью, но платил алименты 
на Земцову до 18 лет. Сейчас ей исполнилось 19 лет и она хочет 
выйти замуж за своего бывшего отчима.  

Какую консультацию надлежит дать Земцовой? 
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3. Калягин и Воронова решили вступить в брак. Воронова 
являлась сестрой Калягина со стороны отца. Мать Вороновой не 
состояла в браке с отцом Калягина, но когда родилась Воронова, 
по обоюдному заявлению матери и отца Калягина было установ-
лено отцовство, т. е. его отец признал Воронову своей родной доче-
рью, что было зарегистрировано в книге регистрации рождений. 

Поясните, возможно ли заключение брака между указан-
ными лицами? Аргументируйте свою позицию с использованием 
норм семейного законодательства. 

 
4. Григорьева обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным брака, который она заключила с Ивановым 
год назад. В заявлении Григорьева указала, что является соб-
ственницей домовладения, которое получила в наследство после 
смерти первого мужа. Являясь инвалидом первой группы, она 
нуждалась в лечении, так как получаемых ею средств не хватало 
на лекарства, и ей сложно было себя содержать. На одном из ве-
черов у знакомых она встретила Иванова, которому рассказала о 
своей беде. Иванов предложил ей вступить в брак за вознаграж-
дение взамен на регистрацию в ее домовладении. Создавать се-
мью они не намеревались. После того, как брак был заключен и 
Григорьева получила вознаграждение, а Иванов зарегистрирован 
в домовладении, постепенно между ними стали складываться 
напряженные отношения. Григорьева предложила Иванову высе-
литься из ее дома, однако он ответил отказом, сообщив, что ино-
го места жительства у него нет. 

Дайте оценку этой ситуации. Как будет решено дело? 
 

Полезные советы и афоризмы 

Брак – это смерть и новое рождение. Смерть двух независи-
мых «я» и рождение нового существа – «мы» (Макарий Маркиш). 

Брак напоминает ножницы – половинки могут двигаться в 
противоположных направлениях, но проучат всякого, кто попы-
тается встать между ними (Сидней Смит). 

Я знаю только одну причину разрушившихся отношений, 
она совсем не связана со штампом. Недосказанность. Все начина-
ется с нее (Эльчин Сафарли). 
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Брак как долгий разговор. При вступлении в брак нужно за-
давать себе вопрос: полагаешь ли ты, что до старости можешь бе-
седовать с этой женщиной или этим мужчиной? Все остальное в 
браке преходяще, но большая часть общения принадлежит разго-
вору (Фридрих Ницше). 

Когда в крепкую семью вдруг приходит беда, там не говорят 
«это из-за тебя…», – там говорят «я с тобой!». И это главные сло-
ва в семейной жизни (Омар Хайям)1. 
  

                                                            
1 Мудрые афоризмы о браке и семье в картинках. URL: http://zen/yandex.ru/               

media/aphorism/aforizmy-v-kartinkah-6050ac95 b1dec522755cd274 (дата обращения: 19.08.2020). 
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Тема 3. Права и обязанности супругов 
 

В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать:  
– понятие личных (неимущественных) и имущественных 

прав и обязанностей супругов; 
– современное представление о совокупности данных прав и 

обязанностей; 
уметь:  
– давать правовую оценку видам личных (неимуществен-

ных) и имущественных прав и обязанностей супругов;  
– отличать личные (неимущественные) права и обязанности 

от имущественных; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

права и обязанности супругов; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Личные (неимущественные) права и обязанности супругов:  
понятие, виды, содержание 

Еще до вступления в брак у будущих супругов начинают со-
здаваться отношения, в идеале зиждущиеся на постулатах, при-
знанных семейным законодательством и являющихся фундамен-
том будущей семьи, – взаимной любви и уважении, взаимопомо-
щи, ответственности; не имеющих экономического содержания, 
однако представляющих собой базис, благодаря которому прове-
ряется крепость, а также длительность семейных отношений, 
способность супругов поддерживать друг друга и иных членов 
своей семьи, особенно детей. Эти постулаты являются личными 
(неимущественными) правами и обязанностями, не указанными в 
СК РФ и не имеющими детальной разработки и научного обоснова-
ния их значимости. Если внимательно ознакомиться со ст. 1 СК РФ, 
то можно сделать вывод, что изначально государство призывает к 
тому, чтобы семьи создавались на основе личных неимуществен-
ных прав и обязанностей и только потом имущественных.  
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С.В. Зыков верно отметил, что личные права и обязанности 
являются первичными1. Но представления именно об этой сфере 
отношений менее всего изучены в семейном праве. В настоящее 
время имеется достаточно научной литературы, посвященной се-
мейному праву, однако в ней весьма слабо отображены вопросы, 
касающиеся личных прав и обязанностей супругов. В основном 
перечисляются положения Конституции РФ и СК РФ, в которых 
закреплены так называемые личные права и обязанности граж-
дан2. Некоторые авторы объясняют данный факт тем, что эту 
сферу отношений сложно регулировать с точки зрения права и 
супруги должны самостоятельно ее устанавливать и корректиро-
вать3. С данным суждением можно было бы согласиться в части 
трудностей регулирования, но ведь можно развить положения, 
касающиеся этой сферы настолько, чтобы было понятно, как пра-
вильно (с научной, объективной точки зрения) строить семейные 
отношения, учитывая личные права и обязанности. К тому же ес-
ли в Конституции РФ провозглашается, что материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства (ст. 38 Конститу-
ции РФ), то это право должно быть обеспечено, прежде всего, с 
помощью создания условий, способствующих такой защите, и 
ощущения у лиц, находящихся под защитой гарантий, что они 
защищены. 

В СК РФ лишь две статьи посвящены личным правам и обя-
занностям супругов (ст. 31 и 32), которые комментируются в  
значительном количестве источников. Речь идет о праве выбора 
                                                            

1 Зыков С.В. Личные неимущественные права супругов: необходимость правово-
го регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 189–208. 

2 См., например: Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. и др. Комментарий 
к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под общ. ред. 
С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. 336 с.; 
Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). 3-е изд., испр., доп., перераб. М.: Контракт, 2011. 317 с.; Алексеева О.Г., Андро-
пов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федераль-
ному закону "Об актах гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 
Статут, 2012. 654 с.; Айтов П.Б., Белялова А.М., Богданов Е.В. и др. Семейное право: 
учеб. / под ред. Р.А. Курбанова. М.: Проспект, 2015. 232 с.; Гонгало Б.М., Крашенинни-
ков П.В., Михеева Л.Ю. и др. Семейное право: учеб. / под ред. П.В. Крашенинникова. 
4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 318 с. 

3 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: учеб. Ульяновск: УлГУ. 
2011. С. 121–129. 
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фамилии супругов и равенстве их в семье, под которым подразу-
мевается свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребы-
вания и жительства; совместное решение супругами вопросов ма-
теринства, отцовства, воспитания, образования детей и других 
вопросов жизни семьи. Следует перечислить обязанности супру-
гов: строить отношения на основе взаимоуважения и взаимопо-
мощи, содействия благополучию и укреплению семьи, заботиться 
о благосостоянии и развитии своих детей. Представляется необ-
ходимым остановиться на тех аспектах, которые были исследова-
ны слабо и которые следовало бы включить в раздел о личных 
правах и обязанностях, а именно о свободах и интересах.  

Конечно же, следует отметить, что все права и свободы, ко-
торые были провозглашены во Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., являются неотъемлемыми для каждого человека, 
независимо от того, находится он в браке или нет, следовательно, 
в вопросах регулирования личных прав и обязанностей в семей-
ных отношениях следует руководствоваться ею. В этом уникаль-
ном документе написано, что он был принят для того, чтобы и 
каждый человек в отдельности, и все общество в целом стреми-
лись путем просвещения и образования содействовать уважению 
и обеспечению закрепленных в нем прав и свобод. Даже в самой 
первой статье сказано, что «все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства»1. 

Что означает свобода? Это слово было объектом исследова-
ния и в философии, и в этике, и в праве. В философии под ним 
понимается такое состояние, при котором субъект по отношению 
к своим актам является их причиной, не зависящей от внешних 
факторов2. В этике изучается не свобода сама по себе, а свобода 
воли, причем свобода делать выбор между добром и злом3. 

                                                            
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 // Рос. газ. 1995. 5 апр. 
2 Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/collection/ new-

philenc/document/HASH011d9ed0664e9ab2a7a95b1d (дата обращения: 19.07.2020). 
3 Максимов Л.В. Концепт «свобода воли» в этике // Этическая мысль. 2015. 

Т. 15. № 2. С. 5–19. 
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В праве под свободой понимается возможность субъекта по сво-
ему усмотрению выбирать варианты поведения1. 

Изучение различных источников позволило сформулировать 
следующее понятие свободы: свобода – это состояние отсутствия 
у субъекта зависимостей, ограничений и лишений2. При этом та-
кое состояние может быть как внешним, так и внутренним и обу-
словлено развитием личности (чем выше уровень развития, тем 
выше осознание свободы). 

И зависимости, и ограничения, и лишения связаны с соб-
ственной и чужой волей. По собственной воле с учетом своих по-
требностей, желаний, установок, ценностей субъект может быть 
зависим: 

– от объектов материального мира; 
– от иных субъектов (финансово, психологически). 
Навязывание субъекту чужой воли может повлечь за собой 

возникновение тех же самых зависимостей, ограничений либо 
лишений. В любом случае состояние свободы является относи-
тельным, потому что всякий раз субъект становится перед выбо-
ром: зависеть, ограничивать себя либо лишаться чего-то. И чем 
выше в своем развитии субъект, тем более осознанным является 
его выбор. Соответственно, свобода – это такое состояние, до-
стижение которого зависит от личностного роста. 

Состояние свободы супругов всегда будет связано с этикой 
их поведения по отношению друг к другу. Их выбор, с одной 
стороны, будет зависеть от собственного развития и предвидения 
его последствий, а с другой – от развития второй половины, осо-
знающей или нет эти последствия. Таким образом, свобода в се-
мье может быть выражена лишь в той мере, в которой она учиты-
вает права и интересы обоих супругов. Но в любом случае она не 
является вседозволенностью. 

Выбор модели поведения зависит и от другой категории, 
охраняемой законом и называемой «достоинство». В философии 

                                                            
1 См., например: Богданов Е.В. Свобода как категория российского гражданско-

го права // Журнал российского права. 2018. № 12. С. 40–48.  
2 См.: Кудрявцев В.В. Три понятия свободы // Полис. Политические исследова-

ния. 1998. № 5. С. 6–22; Сергеев В.М., Сергеев К.В. Некоторые подходы к анализу язы-
ка политики на примере понятий «хаос», «лидер», «свобода» // Полис. Политические 
исследования. 2001. № 5. С. 107–115. 
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достоинством называется осознание личностью своего обще-
ственного значения, право на общественное уважение, основан-
ное на признании обществом социальной ценности человека1. 
В праве о достоинстве говорят как об особом моральном отноше-
нии человека к самому себе, а также отношении к нему со сторо-
ны общества, в котором признается ценность личности; или о 
признании ценности и высокого назначения каждого человека 
независимо от его социального происхождения и сословной при-
надлежности; или о самооценке человеком собственных качеств, 
способностей, мировоззрения, своего поведения, общественного 
значения, а также ценности человека самого по себе, независимо 
от его общественного положения, значимости и даже собственно-
го восприятия им своего места в системе общественных отноше-
ний и осознания (или неосознания) им своей ценности2. 

Последняя трактовка достоинства весьма интересна, по-
скольку указывает на такой его признак как независимость от 
собственного восприятия человеком самого себя, т. е. человек 
обладает достоинством потому, что он человек. Это правильно, 
но, вступая в какие-либо правоотношения, недостаточно иметь 
достоинство, им необходимо пользоваться, потому что неосозна-
ние человеком себя как ценности может повлечь за собой вступ-
ление в невыгодные, а порой и унижающие правоотношения. 

В семье осознание супругом своего достоинства, а также 
своей половины имеет огромное значение, так как может способ-
ствовать формированию бережного отношения друг к другу, сов-
местной заботы о личных, а также общих правах и интересах. 
В такой семье факт существования личных обязанностей, выте-
кающих из личных прав (например, право на свободу – обязан-
ность не препятствовать реализации свободы, право на достоин-

                                                            
1 Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Сов. энциклопедия, 1962. Т. 2. С. 58. 
2 См.: Штанько И.Н. Достоинство личности как правовое явление: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 11; Власова О.В. Достоинство человека как нрав-
ственно-правовая ценность: общетеоретическое исследование: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2011. С. 24; Безроднова К.В. К вопросу о развитии представлений 
о категориях чести и достоинства: историко-правовой аспект // Вестник ЮУрГУ. Се-
рия: Право. 2012. № 43(302). С. 6; Ильина Е.А. Метафизика человеческого достоинства: 
междисциплинарный взгляд на универсальную правовую категорию // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 9–16. 
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ство – обязанность не унижать), является не обременением, а ло-
гичным следствием и поощряется между супругами. 

Соответственно, осознание супругами самих себя, их лич-
ностный рост всегда будет оказывать влияние на качество семей-
ных правоотношений, плодотворность развития которых зависит 
от многообразия отношений в обществе. Только тогда семья 
устоит под воздействием внешних факторов, когда внутри нее 
самой имеется прочный остов ценностей и установок, поэтому 
личные (неимущественные) права и обязанности гораздо важнее. 
Их знание, умение ими пользоваться влечет за собой не только 
прочность, но и длительность семейных отношений, которые бу-
дут примером для потомства, так как созданная родителями мо-
дель поведения станет показательной для их детей. 

Таким образом, личные (неимущественные) права и обязан-
ности – это такие права и обязанности, которые определяют от-
ношения супругов с духовно-нравственной стороны и способ-
ствуют их устойчивости, длительности, а также созданию модели 
поведения, оказывающей благоприятное воздействие на потом-
ство. К видам этих прав и обязанностям следует отнести не толь-
ко те, которые закреплены в СК РФ, но также и те, которые были 
провозглашены на международном уровне во Всеобщей деклара-
ции прав человека, иных международных договорах, ратифици-
рованных Российской Федерацией, а также в Конституции РФ. 

 
Имущественные права и обязанности супругов. 

Законный режим имущества супругов 

Имущественные права и обязанности в условиях рыночной 
экономики приобрели достаточную значимость, а порой являют-
ся определяющим фактором в семейных отношениях в ущерб 
личным (неимущественным) правам и обязанностям, когда нали-
чие собственности, а также необходимость материального содер-
жания становятся причиной разногласий супругов. 

По своей сути имущественные права и обязанности являют-
ся средством, способствующим строительству семейных отноше-
ний, так как в условиях материального мира семье необходимо 
вести хозяйство, приобретать продукты питания, одежду, необ-
ходимые предметы обихода, что осуществляется благодаря до-
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стижению между супругами соглашения по поводу их самореа-
лизации или трудовой деятельности (т. е. вопросов, имеющих не-
имущественный характер). Соответственно, прежде чем в семей-
ные отношения начнет встраиваться материальная подоплека, 
нужно прийти к согласию о том, кто и какую будет играть роль в 
этой сфере жизни семьи, допустима ли материальная помощь со 
стороны родственников и в каких случаях. Конечно же, необхо-
димо всегда помнить о последствиях принятых решений и об от-
ветственности за них (например, если супруги допустили оказа-
ние им материальной помощи со стороны кого-то из родителей, 
то этот родитель может начать претендовать на расширение свое-
го влияния при принятии супругами каких-то решений в даль-
нейшем).  

Каждый из супругов вправе иметь полное представление о 
том, как будет вестись общее хозяйство, распределяться доходы, 
учитываться расходы и т. д. Лучше всего, когда оба супруга вно-
сят свой вклад в имущественные права и обязанности, однако 
возможна ситуация, когда один из супругов берет на себя имуще-
ственную составляющую семьи, а второй супруг строит неиму-
щественные отношения. При этом, если в семье учитываются 
принципы, с помощью которых она будет существовать (любви, 
уважения, взаимопомощи, равенства и т. д.), то имущественные 
права и обязанности супругов будут развиваться гармонично да-
же при возникновении конфликтных ситуаций. 

В СК РФ предусмотрено два режима имущественных прав и 
обязанностей супругов: законный и договорный, к которым при-
меняются нормы не только семейного (гл. 7 и 8 СК РФ), но и 
гражданского законодательства (ст. 256 ГК РФ) в части, регули-
рующей общее имущество, совершения супругами различных сде-
лок, заключения договоров и т. п. 

Законным называется такой режим, который предполагает 
наличие общего совместного имущества супругов, владение, 
пользование и распоряжение которым осуществляется в соответ-
ствии с законом, если иное не предусмотрено брачным договором 
(ст. 33 СК РФ). Иными словами, если брачный договор отсут-
ствует либо в нем отражен порядок владения пользования и рас-
поряжения части имущества супругов, то действует законный 
режим. 
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Законный режим имущества супругов предполагает, что 
часть имущества супругов является общей, а часть – раздельной 
ввиду его принадлежности конкретному супругу. 

Регулирование имущественных прав и обязанностей осу-
ществляется исходя из их равенства, что отражено в ч. 1 ст. 34 
СК РФ, где сказано, что все нажитое супругами в браке имуще-
ство является их совместной собственностью. Перечень этого 
имущества закреплен в ч. 2 ст. 34 СК РФ. Это положение означа-
ет, что не имеет значения, кто из супругов и какой вклад внес в 
формирование совместной собственности. Как было сказано вы-
ше, при отсутствии договора между ними это имущество являет-
ся общим. К тому же право на общее имущество супругов при-
надлежит даже тому из них, кто по уважительным причинам не 
имел своего дохода (ч. 3 ст. 34 СК РФ). Таким образом законода-
тель защищает права супруга, занимавшегося в браке домашним 
хозяйством, воспитанием и обучением детей или не занимавше-
гося трудовой деятельностью, приносящей доход, по состоянию 
здоровья, однако исполнявшего супружеские обязанности иного 
характера. 

Равенство имущественных прав и обязанностей супругов 
предполагает также, что владение, пользование и распоряжение 
совместным имуществом должно осуществляться по их взаимно-
му согласию, которое предполагается (п. 1 ч. 2 ст. 35 СК РФ), ес-
ли второй супруг не предъявил возражений относительно совер-
шенной первым супругом сделки. В этом случае сделка может 
быть признана недействительной по иску возражающего супруга 
(п. 2 ч. 2 ст. 35 СК РФ). 

Не является общим то имущество, собственниками которого 
супруги являлись до вступления в брак либо которое получили в 
порядке дарения или наследования в браке, а также в результате 
каких-либо других безвозмездных сделок (ч. 1 ст. 36 СК РФ). 
Вместе с тем существует правило, в соответствии с которым, ес-
ли в период брака имели место наступить обстоятельства, повли-
явшие на увеличение стоимости имущества, то оно может быть 
признано совместным (ст. 37 СК РФ). 

Законный режим имущества супругов, с одной стороны, ре-
гулирует имущественные права и обязанности супругов в браке, с 
другой – после его расторжения. Порядок раздела общего имуще-
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ства предусмотрен в ст. 38 и 39 СК РФ и предполагает два пути: 
по взаимному согласию и в судебном порядке. 

Соглашение о порядке раздела совместного имущества су-
пруги разрабатывают самостоятельно, однако оно подлежит но-
тариальному удостоверению (ч. 2 ст. 38 СК РФ). В соглашении 
супруги вправе по своему усмотрению определить, кому из них и 
какое имущество будет принадлежать. При этом следует пом-
нить, что в случае, если указанным соглашением нарушаются 
права одного из супругов, то, во-первых, в его удостоверении 
может быть отказано, а во-вторых – его можно признать недей-
ствительным по основаниям, установленным гражданским зако-
нодательством для недействительных сделок. 

Если супруги не смогли самостоятельно определить порядок 
раздела совместного имущества, они вправе обратиться в суд. 
Для этого в исковом заявлении указывается, какое имущество и 
кому, по мнению обратившегося в суд супруга, должно быть пе-
редано. Однако окончательное решение этого вопроса принадле-
жит суду, так как с учетом обстоятельств дела именно суд уста-
навливает и определяет дальнейшую судьбу всего имущества 
(ч. 3–5 ст. 38 СК РФ). При этом доли супругов признаются рав-
ными, но суд вправе исходя из интересов кого-то из супругов, а 
также несовершеннолетних детей, увеличить долю одного из су-
пругов, если он в этом нуждается (ст. 39 СК РФ). 

 
Договорный режим имущества супругов 

Имущественные вопросы всегда имели для людей большее 
значение, нежели неимущественные, поскольку позволяли не 
беспокоиться о собственном будущем и предопределяли возмож-
ность безбедного существования. Не является исключением и со-
временное законодательство, позволяющее супругам вместо за-
конного режима использовать договорный, который отличается 
от законного возможностью детального установления прав и обя-
занностей в отношении любого имущества. 

В гл. 8 СК РФ закреплены правила, которые касаются дого-
ворного режима имущества супругов или брачного договора, явля-
ющегося соглашением супругов об имущественных правах и обя-
занностях как в браке, так и после его расторжения (ст. 40 СК РФ). 
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Нужно отметить, что по настоящее время в научной среде ведутся 
споры относительно природы брачного договора: является ли он 
семейно-правовым либо гражданско-правовым договором1. Но, 
какова бы ни была его природа, супруги устанавливают в нем для 
себя соответствующие правила, которые действуют в течение 
брака либо применяются после его расторжения. Хотя сам факт 
необходимости заключения такого договора до настоящего вре-
мени является неоднозначным. В советский период этот институт 
отсутствовал вовсе, считался пережитком капитализма2. 

Брачный договор может быть заключен как до регистрации 
брака, так и после его регистрации, однако заключенный до реги-
страции вступает в силу после того, как брак был зарегистриро-
ван и подлежит обязательному нотариальному удостоверению 
(ст. 41 СК РФ). Этим законодатель, с одной стороны, указывает 
на особую роль брачного договора в жизни семьи, а с другой –
предупреждает нарушения прав кого-либо из супругов (нотариус, 
являясь должностным лицом, обладающим познаниями в сфере 
права, обязан разъяснять сторонам особенности включаемых в 
договор правил). К тому же если брачный договор был заключен, 
а стороны не вступили в брак, то такой договор не влечет за со-
бой никаких правовых последствий. 

Брачный договор обладает рядом признаков, которые следу-
ет учитывать при его заключении: 

1) особым субъектным составом (лица, намеревающиеся 
вступить в брак и вступившие в брак, обладающие дееспособно-
стью); 

2) особым объектным составом (добрачное, нажитое в бра-
ке и будущее имущество указанных лиц); 

3) совокупностью прав и обязанностей указанных лиц в от-
ношении данного имущества, включающей в себя режим сов-
местной, долевой и раздельной собственности на все имущество, 
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

                                                            
1 Бакаева И.В. Договорный режим имущества супругов: брачный договор // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2019. № 1. С. 12–18. 
2 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государ-

ствах – участниках Содружества Независимых Государств и Балтии: учеб.-практ. посо-
бие. М.: Юстицинформ. 2012. С. 15–16. 
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Соответственно, если в отношении какого-либо из видов 
имущества в брачном договоре нет условий о его владении, поль-
зовании и распоряжении, то применяется законный режим. 

Как указано в СК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 43), в брачном договоре 
супруги вправе установить следующее: 

– свои права и обязанности по взаимному содержанию; 
– способы участия в доходах друг друга (например, как бу-

дут распределяться проценты по банковским вкладам, дивиденды 
от акций и иных ценных бумаг, плоды, собранные на земельном 
участке, плата от сданного в аренду или по найму недвижимого 
имущества и т. д.); 

– порядок несения каждым из них семейных расходов; 
– перечень имущества, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака; 
– иные положения, касающиеся их имущественных отно-

шений. 
При этом необходимо учитывать, что брачным договором не 

могут быть ограничены: 
– правоспособность или дееспособность супругов (т. е. то, 

что принадлежит им в силу закона); 
– право супругов на обращение в суд за защитой; 
– права нетрудоспособного нуждающегося супруга на полу-

чение содержания. 
Брачным договором не регулируются: 
– личные (неимущественные) отношения между супругами 

(так как это иная сфера отношений, которую смешивать с имуще-
ственной нецелесообразно ввиду ее особенностей); 

– права и обязанности супругов в отношении детей; 
– условия, которые ставят одного из супругов в крайне не-

благоприятное положение (хуже, чем то, на которое супруг мог 
бы претендовать в случае отсутствия брачного договора) или 
противоречат основным началам семейного законодательства 
(принципам семейного права). 

При этом брачный договор, являясь в соответствии со 
ст. 153 ГК РФ сделкой, может быть признан недействительным 
по основаниям, закрепленным в § 2 ч. 1 ГК РФ. 

Итак, имущественные права и обязанности в семье возни-
кают только тогда, когда лица вступают в брак. Если изначально 
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лица строят свои отношения с учетом личных (неимуществен-
ных) прав и обязанностей, то имущественные права и обязанно-
сти устанавливаются легко и протекают безболезненно. Может 
быть, конечно, и наоборот, когда имущественная составляющая 
ставится во главу угла, а затем возникают попытки налаживания 
отношений с помощью личных (неимущественных) прав и обя-
занностей, но этот процесс гораздо более трудный и не всегда 
может быть успешно завершен. Все же создание семьи, основан-
ной сначала на личном, а только потом на имущественном матери-
але, будет более успешным. 

 
Ответственность супругов по обязательствам 

Помимо имущественных прав супруги имеют обязанности и 
не только те, которые вытекают из семейных правоотношений 
между ними, но и возникающие в результате их вступления в 
правоотношения с другими (третьими) лицами. Это так называе-
мые долги, которые могут быть как общими, так и личными. 
Каждый долг необходимо исследовать с точки зрения того, явля-
ется ли он долгом конкретного супруга либо обоих, либо сме-
шанным (частично личным и частично общим). 

В ст. 45 СК РФ закреплены два основных правила, которые 
связаны с обращением взыскания на имущество супругов: 

– если должником является один супруг, то взыскание об-
ращается лишь на его имущество; 

– по общим обязательствам, а также, если в результате обя-
зательства полученное было израсходовано на нужды семьи, 
взыскание обращается на общее имущество. 

Необходимо учитывать, что если имущества будет недоста-
точно для удовлетворения требований кредитора, в первом слу-
чае он может потребовать выдела доли супруга-должника, кото-
рая бы причиталась ему в случае раздела общего имущества, а во 
втором случае супруги будут нести солидарную ответственность 
за счет своего собственного имущества. 

Помимо своих собственных обязательств, супруги несут от-
ветственность и в случае причинения вреда их несовершеннолет-
ними детьми в соответствии с нормами гражданского законода-
тельства (ст. 1073 и 1074 ГК РФ) и правилами ч. 2 ст. 45 СК РФ. 
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У кредиторов имеются еще и гарантии удовлетворения их 
требований, когда обязанный супруг заключает, изменяет либо 
расторгает брачный договор. О таком факте супруг должен пре-
дупредить кредитора, иначе ему придется отвечать по своим обя-
зательствам независимо от условий брачного договора. Таким 
правилом законодатель приучает супругов к принципу добросо-
вестности при вступлении в гражданско-правовые отношения и 
проявлению заботы не только о членах своей семьи, но и третьих 
лицах. 

Как показывает практика, любые правоотношения требуют 
от лиц, в них вступающих, определенных знаний, прежде всего, 
для предупреждения негативных последствий имущественного 
характера. Говоря о правоотношениях, возникающих в семье, 
следует всегда помнить, что последствия принятого решения от-
разятся на всех ее членах. Это накладывает на супругов еще 
больший груз ответственности за свои действия и необходимость 
просчитывать каждый свой шаг. 

 
Вопросы 

1. Охарактеризуйте личные (неимущественные) права и 
обязанности супругов. 

2. В чем их значение для семейных отношений? 
3. По какой причине, по вашему, личные (неимуществен-

ные) права и обязанности слабо изучены в семейном праве? 
4. Перечислите виды личных (неимущественных) прав и 

обязанностей супругов. 
5. Что означает «свобода» в семейных отношениях? 
6. Что означает «достоинство» в семейных отношениях? 
7. Сколько видов режимов имущества супругов? Охаракте-

ризуйте их. 
8. На чем основан законный режим имущества супругов? 
9. На чем основан договорный режим имущества супругов? 
10. Перечислите признаки брачного договора. 
11. Что является содержанием брачного договора? 
12. Что не может быть включено в брачный договор? 
13. Как супруги отвечают по своим обязательствам? 
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Задачи 

1. Волошина приняла решение стать продавцом-
консультантом магазина «Магнит». Ее супруг не хотел, чтобы 
она работала продавцом, из-за чего у них произошел конфликт. 
Вскоре Волошин узнал, что его жена все же устроилась на ука-
занную работу, и тогда он предъявил ей требование: либо она от-
казывается от работы, либо они разводятся, аргументируя это 
тем, что, являясь мужем, вправе оказывать влияние на решение 
своей жены. 

Обоснована ли позиция Волошина? Охарактеризуйте право 
супругов на свободу выбора профессии. 

 
2. Супруги Кирсановы заключили  брачный  договор. Одним 

из его условий предусматривалось обязательство Кирсановой 
уволиться с работы и заниматься ведением домашнего хозяйства, 
а также воспитанием детей. Через три года Кирсанова нарушила 
данное обязательство и устроилась на работу. Кирсанов обратил-
ся к адвокатам, чтобы узнать правовые последствия нарушения 
данного обязательства и санкции, которые могут быть примене-
ны к Кирсановой. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Кто прав? 
 
3. Остроумова во время государственной регистрации брака 

отказалась принимать фамилию мужа, оставив свою. Через неко-
торое время после указанного события она решила обратиться в 
органы ЗАГС с просьбой изменить ей фамилию. Должностное 
лицо органа ЗАГС отказалось удовлетворять просьбу Остроумо-
вой, указав, что право на выбор фамилии она уже реализовала и 
вторично это делать запрещено. 

Правильно ли поступило должностное лицо органа ЗАГС? 
Может ли Остроумова изменить свою фамилию на фамилию 
мужа и если может, то как? 

 
4. Шатров обратился к Шатровой с исковым заявлением о 

расторжении брака и разделе совместного имущества. Шатрова в 
судебном заседании указала, что Шатров, перечисляя подлежа-
щее разделу имущество, не включил автомобиль, который был 
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подарен на свадьбе его родителями. Шатров пояснил, что данный 
автомобиль был подарен только ему его родителями. В судебном 
заседании было установлено, что спорный автомобиль действи-
тельно был подарен Шатровым в день свадьбы в присутствии 
гостей, но договор дарения не оформлялся.  

Решите указанный спор, сославшись на нормы гражданско-
го и семейного законодательства. 

 
5. Во время раздела совместного имущества Ипатовых воз-

ник спор о том, как должна делиться премия Правительства РФ, 
которая была получена Ипатовым за сделанное им научное от-
крытие. Супруга Ипатова считала, что премию необходимо де-
лить поровну, потому что успехи в науке – это ее, Ипатовой, за-
слуга, так как она заботилась о нем, проявляла терпение, вы-
держку, оказывала ему внимание, что и стало благоприятной 
почвой для данного открытия. Ипатов утверждал, что эта премия – 
его личная заслуга и она не может быть разделена как совместное 
имущество. 

Кто из них прав? Какое решение вынесет суд? 
 

Полезные советы и афоризмы 

Разрушить всегда легче, чем построить, 
Обидеть проще, чем простить, 
И врать всегда удобней, чем поверить, 
А оттолкнуть намного проще, чем любить  

                                           (Омар Хайям) 
Нет отношений без ссор и обид. Сильные люди ссорятся, 

обижаются, но остаются вместе. Слабые ищут замену. 
Одну пожилую пару, прожившую 60 лет вместе, спросили:  
– Как вам удалось так долго прожить вместе? 
– Понимаете, мы родились и выросли в те времена, когда 

сломавшиеся вещи чинили, а не выкидывали1. 
  

                                                            
1 Мудрые афоризмы о супругах в картинках. URL: http://zen/yandex.ru/media/ 

quotes_and_aphorisms/suprujestvo-v-citatah-i-aforismah-5dc6a97a43ca9b53a96ffeb4 (дата 
обращения: 19.08.2020). 
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Тема 4. Права и обязанности родителей и детей 
 

В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать: 
– порядок установления происхождения детей; 
– виды прав и обязанностей родителей и детей; 
уметь: 
– давать правовую оценку видам личных (неимуществен-

ных) и имущественных прав и обязанностей родителей и детей; 
– отличать личные (неимущественные) права и обязанности 

родителей и детей от имущественных; 
владеть навыком: 
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

права и обязанности родителей и детей; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Установление происхождения детей 

В XX в. впервые о ребенке стали говорить как о личности, а 
не о собственности его родителей, над которой они властвуют. 
Во Всеобщей декларации прав человека сказано, что дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Этот тезис был развит в Кон-
венции о правах ребенка 1989 г., в которой отражено, что для 
гармоничного развития ребенок должен расти в семье, в атмо-
сфере счастья, любви и понимания; имеет право знать своих ро-
дителей, на их заботу, совместное проживание с ними, обеспече-
ние своих интересов и т. п., а также в Федеральном законе РФ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
регулирующем отношения, которые возникают по поводу реали-
зации основных гарантий прав и законных интересов детей1. Та-
ким образом, для появления прав и обязанностей у соответству-
ющих лиц необходимо вначале установить, кто является родите-
лем (родителями) ребенка. 

                                                            
1 См.: Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 // Сб. междунар. договоров СССР. 1993. Вып. XLVI; Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации: федер. закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 
08.06.2020) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 24. Ст. 3752. 
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В ст. 47 СК РФ закреплено, что происхождение ребенка 
устанавливается в порядке, прописанном в законе. В ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (в ред. от 24.04.2020 г.) предусмотрено три 
основания для государственной регистрации рождения: 

а) документ, выданный медицинской организацией, в кото-
рой происходили роды (документ должен быть установленной 
формы); 

б) документ, выданный: 
– медицинской организацией, врач которой оказывал меди-

цинскую помощь при родах; 
– медицинской организацией, в которую мать обратилась 

после родов; 
– индивидуальным предпринимателем, который осуществ-

ляет медицинскую деятельность; 
в) заявление лица, которое присутствовало во время родов 

вне медицинской организации и без оказания медицинской по-
мощи1.  

Итак, для подтверждения рождения достаточно предоста-
вить один из указанных документов и в органе записи актов 
гражданского состояния в соответствующей книге будет осу-
ществлена запись о рождении. 

Установление материнства в основном не вызывает затруд-
нений, и это подтверждается ч. 1 ст. 48 СК РФ, в которой сказано, 
что оно удостоверяется либо на основании документов, либо на 
основании свидетельских показаний, либо на основании иных 
доказательств (этот перечень не является исчерпывающим). 

Иначе обстоит дело с установлением отцовства. Этот про-
цесс более сложный и зависит от ряда обстоятельств, перечис-
ленных в законе (состояние лиц в браке, истечение срока 300 
дней после расторжения брака, признание его недействительным, 
смерть супруга матери ребенка). Если родители ребенка состоят в 
браке, то действует так называемый принцип презумпции отцов-
ства, т. е. признается, что отцом ребенка является супруг его ма-
тери. Если родители ребенка в браке не состоят, то установление 
отцовства осуществляется двумя путями: 

                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2725. 
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– в добровольном порядке (когда мужчина признает себя 
отцом ребенка и подает заявление об этом в орган записи актов 
гражданского состояния); 

– в судебном порядке (в случае, если мужчина не признает 
себя отцом ребенка, и в случае, если он признавал себя отцом ре-
бенка, но умер до его рождения).  

Не исключается и такой факт, когда женщина отказывается 
указывать в свидетельстве о рождении ребенка его отца. В этом 
случае в графе об отце ставится прочерк. Вместе с тем закон 
предусматривает возможность для ребенка, достигшего совер-
шеннолетия самостоятельно обращаться в суд для установления 
факта своего происхождения. Особенности установления отцов-
ства (материнства) описаны в разъяснениях Верховного Суда РФ1. 

Таким образом, происхождение ребенка влечет за собой по-
явление прав и обязанностей у его родителей. 

 
Личные (неимущественные) права и обязанности  

родителей и детей 

Личные неимущественные права и обязанности детей 
Как в отношениях между супругами, так и в отношениях 

между родителями и детьми личные (неимущественные) права и 
обязанности играют существенную роль, так как правильная их 
реализация способствует гармоничному развитию и ребенка, и 
семейных отношений в целом. 

Нужно сразу сказать, что к личным (неимущественным) 
правам и обязанностям родителей и детей следует относить не 
только те, которые установлены в СК РФ, но также и те, которые 
закреплены как в международных правовых актах, так и в отече-
ственном законодательстве. Это подтверждается ст. 6 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», где прямо сказано о том, что ребенку принадлежат и 
гарантированы права и свободы, которые провозглашены во всех 
внутригосударственных нормативных правовых актах, а также 
правовых актах международного уровня. 
                                                            

1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 
установлением происхождения детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
16.05.2017 № 16 (в ред. от 26.12.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 7.  
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Правам и обязанностям родителей и детей посвящен раз-
дел IV СК РФ, однако в нем отражены только права детей и права и 
обязанности родителей по отношению к детям. В ст. 54–58 СК РФ 
перечислены следующие личные (неимущественные) права ре-
бенка: 

– жить и воспитываться в семье; 
– на общение с родителями и другими родственниками; 
– на защиту; 
– выражать свое мнение; 
– на имя, отчество и фамилию. 
Ст. 54 СК РФ о праве ребенка жить и воспитываться в семье 

содержит не только это право. В ней также перечисляются другие 
личные (неимущественные) права ребенка, которые были перене-
сены в данную статью из Конвенции о правах ребенка, и о кото-
рых уже было сказано выше. Указанное право, по мнению 
А.Н. Левушкина и А.А. Серебряковой, является одним из самых 
важных, потому что именно семейное воспитание способно 
сформировать гармоничную личность ребенка с физической, 
нравственной, интеллектуальной, социальной точек зрения (ука-
занные авторы к личным (неимущественным) правам ребенка от-
носят право на воспитание и образование, которое закреплено в 
ст. 63 СК РФ в качестве права и обязанности родителей)1. Как 
отметили Е.Г. Комиссарова и Т.Г. Краснова, исследование вопро-
сов семейного воспитания свелось к охранительной тематике с 
усилением административного начала в семейно-правовом регу-
лировании, а государственное воспитание – это только для тех, 
кто попал в беду2. Более того, Е.Г. Комиссарова и Т.Г. Краснова 
указывают, что в настоящее время семейному воспитанию вооб-
ще отведено мало места в семейном праве, цельных позитивных 
теорий семейного воспитания в праве попросту нет. Но ведь гос-
ударство заинтересовано в том, чтобы его население обновля-
лось, состояло из значительного количества людей, следователь-
но, оно должно быть заинтересовано в том, чтобы регулировать 
этот процесс. Это и происходит с помощью права, когда в госу-
                                                            

1 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Указ. соч. С. 208. 
2 Комиссарова Е.Г., Краснова Т.В. Право ребенка на семейное воспитание: регу-

лятивный аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 4. 
С. 672–697. 
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дарстве принимаются законы, способствующие формированию 
нужной модели поведения между членами общества, восприни-
мая которую взрослые передают в результате воспитания своим 
детям. 

В связи с изложенным и представляется неясным, какой 
должна быть модель поведения у ребенка, каким его следует вос-
питать. Ведь выбор форм, методов и способов воспитания зави-
сит от уровня культуры, образования, ценностных установок тех, 
кто его воспитывает, а если учесть, что развитие Российской Фе-
дерации почти двадцать семь лет осуществляется по пути рыноч-
ной экономики, основными постулатами которой является прин-
цип «купи – продай», «имей больше имущества в собственно-
сти», «будь лучшим, чтобы больше зарабатывать», то понятно, 
что воспитание нового поколения, скорее всего, ориентировано 
на достижение высокого материального достатка. Однако не мо-
жет быть так, чтобы все были высоко обеспеченными, поскольку 
ресурсы материального мира ограничены. Значит, выбирая фор-
мы, методы и способы воспитания, нужно это учитывать и под-
бирать такой их набор, который будет направлен на что-то другое.  

Изложенное свидетельствует о том, что у родителей должно 
быть четкое понимание о двух личных (неимущественных) пра-
вах ребенка: жить и воспитываться в семье и воспитание. Налицо 
двойственность этих прав: с одной стороны, ребенок имеет право 
воспитываться в семье (акцент на семье), а с другой стороны, он 
имеет право на то, чтобы его воспитывали. Каждый родитель 
должен осознавать указанную разницу. Право жить и воспиты-
ваться в семье было закреплено на международном уровне, что 
свидетельствует, конечно же, о признании мировым сообществом 
приоритетности нахождения ребенка в семье, так как история де-
монстрирует прекрасные примеры того, что именно семья играет 
главную роль в жизни ребенка (семьи, в которых были рождены 
и воспитаны замечательные поэты, художники, писатели, ученые 
и т. д., те семьи, где наилучшим образом смогли проявиться спо-
собности и таланты детей). Необходимо также иметь представле-
ние о том, что такое семейное воспитание. Сегодня, когда так 
много детей, оставшихся без попечения родителей, содержанию 
семейного воспитания должно быть уделено наиболее присталь-
ное внимание. Разнообразие в обществе идей, течений, направле-
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ний мысли, с одной стороны, позволяет увидеть мир во всей его 
многогранности, а с другой – затрудняет формирование цельной 
личности, имеющей совокупность качеств, позволяющих ей уве-
ренно чувствовать себя в нем, ввиду фактического отсутствия 
четких граней между добром и злом, дозволенным и запретным, 
должным и сущим.  

Эти грани устанавливает государство с помощью действу-
ющих в нем законов и их официального толкования. В настоящее 
время имеется лишь одно постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, дающее разъяснения по поводу споров, связанных с 
воспитанием детей, которые в основном касаются ситуаций не 
фактического воспитания, а того, кто этим будет заниматься (ме-
сто жительства ребенка при раздельном проживании родителей, 
осуществление прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка и т. д.)1. Непосредственные вопросы воспитания в указан-
ном документе не содержатся. Таким образом, защита права ре-
бенка жить и воспитываться в семье осуществляется довольно 
своеобразно: с помощью определения того, кто в итоге может 
воспитывать ребенка, а кто нет.  

Логичным было бы проведение государственной политики, 
направленной на формирование у населения образа семьи, спо-
собной самостоятельно (без обращения в государственные орга-
ны) выбирать такие формы, методы и способы воспитания, кото-
рые бы влекли за собой развитие гармоничных, сбалансирован-
ных, здоровых семейных отношений, а также решать возникаю-
щие споры. Ребенок, живя и воспитываясь в такой семье, автома-
тически копирует модель поведения, которая в ней применяется, 
а, осознавая ее продуктивность и пользу, уже в своей собствен-
ной семье сможет воспроизвести, улучшая какие-то ее стороны. 
Таким образом, в законе, регулирующем права и обязанности ро-
дителей и детей, должны быть указаны фундаментальные (или 
основные) права, на которых строятся отношения между ними и 
остальные, вытекающие из этих основных прав. 

Право на общение с родителями и иными родственниками 
является не менее важным, поскольку именно благодаря ему у 
                                                            

1 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 
(в ред. от 26.12.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
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ребенка постепенно складывается представление о том, как необ-
ходимо вести себя во внешнем мире, контактировать с другими 
людьми, выстраивать взаимоотношения с ними. Другими слова-
ми, благодаря родственникам ребенок познает позитивные и 
негативные стороны жизни. Соответственно, реализация данного 
права в части его содержания должна осуществляться очень 
осторожно ввиду хрупкости психики ребенка, поэтому форма, а 
также способы и методы общения должны выбираться с учетом 
его возраста и психологических особенностей по принципу «не 
навредить», чтобы кому-либо из родителей, законных представи-
телей или должностным лицам государственных органов не при-
шлось обращаться в суд для ограничения либо лишения права на 
общение из-за его негативных последствий. Родителям и другим 
родственникам следует помнить, что их общение с ребенком вле-
чет за собой моральные и правовые последствия, так как переда-
ваемая информация, какие-либо сведения содержат в себе как 
конструктивный, так и деструктивный материал, который ребе-
нок может использовать в своей жизни и в пользу и во вред не 
только себе, но и другим лицам. Следует отметить, если ребенку 
говорить «воровать нельзя», но при этом, скажем, приносить с 
работы предметы, которые были приобретены незаконным путем, 
или убеждать его, что нельзя оскорблять либо унижать людей, а 
после устраивать неприглядные ссоры с домочадцами, то ребенок 
будет брать пример с действий. Поэтому правомерная модель по-
ведения ребенка может быть сформирована только благодаря 
правомерной модели поведения его родителей и других род-
ственников. 

Исходя из изложенного, необходимо сказать, что послед-
ствия реализации ребенком права на общение с родителями и 
другими родственниками зачастую зависят только от тех, с кем 
он общался, а потому не стоит перекладывать ответственность на 
кого-то в случае, если ребенок совершит неправомерный поступок. 

Право ребенка на защиту может быть осуществлено тремя 
путями: 

– в судебном порядке (обращение в суд); 
– в административном порядке (обращение в прокуратуру, 

органы опеки и попечительства иные государственные органы); 
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– путем самозащиты (использование самостоятельных спо-
собов защиты прав). 

Право на защиту реализуется как родителями (законными 
представителями) ребенка, так и, в некоторых случаях, им самим. 
Поскольку ребенок является личностью, постольку ему гаранти-
рована защита прав, закрепленных в разделе IV СК РФ, провоз-
глашенных в Конституции РФ и во Всеобщей декларации прав 
человека. 

Право ребенка на собственное мнение содержит в себе его 
возможность быть выслушанным как по вопросам семьи, так и 
тем вопросам, которые касаются его личных интересов (выбор 
форм отдыха, хобби, мест учебы, распределения личного времени 
и т. д.). Нарушение данного права ребенка может повлечь за со-
бой формирование неполноценной личности, неспособной осо-
знавать свое достоинство, а значит, уважать себя и свои права, 
отстаивать их, достоинство других людей и их прав. И наоборот, 
поощрение попыток ребенка быть услышанным в семье будет 
способствовать его развитию и созреванию как полноценной, 
гармоничной личности, умеющей реализовывать свои естествен-
ные права, свободы и интересы, но при этом всегда нужно пом-
нить о том, что во всем должен быть баланс. Так, поскольку ре-
бенок не всегда способен ощутить границы дозволенного, его 
мнение может стать в семье превалирующим, что в результате 
может привести к развитию в нем, например, деспотических или 
авторитарных качеств, из-за которых в дальнейшем будут страдать 
не только члены семьи, но и другие лица, контактирующие с ним. 

Право на фамилию, имя и отчество имеет и правовое значе-
ние, так как позволяет идентифицировать ребенка, и морально-
нравственное из-за того, что присвоенные фамилия, имя или от-
чество могут унизить, возвысить либо быть нейтральными по от-
ношению к ребенку. Родители зачастую злоупотребляют данным 
правом, называя детей по меньшей мере странными именами ли-
бо изменяя им имена в силу субъективных желаний (например, 
неприязненных отношений с другим супругом).  

О.А. Рузакова отмечает, что в настоящее время появилась про-
блема, когда родители в качестве имени ребенка записывают непро-
износимые, неблагозвучные и даже оскорбительные слова и цифры. 
Например, в одном случае ребенка назвали БОЧ рВФ 260602 (Био-



64 

логический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2002 г.), в другом – Люцифером. Есть и такие 
имена, как Нуролох, Ванзырым, Бабоурод, Христамрирадос, 
Царь, Князь, Телепортация, Жужа, Тюльпан, Салат Латук, Мил-
лионера, Авиадиспетчер, ЕдинаяРоссия, Медмия, Петр I, Петр II1. 
Такая ситуация свидетельствует о явном злоупотреблении роди-
телями своими правами и в связи с этим в 2016 г. в Государ-
ственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части изменения порядка присвоения и ре-
гистрации имени», который по настоящее время так и остался 
проектом. 

Обязанности ребенка не перечислены в СК РФ, что связано 
с несколькими причинами: 

1) в силу незрелости ребенок не способен до конца осозна-
вать характер своих действий, отвечать за них; 

2) неисполнение обязанностей влечет за собой негативные 
последствия, в частности, наступление ответственности; 

3) наличие установленной законом гарантии возмещения 
причиненного вреда путем обращения в суд. 

Таким образом, ответственность за причинение ребенком 
вреда по общему правилу несут его родители. 

Нужно понимать, что воспитание ребенка должно быть 
направлено на то, чтобы у него были четкие представления о 
своих правах, обязанностях и ответственности родителей за дей-
ствия ребенка (своего рода двойная вина родителей, когда они 
отвечают морально за то, что не привили ребенку понимание обя-
занностей, и по закону за то, что он причинил кому-то вред). Ес-
ли каждый человек имеет право на то, чтобы его уважали, то ре-
бенку на собственном примере необходимо показывать, что зна-
чит уважать других людей, т. е. исполнять обязанность уважения. 
Если каждый человек свободен, то ребенку необходимо объяс-
нить, что значит свобода, продемонстрировать и привить умение 
соблюдать личное пространство, не быть навязчивым к другим 
людям, не ограничивать и не лишать их произвольно свободы, 
                                                            

1 Рузакова О.А. Право ребенка на достойное имя: современные проблемы, во-
просы совершенствования семейного законодательства // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2017. № 5 (78). С. 87–91. 
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постоянно обращать его внимание на случаи, когда его поведение 
нарушало права других лиц, корректировать его, конечно же, с 
учетом возраста, психики, осознавая его права. 

 
Личные неимущественные права и обязанности родителей 

В СК РФ нет разделения личных (неимущественных) и иму-
щественных прав и обязанностей родителей, однако фактически 
такое разделение существует и гл. 12 «Права и обязанности роди-
телей» в основном посвящена личным неимущественным правам 
и обязанностям родителей, хотя туда же включена статья и о пра-
вах иных членов семьи (ст. 67). Вообще, в СК РФ нет четкого их 
перечня, понятной структуры прав и обязанностей родителей по 
отношению к детям. Каждое право и каждую обязанность необ-
ходимо обнаруживать (например, ст. 64 называется «Права и обя-
занности родителей по защите прав и интересов детей», а начина-
ется она с императивной нормы о том, что данная защита возла-
гается на родителей, т. е. родители вправе и обязаны защищать 
своего ребенка, а также представлять его в отношениях с различ-
ными лицами; далее в ч. 2 сказано, что родители обязаны отка-
заться от представления интересов детей, если они противоречат 
родительским интересам).  

Начинается указанная глава со ст. 61, в ч. 1 которой сказано 
о равенстве прав и обязанностей родителей. Это означает, что все 
разногласия, возникающие между родителями по поводу осу-
ществления ими своих прав и обязанностей в отношении детей, 
должны решаться по взаимному согласию и с учетом интересов 
детей, так как они имеют право на собственное мнение. 

Итак, к личным (неимущественным) правам родителей 
в СК РФ отнесены: 

– право на воспитание; 
– право на образование; 
– право на защиту прав и интересов детей; 
– право на представление интересов детей. 
Личными (неимущественными) обязанностями родителей 

являются: 
– обязанность воспитывать; 
– обязанность дать образование; 
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– обязанность защищать права и интересы детей; 
– обязанность представлять их интересы, а в случае их про-

тиворечий с интересами родителей – обязанность отказаться от 
представления интересов детей. 

Иначе говоря, из закрепленных прав родителей вытекают их 
обязанности и в этом проявляется особенность правовых отно-
шений между родителями и детьми. 

Право и обязанность родителей воспитывать детей закон 
связывает с необходимостью проявления ими заботы о здоровье 
детей, их физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии. А как именно следует заботиться – это задача родите-
лей. Другими словами, для достижения этой цели родителям 
предоставлена свобода выбора, которая ограничена лишь тем, 
что, используя соответствующие формы, методы, способы воспи-
тания, они не имеют право причинять ребенку вред физическому 
и психическому здоровью, а также его нравственному развитию, 
поэтому подбирать нужно такой набор средств воспитания, что-
бы в отношении ребенка были исключены пренебрежение, гру-
бость, жестокость, унижение его достоинства, а также оскорбле-
ние и эксплуатация. В возможности реализовать право и нести 
обязанность по воспитанию и проявляется связь семейного права 
с педагогикой, где описываются все средства, необходимые роди-
телям для воспитания гармоничного и развитого ребенка, а также 
психологией, в которой разъясняются и возрастные психологиче-
ские особенности детей, и особенности общения с ними и т. п. 
Реализация права и исполнение обязанности воспитания влечет 
за собой, с одной стороны, возможность использования научных 
достижений в сфере педагогики и психологии, а с другой сторо-
ны, необходимость постоянной рефлексии каждого из родителей 
для того, чтобы переосмысливать результаты своего воспитания, 
учиться видеть его ошибки, недостатки и изменять выбранные 
средства с учетом особенностей своего ребенка. 

Иногда у родителей возникает вопрос: когда нужно начи-
нать воспитывать ребенка? В связи с этим хотелось бы воспроиз-
вести одну притчу. Через пять дней после рождения ребенка двое 
молодых людей пришли к мудрецу, чтобы спросить его, когда им 
начать его воспитывать. Мудрец им ответил: «Вы опоздали на 9 
месяцев и 5 дней!». На Руси говорили, что воспитывать ребенка 
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надо, пока он поперек лавки лежит. Причина в том, что, как уста-
новили ученые, находясь еще в утробе матери, ребенок реагирует 
на все изменения, которые происходят не только с ним, но и с 
ней, а также вокруг нее. Таким образом, закономерным может 
оказаться вопрос: не является ли причиной деструктивного пове-
дения ребенка, причинения им вреда себе или другим людям, 
имуществу деструктивное поведение родителей во время бере-
менности, после родов? 

Претворяя свою обязанность по воспитанию ребенка, роди-
тели должны помнить, что с достижением совершеннолетия оно 
не прекращается, а перерастает в самовоспитание. Это не означа-
ет, что именно с 18 лет ребенок будет сам себя воспитывать. Са-
мовоспитание является естественным продолжением воспитания, 
т. е. вытекает из него. Здесь необходимо отметить важнейшую 
роль интуиции родителей, а также понимания своего ребенка (де-
тей), без чего невозможно определить, когда именно следует 
приучать ребенка к самовоспитанию (может быть с рождения). 

Право и обязанность дать ребенку образование накладывает 
на родителей не меньшую ответственность, так как с помощью 
образования ребенок может реализоваться. Ведь получаемые им в 
дошкольном учреждении, школе, среднем профессиональном или 
высшем учебном заведении знания, умения, а также навыки поз-
воляют расширить его мировоззрение и раскрыться потенциалу 
(задаткам), заложенному в нем от природы. Именно благодаря 
полученному образованию ребенок может стать полезным обще-
ству, государству, но для этого родители в процессе воспитания 
должны распознать в своем ребенке этот потенциал, который за-
тем будет развиваться и углубляться в ходе его обучения. В этой 
связи родители по отношению к своему ребенку должны быть 
внимательными наблюдателями для того, чтобы точно выявить 
его пристрастия и помочь самореализоваться. 

Воспитание и образование в итоге формируют в ребенке 
культурную личность, способную использовать полученные зна-
ния, умения в своей жизни, применять именно ту модель поведе-
ния, которая закладывалась в него в течение длительного периода 
и будет помогать ему решать возникающие проблемы, справлять-
ся с жизненными трудностями. 
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Право и обязанность родителей защищать и представлять 
права и интересы детей – это проявление ими активной правовой 
позиции, направленной на предотвращение нарушения их прав и 
интересов (например, в результате оскорбления, унижения чести, 
достоинства, причинения вреда здоровью, имуществу), а также 
недопущение их нарушения. По-другому, родители вправе и обя-
заны помогать своим детям в правовом поле. Однако следует 
осознавать, что сфера защиты и представления прав и интересов 
достаточно сложна, потому что, защищая или представляя их, 
нужно каждую секунду помнить о том, чтобы не нарушить права 
и интересы другой стороны в споре, конфликте, выбирать те пра-
вовые средства защиты или представления, которые способны 
разрешить разногласие, а не усугубить его. Этому содействует 
объективность родителей, т. е. их способность взглянуть на сло-
жившуюся ситуацию не только со своей, но и с другой стороны, 
участвующей в споре, конфликте, и умение вести диалог не с по-
зиции обвинения или защиты, а с позиции стороннего наблюда-
теля или независимого арбитра.  

Умение родителей разрешать правовые споры поможет ре-
бенку сформировать образ правомерной модели поведения и, по-
лучив на практике подобный опыт, он будет применять его в 
дальнейшем в своей повседневной деятельности. 

 
Имущественные права и обязанности родителей и детей 

Имущественные права и обязанности детей 
Имущественная сфера в СК РФ применительно к детям рас-

крыта весьма слабо (ст. 60 СК РФ), что, вероятно, связано с ее ре-
гулированием гражданским законодательством, где установлены 
правила владения, пользования и распоряжения имуществом 
граждан (ст. 209 ГК РФ), а также участия в гражданском обороте 
малолетних и несовершеннолетних детей (ст. 26–28 ГК РФ).  
К тому же, говоря об имущественных правах ребенка, законода-
тель сразу же связывает их с алиментными обязательствами, от-
сылая к разделу V СК РФ. Вместе с тем данные правоотношения 
требуют детализации, потому что возникают не просто у кон-
кретного человека (ребенка), а в семье, причем не распавшейся. 

Итак, прежде всего, нужно сказать, что ребенок вправе: 
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– быть собственником имущества, а также полученных до-
ходов; 

– владеть и пользоваться имуществом своих родителей; 
– получать содержание от своих родителей; 
– получать содержание от иных членов семьи. 
Быть собственником имущества (как движимого, так и не-

движимого) – значит стать его владельцем в результате приобре-
тения за собственные средства, дарения либо наследования; поль-
зоваться и распоряжаться им. Указанные правомочия влекут за 
собой определенные правовые последствия, ведь собственник в 
отношении своего имущества не только имеет права, но и несет 
обязанности. Если собственник является полностью дееспособ-
ным лицом, то он по общему правилу владеет, пользуется и рас-
поряжается имуществом самостоятельно и без ограничений. Иное 
дело, когда собственником является малолетний или несовер-
шеннолетний. Поскольку их дееспособность ограничена законом, 
постольку вместо них решения принимают законные представи-
тели. Это касается и вопросов собственности. При этом владение 
имуществом каких-либо особенностей не имеет, так как предпо-
лагает факт принадлежности имущества конкретному лицу, а вот 
пользование и распоряжение имеет ряд отличий. 

Пользование имуществом означает извлечение из него по-
лезных свойств, т. е. того, для чего оно предназначено. В данном 
случае имеет значение, какое именно имущество используется – 
движимое или недвижимое. Например, если в собственности ре-
бенка находится мобильный телефон, ноутбук или электронная 
книга, то их использование может быть ограничено только волей 
родителей, заботящихся о здоровье ребенка и устанавливающих 
правила их использования в зависимости от его возраста. Если же 
речь идет о квартире, то особенности ее использования связаны с 
семейными обстоятельствами (решаются вопросы о том, кто в 
ней будет проживать, ребенок с родителями либо иные лица, если 
иные лица, то по договору с оплатой за найм либо без такового 
(при этом следует внимательно ознакомиться с нормами ч. 2 
ст. 37 ГК РФ, вменяющими для родителей в обязанность получе-
ние предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на сдачу имущества в найм), если с оплатой, то, поскольку плата 
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является доходом ребенка от использования принадлежащего ему 
имущества, как будут расходоваться полученные средства и т. п.). 

Таким образом, решение вопросов пользования ребенком 
имуществом напрямую зависит от его возраста (при этом должны 
быть учтены его интересы, потребности, а также мнение) и вида 
имущества. 

Распоряжение имуществом ребенка, т. е. его продажа, об-
мен, дарение, в соответствии с ч. 2 ст. 37 ГК РФ также возможно 
только после предварительного получения разрешения органа 
опеки и попечительства. Таким способом государство защищает 
имущественные права ребенка, предполагая, что не все родители 
являются добросовестными по отношению к своим детям и спо-
собны причинить им вред в имущественной сфере. Вместе с тем, 
думается, что этот факт не до конца исследован, потому что ве-
роятность принятия органами опеки и попечительства правиль-
ного решения (разрешить или отказать в отчуждении имущества) 
такая же, как и добросовестность либо недобросовестность роди-
телей. 

Помимо вопросов, которые связаны с вышеуказанными пра-
вомочиями собственника, ребенок имеет право знать, как пра-
вильно пользоваться и распоряжаться имуществом, чтобы не при-
чинить вред окружающей (природной) среде и людям. И здесь 
огромное значение имеют не только правовые знания родителей, 
но и экономические, строительные и т. п., ведь нужно иметь 
представление о свойствах имущества, сроках его эксплуатации, 
их возможном продлении для экономии средств и т. д. Именно у 
родителей ребенок получает знания о бережном отношении к 
своему и к чужому имуществу (частному, муниципальному, гос-
ударственному), о моральной и материальной ответственности за 
причинение ему вреда. 

Являясь собственником доходов, получая денежные сред-
ства от своих родителей, иных членов семьи, ребенок также 
вправе знать о том, как ими лучше всего распорядиться: полно-
стью сэкономить для приобретения чего-то существенного, по-
тратить часть, а часть отложить или распределить их на опреде-
ленное время. Таким образом ребенок обучается основам финан-
совой, бюджетной грамотности. 
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Об обязанностях детей в имущественной сфере законода-
тель не говорит и это связано с тем, что за последствия действий 
ребенка ответственность несут родители, так как они в ответе за 
их воспитание. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что детей необходимо 
приучать к понятиям «обязательства» и «ответственность», пото-
му что с 18 лет (в некоторых случаях и раньше) им придется от-
вечать за свои решения и действия. Обязательства возникают, 
прежде всего, в результате пользования имуществом и связаны с 
бременем его содержания. В зависимости от вида имущества раз-
личают и совокупность обязанностей. Например, необходимость 
платить налоги в отношении недвижимого имущества, за пользо-
вание коммунальными услугами в квартире, жилом доме; осу-
ществлять ремонтные работы для продления срока эксплуатации 
и т. п.  

Итак, ребенку, в соответствии с его возрастом, психологиче-
скими характеристиками, необходимо объяснять механизм по-
ступления денежных средств в семью и их распределение с уче-
том интересов каждого члена семьи. Только в том случае, когда в 
семье содержание каждого ее члена осуществляется сбалансиро-
ванно, при необходимости аргументируется та или иная покупка, 
можно научить ребенка разумной трате денежных средств, что в 
условиях развития рыночной экономики является ценным каче-
ством. 

 
Имущественные права и обязанности родителей 

Как было сказано выше, по отношению к родителям законо-
датель четко установил их обязанность по содержанию детей, од-
нако акцента на их правах не имеется. Имущественная сфера ро-
дителей по отношению к детям гораздо шире, но их правам кор-
респондируют соответствующие обязанности. 

Так, если ребенок вправе иметь имущество в собственности, 
то родители вправе передать ему это имущество и обязаны будут 
(в случае несовершеннолетия ребенка) нести за него бремя его 
содержания. 

Несколько иная ситуация с доходами. Ребенок имеет право 
на доходы, а родители обязаны полученные им доходы тратить в 
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его интересах либо предоставить ему возможность распорядиться 
данными доходами так, как указано в гражданском законодательстве. 

Родители вправе (и обязаны, ввиду широты охвата и значе-
ния в современной жизни) разъяснить ребенку (с учетом его воз-
раста) особенности имущественной сферы, позитивные и нега-
тивные стороны права собственности, способы пользования раз-
ными видами имущества, варианты капиталовложений, его права 
на результаты интеллектуальной деятельности (в сфере авторско-
го и патентного права). 

Самая объемная по своему наполнению обязанность – со-
держание ребенка, потому что содержать – это не столько приоб-
ретать предметы первой необходимости и удовлетворять потреб-
ности, сколько построение системы вложения в ребенка сил и 
средств с учетом трех его составляющих: физической, психоло-
гической и интеллектуальной. Другими словами, прежде, чем 
бездумно и хаотично стремиться исполнению названной обязан-
ности, следует составить себе представление о том, как именно 
нужно содержать ребенка и в чем заключается смысл содержа-
ния, чтобы и этот аспект семейных отношений сформировал у не-
го правильную модель поведения в его дальнейшей жизни. 

В настоящее время в научной литературе раскрытие обязан-
ности содержания ребенка связывается, как правило, с указанием 
того, что ее нужно исполнять, тратя деньги на воспитание и по-
лучение ребенком образования, неся бремя содержания его иму-
щества и т. п.1 Именно этот вопрос представляется наиболее важ-
ным, потому что, как показывает практика, родители не всегда 
понимают и знают как правильно распределить денежные и иные 
средства, направленные на содержание ребенка, и зачастую вкла-
дывают их в те сферы, в которых бы следовало установить огра-

                                                            
1 См.: Рузанова В.Д., Рузанова Е.В. Гражданско-правовые и семейно-правовые 

механизмы защиты имущественных прав детей // Власть Закона. 2018. № 3. С. 69–77; 
Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. М.: Редакция «Российской 
газеты». 2018. Вып. 15. 176 с.; Долгова С.И., Машугина Е.В. К вопросу о деятельности 
по привлечению к ответственности родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних // Административное право и процесс. 2019. № 8. С. 52–55; Бес-
палов Ю.Ф. Семейные отношения и семейные споры в практике судов РФ: научно-
практическое пособие. М.: Проспект, 2020. 224 с.  
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ничение (приобретение большего, чем это необходимо, количе-
ства одежды, продуктов питания, развивающих игр, нерацио-
нальная покупка электронной техники и т. п.).  

Итак, содержать ребенка – значит уяснить себе, что денеж-
ные и другие средства могут быть использованы в трех направле-
ниях с учетом возраста: 

1)  для удовлетворения его физических потребностей (в пи-
тании, одежде, развитии и укреплении тела) – приобретение 
определенного количества продуктов питания, одежды, занятие 
зарядкой, в спортивных кружках, закаливанием и т. п.; 

2)  для удовлетворения психологических потребностей 
(в развитии эмоциональной сферы и последующей социализации) – 
занятия искусством, творчеством (пение, рисование, вышивание, 
выжигание и т. д.), при этом не обязательно, чтобы у ребенка 
имелся талант, так как любое творчество вызывает чувства, эмоции; 

3)  для удовлетворения интеллектуальных потребностей (в 
развитии когнитивных способностей и последующей самореали-
зации) – занятия, направленные на развитие мышления, умение 
логически рассуждать. 

Размер содержания ребенка в каждом из указанных направ-
лений в течение его жизни постоянно трансформируется и варьи-
руется с учетом того, какая из сторон развита больше или мень-
ше. Родители должны постоянно наблюдать за ребенком для то-
го, чтобы обнаружить пробелы в каком-то из этих направлений 
либо удостовериться в том, что их развитие осуществляется гар-
монично. Соответственно, на каждом этапе развития ребенка им 
необходимо ощущать баланс, с помощью которого устанавлива-
ется количество необходимых для использования денежных 
средств. Например, если, наблюдая за ребенком, родитель обна-
ружит, что у него наиболее развита эмоциональная сфера и 
наименее – когнитивная, это значит, что через некоторое время 
эмоции станут превалировать при принятии ребенком решений, а 
это, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы (когда в 
более спокойном состоянии будет понятно, что решение является 
неправильным). Следовательно, решением такой ситуации будет 
направление средств на развитие когнитивной сферы и способно-
сти использовать разум.  
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Таким образом, обязанность содержания ребенка с рожде-
ния исполняется развитием всех трех направлений, также роди-
тели в определенный момент могут увидеть результаты своей де-
ятельности и, в случае необходимости, корректировать их. 

 
Вопросы 

1. В чем заключается смысл установления происхождения 
ребенка? 

2. Что установить проще: отцовство или материнство? По-
чему? 

3. Перечислите личные неимущественные права ребенка. 
Кратко их охарактеризуйте. 

4. Отличается ли «право на семейное воспитание» от «права 
жить и воспитываться в семье»? 

5. Как в настоящее время в России с помощью права реша-
ются вопросы воспитания? 

6. Раскройте содержание права ребенка на общение. 
7. Какое значение имеет реализация ребенком права на соб-

ственное мнение? 
8. Перечислите случаи злоупотребления родителями правом 

ребенка на имя. 
9. Имеется ли необходимость объяснять ребенку суть его 

обязанностей? Почему? Почему в СК РФ не перечислены обязан-
ности детей? 

10. Что относится к личным неимущественным правам и 
обязанностям родителей? 

11. Как соотносятся личные неимущественные права и обя-
занности родителей и детей? 

12. В чем суть имущественных прав ребенка? В чем их осо-
бенности? 

13. Как может быть исполнена обязанность содержания ре-
бенка? 
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Задачи 

1. После рождения ребенка Отрубева была помещена на ле-
чение в больницу и не обратилась в органы ЗАГС с заявлением о 
рождении. Ее муж находился в длительной командировке и ей не 
к кому было обратиться за помощью. Через неделю после начала 
лечения знакомая Отрубевой по ее просьбе обратилась в ЗАГС с 
заявлением о регистрации рождения у нее ребенка. В качестве 
доказательства рождения она предъявила справку медицинского 
учреждения о рождении и документы, удостоверяющие личность 
родителей. Но работники ЗАГСа не приняли заявление, отказав в 
регистрации рождения, потребовав личного прибытия Отрубевой 
после окончания лечения.  

Оцените действиям работников ЗАГСа. Правильно ли они 
поступили? 

 
2. У Толстикова и Пановой, не состоящих в браке, родился 

ребенок. Они совместно обратились в ЗАГС и просили зареги-
стрировать факт рождения ребенка, указав Толстикова его отцом. 
Каждый из них просил присвоить ребенку свою фамилию. Не 
придя к соглашению, они обратились за юридической консульта-
цией.  

Какая фамилия в данной ситуации будет присвоена сыну 
этой пары? Кто может решить спор между родителями по 
данному вопросу? 

 
3. Громов долгое время находился в командировке. Возвра-

тившись домой, он узнал, что его жена родила ребенка от другого 
человека, однако в свидетельстве о рождении отцом был указан 
он. Громов смирился и свое отцовство не оспорил. 

Через пять лет супруги брак расторгли. Громов предъявил в 
суд иск об оспаривании отцовства. В удовлетворении его требо-
ваний было отказано в связи с истечением срока исковой давно-
сти. Громов обжаловал данное решение. 

Какое решение примет суд кассационной инстанции? 
 
4. Супруги Степановы не смогли договориться по поводу 

обучения сына. Отец считал, что должен учиться в спортивной 
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школе, мать полагала, что он должен поступить в гимназию с 
углубленным изучением иностранных языков. 

Как выйти из этой ситуации? Имеется ли в законе ее ре-
шение? 

 
5. Свиридова в конце своей беременности выехала в другой 

регион к матери, чтобы родить и получать ее помощь после рож-
дения. Во время поездки ей стало плохо и у нее начались роды. 
Ей была оказана помощь, она родила. По прибытии на станцию 
назначения проводник вагона и врач, принявший роды, составили 
справку о рождении ребенка, которую отдали Свиридовой. По 
истечении недели после приезда Свиридовой, ее мать обратилась 
в ЗАГС с заявлением о регистрации ребенка и справкой о его 
рождении. Но сотрудник ЗАГСа, принимавший документы, по-
считал, что представленных документов недостаточно, и предло-
жил еще оформить акт о рождении ребенка и подписать его у 
начальника поезда и четырех свидетелей. Мать Свиридовой не 
согласилась и обратилась с жалобой на действия сотрудника 
ЗАГСа в городскую администрацию. 

Правомерны ли требования сотрудника ЗАГСа? Правильно 
ли была оформлена справка о рождении ребенка? Каковы осно-
вания государственной регистрации рождения детей, родивших-
ся в пути следования на железнодорожном, морском, воздушном 
транспорте? Какое решение следует принять по данной жалобе? 

 
6. Супруги Малышевы после рождения у них сына, решили 

назвать его Вихрем в честь майора из фильма, снятого по одно-
именному роману Юлиана Семенова, полагая, что ребенок будет 
иметь такой же решительный и отважный характер, как герой 
этого фильма. Данное имя было раскритиковано работниками 
ЗАГСа при регистрации рождения ребенка. Основанием принято-
го решения явилось то, что, по мнению работников ЗАГСа, это 
имя не указано в справочнике личных имен, а в дальнейшем вы-
зовет насмешки у сверстников ребенка в образовательных учре-
ждениях. Малышевы согласились и назвали ребенка Глебом.  

Обоснованы ли доводы работников ЗАГСа? Как нужно бы-
ло поступить родителям в этой ситуации? 
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Полезные советы и афоризмы 

Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в 
два раза меньше денег и в два раза больше времени (Эстер 
Селсдон). 

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потре-
бует жертв (Пьер Буаст). 

Всегда поступайте так, чтобы ваши дети достаточно уважа-
ли вас, но не боялись. Не навязывайте им тех добродетелей, кото-
рыми не обладаете сами. Ведь дети наблюдают за нами и делают 
выводы (Андре Моруа). 

Самый верный способ сделать ребенка несчастным – при-
учить его не встречать ни в чем отказа (Жан-Жак Руссо). 

Любить детей – это и курица умеет. А вот уметь воспиты-
вать их – это великое дело, требующее таланта и широкого зна-
ния дела (М. Горький). 

Дайте ребенку быть самим собой, не подталкивайте его все 
время, не учите его, не читайте ему нотаций, не пытайтесь его 
превозносить, не заставляйте его делать что бы то ни было. 

Воспитание детей требует времени и внимания. Становле-
ние в качестве родителей дается труднее, если мы не изучаем 
своих детей. Учитесь слушать их. Лучшее, что можно сделать для 
них – принимать их всерьез и выделять время, чтобы выслушать их1. 
  

                                                            
1 Мудрые афоризмы о супругах в картинках. URL: http://zen/yandex.ru/media/ 

quotes_and_aphorisms/suprujestvo-v-citatah-i-aforismah-5dc6a97a43ca9b53a96ffeb4 (дата 
обращения: 31.08.2020). 
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Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи 
 

В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать:  
– понятие и сущность алиментных обязательств; 
– особенности алиментных обязательств разных членов семьи; 
уметь:  
– анализировать основания возникновения, изменения и 

прекращения алиментных обязательств; 
– отличать алиментные обязательства от иных; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

алиментные обязательства; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Понятие и сущность алиментных обязательств 

Институт алиментирования был известен еще со времен 
Римского права. Его суть тогда заключалась в том, что государ-
ство с помощью имущих граждан помогало малоимущим и их 
детям. Средним и мелким землевладельцам из особого фонда вы-
давались, если так можно назвать, кредиты, а проценты за их ис-
пользование государство обращало не в свою пользу, а в пользу 
нуждающихся1. Думается, что если бы в настоящее время суще-
ствовали такие фонды на государственном уровне, но создавае-
мые за счет банков, то можно было бы усовершенствовать систе-
му социального обеспечения в России, в том числе детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Раздел V СК РФ называется «Алиментные обязательства 
членов семьи». Понятие «алиментные обязательства» в нем не 
раскрывается. В учебниках по семейному праву под алиментны-
ми обязательствами понимаются правоотношения, в силу кото-
рых одни члены семьи обязаны предоставить другим членам се-
мьи содержание, а последние вправе его требовать2.  

                                                            
1 Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном пра-

ве Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2010. С. 6. 
2 Антокольская М.В. Семейное право: учеб. М., 2000. С. 230.  
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Б.М. Гонгало и другие ученые указывают, что выплата али-
ментов – это и есть предоставление содержания, однако в отли-
чие от непосредственно содержания, алиментные обязательства 
возникают тогда, когда прекращается нормальное развитие се-
мейных правоотношений, возникают конфликты1. 

Изучая вопросы механизма алиментирования, О.В. Капито-
ва четко разграничивает между собой понятия «алиментные обя-
зательства» и «содержание», выделяя их существенные признаки 
(табл.). 

 
Таблица  

Основные отличия алиментных обязательств от содержания 

Алиментные обязательства Содержание 
Имеют принудительный характер 
(хотя не исключена добровольность 
в случае заключения соглашения об 
уплате алиментов) 

Имеет добровольный характер 

Возникают лишь для определенной 
категории лиц, установленной в за-
коне 

Предоставляется любому члену 
семьи 

По общему правилу носят срочный 
характер (но могут быть бессроч-
ными) 

Носит бессрочный характер 

 
На основе анализа содержания алиментных обязательств ав-

тор выводит их понятие, считая, что это отношение, в силу кото-
рого одни члены семьи имеют право требовать от других членов 
семьи предоставления им материального содержания в форме 
алиментов при наличии оснований и в порядке, предусмотренном 
законом или соглашением сторон2. 

В целом к институту алиментирования в нашем государстве 
отношение не просто снисходительное, а полностью позитивное 
из-за того, что он способствует защите прав тех лиц, которые са-
мостоятельно не могут себя содержать, что становится обязанно-
стью их родных, на которых она и возлагается государством (а в 
последнее время этот институт очень активно развивается, хотя, 
                                                            

1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др. Указ. соч. С. 127.  
2 Капитова О.В. Указ. соч. С. 6–22. 
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несмотря на удовлетворение исков, задолженность по уплате 
алиментов в 2019 г. составляла 152 млрд. руб., что на 13 % боль-
ше, чем в 2018 г.1). И вот именно это обстоятельство необходимо 
переосмыслить. Бесспорно, что благодаря алиментным обяза-
тельствам осуществляется исполнение обязанности содержания 
несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц, но к ним относят-
ся два факта, существенно тормозящих развитие семейных пра-
воотношений в позитивном русле, которые следует детальнее 
изучить: возможность их принудительного взыскания и форми-
рование иждивенческого типа мышления. 

Принуждение к уплате алиментов (как и любое другое) за-
частую вызывает отторжение, вместо понимания необходимости 
их уплачивать, и способствует уходу от ответственности у лиц, в 
которых не созрела готовность быть обязанными по отношению к 
другим лицам, о чем свидетельствуют данные статистики о за-
долженности. Угроза привлечения к административной или к 
уголовной ответственности не меняет ситуацию, и она усугубля-
ется с каждым годом, а это говорит о том, что в семейных отно-
шениях лиц, не платящих либо уклоняющихся от алиментов, 
имелись пробелы, связанные с воспитанием у них ответственно-
сти. Иначе говоря, им с детства не привили это качество и они, 
уже став взрослыми людьми, так и не поняли, что за свои поступ-
ки необходимо отвечать. По сути, в этой части их психика так и 
осталась психикой ребенка, который не решает проблемы, а избе-
гает, уклоняется от их решения. 

Положительный исход данного факта возможен, если вторая 
сторона готова признать свои ошибки и добровольно начать пе-
реговоры, завершив их подписанием соглашения об уплате али-
ментов. 

Второй негативный момент, связанный с алиментами – воз-
можность развития иждивенческого типа мышления. Алименты 
выплачиваются достаточно длительное время либо пожизненно 
несовершеннолетним и нетрудоспособным (родителям, детям, 
супругам) лицам, в связи с чем у них, во-первых, возникает зави-
симость от плательщика алиментов, во-вторых, привычка их по-

                                                            
1 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных 

приставов. URL: https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 25.08.2020). 
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лучать. Понятие «иждивенец» раскрыто в п. 2 ст. 179 Трудового 
кодекса РФ, где под ним понимается нетрудоспособный член се-
мьи работника, находящийся на полном его содержании или по-
лучающий от него помощь, которая является его постоянным и 
основным источником средств к существованию1. Как отмечают 
исследователи, в современном обществе уже давно существует 
такое явление как социальное иждивенчество, которое характери-
зуется массовостью, стремлением жить за счет конкретного чело-
века, общества или государства, по принципу «взять», а не «от-
дать», и к причинам его появления зачастую относят внешние 
факторы (т. е. политику государства)2. С этим, в общем-то, мож-
но согласиться, но лишь отчасти. Основной упор авторы иссле-
дований делают на то, что государство, стремясь к обеспечению 
достойных условий для существования каждого человека, в итоге 
способствовало появлению в обществе категории людей, у кото-
рой сформировался иждивенческий тип поведения. Решение этой 
проблемы авторы видят в изменении политики государства и 
представлений у общества, снисходительно относящегося к 
иждивению. Однако этот посыл сложно реализовать, потому что 
он относится не к конкретному человеку, а к населению в целом 
и, значит, его воплощение будет затруднено.  

В чем заключается иждивенческий тип мышления и как его 
изменить? Такой тип мышления, как и любой другой, во-первых, 
вырабатывается в результате постоянно повторяющихся дей-
ствий (ежемесячное либо еженедельное получение денежных 
средств на протяжении длительного периода времени), т. е. ста-
новится привычным; во-вторых, закрепляется, т. е. становится 

                                                            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 

31.07.2020) // Рос. газ. 2020. 6 авг. 2020. 
2 См.: Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Предпосылки формирования социального 

иждивенчества в среде российской молодежи // Теория и практика общественного раз-
вития. 2015. № 18. С. 21–23; Долматова В.Н., Козуб М.В. Феномен иждивенчества: 
психологические особенности и педагогические условия преодоления иждивенческой 
позиции // KANT. 2017 № 2 (23). С. 19–23; Карпикова И.С. Особенности теоретической 
интерпретации феномена социального иждивенчества в условиях российского социума // 
Электронный научный журнал Байкальского государственного университета. 2017. 
Т. 8. № 4; Карпикова И.С., Зимина Е.В., Соломеин А.А. Социальное иждивенчество и 
социальный паразитизм в современной России: экспертная оценка причин и факторов 
существования // Известия Байкальского государственного университета. 2018. Т. 28. 
№ 1. С. 123–130. 
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постоянным (доходит до автоматизма); в-третьих, формирует со-
ответствующую модель поведения – иждивенческую. Обычно, 
передавая (перечисляя) алименты, плательщик не сопровождает 
этот акт никакими разъяснениями, не учит получателя тому, как 
их следует израсходовать (за несовершеннолетних получаемое 
вообще расходуют законные представители). Таким образом, еще 
одной причиной появления в обществе иждивенцев является их 
воспитание в семье.  

Изменение типа мышления, а значит, и модели поведения 
можно достичь с помощью формирования нового типа и модели. 
Все зависит от того, какой именно тип мышления привить ижди-
венцу. И это касается не только несовершеннолетних, но и не-
трудоспособных граждан. Примеры того, как нетрудоспособные 
(в частности, лица с ограниченными возможностями) могут себя 
содержать в настоящее время, достаточно многочисленны (уча-
стие в паралимпийских видах спорта и развитие имеющихся спо-
собностей петь, вышивать, готовить пищу, вязать не только ру-
ками, но и ногами и т. п.). Соответственно, чтобы менять модели 
поведения человека, каждая семья должна знать об их видах, 
особенностях, последствиях. Для этого нужно проводить работу с 
родителями в детских садах, школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях. Каждый воспитатель, учитель, пре-
подаватель может проводить такую просветительскую работу, но 
информация должна быть достоверной, а для этого на федераль-
ном уровне должны собираться сведения о происходящих в об-
ществе процессах, обобщаться, а затем передаваться в регионы 
для их регулирования. 

Таким образом, к использованию возможностей института 
алиментирования следует относиться осторожно, имея в виду не 
только тот факт, что благодаря ему может быть исполнена обя-
занность содержания членов семьи, но и к чему это может приве-
сти. Материальные возможности не безграничны. Вероятно, что в 
условиях современности недостаточно просто содержать, необ-
ходимо учить экономно, бережно и разумно использовать и де-
нежные средства, и предметы первой необходимости, и вещи. 
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Алиментные обязательства родителей и детей 

Как добровольный, так и принудительный характер али-
ментных обязательств родителей регулируется ст. 80 СК РФ. 
В случае если родители не могут достигнуть соглашения по по-
воду содержания детей, они вправе обратиться в суд для решения 
данного вопроса, но должны знать, что добровольный порядок 
предполагает самостоятельное решение родителями вопроса об 
уплате алиментов. Если вопрос будет решаться в судебном по-
рядке, то суд примет решение в соответствии с законом. 

Добровольный порядок уплаты алиментов подтверждается 
письменным соглашением, удостоверенным у нотариуса, и может 
включать в себя следующие условия: 

1) размер алиментов с учетом количества, возраста, состоя-
ния здоровья детей, обстоятельств, требующих особого внимания 
(например, развития индивидуальных способностей к пению, ри-
сованию, спорту и т. п.), который не может быть меньше уста-
новленного законом; 

2) сроки уплаты алиментов (еженедельно, ежемесячно, 
один раз в квартал, один раз в полгода и т. д.), которые могут от-
личаться в зависимости от характера деятельности плательщика 
либо получателя; 

3) участие в дополнительных расходах на ребенка (детей), 
связанных с заболеванием (сезонным либо острым), обучением 
(оплата услуг репетитора) и т. п. 

Заключая соглашение об уплате алиментов, плательщик 
должен помнить, что в случае его полного либо частичного неис-
полнения, получатель вправе обратиться в службу судебных при-
ставов-исполнителей для принудительного исполнения, а также 
взыскания недополученных сумм в судебном порядке. 

В случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, а 
также, если одним или обоими родителями не предоставляется 
содержание ребенку, второй родитель либо орган опеки и попе-
чительства вправе обратиться в суд для взыскания алиментов в 
принудительном порядке. 

В соответствии со ст. 81 СК РФ размер алиментов в этом 
случае устанавливается в долевом соотношении к заработку либо 
иному доходу плательщика: одна четверть заработка и (или) и 
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иного дохода – на одного ребенка, одна треть – на двух детей, 
половина – на троих и более детей. При этом указанные доли мо-
гут быть уменьшены либо увеличены (например, если у платель-
щика имеются другие несовершеннолетние либо совершеннолет-
ние нетрудоспособные дети, которых он должен содержать, если 
у него низкий доход, состояние здоровья)1. 

Постановлением Правительства РФ утвержден Перечень ви-
дов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Всего их 26. 
Удержание производится по основному месту работы, за работу 
по совместительству, с заработной платы и с различных видов 
доходов, например:  

– со всех видов пенсий с учетом их увеличений, надбавок, 
повышений и доплат; 

– со стипендий обучающихся; 
– с доходов от передачи в аренду имущества; 
– с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненно-

го здоровью; 
– с сумм доходов, полученных по гражданско-правовым до-

говорам и т. д.2 
В некоторых случаях, указанных в ст. 83 СК РФ, алименты 

взыскиваются не в долевом соотношении к заработку, а в твердой 
денежной сумме (например, когда родитель имеет меняющийся 
или непостоянный заработок либо получает его в натуре). Размер 
устанавливается с учетом индивидуальных обстоятельств, а так-
же максимальной возможности сохранить ребенку прежний уро-
вень обеспечения. 

Право на алименты (в твердой денежной сумме) имеют и 
совершеннолетние нетрудоспособные дети. С иском в суд могут 
обратиться как сами нетрудоспособные, так и лица, которые бы-
ли признаны их опекунами (в случае признания нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей недееспособными). Помимо али-
                                                            

1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 
взысканием алиментов: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 
№ 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.  

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 (в ред. от 01.04.2019 № 388) // Собр. законодательства РФ. 2019. 
№ 14, ч. IV. Ст. 1560. 
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ментов, нетрудоспособные несовершеннолетние дети могут пре-
тендовать на  то, чтобы их родители, плательщики алиментов, 
участвовали в несении дополнительных расходов (на оплату ухо-
да за ними, приобретение лекарств, специальных средств лечения 
и т. п.)1. 

Как родители обязаны содержать своих детей, так и трудо-
способные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудо-
способных, нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК РФ). 
В данной норме проявляется акцентирование внимания на обо-
юдной заботе друг о друге родителей и детей и в этой части ука-
занный вид алиментных обязательств является безусловным, т. е. 
алименты взыскиваются в любом случае (за некоторыми исклю-
чениями), варьируется только их размер2. И с позиции родителей 
данное право имеет как добровольный (когда дети своим воле-
изъявлением помогают родителям), так и принудительный харак-
тер (когда родители обращаются в суд с заявлением о взыскании 
алиментов). При этом необходимо помнить, что закон учитывает 
наличие у родителя не одного, а нескольких детей и ставит в за-
висимость размер алиментов от факта обращения к одному, не-
скольким или ко всем детям. Иными словами, если родитель об-
ратился в суд о взыскании алиментов с менее обеспеченного ре-
бенка при наличии более обеспеченного, то суд вправе снизить 
размер алиментов3. Нужно сказать, что в случае, если родители 
были лишены родительских прав, они не имеют возможности 
воспользоваться этим правом в принудительном порядке. Поми-
мо алиментов совершеннолетние дети могут быть обязаны участ-
вовать в дополнительных расходах родителей, связанных с их 
болезнью, увечьем, необходимостью постороннего ухода (ст. 88 
СК РФ). 

 
 

                                                            
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. № 1 (2020): 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.08.2020). 

2 Беспалов Ю.Ф. Применение семейного законодательства РФ к алиментным от-
ношениям: некоторые теоретические и практические аспекты // Нотариус. 2017. № 7. 
С. 19–23. 

3 Лут С. Алименты на родителей. Когда родители вправе требовать материаль-
ной помощи от детей // Юрист спешит на помощь. 2014. № 1. С. 24–28. 
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Алиментные обязательства супругов (в том числе бывших) 

Как полагает Д.С. Ксенофонтова, в семейном законодатель-
стве (как впрочем и в гражданском – Н.В. Жукова) находит свое 
отражение принцип баланса интересов1. Иначе говоря, с помо-
щью закона регулируется их равновесие, попытка справедливого 
распределения прав и обязанностей. Этот факт четко проявляется 
в алиментных правоотношениях. Вступившие в брак мужчина и 
женщина должны осознавать и свою зависимость друг от друга, и 
необходимость заботиться друг о друге, поддерживать, радовать-
ся успехам и совместно переживать несчастья. И не всегда в свя-
зи с расторжением брака прекращаются все обязательства. Неко-
торые категории лиц в браке и после его расторжения вправе об-
ратиться в суд для взыскания алиментов на свое содержание. 

В браке это право принадлежит: 
– нетрудоспособному нуждающемуся супругу (при этом не-

трудоспособным признается супруг, имеющий инвалидность 
первой, второй и третьей группы, а также достигший пенсионно-
го возраста); 

– жене в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; 

– нуждающемуся супругу, осуществляющему уход за об-
щим ребенком-инвалидом до исполнения ему 18 лет либо, если 
он инвалид первой группы. 

После расторжения брака это право могут реализовать те же 
лица, но с припиской «бывшие», а также с оговорками о том, что 
бывший нуждающийся супруг должен стать нетрудоспособным 
до расторжения брака или в течение года после его расторжения, 
а также до истечения пяти лет после расторжения брака при 
условии, что супруги проживали длительное время в браке. 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 
также имеют добровольный и принудительный характер. По ана-
логии с соглашением об уплате алиментов на несовершеннолет-
них детей может быть заключено соглашение об уплате алимен-
тов супругу (бывшему супругу). Условия, включающие в себя, в 
                                                            

1 Ксенофонтова Д.С. Правовые гарантии в сфере алиментирования. М.: Статут, 
2018. С. 18.  
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частности, размер и порядок уплаты алиментов, стороны опреде-
ляют самостоятельно. 

В случае обращения в суд и определения размера алиментов 
нужно учитывать следующие обстоятельства, которые являются 
обязательными для установления (ст. 91 СК РФ): 

– материальное положение супругов; 
– семейное положение супругов; 
– другие интересы сторон, которые могут повлиять на раз-

мер алиментов. 
Не всегда имеющееся право может быть реализовано. Так, 

законом (ст. 92 СК РФ) предусмотрена возможность освобожде-
ния супругов от обязанности платить алименты или ограничение 
ее сроком. Это связано с недостойным поведением супруга, его 
злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами, совершением им преступления, а также непродолжитель-
ностью брачных отношений. В этой части не совсем ясен смысл 
понятия «недостойное поведение». В п. 10 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 
взысканием алиментов» сказано, что недостойным является по-
ведение супруга, злоупотребляющего алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукцией, а также наркотическими или психо-
тропными веществами. Тогда становится непонятным, почему 
практически о том же сказано в ст. 92 СК РФ. Думается, что не-
достойность поведения супруга в данном случае должна соотно-
ситься с действиями, оскорбляющими достоинство другого су-
пруга, причинением ему телесных повреждений, оказанием пси-
хологического давления, влекущего наступление стрессов, де-
прессий, ведением иждивенческого образа жизни, связанного с 
нежеланием трудиться и содержать себя самостоятельно и т. п. 
Или, например, как указано в Гражданском законе Латвийской 
Республики, в случае если супруг ведет расточительный образ 
жизни1. 

                                                            
1 Багрова Н.В. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: пробле-

мы правового регулирования // Семейное и жилищное право. 2018. № 1. С. 43–44. 
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Таким образом, закон обеспечивает принцип баланса в се-
мейных отношениях, а также препятствует кому-либо из супру-
гов злоупотреблению своими правами. 

 
Алиментные обязательства других членов семьи 

Семейное законодательство относит к членам семьи не 
только родителей и детей, имеющих по отношению друг к другу 
права и обязанности, но и других членов семьи. Необходимо от-
метить, что обязанность содержания возлагается также на: 

– родных и неполнородных братьев и сестер; 
– бабушек и дедушек; 
– внуков; 
– воспитанников; 
– пасынков и падчериц (ст. 93–97 СК РФ). 
Реализовать указанное право может, соответственно, тот 

круг лиц, который имеет родственное отношение к обязанному 
при наличии определенных условий: 

1) невозможности получения содержания от лиц так называ-
емой первой очереди (своих родителей, детей, супругов); 

2) обладание обязанным лицом необходимыми средствами. 
Случаев, когда обязанность выплачивать алименты может 

быть возложена не на родителей, детей или супругов, достаточно 
много: 

– их смерть; 
– признание их безвестно отсутствующими либо умершими; 
– их неспособность исполнения обязательства по состоянию 

здоровья (например, наличие инвалидности первой, второй груп-
пы) и т. п. 

Вместе с тем не всегда суд может принять решение о взыс-
кании алиментов с других членов семьи. Так, например, если 
один из супругов находится в местах лишения свободы, а второй 
супруг обратится в суд о взыскании алиментов, скажем, с дедуш-
ки или бабушки ребенка (отца или матери лишенного свободы), 
то для удовлетворения его иска необходимо установление факта 
обладания дедушкой (бабушкой) возможностью предоставления 
средств. Если в суде будет установлено, что дедушка (бабушка) 
имеет небольшую пенсию, их состояние здоровья требует для 
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них самих дополнительных средств либо постороннего ухода, то 
в удовлетворении иска будет отказано.  

Также следует сказать о том, что к алиментным обязатель-
ствам суды относят не только предоставление денежных средств, 
но и, например, возможность проживания в жилом помещении. 
Другими словами, если несовершеннолетний зарегистрирован в 
жилом помещении, которое принадлежит кому-то из членов его 
семьи, указанных в законе, и ему препятствуют в реализации 
права на проживание в этом помещении, то эта ситуация разре-
шается в судебном порядке с помощью иска о нечинении препят-
ствий в пользовании таким помещением1. Другой вопрос заклю-
чается в том, как затем исполнить данное решение. Ведь если 
имело место нежелание вселения, а затем понуждение к нему, то 
этот факт может негативно отразиться на дальнейших отношени-
ях между несовершеннолетним и теми, кто ему препятствовал. 

Имеются некоторые особенности, которые должны учиты-
вать суды, рассматривая дела о взыскании алиментов с воспитан-
ников и пасынков (падчериц). Иск фактического воспитателя и 
отчима (мачехи) должен соответствовать двум условиям: 

– срок воспитания и содержания им подопечного, к которо-
му он предъявляют иск, должен быть не менее 5 лет; 

– воспитание и содержание в течение этого срока должно 
быть надлежащим. 

Почему законодатель акцентировал внимание именно на 
этих двух условиях? Во-первых, бесспорно, что для возникнове-
ния обязательств должны быть соответствующие основания. Как 
фактический воспитатель, так и отчим (мачеха) по отношению к 
воспитаннику или пасынку (падчерице) не являются близкими 
лицами, и законодатель не принуждает их выполнять те же обя-
занности, которые возлагаются на родителей. Воспитание и со-
держание воспитанника или пасынка (падчерицы) является доб-
ровольным и должно продолжаться достаточно длительное вре-
мя. Длительность предполагает бремя воспитания и содержания, 
включающие в себя психологические и материальные затраты. 
Такой срок влечет за собой возникновение принципа взаимного 

                                                            
1 Серветник А.А. Правовые вопросы алиментных обязательств братьев и сестер // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3 (110). С. 95–99. 
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предоставления. Логично, что фактический воспитатель, отчим 
(мачеха) вправе требовать содержания. Во-вторых, воспитание и 
содержание должно соответствовать обязанностям, которые 
сходны с родительскими. Если фактический воспитатель или от-
чим (мачеха) исполняли обязанности, которые установлены для 
родителей, воспитывали подопечных как своих родных, заботи-
лись о них, способствовали реализации их личных (неимуще-
ственных) и имущественных прав, приучали к ответственности, 
содержали, развивая физиологические, психологические и интел-
лектуальные составляющие ребенка, то соответственно воспита-
ние и содержание можно назвать надлежащим1. 

Размер алиментов определяется соглашением сторон. Одна-
ко в случае отсутствия соглашения алименты взыскиваются в 
твердой денежной сумме. 

 
Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Для получения алиментов имеется три пути: 
1) заключение соглашения об уплате алиментов; 
2) подача в суд заявления о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов; 
3) подача в суд искового заявления о взыскании алиментов. 
В случае если стороны не заключили соглашение об уплате 

алиментов, та из них, которая имеет на это право, может обра-
титься в суд для того, чтобы алименты выплачивались в прину-
дительном порядке (на основании судебного приказа либо судеб-
ного решения). Соответственно, в суд могут обратиться все лица, 
указанные в ст. 80–99 СК РФ. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Су-
да РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 
дела по спорам, связанным со взысканием алиментов, подсудны 
мировым судьям. Заявление о выдаче судебного приказа (исковое 
заявление) может быть подано в соответствии с правилами ст. 29 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

                                                            
1 Зубарева О.Г., Малыхина О.Г. Правовой статус пасынков (падчериц) и отчима 

(мачехи): условия реализации имущественных прав и обязанностей // Журнал россий-
ского права. 2006. № 3. С. 111–120. 
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в суд по месту жительства заявителя (истца). Однако если лицо 
намерено предъявить не заявление о выдаче судебного приказа, а 
исковое с требованием о взыскании алиментов и, скажем, об 
определении места жительства ребенка либо установлении по-
рядка общения с ним, тогда оно должно подаваться в районный 
суд, но уже по месту жительства ответчика. 

По общему правилу обратиться в суд можно в любое время 
независимо от того, когда возникло право на получение алимен-
тов (ст. 107 СК РФ). Ч. 2 ст. 107 СК РФ предусматривает право 
взыскать алименты за прошедший период, но в пределах трех лет 
и при условии, если до момента обращения в суд принимались 
меры, направленные на получение алиментов, которые не дали 
должного результата. К таким мерам можно отнести направление 
телеграмм, писем (в том числе с помощью электронной почты), 
ведение переговоров о заключении соглашения об уплате али-
ментов и т. п. 

Уплата алиментов может осуществляться как самостоятель-
но плательщиком алиментов (в соответствии с условиями согла-
шения об уплате алиментов), так и с помощью сил администра-
ции организации, в которой он работает. В последнем случае в 
администрацию организации должен обратиться получатель али-
ментов и предъявить либо соглашение об уплате алиментов, либо 
исполнительный лист, выдаваемый судом, вынесшим решение о 
взыскании алиментов, минуя судебных исполнителей1. На адми-
нистрацию организации, помимо реализации обязанности удер-
жания алиментов, возложена также обязанность сообщать судеб-
ному исполнителю и получателю алиментов о факте увольнения 
плательщика алиментов, его новом месте работы и жительства 
(если они ей известны). Эта же обязанность лежит на самом пла-
тельщике алиментов. Нужно сказать, что неисполнение им дан-
ной обязанности может повлечь за собой привлечение к админи-
стративной ответственности (ст. 17.14 КоАП РФ). Вообще, сле-
дует помнить, что в случае если плательщик не исполняет обя-
занности, связанные с уплатой алиментов, он рискует тем, что в 
отношении него (помимо административно-правового) могут по-

                                                            
1 Пьянкова А.Ф. Баланс интересов в алиментных правоотношениях // Актуаль-

ные проблемы российского права. 2018. № 1. С. 77–87. 
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следовать меры гражданско-правового, семейно-правового, а 
также уголовно-правового характера. Получатель алиментов 
вправе требовать взыскания причиненных ему убытков, лишения 
родительских прав, привлечения к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов1. 

Если возникла ситуация, в результате которой у плательщи-
ка алиментов образовалась задолженность, то возможный спор о 
размере такой задолженности разрешается двумя путями: 

1) в результате предоставления плательщиком алиментов 
документов, подтверждающих его заработок либо иной доход за 
период образования задолженности; 

2) при отсутствии таких доказательств задолженность опре-
деляется исходя из средней заработной платы в Российской Фе-
дерации на момент взыскания задолженности2. 

Если учесть, что размер средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации может быть выше, чем в субъекте Россий-
ской Федерации, то размер задолженности также может стать до-
статочно высоким. На этот случай в ч. 4 ст. 113 СК РФ преду-
смотрена возможность обращения в суд стороны, интересы кото-
рой могут быть существенно нарушены таким определением за-
долженности. К тому же плательщик алиментов может быть пол-
ностью или частично освобожден от уплаты задолженности по 
алиментам, если докажет, что у него были веские основания (его 
болезнь, прохождение срочной военной службы и т. п.)3. 

Таким образом, алиментные обязательства, с одной сторо-
ны, являются гарантией реализации семейных прав разных чле-
нов семьи, а с другой – влекут за собой возникновение сложных, 
порой спорных и даже конфликтных правоотношений между ни-
ми, поэтому следует очень серьезно обдумать возможность ис-
пользования данного института. 

                                                            
1 Шиловская А.Л. Семейно-правовая ответственность в рамках алиментных обя-

зательств // Современное право. 2017. № 6. С. 46–50. 
2 О расчете задолженности по алиментам исходя из средней заработной платы в 

Российской Федерации: письмо ФССП России от 04.03.2016 № 00011/16/19313-АП // 
Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2016. № 4. 

3 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2015. № 7. 
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Вопросы 

1. Что такое «алиментный фонд»? Как такой фонд можно 
было бы организовать в России? С чьей помощью? 

2. В чем отличие понятий «содержание» и «алиментные обя-
зательства»? 

3. В чем выражается негативная сущность института али-
ментирования? 

4. Почему данный институт способствует развитию ижди-
венческого типа мышления? 

5. В чем заключается добровольный, а в чем принудитель-
ный порядок уплаты алиментов? 

6. В каких случаях алименты взыскиваются в твердой де-
нежной сумме? 

7. Что значит баланс интересов в семейном праве? 
8. Кто имеет право на алименты? 
9. При наличии каких условий предъявляются иски о взыс-

кании алиментов с пасынков, падчериц, воспитанников? 
10. Каков порядок взыскания и уплаты алиментов? 
11. Как определяется задолженность по уплате алиментов? 
 

Задачи 

1. О.В. Крошин по решению суда выплачивал алименты на 
содержание дочери от первого брака. Спустя время он обратился 
с иском в суд об освобождении его от уплаты алиментов, осно-
вываясь на следующих аргументах: дочери 17 лет, она учится в 
университете, получает стипендию, Крошин является инвалидом 
второй группы, работы не имеет, получает пенсию 8 240 руб., на 
его иждивении находится жена.  

Освободит ли суд Крошина от уплаты алиментов? 
 
2. Богатырева обратилась в суд с иском к Богатыреву о 

взыскании алиментов на двоих детей, сыновей, 16 и 19 лет. Сын, 
которому исполнилось 19 лет, является студентом, получает ма-
ленькую стипендию, а ей одной трудно содержать детей. Богаты-
рев иск не признал в полном объеме. Пояснил, что 16-летний сын 
работает, зарабатывая в месяц от 2 000 до 5 000 руб., а на второго 
сына он не обязан платить алименты ввиду его совершеннолетия. 
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Должны ли родители платить алименты на несовершенно-
летних детей, которые имеют самостоятельный заработок? 
Вправе ли совершеннолетние трудоспособные дети получать 
алименты, если они не имеют собственного дохода? Какое ре-
шение вынесет суд? 

 
3. Решением суда с Яковлева были взысканы алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четвер-
той доли его заработной платы ежемесячно. Яковлев подал кас-
сационную жалобу на данное решение, в которой просил изме-
нить его в соответствии с п. 2 ст. 81 СК и снизить размер взыс-
канных алиментов, так как на его иждивении находится еще один 
несовершеннолетний ребенок от второго брака. Суд первой ин-
станции это обстоятельство не учел.  

Какое решение может быть принято по кассационной жа-
лобе Яковлева? 

 
4. Стасов расторг брак со Стасовой и покинул место их об-

щего жительства, не выполняя обязанности, связанные с содер-
жанием их общего несовершеннолетнего ребенка. Два года Ста-
сова разыскивала место жительства своего бывшего супруга, 
чтобы заставить его выполнять обязанность по содержанию ре-
бенка. Когда она узнала адрес проживания Стасова, то обрати-
лась в суд с иском о взыскании алиментов. Стасов иск не при-
знал, заявив, что ребенок не является его, так как после его рож-
дения он узнал, что ребенок рожден от другого мужчины, хотя он 
и записан в органе загса отцом. К тому же, как сообщил ответ-
чик, в данный момент он состоит в браке с Караваевой и имеет от 
нее годовалого ребенка, содержит его и жену. Стасова просила 
суд признать брак ее бывшего супруга с Караваевой недействи-
тельным и таким образом освободить его от обязанности содер-
жать ребенка, рожденного в этом браке, и нетрудоспособную су-
пругу Караваеву и требовала удовлетворения ее иска не с момен-
та подачи ею заявления, а еще и за предыдущие два года. 

Какое решение вынесет суд? 
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5. На основании судебного решения Смирнов выплачивал 
алименты на содержание сына от первого брака в размере одной 
шестой доли заработной платы и дочери от второго брака также в 
размере одной шестой доли заработной платы. Сын от первого 
брака достиг совершеннолетия, и выплату алиментов на его со-
держание Смирнов прекратил. Его бывшая супруга от второго 
брака обратилась в суд с иском об увеличении размера алиментов 
до одной четвертой доли его заработка. Смирнов иск не признал 
и просил отказать в его удовлетворении, так как ребенок во вто-
ром браке находится в лучшем материальном положении, чем его 
ребенок от третьего брака. Свои доводы он аргументировал следу-
ющим: доход истицы с учетом ее заработка (20 000 руб.) и получа-
емых алиментов (5 000 руб.) составляет 25 000 руб. на двоих, тогда 
как остающаяся у него часть заработка после удержания налога и 
алиментов в размере 23 000 руб. приходится на троих: на него, не-
работающую жену и их ребенка. 

В каком случае возможно уменьшение размера алиментов 
по сравнению с предписываемой законом долей? Принимается ли 
во внимание судом при разрешении вопроса о снижении размера 
алиментов заработок (доход) получателя алиментов? Какое ре-
шение примет суд? 

 
Полезные советы и афоризмы 

Детей воспитывать трудно, потому что ничто человеческое 
им не чуждо. 

Если вы уступите ребенку, он сделается вашим повелите-
лем; и для того, чтобы заставить его повиноваться, вам придется 
ежеминутно договариваться с ним (Жан-Жак Руссо). 

Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с 
детства не учат управлять своими желаниями, не учат правильно от-
носиться к понятиям можно, надо, нельзя (В.А. Сухомлинский).  

Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашива-
нье, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение – вот что 
должно внешним образом выражать технику семейной дисци-
плины. Ни у вас, ни у ваших детей не должно возникать сомне-
ния в том, что вы имеете право на такое распоряжение, как один 
из старших уполномоченных членов коллектива (А.С.Макаренко)1. 

                                                            
1 Крылатые выражения и афоризмы о воспитании детей. URL: 

https://materinstvo.ru/art/4746 (дата обращения: 18.09.2020). 
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Тема 6. Формы воспитания детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 
В результате изучения данной темы обучающиеся должны 
знать:  
– понятие и основные формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
– особенности выявления детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
уметь:  
– анализировать основания возникновения, изменения и 

прекращения отношений, связанных с передачей детей, остав-
шихся без попечения родителей;  

– отличать различные формы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Общие положения института воспитания детей,  
оставшихся без попечения родителей 

Тысячелетиями человечество живет, развиваясь, создавая и 
разрушая, привнося в окружающий мир и хаос, и порядок, с од-
ной стороны, помогая будущим поколениям, а с другой – остав-
ляя их один на один с проблемами. Долгое время люди пытаются 
решить экономические, политические и, конечно, социальные 
вопросы, например, куда и как устроить детей, которые по какой-
то причине остались без родителей. Забота о таких детях – важ-
ная задача государства, так как общество, в котором есть 
несчастные дети, не может быть названо счастливым.  

Устройство оставленных один на один с миром детей – 
очень серьезное дело. И в разные периоды эволюции человече-
ства оно осуществлялось по-разному, что зависело и от государ-
ства, в котором такие проблемы возникали, и от отношения к че-
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ловеку вообще, признания за ним прав, наличия статуса, благосо-
стояния и т. п.1 

История развития института воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, свидетельствует о том, что отношение 
к детям формировалось постепенно и очень долго происходило 
становление осознания их от полностью бесправных существ до 
полноправных субъектов правовых отношений2. 

Развитие государства, его взлеты и падения неизменно ока-
зывают и позитивное, и негативное воздействие на общество, за-
ставляя всех реагировать на происходящие изменения. В такие 
процессы бывают втянутыми дети, которые не могут ни защитить 
себя, ни осознать происходящее. Значит, государство косвенным 
образом несет ответственность за судьбы таких детей, а потому 
должно направлять силы и средства на то, чтобы помочь им. Так 
и происходит, что подтверждается наличием правовой базы, ре-
гулирующей отношения в данной сфере, меняющейся в зависи-
мости от изменений в государстве. В настоящее время ее основу 
составляют СК РФ, в котором предусмотрен раздел VI «Формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»; Феде-
ральный закон Российской Федерации от 16.04.2001 № 44-ФЗ 
(в ред. от 02.08.2019) «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», целью которого является 
установление порядка формирования и использования такого 
банка, который, во-первых, содержит сведения о таких детях, а 
во-вторых, должен оказывать содействие в их устройстве; Феде-
ральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (в ред. от 01.03.2020), который 
направлен на регулирование отношений, связанных с установле-
нием, осуществлением и прекращением, в частности, над мало-
летними и несовершеннолетними опеки и попечительства3. Вме-
сте с тем наличием одних только нормативных правовых актов 
эта проблема не может быть решена, как и деятельностью госу-

                                                            
1 См.: Устинова А.А. Историко-правовой анализ форм устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей // Наука и образование сегодня. 2017. № 11 (22). С. 72–75. 
2 Чапурко Т.М. Развитие института защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в истории российского государства // Теория и практика обще-
ственного развития. 2007. № 2. С. 146–150. 

3 Собрание законодательства РФ. 2020. № 9. Ст. 1127. 
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дарственных органов, которые реализуют правовые предписания, 
хотя очень важное значение имеет направленность и содержание 
социальной политики государства. С одной стороны, государству 
может помогать общество, а с другой – имея в руках соответ-
ствующие рычаги, государство должно создавать обществу усло-
вия для решения проблем в названной сфере. 

Дети остаются без попечения родителей в силу объективных 
либо субъективных причин. Объективные причины (естественная 
смерть родителей, их гибель, признание недееспособными и т. п.) 
государство вряд ли сможет предотвратить, но субъективные (от-
каз от детей, лишение родительских прав, уклонение от воспита-
ния и т. п.) необходимо предупреждать заранее, тем более что 
защита прав и интересов детей, в случае наступления какого-то 
из указанных фактов, возложена на органы опеки и попечитель-
ства (ч. 1 ст. 121 СК РФ). Следовательно, государство заинтере-
совано в том, чтобы таких детей было как можно меньше (осо-
бенно оставленных в силу субъективных причин). Вместе с тем 
данные статистики указывают на то, что в последние годы доля 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся на воспитании в семьях, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неуклонно 
растет (с 71 % в 2008 г. до 88,6 % в 2017 г.)1. 

В ст. 123 СК РФ предусмотрены следующие формы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) усыновление (удочерение); 
2) опека или попечительство; 
3) приемная семья (патронатная семья); 
4) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 
 

Усыновление 

Усыновление в России было известно еще со времен языче-
ства. Оно называлось «искусственным сыновством» и характери-
зовалось приемом стороннего в состав какой-либо семьи. Приме-
рами первых усыновлений могут служить случаи передачи кня-
                                                            

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/13807?print=1 (дата обращения: 14.09.2020). 
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жеских детей, оставшихся без родителей, на воспитание другим 
лицам (такого же высокого статуса). После принятия христиан-
ства вопросы усыновления стала решать церковь, осуществляя 
обряд «сынотворенья»1. 

Благодаря реформам Петра I появились дома призрения, в 
которые тайно приносились «лишние», как тогда называли детей, 
оставшихся без попечения родителей. Екатерина II продолжила 
начатое Петром I дело, устраивая на попечение в деревни, мона-
стыри, сельские общины больных и ослабленных детей. Во вто-
рой половине XVII в. появляется централизованная система по-
мощи детям-сиротам, которую активно создавали такие обще-
ственные деятели, как В.Г. Белинский, А.Н. Голицын, Н.М. Ка-
рамзин и др.2 

Первым нормативным правовым актом, регулирующим во-
просы усыновления, является Указ от 11 октября 1803 г., который 
разрешал одной категории лиц (бездетным дворянам) усыновлять 
близких родственников, являющихся законнорожденными. Им 
можно было передавать фамилию и герб. 12 марта 1891 г. по-
явился первый закон «О детях, усыновленных и узаконенных», 
благодаря которому стало возможным усыновлять лицам, при-
надлежащим разным сословиям; незаконнорожденных; усынов-
ленные приобретали все права и обязанности, как и родные дети. 
Впервые установлены жесткие ограничения: разница в возрасте 
между усыновляемыми и усыновителями – 18 лет, возраст усы-
новителя – 30 лет, наличие у него правоспособности; возмож-
ность усыновления только в случае отсутствия собственных детей3. 

3 июня 1902 г. принимается новый закон об улучшении по-
ложения незаконнорожденных детей. Этот закон разрешал раз-
ницу в возрасте между усыновителем и усыновленным менее 
18 лет и снизил возраст усыновителя, указав, что он должен быть 

                                                            
1 Зайкова О.Н. Усыновление в России: история и современность // Вестник Юж-

но-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные 
науки. 2006. № 17 (72). С. 38–40. 

2 Шифельбейн Е.В. Историческое развитие замещающей семьи: отечественные и 
зарубежные аспекты становления // Педагогическое образование в России. 2015. № 6. 
С. 209–213. 

3 Бимбаева О.Л. Историко-правовой анализ института усыновления в России в 
XIX веке // Известия Байкальского государственного университета. 2013. № 4 (90). 
С. 145–148. 
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совершеннолетним. Однако появилось новое условие – необхо-
димость получения согласия на усыновление другого супруга1. 

Принимаемые нормативные правовые акты всячески охра-
няли принцип сословности. Так, усыновление дворянами осу-
ществляли окружные суды, тогда как мещане и сельские обыва-
тели могли усыновлять детей с помощью приписки к семье. Име-
лись и другие условия. Например, запрещалось усыновление хри-
стианами нехристиан и наоборот. 

Таким образом, для описанного исторического периода ха-
рактерно, во-первых, постепенное увеличение прав детей-сирот и 
попытка защитить их, а во-вторых, использование усыновления, 
прежде всего, для охраны имущественных интересов усыновителя-
наследодателя (чтобы накопленное имущество и дальше сохра-
нялось и приумножалось). Усыновление в сельской местности 
имело другие цели – приобретение дополнительных рабочих рук 
в домашнем хозяйстве, так как отношение к человеку было как к 
лицу, с помощью которого можно содержать хозяйство. Другая 
цель – возможность для родного ребенка-сына с помощью усы-
новления избежать воинской службы, так как усыновленный мог 
его заменить в случае призыва. Также было важным желание 
усыновителя иметь в преклонном возрасте лицо, которое бы ока-
зывало ему помощь и кормило2. 

В первом Семейном кодексе России, принятом после Ок-
тябрьской революции, вопросов усыновления не было, но уже 
1 марта 1926 г. был принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об из-
менении Кодекса законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве», в котором имелась гла-
ва, посвященная усыновлению3. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1927 г. также мало 
уделял внимания усыновлению. Его нормы не отличались от 
норм, существовавших ранее, лишь немного соответствуя време-
ни. Продолжал проявляться принцип сословности, хотя и в ином 

                                                            
1 Зайцева С.В. Усыновление незаконнорожденных детей в России в конце XIX – 

начале XX в. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пуш-
кина. 2012. № 1 (4) .С. 85–92. 

2 Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М., 1998. С. 267–270. 
3 Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 13. Ст. 101 (утратил силу). 
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виде. Так, не могли усыновлять лица, лишенные избирательных 
прав, называемые «враждебным классом». 

В настоящее время усыновление в соответствии с ч. 1 ст. 124 
СК РФ является преимущественной формой воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это и понятно, поскольку 
правовые последствия усыновления таковы, что усыновленный 
приобретает те же права и обязанности, что и родной ребенок. 

Усыновление возможно при соблюдении условий, 
установленных как СК РФ, так и другими нормативными 
правовыми актами, например, постановлением Правительства РФ 
от 29.03.2000 № 275 (в ред. от 14.12.2019) «Об утверждении пра-
вил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-
ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Российской Федерации и Правил по-
становки на учет консульскими учреждениями Российской Феде-
рации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
усыновленных иностранными гражданами или лицами без граж-
данства»1. К таким условиям относятся, например: 

– наличие совершеннолетия, полной дееспособности; 
– отсутствие заболеваний, предусмотренных Перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации2; 
– отсутствие сведений об ограничении либо лишении роди-

тельских прав; 
– отсутствие сведений об отстранении от обязанностей опе-

куна (попечителя); 
– наличие дохода, позволяющего обеспечить усыновляемому 

прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, где 
проживает усыновитель; 

– отсутствие сведений о судимости, уголовном преследовании 
(за преступления, связанные с половой неприкосновенностью, 
свободой личности, жизнью и здоровьем, чести и достоинства и т. п.); 

                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 2019. № 51, ч. II. Ст. 7637. 
2 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в при-
емную или патронатную семью: постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 
(в ред. от 11.07.2020) // Собр. законодательства РФ. 2013. № 36. Ст. 4577. 
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– прохождение программы подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, а также иные1. 

Как видно, государство весьма серьезно относится к 
вопросам усыновления, хотя этот подход не исключает наличие 
проблем в сфере усыновления, когда от детей отказываются 
после получения денежных выплат, причиняют им телесные 
повреждения, психологический вред, лишают жизни, допускают 
жестокое обращение2. Эти факты позволяют сделать вывод о том, 
что к вопросам усыновления необходимо менять отношение, 
более тщательно исследовать указанную сферу для того, чтобы 
решить названные проблемы. 

 
Опека и попечительство 

Второй формой воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является установление над ними опеки либо по-
печительства. Правоотношения, связанные с установлением опе-
ки или попечительства, регулируются нормами административ-
ного, гражданского и семейного права, и потому данный инсти-
тут является комплексным. 

Административное право регулирует деятельность органов 
местного самоуправления, на которых возложены функции опеки 
и попечительства, а назначение опекунов и попечителей оформ-
ляется административным актом3. 

Гражданское право регулирует общие вопросы установле-
ния опеки и попечительства, а также имущественные права и 
обязанности опекунов (попечителей) и опекаемых (подопечных) 
(ст. 31–40 ГК РФ).  

                                                            
1 Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, жела-

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Россий-
ской Федерации: приказ Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 // Рос. газ. 2012. 31 авг. 

2 См., например: Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей ино-
странными гражданами // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. 
№ 23 (378). Право. Вып. 44. С. 119–124; Силина Т.Б., Мухина И.Ю. Проблемы усынов-
ления в Российской Федерации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. 
№ 4. С. 50–54. 

3 Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 
01.03.2020) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 9. Ст. 1127. 
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Семейное право определяет, над кем устанавливается опека 
и попечительство, кто может быть опекунами (попечителями) де-
тей, перечень личных неимущественных и имущественных прав 
детей, а также права и обязанности опекунов (попечителей).  

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 32 ГК РФ опека устанавлива-
ется над малолетними детьми, не достигшими 14 лет. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 33 ГК РФ). 

В п. 1 ст. 145 СК РФ сказано, что целями опеки и попечи-
тельства над детьми, оставшимися без попечения родителей, яв-
ляются: 

– их содержание, воспитание, а также образование; 
– защита их прав и интересов. 
Соответственно, данные цели включены в круг прав и обя-

занностей опекунов и попечителей (ст. 148.1 СК РФ). 
Для установления над ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, опеки или попечительства необходимо обратиться в 
соответствующие органы. Ими являются органы исполнительной 
власти субъекта РФ, а также органы местного самоуправления 
(п. 1 ст. 34 ГК РФ, п. 2 ст. 121 СК РФ) поселений, городских 
округов, муниципальных районов, внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения: Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя (п. 1.1 ст. 6 Федерального зако-
на РФ «Об опеке и попечительстве»). 

При этом к полномочиям органов опеки и попечительства 
отнесены: 

– выявление и учет лиц, которые нуждаются в опеке или по-
печительстве; 

– непосредственное установление опеки или попечительства; 
– осуществление надзора за деятельностью опекунов (попе-

чителей); 
– освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от 

исполнения обязанностей; 
– проверка условий жизни подопечных, соблюдения опеку-

нами (попечителями) их прав, сохранения имущества и т. п. (ст. 8 
Федерального закона РФ «Об опеке и попечительстве»). 

В соответствии с п. 1 ст. 35 ГК РФ опекун (попечитель) 
назначается в течение месяца с момента, когда органам опеки и 
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попечительства стало известно о том, что ребенок остался без по-
печения родителей. Если в течение данного срока такое лицо не 
назначается, то исполнение обязанностей опекунов (попечителей) 
возлагается на органы опеки и попечительства. 

Следует отметить, что назначение опекуна (попечителя) по 
общему правилу осуществляется по месту жительства ребенка, 
однако при наличии заслуживающих внимания обстоятельств он 
может быть назначен по месту своего жительства. 

Установление опеки и попечительства, а также назначение 
конкретного лица опекуном (попечителем) оформляется поста-
новлением главы местной администрации по месту жительства 
подопечного или опекуна (попечителя), на основании которого 
выдается удостоверение и формируется личное дело подопечно-
го, в котором хранятся все касающиеся его документы. 

Опекунами (попечителями) с их согласия могут назначаться 
совершеннолетние дееспособные лица с учетом их личных ка-
честв, способностей к выполнению возлагаемых на них обязан-
ностей, а также взаимоотношений между ними и ребенком и от-
ношения к ребенку членов семьи опекуна (попечителя). Иногда 
может учитываться и желание ребенка (п. 2, 3 ст. 35 ГК РФ и п. 1, 
2 ст. 146 СК РФ). 

Помимо сказанного, закон определяет круг лиц, которые не 
могут быть опекунами (попечителями): 

- лишенные родительских прав; 
- больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или 

попечителей; 
- ограниченные в родительских правах; 
- бывшие усыновители, если усыновление было отменено 

по их вине; 
- не способные по состоянию здоровья осуществлять обя-

занности по воспитанию ребенка. 
Установление опеки (попечительства) влечет за собой воз-

никновение прав и обязанностей, установленных СК РФ, у опе-
кунов (попечителей) и детей.  

К личным правам и обязанностям опекунов (попечителей), 
которые по своей сути совпадают с правами и обязанностями 
всех родителей, относятся: 



105 

- право и обязанность воспитывать подопечного (при этом 
способы воспитания определяются так же, как и любым родите-
лем, самостоятельно, но с учетом мнения ребенка и рекоменда-
ций органов опеки и попечительства); 

- обязанность заботиться о здоровье, физическом, психиче-
ском и нравственном развитии подопечного (осуществление дан-
ной обязанности также совпадает по своему содержанию с обя-
занностью всех родителей); 

- право выбора образовательного учреждения и формы обу-
чения ребенка для получения им основного общего образования и 
обязанность обеспечить получение им такого образования; 

- право требовать в судебном порядке возврата подопечно-
го от любого лица, удерживающего его без законных оснований, 
в том числе и от близких родственников; 

- обязанность не препятствовать общению подопечного с 
его родителями и иными родственниками, за исключением случа-
ев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка либо вре-
дит ему. 

Помимо указанных прав и обязанностей опекунов (попе-
чителей), закрепленных в СК РФ, имеются обязанности, кото-
рые установлены ГК РФ (ст. 36–38). Например: 

- обязанность опекунов (попечителей) проживать сов-
местно со своими подопечными (раздельное проживание воз-
можно только при достижении подопечным 16 лет и с разреше-
ния органа опеки и попечительства, при условии, что оно не 
причинит вреда подопечному и не отразится на защите его прав 
и интересов (п. 2 ст. 36 ГК РФ); 

- обязанность извещать органы опеки и попечительства о 
перемене места жительства (п. 2 ст. 36 ГК РФ); 

- обязанность содержать подопечных, обеспечивать их 
уходом и лечением, защищать их права и интересы (п. 3 ст. 36 
ГК РФ) за счет причитающихся подопечному доходов; 

- обязанность расходовать доходы подопечного только с со-
гласия органов опеки и попечительства, за исключением средств, 
необходимых для содержания подопечного (п. 1 ст. 37 ГК РФ); 

- обязанность не совершать (не давать согласия на совер-
шение) сделок с имуществом подопечного, влекущих уменьше-



106 

ние или ухудшение этого имущества без предварительного со-
гласия органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ) и т. д. 

Нужно сказать, что опекуны (попечители) не приобретают 
прав в отношении имущества подопечного (не становятся его 
собственниками либо пользователями). У них не возникает и обя-
занности по содержанию подопечного за свой счет. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 36 ГК РФ обязанности по опеке и попечительству 
выполняются безвозмездно. 

У подопечных также имеются личные права, которые при-
надлежат всем детям и по сути вытекают из обязанностей опеку-
нов (попечителей). К ним относятся: 

– право на воспитание и заботу со стороны опекуна (попе-
чителя), совместное с ним проживание; 

– право на общение с родителями (если только они не лише-
ны родительских прав); 

– право на собственное мнение при решение вопросов, осо-
бенно, если они затрагивают его интересы; 

– право на обеспечение условий для содержания, воспита-
ния, образования, всестороннего развития (опекуны (попечители) 
не содержат подопечных, а лишь обеспечивают условия содер-
жания за счет средств, причитающихся подопечному); 

– право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна 
(попечителя); 

– право на уважение человеческого достоинства. 
К имущественным правам следует отнести: 
– право на причитающиеся им денежные выплаты (алимен-

ты, пенсии, пособия и т. п.); 
– право на собственность, доходы, имущество, полученное в 

дар, по наследству,  
– право на распоряжение имуществом, находящимся в соб-

ственности (с предварительного согласия органов опеки и попе-
чительства). 

Таким образом, опеке и попечительству государство попы-
талось придать подобие семьи. Исключением в такой семье явля-
ется только лишь возможное отсутствие кровных связей и нали-
чие отношений по типу свои-чужие, когда ребенок либо прини-
мается, либо отторгается в семье опекуна (попечителя) (по этой 
причине возможен отказ от опеки (попечительства) над ребенком). 
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Приемная семья 

Следующей формой воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей, является приемная семья. Это новый инсти-
тут семейного права России, прообразом которого были особые 
учреждения, создаваемые на основании Постановления Совета 
Министров СССР от 17.04.1988 и Совета Министров РСФСР от 
18.11.1988 «О создании детских домов семейного типа»1. 

Источниками правового регулирования отношений, связан-
ных с возникновением и исполнением функций приемной семьи, 
являются СК РФ (гл. 21, ст. 152–153.2) и Правила создания при-
емной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и 
воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (в ред. от 
10.02.2020)2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 152 СК РФ приемной семьей 
признается опека или попечительство над ребенком (детьми), 
основанные на возникновении договора, который заключается в 
простой письменной форме на определенный срок между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями 
(родителем). 

Договор о приемной семье не относится к разновидности 
гражданско-правовых сделок, поскольку имеет иные цели, соот-
ветственно, регулирование отношений, возникающих в связи с 
заключением такого договора, осуществляется не гражданским, а 
семейным законодательством, за исключением положений о пре-
кращении его действия (в этой части применяются нормы ГК РФ, 
регулирующие основания прекращения обязательств). 

Заключению договора о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью предшествует обращение с пись-
менным заявлением лиц (лица), желающих взять ребенка на 
воспитание, в орган опеки и попечительства по месту житель-
ства (нахождения) ребенка и акт, составляемый органами опеки 
и попечительства о назначении указанных лиц опекунами (по-
печителями). 

                                                            
1 Собрание постановлений СССР. 1988. № 30. Ст. 85; Собрание постановлений 

РСФСР. 1988. № 23. Ст. 136. 
2 Собрание законодательства РФ. 2020. № 7. Ст. 841. 
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Договор о приемной семье заключается в соответствии с 
правилами, предусмотренными для заключения договоров об 
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовер-
шеннолетнего подопечного, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, и с 
учетом положений ст. 153.1 СК РФ. 

К основным условиям договора в соответствии со ст. 153.1 
СК РФ относятся: 

- сведения о ребенке (детях), идентифицирующие его (их) 
(имя, возраст, состояние здоровья, особенности развития); 

- срок действия договора; 
- условия содержания, воспитания и образования ребенка 

(детей); 
- права и обязанности приемных родителей; 
- права и обязанности органа опеки и попечительства по 

отношению к приемным родителям; 
- основания и последствия прекращения договора; 
- размер вознаграждения приемным родителям; 
- размер денежных средств на содержание каждого ребенка. 
Как правило, количество детей, передаваемых на воспита-

ние в приемную семью, вместе с родными и усыновленными не 
должно превышать 8 человек. Исходя из того, что данная норма 
не является императивной, следовательно, могут быть исключе-
ния из правила. Скорее всего, это возможно, когда приемные ро-
дители в состоянии воспитывать, содержать и заботиться о боль-
шем количестве детей. 

При передаче ребенка в приемную семью учитывается его 
мнение, а если он достиг 10 лет, то только с его согласия (п. 9 
Правил создания приемной семьи и осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной се-
мье); по общему правилу не допускается разъединение родствен-
ников, если только они не могут воспитываться вместе (напри-
мер, болезнь одного из детей, препятствующая совместному 
проживанию, неприязнь друг к другу). 

Так же как и к опекунам (попечителям), к приемным роди-
телям предъявляются соответствующие требования. Так, ими мо-
гут быть совершеннолетние лица обоего пола, как супруги, так и 
отдельные граждане, желающие взять детей на воспитание в се-
мью, за исключением: 
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- признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными; 

- лишенных в судебном порядке родительских прав или 
ограниченных в родительских правах; 

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 
по их вине; 

- имеющих заболевания, перечень которых установлен по-
становлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 1171. 

Дети, переданные на воспитание в приемную семью, наде-
ляются такими же правами, как и дети, переданные под опеку и 
попечительство. Также и приемные родители наделяются права-
ми и обязанностями, которыми обладают опекуны. Вместе с тем 
приемные родители имеют право на оплату труда, связанного с 
воспитанием и содержанием приемных детей, размер которой 
устанавливается законами субъектов Российской Федерации и 
зависит от количества принятых на воспитание детей, а также на 
льготы, предусмотренные для приемной семьи. Так, возможно 
получение льгот на оплату питания ребенка в детских воспита-
тельных учреждениях, коммунальных услуг, общественного 
транспорта, компенсации расходов на приобретение жилья, 
транспортных средств, безвозмездное предоставление земельных 
участков2. 

 
Вопросы 

1. В чем значение и смысл института воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей? 

2. Какие нормативные правовые акты регулируют отноше-
ния, направленные на устройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей? 

                                                            
1 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в при-
емную или патронатную семью: постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 
(в ред. от 11.07.2020) // Собр. законодательства РФ. 2013. № 36. Ст. 4577. 

2 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в пра-
ве. М.: Проспект, 2017. С. 138.  
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3. Охарактеризуйте институт усыновления. Чем он отлича-
ется от других форм воспитания детей? 

4. Перечислите условия, необходимые для усыновления де-
тей. Почему именно эти условия являются важными? 

5. Охарактеризуйте институт опеки и попечительства. Чем 
опека отличается от попечительства? 

6. Перечислите личные права и обязанности опекунов (по-
печителей). 

7. Перечислите личные права подопечных. 
8. Что такое «приемная семья»? Чем воспитание в приемной 

семье отличается от опеки и попечительства? 
9. Перечислите основные условия договора о приемной семье. 
10. Кто не может быть приемным родителем? 
 

Задачи 

1. Супруги Ивановы расторгли брак. Их совместный ребе-
нок остался проживать с матерью в г. Ростове. Его отец заключил 
контракт на военную службу и уехал на Дальний Восток, откуда 
перечислял алименты на ребенка. Через год умерла мать ребенка. 
Мальчика забрали дальние родственники, которые не собирались 
его воспитывать, полагая, что это должен делать его отец.  

Орган опеки и попечительства направил запрос в воинскую 
часть. Командир части сообщил, что отец ребенка убыл для про-
хождения службы в район вооруженного конфликта. В дальней-
шем еще направлялись запросы, но они результата не дали. Через 
месяц после направления последнего запроса орган опеки и по-
печительства поставил ребенка на региональный учет детей, 
оставшихся без попечения родителей. Через три месяца мальчик 
был усыновлен в судебном порядке супругами Карповыми, кото-
рые проживали в этой же области. 

Через полгода после усыновления в г. Ростов прибыл отец 
ребенка, сообщивший о том, что попал в плен и долго удержи-
вался там. Считая действия органа опеки и попечительства неза-
конными, он потребовал предоставить сведения о сыне и обра-
тился в суд с требованием об отмене усыновления, заявив, что он 
имеет преимущественное право на воспитание своего ребенка. 
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Законны ли действия органа опеки и попечительства при 
постановке на региональный учет ребенка, оставшегося без по-
печения родителей? Какое решение примет суд? 

 
2. В феврале 2018 г. родители Николая, 2006 г. р., уехали на 

заработки в район Крайнего Севера, оставив ребенка с бабушкой. 
Первоначально они иногда высылали деньги и сообщали о своем 
местонахождении, но с середины 2019 г. сообщений от них 
больше не поступало. В ноябре 2019 г. умерла бабушка и Нико-
лай остался один в квартире. Проживая дома, он питался у сосе-
дей, которые пытались сами установить местонахождение его ро-
дителей, но у них это не получилось. В январе 2020 г. на основа-
нии сообщения соседей орган опеки и попечительства направил 
информацию о ребенке в областной департамент образования, 
который включил сведения о нем в региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 

Попытки устроить Николая на воспитание в семью на тер-
ритории области с января по март 2020 г. оказались безуспешны-
ми. В апреле 2020 г. информация о нем была направлена в Мини-
стерство образования и науки РФ для постановки на федераль-
ный учет и оказания содействия в последующем устройстве на 
воспитание в семью граждан РФ, постоянно проживающих на 
территории РФ. 

Оцените действия органа опеки и попечительства и об-
ластного департамента образования в этой ситуации. Назови-
те сроки выявления, учета и устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые установлены в России? 

 
3. Семилетняя Оля Воронцова, оставшись одна, была вре-

менно помещена органом опеки и попечительства в воспитатель-
ное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. 
Меры по ее устройству в семью (на усыновление, в приемную, 
под опеку) на территории места нахождения воспитательного 
учреждения в течение четырех месяцев оказались безрезультат-
ными. Руководитель воспитательного учреждения, в котором 
находилась Оля, по просьбе иностранной посреднической фирмы 
самостоятельно организовал знакомство с девочкой супругов 
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Миллер – граждан Германии, а затем по согласованию с ними дал 
заключение о возможности удочерения Оли. 

Данное заключение было представлено в суд для решения 
вопроса об удочерении Оли супругами Миллер. Органы опеки и 
попечительства узнали об этой ситуации и отозвали из суда за-
ключение руководителя воспитательного учреждения, поставив 
вопрос о привлечении его к административной ответственности 
по ст. 5.37 КоАП РФ. Однако указанный руководитель не согла-
сился с этим, пояснив, что он принял все возможные меры по 
устройству ребенка в семью и действовал в его интересах. 

Имеются ли основания для привлечения руководителя вос-
питательного учреждения к административной ответственно-
сти? Как нужно было действовать руководителю воспитатель-
ного учреждения и органу опеки и попечительства в данной си-
туации? 

 
4. Семья Зейрутдиновых (муж, жена и трехлетняя дочь) вы-

ехала с места постоянного жительства в Татарстане на о. Саха-
лин. Спустя время супруги утонули в море при аварии судна. По-
сле гибели родителей их дочь была временно помещена органом 
опеки и попечительства в воспитательное учреждение для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Девочка привыкла к новым 
условиям жизни, нашла контакт с воспитателями и детьми. Через 
некоторое время в воспитательное учреждение приехала ранее 
незнакомая с ней дальняя родственница Зейрутдиновых – Ма-
хмудова, которая попросила руководителя воспитательного 
учреждения дать положительное заключение об удочерении ею 
ребенка. Однако руководитель стала отговаривать Махмудову от 
удочерения, мотивируя это отсутствием знакомства с ребенком и 
неизвестностью о том, как сложатся у них отношения. В детском 
же доме ребенок хорошо устроен и адаптировался. В свою оче-
редь Махмудова высказала, что ребенку будет лучше у нее и в 
окружении дальних родственников, где девочка сможет изучить 
родной язык и жить в привычных для нее условиях. Однако мне-
ние руководителя со ссылкой на интересы ребенка поддержал 
также орган опеки и попечительства, в связи с чем в ходатайстве 
Махмудовой было отказано. 
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Оцените действия руководителя воспитательного учре-
ждения и органа опеки и попечительства. Что учитываться при 
устройстве ребенка в семью? Каким формам устройства детей, 
лишившихся родительского попечения, отдает приоритет СК РФ? 

 
Полезные советы и афоризмы 

Детям больше нужен пример для подражания, чем критика 
(Ж. Жубер). 

Вашими словами вы не обманете ребенка; не слова ваши 
будет он слушать, но ваш взор, ваш дух, который обладает вами 
(В.Ф. Одоевский). 

Родитель, пытающийся изменить своего ребенка, не начиная 
с себя, не просто напрасно теряет время, но очень жестоко риску-
ет (В. Леви). 

Бесцельно со стороны воспитателя говорить об обуздании 
страстей, если он дает волю какой-либо собственной страсти: и 
бесплодными будут его старания искоренить в своем воспитан-
нике порок или непристойную черту, которые он допускает в се-
бе самом (Джон Локк). 

Дети нравственнее, гораздо проницательнее взрослых, и 
они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не толь-
ко недостатки родителей, но и худший из всех недостатков – ли-
цемерие родителей – и теряют к ним уважение (Л. Толстой)1. 
  

                                                            
1 Крылатые выражения и афоризмы о воспитании детей. URL: 

https://materinstvo.ru/art/4746 (дата обращения: 18.09.2020). 
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Тема 7. Правовое регулирование семейных отношений 
с иностранным элементом 

 
В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 
знать:  
– какими нормами регулируются брачно-семейные отноше-

ния с участием иностранных лиц; 
уметь:  
– анализировать основания возникновения, изменения и 

прекращения семейных правоотношений с участием иностран-
ных лиц; 

владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих се-

мейные правоотношения с иностранными лицами; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, со-

держащей сведения по данной теме. 
 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений  
с иностранным элементом 

В настоящее время особую актуальность имеет правовое ре-
гулирование семейных отношений с участием иностранных лиц и 
лиц без гражданства. Это связано с расширением частных отно-
шений российских и иностранных граждан, а также с распадом 
СССР, созданием на его территории независимых государств, 
свободным передвижением населения по стране и рядом других 
причин. Эти изменения дали возможность строить личные отно-
шения гражданам разных стран. В связи с чем количество браков 
между гражданами России и иностранными лицами с каждым го-
дом увеличивается. 

Большое значение имеет вопрос, какое законодательство 
необходимо применить к регулированию брачно-семейных от-
ношений с участием иностранных лиц. Любое государство регу-
лирует правоотношения в соответствии со своей правовой систе-
мой. Однако правоотношения, связанные с иностранным элемен-
том, обусловливают возникновение коллизии в правоотношениях. 
Такие вопросы в основном рассматриваются международным 
частным правом, где предусматривается порядок разрешения 
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конфликтных ситуаций с помощью применения коллизионных 
норм. 

В ст. 62 Конституции РФ предусмотрено положение о том, 
что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установлен-
ных федеральными законами или международным договором 
РФ1. Из этого вытекает, что иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют права и обязанности на территории РФ в со-
ответствии с национальным законодательством. 

Брачно-семейные отношения регулируются различными 
международными договорами и конвенциями. В их число входят 
договоры о правовой помощи, заключенные в Российской Феде-
рации с Чехией, Вьетнамом, Кубой, Литвой, Румынией, Болгари-
ей, Швецией и другими странами, а также Конвенция 1989 г. 
«О правах ребенка», Нью-Йоркская конвенция 1958 г. «О при-
знании и исполнении решений иностранных судов», Минская 
конвенция 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам» и другими кон-
венциями. 

 
Заключение брака с иностранным гражданином  

и лицом без гражданства 

Заключение брака на территории Российской Федерации ре-
гулируется национальным законодательством Российской Феде-
рации. Любой иностранный гражданин и лицо без гражданства 
по своему усмотрению решают вопрос о регистрации брака на 
территории Российской Федерации. Он может вступить в брак 
как с гражданином (подданным) своей страны, так и с граждани-
ном Российской Федерации или апатридом. 

Согласно ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака 
на территории Российской Федерации определяются законода-
тельством Российской Федерации. 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 14.03.2020) // 

Рос. газ. 1993. 25 дек. 
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Условия заключения брака на территории Российской Феде-
рации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, за-
конодательством государства, гражданином которого лицо явля-
ется в момент заключения брака, с соблюдением требований 
ст. 14 СК РФ в отношении обстоятельств, препятствующих за-
ключению брака. Если лицо наряду с гражданством иностранного 
государства имеет гражданство Российской Федерации, к услови-
ям заключения брака применяется законодательство Российской 
Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких ино-
странных государств применяется по его выбору законодатель-
ство одного из этих государств. Условия заключения брака лицом 
без гражданства на территории Российской Федерации опреде-
ляются законодательством государства, в котором это лицо имеет 
постоянное место жительства. 

Итак, иностранное лицо обязано соблюдать требования се-
мейного законодательства Российской Федерации, так как поря-
док заключения брака определяется национальным законодатель-
ством Российской Федерации. 

В Российской Федерации брак заключается в органах ЗАГС, 
поэтому браки, заключаемые по религиозным обрядам, обычаям 
и традициям, никаких юридических последствий не порождают и 
не могут быть признаны законными. Однако в некоторых зару-
бежных государствах (Италия, Греция и др.) браки, основанные 
на религиозных традициях, заключаются путем совершения по-
молвки, т. е. согласия на брак, считаются законными и имеют 
юридическое значение. Так, например, во Франции лица, вступа-
ющие в брак, обязаны поместить в органах СМИ публикацию о 
предстоящем заключении брака1. В других же странах для вступ-
ления в брак действует возрастной ценз. Например, во Франции – 
15 лет для женщин и 19 лет для мужчин, в Венгрии и Японии – 16 
и 18 лет соответственно, в Польше – 18 лет и 21 год. В одних 
странах близкими родственниками признаются братья и сестры, в 
других же – и теща, и шурин2. 

                                                            
1 См.: Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: ос-

новные институты / под ред. В.В. Залесского. М., 2004. С. 26–51; Нечаева А.М. Семей-
ное право: курс лекций. М.: Юристъ, 1998. С. 96.  

2 Гражданское уложение Германии / пер. с нем.; под ред. А.Л. Маковского и др. 
М.: ВолтерсКлувер, 2004. С. 334–335.  
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В соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским и семейным делам со странами СНГ, Арабской Респуб-
ликой Египет, Республикой Польша и другими государствами 
форма заключения брака подчиняется законодательству государ-
ства, на территории которого он заключается1. Согласно п. 1 
ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на территории 
Российской Федерации определяются законодательством Россий-
ской Федерации независимо от гражданства лиц, вступающих в 
брак. Заключение брака осуществляется в присутствии лиц, не 
допускается регистрация брака в заочном производстве, т. е. без 
присутствия сторон. 

Условия заключения брака на территории Российской Феде-
рации согласно п. 2 ст. 156 СК РФ определяются для каждого из 
лиц, вступающих в брак, законодательством государства, граж-
данином которого лицо является в момент заключения брака. Это 
означает, что при заключении брака на территории Российской 
Федерации каждое иностранное лицо руководствуется нормами 
семейного законодательства страны, гражданином которой оно 
является, даже если нарушается российское законодательство при 
вступлении в брак по уважительным причинам (например, из-за 
несоответствия требования СК РФ). Например, если гражданка 
Франции вступает в брак с гражданином Российской Федерации, 
то ей не обязательно иметь возраст, требуемый для заключения 
брака в Российской Федерации, т. е. 18 лет, так как она вправе по 
законодательству Франции вступить в брак в 15 лет. Однако если 
по личному закону требуется выполнение каких-либо условий, то 
иностранные граждане обязаны их исполнить до вступления в 
брак (например, в случае, если необходимо согласие компетент-
ного органа на вступление в брак). 

Следует отметить, что иностранные граждане, вступающие 
в брак на территории Российской Федерации, пользуясь своим 
личным законом, обязаны соблюдать требования семейного зако-
нодательства, содержащиеся в ст. 14 СК РФ, которые являются 

                                                            
1 Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию пра-

вовой помощи. М.: Спарк, 1996. 
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обязательными при вступлении в брак и препятствуют заключе-
нию брака. 

Не допускается заключение брака: 
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит 

в другом зарегистрированном браке; 
– близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

– усыновителями и усыновленными; 
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 
Из указанного вытекает, что ни при каких случаях не допус-

кается заключение брака, если хотя бы одно обстоятельство из 
указанных в ст. 14 СК РФ относится к любой стороне (сторонам), 
желающей вступить в брак. Поэтому каждый иностранный граж-
данин или лицо без гражданства обязано при вступлении в брак 
на территории Российской Федерации подтвердить соответству-
ющими документами факты возможности беспрепятственно 
вступить в брак на территории Российской Федерации. Такими 
документами могут быть удостоверенные нотариусами или кон-
сульскими учреждениями справки. 

При вступлении в брак лица без гражданства необходимо 
руководствоваться законом страны, где данное лицо преимуще-
ственно проживает. Данное положение предусмотрено в п. 3 
ст. 156 СК РФ, а если данное лицо имеет гражданство нескольких 
иностранных государств, то применяется законодательство одно-
го из государств по выбору самого лица, имеющего несколько 
гражданств. Однако если иностранный гражданин имеет граж-
данство Российской Федерации, то применяется законодатель-
ство Российской Федерации. 

Согласно ст. 6 Закона о гражданстве РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
после регистрации брака иностранного гражданина и гражданина 
Российской Федерации супруги сохраняют свое гражданство. 

Российские граждане, находящиеся за рубежом, вправе за-
ключить брак в консульских учреждениях или в дипломатиче-
ских представительствах (ст. 157 СК РФ). Кроме того, согласно 
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п. 2 этой же статьи, браки между иностранными гражданами, за-
ключенные на территории Российской Федерации в дипломати-
ческих представительствах и консульских учреждениях ино-
странных государств, признаются на условиях взаимности дей-
ствительными в Российской Федерации, если эти лица в момент 
заключения брака являлись гражданами иностранного государ-
ства, назначившего посла или консула в Российской Федерации. 

Из этого следует, что иностранные граждане, вступающие в 
брак на территории Российской Федерации через консульские 
учреждения и дипломатические представительства, обязаны со-
блюдать нормы национального семейного законодательства, 
назначившего посла или консула в Российской Федерации. 

Национальное законодательство иностранного гражданина 
может иметь разные условия вступления в брак, отличные от 
условий заключения брака в Российской Федерации. Браки, за-
ключенные на основании религиозных традиций (например, в 
мусульманских странах), считаются заключенными и на террито-
рии России. Однако если гражданин Российской Федерации за-
ключает брак с иностранным гражданином на территории ино-
странного государства в нарушение условий ст. 14 СК РФ, о ко-
торых сказано выше, то этот союз на территории Российской Фе-
дерации не будет признан. 

Согласно п. 2 ст. 158 СК РФ браки между иностранными 
гражданами, заключенные на территории иностранного государ-
ства, признаются действительными и на территории Российской 
Федерации. 

Таким образом, семейное законодательство Российской Фе-
дерации не действует в отношении граждан, чьи браки заключе-
ны на территории иностранных государств, даже если такие бра-
ки заключены в нарушение обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака в Российской Федерации, указанных в ст. 14 СК РФ, 
так как нормы законодательства иностранного государства, где 
заключен брак, обладают преимущественным правом над россий-
ским законодательством. 
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Расторжение брака между гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами  

или лицами без гражданства 

Расторжение брака между гражданами Российской Федера-
ции и иностранными гражданами или лицами без гражданства 
регулируется семейным законодательством Российской Федера-
ции. В соответствии со ст. 160 СК РФ расторжение брака между 
гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, а также брака между иностранными 
гражданами на территории Российской Федерации производится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Гражданин Российской Федерации, проживающий за преде-
лами территории Российской Федерации, вправе расторгнуть 
брак с проживающим за пределами территории Российской Фе-
дерации супругом независимо от его гражданства в суде Россий-
ской Федерации. В случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации допускается расторжение брака в 
органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 
расторгнут в дипломатических представительствах или в кон-
сульских учреждениях Российской Федерации.  

Расторжение брака между гражданами Российской Федера-
ции либо расторжение брака между гражданами Российской Фе-
дерации и иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, совершенное за пределами территории Российской Федера-
ции с соблюдением законодательства соответствующего ино-
странного государства о компетенции органов, принимавших 
решения о расторжении брака, и подлежащем применению при 
расторжении брака законодательстве, признается действитель-
ным в Российской Федерации.  

Расторжение брака между иностранными гражданами, со-
вершенное за пределами территории Российской Федерации с со-
блюдением законодательства соответствующего иностранного 
государства о компетенции органов, принимавших решения о 
расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении 
брака законодательстве, признается действительным в Россий-
ской Федерации. 
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Вопрос о расторжении брака между гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами или лицами без граж-
данства на территории Российской Федерации рассматривается 
органами ЗАГС, судебными органами (судами общей юрисдик-
ции), а также консульскими учреждениями и представительства-
ми, если оба супруга являются гражданами представляемого гос-
ударства. 

Статья 19 СК РФ указывает на случаи расторжения брака 
органами ЗАГС. Это возможно при взаимном согласии на рас-
торжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолет-
них детей, расторжение брака производится в органах записи ак-
тов гражданского состояния. Расторжение брака по заявлению 
одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей производится в органах записи актов 
гражданского состояния, если другой супруг признан судом без-
вестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден 
за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет. 

Супруги вправе обратиться за расторжением брака в судеб-
ные органы, если они не могли расторгнуть брак через органы 
ЗАГС (в случае если стороны имеют спор о совместно нажитом 
имуществе, о передаче ребенка на воспитание от одного родителя 
к другому, взыскании алиментов и в других случаях). 

Суд общей юрисдикции, рассматривая вопрос о расторже-
нии брака, связанного с иностранным элементом, обязан разъяс-
нить сторонам процессуальные права и обязанности, которые 
равны для обеих сторон, поскольку иностранные граждане обла-
дают полной процессуальной правоспособностью и дееспособно-
стью на территории Российской Федерации и для них не преду-
сматриваются никакие процессуальные ограничения. 

Гражданин Российской Федерации вправе обратиться за 
расторжением брака со своим супругом и на территории ино-
странного государства, соблюдая при этом нормы семейного за-
конодательства иностранного государства. Браки, расторгнутые 
на территории иностранного государства с соблюдением норм 
национального государства, признаются действительными и на 
территории Российской Федерации. 
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Суды Российской Федерации, рассматривая гражданские 
дела о расторжении брака, связанного с иностранным элементом, 
применяют нормы российского семейного законодательства, за 
исключением случаев, если иное предусматривается междуна-
родными договорами или конвенциями, поскольку нормы меж-
дународного договора превалируют над национальным законода-
тельством, что прямо указано в Конституции РФ. 

Возникает вопрос: с какого времени следует признать брак 
расторгнутым? На территории Российской Федерации брак при-
знается расторгнутым с момента вступления в законную силу по-
становления суда, вынесенного в форме решения или постанов-
ления компетентного органа, о расторжении брака. В основном 
такие правила действуют и в зарубежных странах. 

 
Правоотношения между супругами 

В соответствии со ст. 161 СК РФ личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности супругов определяются 
законодательством государства, на территории которого они 
имеют совместное место жительства, а при отсутствии совмест-
ного места жительства законодательством государства, на терри-
тории которого они имели последнее совместное место житель-
ства. Личные неимущественные и имущественные права и обя-
занности супругов, не имевших совместного места жительства, 
определяются на территории Российской Федерации законода-
тельством Российской Федерации. При заключении брачного до-
говора или соглашения об уплате алиментов друг другу супруги, 
не имеющие общего гражданства или совместного места житель-
ства, могут избрать законодательство, подлежащее применению 
для определения их прав и обязанностей по брачному договору 
или по соглашению об уплате алиментов. В случае если супруги 
не избрали подлежащее применению законодательство, к брач-
ному договору или к их соглашению об уплате алиментов приме-
няются положения п. 1 указанной статьи. 

Из этого следует, что личные неимущественные и имуще-
ственные отношения супругов регулируются законодательством 
страны, где они постоянно или преимущественно проживают или 
находятся (в данном случае законодатель не взял во внимание 
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гражданство иностранного лица). Если на момент рассмотрения 
их вопроса совместное место жительства отсутствует, то приме-
няется законодательство той страны, где они проживали в по-
следнее время согласно регистрации, а в случае если супруги во-
обще совместно не проживали, то применяется законодательство 
Российской Федерации. При решении вопроса о взыскании али-
ментов может быть применено такое же правило, если в договоре 
не укажут законодательство страны, подлежащее применению. 

Правоотношения между супругами регулируются различ-
ными международными договорами и конвенциями, которые 
предусматривают нормы, регулирующие личные неимуществен-
ные и имущественные отношения. 

Необходимо отметить ст. 27 Конвенции СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, в которой указано, что личные неимуществен-
ные и имущественные права и обязанности супругов, являющих-
ся гражданами разных государств СНГ, определяются законода-
тельством страны их совместного проживания. Если же они про-
живают на территории разных государств стран СНГ, но имеют 
общее гражданство, то применяется законодательство страны, 
гражданами которой оба являются. Например, граждане РФ, один 
из которых проживает на территории России, а другой на терри-
тории Беларуси, независимо от разного места их жительства лич-
ные неимущественные и имущественные отношения будут опре-
деляться законодательством Российской Федерации. 

В п. 5 ст. 27 этой же Конвенции предусмотрены права и обя-
занности супругов по вопросам недвижимого имущества, которое 
определяется по законодательству государства, где такое имуще-
ство имеется или находится1. 

Если супруги, имеющие гражданство разных государств 
СНГ, совместного места жительства никогда не имели на терри-
тории государств – членов СНГ, то их личные неимущественные 
и имущественные отношения регулируются законодательством 
страны, где дело рассматривается. Данное правило указывается в 
п. 4 ст. 27 вышеназванной Конвенции. 
                                                            

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам. Минск, 22 янв. 1993 г. (с изм., внесенными Протоколом от 
28.03.1997) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
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Правоотношения между родителями и детьми 

Регулирование любого правоотношения возможно лишь по-
сле возникновения прав и обязанностей, в данном случае между 
родителями и детьми. Основаниями возникновения прав и обя-
занностей родителей и детей является установление происхожде-
ния ребенка, установление отцовства (материнства). 

В соответствии с п. 1 ст. 162 СК РФ установление и оспари-
вание отцовства (материнства) определяются законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок по рожде-
нию. Установление отцовства на территории Российской Феде-
рации осуществляется и органами ЗАГС, и судебными органами. 
Оспаривание же вопросов установления отцовства осуществляет-
ся судебными органами, а именно судами общей юрисдикции. 
Установление факта отцовства в судебном порядке требует ис-
следования всех представленных сторонами доказательств, их 
оценки, на основе чего выносится судебное постановление об 
установлении или об отказе в установлении отцовства. 

Надо отметить, что законодательство некоторых иностран-
ных государств содержит разные основания возникновения роди-
тельских прав и обязанностей. Обычно отцом ребенка считается 
супруг матери (Франция, Швейцария, Венгрия и др.). Распро-
странено применение 300-дневного срока для определения, кто 
должен быть записан в качестве отца, а также даты рождения до 
наступления 180 дней после регистрации брака (Италия). В неко-
торых государствах оспорить отцовство (материнство) в отноше-
нии ребенка, рожденного в законном браке, возможно, только ес-
ли будет доказано, что новорожденного подменили1. 

Пункт 2 ст. 162 СК РФ закреплен порядок установления и 
оспаривания отцовства (материнства) на территории Российской 
Федерации. В случаях, если законодательством Российской Фе-
дерации допускается установление отцовства (материнства) в ор-
ганах ЗАГС, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации родители ребенка, из которых хотя бы один является 
гражданином Российской Федерации, вправе обратиться с заяв-
лениями об установлении отцовства (материнства) в дипломати-
                                                            

1 Гайденко-Шер Н.И. и др. Семейное право Российской Федерации и иностран-
ных государств: основные институты / под ред. В.В. Залесского. М., 2004. С. 193–207. 
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ческие представительства или в консульские учреждения Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, установление происхождения ребенка осу-
ществляется компетентными органами в соответствии с нацио-
нальным законодательством иностранного государства. 

Согласно ст. 12 Закона о гражданстве Российской Федера-
ции ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по 
рождению, если на день рождения ребенка: 

– оба его родителя (или единственный его родитель) имеют 
гражданство Российской Федерации (независимо от места рож-
дения ребенка); 

– один из его родителей имеет гражданство Российской Фе-
дерации, а другой является лицом без гражданства, или признан 
безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно 
(независимо от места рождения ребенка); 

– один из его родителей имеет гражданство Российской Фе-
дерации, а другой является иностранным гражданином, при усло-
вии, что ребенок родился на территории Российской Федерации 
либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 

– оба его родителя (или единственный его родитель), про-
живающие на территории Российской Федерации, являются ино-
странными гражданами или лицами без гражданства при усло-
вии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, 
а государство, гражданами которого являются его родители или 
единственный его родитель, не представляет ребенку свое граж-
данство. 

Ребенок, который находится на территории Российской Фе-
дерации и родители которого неизвестны, становится граждани-
ном Российской Федерации в случае, если его родители не объ-
явятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения1. 

 
Права и обязанности родителей и детей 

Статья 163 СК РФ гласит, что права и обязанности родите-
лей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию 
детей, определяются законодательством государства, на террито-
                                                            

1 О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
(в ред. от 24.04.2020) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2712. 
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рии которого они имеют совместное место жительства. При от-
сутствии совместного места жительства родителей и детей их 
права и обязанности определяются законодательством государ-
ства, гражданином которого является ребенок. По требованию 
истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям 
между родителями и детьми может быть применено законода-
тельство государства, на территории которого постоянно прожи-
вает ребенок. 

Каждый несовершеннолетний ребенок должен проживать с 
родителями, а в случае расторжения брака – с одним из родите-
лей. Регистрация ребенка осуществляется по месту жительства 
родителей (родителя), которые обязаны воспитывать и содержать 
своих несовершеннолетних детей (за исключением случаев от-
сутствия родителей, признания их недееспособными или лише-
ния их родительских прав). Такие правила в основном закрепле-
ны во всех международных соглашениях и конвенциях, а также в 
национальных семейных законодательствах государств. 

С момента достижения совершеннолетия дети и другие чле-
ны семьи обязаны содержать и помогать своим родителям и дру-
гим членам семьи. В случае неоказания помощи родителям в 
добровольном порядке между родителями и детьми могут воз-
никнуть конфликтные ситуации, которые разрешаются судом в 
основном в форме вынесения решения о взыскании алиментов с 
совершеннолетних детей в пользу родителей с применением 
ст. 164 СК РФ, согласно которой алиментные обязательства со-
вершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные 
обязательства других членов семьи определяются законодатель-
ством государства, на территории которого они имеют совмест-
ное место жительства. При отсутствии совместного места жи-
тельства такие обязательства определяются законодательством 
государства, гражданином которого является лицо, претендую-
щее на получение алиментов. 

 
Усыновление (удочерение) ребенка  

иностранными гражданами или лицами без гражданства 

Усыновление ребенка иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства на территории Российской Федерации явля-
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ется одним из самых актуальных вопросов, имеющих существен-
ное общественное и государственное значение. 

Порядок усыновления иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства на территории Российской Федерации ре-
бенка – гражданина Российской Федерации регулируется ст. 165 
СК РФ, которая предусматривает, что усыновление (удочерение), 
в том числе отмена усыновления, на территории Российской Фе-
дерации иностранными гражданами или лицами без гражданства 
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, про-
изводится в соответствии с законодательством государства, 
гражданином которого является усыновитель (при усыновлении 
(удочерении) ребенка лицом без гражданства – в соответствии с 
законодательством государства, в котором это лицо имеет посто-
янное место жительства) на момент подачи заявления об усынов-
лении (удочерении) или об отмене усыновления. 

Если проанализировать данную часть указанной статьи, то 
можно сделать вывод о том, что усыновление на территории Рос-
сийской Федерации ребенка – гражданина Российской Федерации 
осуществляется по законодательству усыновителя, т. е. ино-
странного гражданина, отдавая тем самым предпочтение ино-
странному законодательству. Но на практике возникает много 
случаев жестокого обращения усыновителей с усыновленными 
детьми – гражданами Российской Федерации, в связи с чем 
21 декабря 2012 г. был принят «Закон Димы Яковлева». 

Усыновление иностранными гражданами или лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации детей – граж-
дан Российской Федерации производится только в судебном по-
рядке, путем рассмотрения гражданского дела Верховным Судом 
соответствующего субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения (проживания) ребенка. 

Следует подробнее изложить вопрос об усыновлении (удо-
черении) ребенка как гражданами России, так и иностранными 
гражданами. 

Порядок рассмотрения гражданского дела по вопросу усы-
новления регулируется гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. Ст. 269–275 ГПК РФ преду-
сматривают, что заявление об установлении усыновления или 
удочерения ребенка гражданином РФ, желающим усыновить ре-
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бенка, подается в районный суд по месту жительства (нахожде-
ния) усыновляемого ребенка. Граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами территории России, ино-
странные граждане или лица без гражданства, желающие усыно-
вить ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 
должны подать заявление об установлении усыновления в Вер-
ховный суд республики, краевой, областной суд, суд города фе-
дерального значения, суд автономной области и суд автономного 
округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемо-
го ребенка. 

В заявлении об установлении усыновления ребенка должны 
быть указаны: фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновите-
ля), место их жительства; фамилия, имя, отчество и дата рожде-
ния усыновляемого ребенка, его место жительства (нахождения), 
сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него 
братьев и сестер; обстоятельства, обосновывающие просьбу усы-
новителей (усыновителя) об установлении усыновления ребенка, 
и документы, подтверждающие эти обстоятельства; просьба об 
изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого ребенка, 
даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), 
места рождения усыновляемого ребенка, о записи усыновителей 
(усыновителя) в актовой записи о рождении ребенка в качестве 
родителей (родителя) – при желании усыновителей (усыновите-
ля) внести соответствующие изменения в актовую запись о рож-
дении ребенка. 

Согласно ст. 271 ГПК РФ к заявлению об усыновлении ре-
бенка должны быть приложены: 

1) копия свидетельства о рождении усыновителя – при усы-
новлении ребенка лицом, не состоящим в браке; копия свиде-
тельства о браке усыновителей (усыновителя) – при усыновлении 
ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; при усыновлении 
ребенка одним из супругов – согласие другого супруга или доку-
мент, подтверждающий, что супруги прекратили семейные от-
ношения, не проживают совместно более года. При невозможно-
сти приобщить к заявлению соответствующий документ в заяв-
лении должны быть указаны доказательства, подтверждающие 
эти факты: 
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– медицинское заключение о состоянии здоровья усынови-
телей (усыновителя); 

– справка с места работы о занимаемой должности и зара-
ботной плате либо копия декларации о доходах или иной доку-
мент о доходах; 

– документ, подтверждающий право пользования жилым 
помещением или право собственности на жилое помещение; 

– документ о постановке на учет гражданина в качестве кан-
дидата в усыновители; 

2) к заявлению граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении 
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, при-
лагаются, помимо вышеперечисленных документов, также за-
ключение компетентного органа государства, гражданами кото-
рого являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами 
без гражданства – государства, в котором эти лица имеют посто-
янное место жительства), об условиях их жизни и о возможности 
быть усыновителями; разрешение компетентного органа соответ-
ствующего государства на въезд усыновляемого ребенка и после-
дующее постоянное жительство на территории этого государства; 

3) к заявлению об усыновлении на территории Российской 
Федерации гражданами России ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином, помимо документов, указанных выше, также 
прилагаются согласие законного представителя ребенка и компе-
тентного органа государства, гражданином которого ребенок яв-
ляется, и, если это требуется, в соответствии с законодательством 
указанного государства и (или) международным договором Рос-
сийской Федерации, согласие самого ребенка на усыновление. 
Все документы подаются в двух экземплярах (ст. 271 ГПК). До-
кументы усыновителей-иностранцев должны быть легализованы 
и переведены. Перевод должен быть нотариально удостоверен. 

В соответствии со ст. 272 ГПК РФ судья в ходе подготовки 
дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и по-
печительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о со-
ответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

К заключению органа опеки и попечительства прилагаются: 
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– акт обследования условий жизни усыновителей (усынови-
теля), составленный органом опеки и попечительства по месту 
жительства (нахождения) усыновляемого ребенка или по месту 
жительства усыновителей (усыновителя); свидетельство о рожде-
нии усыновляемого ребенка; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья, физиче-
ском и умственном развитии усыновляемого ребенка;  

– согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 
10 лет, на усыновление, а также возможные изменения его имени, 
отчества, фамилии и запись усыновителей (усыновителя) в каче-
стве его родителей (за исключением случаев, если такое согласие 
в соответствии с законом не требуется);  

– согласие родителей ребенка на его усыновление (при усы-
новлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 
возраста 16 лет, – также согласие их законных представителей), а 
при их отсутствии – согласие органа опеки и попечительства или 
документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 
при которых в соответствии со ст. 130 СК РФ усыновление ре-
бенка допускается без согласия его родителей;  

– согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечите-
ля), приемных родителей или руководителя учреждения, в кото-
ром находится ребенок, оставшийся без попечения родителей. 

При усыновлении ребенка гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими за пределами территории Рос-
сийской Федерации, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, не являющимися родственниками ребенка, доку-
мент, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ре-
бенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, а также документы, подтверждающие не-
возможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан 
Российской Федерации или на усыновление родственниками ре-
бенка независимо от гражданства и места жительства этих род-
ственников. 

В соответствии со ст. 273 ГПК РФ заявление об усыновле-
нии рассматривается в закрытом судебном заседании с обяза-
тельным участием усыновителей (усыновителя), представителя 
органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего 
возраста 14 лет, а в необходимых случаях родителей, других за-
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интересованных лиц и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. 
Закрытый характер заседания усиливает гарантии соблюдения 
тайны усыновления (удочерения) (ст. 139 СК РФ). 

Согласно ст. 274 ГПК РФ суд, рассмотрев заявление об усы-
новлении, принимает решение, которым удовлетворяет просьбу 
усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или отка-
зывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об 
усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными 
лицами (лицом) и указывает в решении суда данные об усынов-
ленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для госу-
дарственной регистрации усыновления в органах записи актов 
гражданского состояния. Суд, удовлетворив заявление об усы-
новлении, может отказать в части удовлетворения просьбы усы-
новителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей (ро-
дителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об измене-
нии даты и места рождения ребенка. 

Судья при рассмотрении дела обязан выяснить вопрос о 
возможности передачи ребенка на воспитание в семью граждан 
Российской Федерации, и лишь после установления невозможно-
сти такой передачи предоставляется право на усыновление ре-
бенка иностранными лицами или лицами без гражданства. 

В мировой практике семейное законодательство разных 
стран предусматривает различные обстоятельства, ограничиваю-
щие усыновление ребенка, носящие более жесткий характер в 
сравнении с семейным законодательством Российской Федера-
ции. Например, в Голландии усыновление разрешается только 
женатым парам с брачным стажем не менее пяти лет; в Испании 
лицо, усыновляющее ребенка, должно быть не моложе 25 лет; в 
Германии и Израиле не допускается усыновление одинокими 
гражданами; в Израиле, Италии и Швейцарии разница в возрасте 
между усыновителем и усыновляемым должна составлять 18 лет, 
а в Великобритании 21 год. 

При таких случаях, решая вопрос об усыновлении ребенка 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, наряду с 
национальным законодательством учитывается и зарубежное за-
конодательство. 

Таким образом, если зарубежное законодательство не 
предусматривает при определенных обстоятельствах усыновле-
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ние, то его невозможно осуществить и на территории Российской 
Федерации. Если же усыновителями будут являться супруги, 
имеющие разное гражданство, то при решении вопроса об усы-
новлении суд обязан учесть и применить нормы семейного зако-
нодательства государств, гражданами которого являются буду-
щие усыновители. 

При усыновлении на территории Российской Федерации ре-
бенка – иностранного гражданина суду необходимо учитывать 
законодательство иностранного государства по вопросам получе-
ния согласия законного представителя на усыновление, а в случа-
ях, предусмотренных законом, необходимо учитывать и согласие 
самого ребенка (если ребенку 10 и более лет), а также согласие 
соответствующего компетентного органа конкретного государ-
ства на усыновление. 

Усыновленные иностранными гражданами или лицами без 
гражданства дети – граждане Российской Федерации должны 
быть поставлены на учет в консульском учреждении Российской 
Федерации по месту проживания усыновленного ребенка. Данное 
положение подробно регламентировано в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 и Правила-
ми постановки на учет усыновленных детей. 

Контроль за постановкой усыновителями на учет усынов-
ленного ребенка и контроль за его проживанием осуществляет 
специальная организация, уполномоченная иностранным госу-
дарством, которая и предоставляет интересы усыновителя на тер-
ритории Российской Федерации при решении вопроса об усы-
новлении ребенка. Такие организации имеют свои представи-
тельства на территории Российской Федерации, которые обязаны 
представлять в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации по месту проживания ребенка до усыновления 
отчет об условиях жизни и воспитания детей в семьях-
усыновителях (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.03.2000 № 268). 

Такие отчеты могут представляться в течение трех лет с мо-
мента усыновления ребенка. Первый отчет представляется по ис-
течении 6-месячного срока после вынесения судебного решения 
и вступления его в законную силу, следующий отчет – по истече-
нии 6-месячного срока после представления первого отчета. А во 
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второй и третий год – один отчет в течение года. По истечении 
трех лет с момента усыновления отчеты не представляются или 
представляются лишь в исключительных случаях, если склады-
ваются такие отношения в семье усыновителей между ними и 
усыновленным ребенком, которые вызывают их недоверие, и то-
гда орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции обязан вынести решение, которое является основанием пред-
ставления отчетов с указанием срока и периодичности. В случае 
несоблюдения указанного требования действия представитель-
ства иностранной организации могут быть досрочно прекращены 
или вообще ликвидирована организация на территории Россий-
ской Федерации. 

В семейном законодательстве и Российской Федерации, и 
зарубежных государств предусматривается отмена усыновления. 
Согласно п. 2 ст. 165 СК РФ отмена усыновления возможна в 
случае нарушения прав или интересов ребенка, установленных 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. Согласно п. 19 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.1997 № 9 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об установлении усыновления», такое усыновление независимо 
от гражданства усыновителя осуществляется в судебном порядке. 

Правом требовать отмену усыновления обладают родители, 
сам ребенок по достижении 14 лет, органы опеки и попечитель-
ства и прокурор (ст. 142 СК РФ). Суды, рассматривая вопрос об 
отмене усыновления, обязаны исследовать все необходимые по 
делу доказательства и вынести объективное, законное судебное 
постановление. 

В современный период времени вопрос об усыновлении де-
тей иностранными гражданами и лицами без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации вызвал общественный резонанс 
из-за неоднократных случаев нарушения прав и интересов усы-
новленных детей, проживающих за рубежом по месту жительства 
усыновителей. Превалирующее положение по нарушению прав 
усыновленных детей граждан России занимает США (стоит 
вспомнить дело Димы Яковлева). Такое положение требует со-
здания нормативной базы, более полно регулирующей вопрос 
международного усыновления. 
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По данной проблематике высказала свою точку зрения 
11 апреля 2013 г. в телепрограмме «Утро России» (ведущая 
А. Чернобровина) председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Еле-
на Мизулина, которая отметила, что законодательство Россий-
ской Федерации по усыновлению требует введения новых поло-
жений в целях защиты прав детей и контроля за их жизнью после 
усыновления. 

Таким образом, в основе регулирования брачных отношений 
с участием иностранных граждан лежат следующие положения: 

1) иностранные граждане вправе вступать в брак с граждана-
ми как своего, так и другого государства, в том числе с россий-
скими гражданами на территории России; 

2) форма и порядок заключения брака на территории России, 
независимо от гражданства лиц, вступающих в брак, определяется 
законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 156 СК РФ); 

3) условия заключения брака с иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации определяются для каждого из 
лиц, вступающих в брак, законодательством государства, граж-
данином которого лицо является в момент заключения брака (п. 2 
ст. 156); 

4) на территории Российской Федерации не допускается за-
ключение брака: 

– между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в за-
регистрированном браке; 

– между близкими родственниками; 
– между усыновителями и усыновленными; 
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано су-

дом недееспособным; 
5) условия заключения брака на территории Российской Фе-

дерации лицом без гражданства определяются законодательством 
государства, в котором это лицо имеет постоянное место житель-
ства (п. 4 ст. 156 СК РФ); 

6) если лицо наряду с гражданством иностранного государ-
ства имеет гражданство Российской Федерации, к условиям за-
ключения брака применяется законодательство Российской Фе-
дерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностран-
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ных государств законодательство государства применяется по 
выбору данного лица (п. 3 ст. 156); 

7) браки между российскими гражданами, проживающими 
за пределами Российской Федерации, могут заключаться в ди-
пломатических представительствах или в консульских учрежде-
ниях Российской Федерации (п. 1 ст. 157 СК РФ), а также в ком-
петентных органах этого государства (п. 1 ст. 158 СК РФ). При 
этом должны быть соблюдены требования ст. 14 СК РФ, преду-
сматривающей препятствия к вступлению в брак. 

 
Вопросы 

1. Перечислите условия заключения брака с иностранным 
гражданином на территории Российской Федерации. 

2. Назовите обстоятельства, препятствующие заключению 
брака с иностранным гражданином на территории Российской 
Федерации. 

3. В чем особенности заключения брака с лицом без граж-
данства? 

4. Как осуществляется расторжение брака между граждани-
ном Российской Федерации и иностранным гражданином?  

5. Где и кем осуществляется расторжение брака с иностран-
ными гражданами? 

6. Перечислите личные неимущественные и имущественные 
права супругов, один из которых является иностранным гражда-
нином. Как осуществляется реализация прав таких супругов? 

7. Каковы особенности осуществления прав и обязанностей 
в отношении детей у родителей, один из которых является ино-
странным гражданином? 

8. Каков порядок усыновления иностранными гражданами 
или лицами без гражданства на территории Российской Федера-
ции ребенка – гражданина Российской Федерации? 

9. Перечислите основные проблемы, которые возникают при 
усыновлении ребенка – гражданина Российской Федерации ино-
странными гражданами. 

 
  



136 

Задачи 

1. Сурович, гражданин республики Беларусь, имеющий по-
стоянное место жительства в Бресте, и Свиридова, гражданка 
Российской Федерации, жительница г. Москвы, решили вступить 
брак, но между ними возник спор по поводу места регистрации 
заключения брака. В результате спора Свиридова согласилась 
подать заявление о государственной регистрации заключения 
брака в Бресте. При этом она настояла на том, чтобы орган ЗАГС 
Бреста учел нормы российского законодательства о заключении 
брака. 

Правомерно ли условие Свиридовой? Законодательством 
какого государства (Республики Беларусь или Российской Феде-
рации) следует руководствоваться в данном случае? Какие усло-
вия заключения брака установлены Конвенцией о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам для граждан государств – членов СНГ? 

 
2. С лета 2014 г. являющиеся гражданами Российской Феде-

рации супруги Павловы работали по контракту в одной из тури-
стических фирм в Италии, где постоянно проживали, лишь из-
редка приезжая в Москву по служебным делам. С середины 2019 г. 
отношения между супругами стали портиться, в связи с чем в сен-
тябре 2019 г. они расторгли брак в суде по месту проживания в 
соответствии с требованиями итальянского законодательства. 
После этого Павлов возвратился в Москву, а его бывшая жена 
осталась жить в Италии.  

В мае 2020 г. Павлов решил вступить в новый брак. При по-
даче заявления в орган загса он предъявил переведенное на рус-
ский язык решение итальянского суда о расторжении предыду-
щего брака, легализованное в установленном порядке, но заведу-
ющий загса предложил оформить расторжение брака на террито-
рии Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Правомерно ли требование заведующего? Допускается ли 
СК РФ расторжение брака между гражданами Российской Фе-
дерации за пределами Российской Федерации в компетентном 
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органе и в соответствии с законодательством иностранного 
государства? 

 
3. Гражданка Российской Федерации Копылова долгое вре-

мя сожительствовала с гражданином Республики Грузия Лосве-
лидзе. В результате этих отношений у Копыловой по месту ее по-
стоянного жительства в Ростове-на-Дону родился внебрачный 
ребенок. Лосвелидзе, который находился в Ростове-на-Дону в 
длительной служебной командировке, от регистрации брака и яв-
ки в орган ЗАГС для установления своего отцовства уклонялся, а 
затем вообще уехал домой в Грузию и перестал отвечать на 
письма Копыловой. Поняв, что Лосвелидзе не собирается на ней 
жениться и помогать в содержании ребенка, Копылова подала в 
суд по месту своего жительства заявление об установлении от-
цовства и взыскании алиментов на содержание ребенка. 

Суд какого государства компетентен по делам об установ-
лении отцовства, если родители ребенка являются гражданами 
разных государств и проживают в разных государствах СНГ? 
Законодательством какого государства (Республики Грузия или 
Российской Федерации) следует руководствоваться суду при 
рассмотрении указанного заявления? Каков порядок установле-
ния отцовства и взыскания алиментов на детей в соответствии 
с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам в отношении граж-
дан государств – членов СНГ? Подлежит ли удовлетворению 
данный иск? 

 
Полезные советы и афоризмы 

Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер). 
Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит 

и ему тоже, он сделает своим домом улицу (Надин де Ротшильд).  
Воспитание может сделать многое, но оно не безгранично. 

С помощью прививок можно заставить дикую яблоню давать са-
довые яблоки, но никакое искусство садовника не сможет заста-
вить ее приносить желуди (В.Г. Белинский). 

Ваши дети – это не ваши дети. Они появляются через вас, но 
не из вас. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши ду-
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мы, потому что у них есть их думы. Вы можете дать дом их те-
лам, но не их душам. Вы только луки, из которых посланы вперед 
живые стрелы, которые вы зовете своими детьми (Джебран Ха-
лиль Джебран).  

Посейте поступок – пожнете привычку, посейте привычку – 
пожнете характер, посейте характер – и вы пожнете судьбу 
(У. Теккерей).  

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное 
мышление, более глубокая мудрость, чем для управления госу-
дарством (Уильям Эллери Чэннинг)1. 

                                                            
1 Крылатые выражения и афоризмы о воспитании детей. URL: 

https://materinstvo.ru/art/4746 (дата обращения: 18.09.2020). 
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