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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие составлено с учетом требова-

ний, содержащихся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. Актуальные изменения, произошедшие в области семейно-

брачных отношений, отражены в пособии, и включены в теоретическую и 

практическую части. 

Изучение учебной дисциплины «Семейное право» предполагается 

после получения навыков, а также знаний и умений обучающимися по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право 

России», «Гражданское право». 

Основные цивилистические понятия, категории в сфере семейных 

правоотношений, рассматриваемые в учебно-методическом пособии дают 

возможность обучающимся овладеть навыками анализа правовых норм в 

области семейного законодательства, а также получить умения по разре-

шению правовых коллизий и проблем, с которыми обучающийся может 

столкнуться на практике. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Семейное право» 

является получение базовых знаний о процессе регулирования имущест-

венных и личных неимущественных отношений в системе семейно-

брачных отношений, изучение источников семейного законодательства, 

применение полученных навыков и знаний в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Использование данного учебно-методического пособия «Семейное 

право» в образовательном процессе позволит уяснить обучающимся  

нормы семейного права, а также способствует применению полученных 

знаний к конкретным отношениям, возникающим между субъектами  

семейных правоотношений. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.  

ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся понятия категории 

«семейное право», исследование сущности и значения в современной  

системе права Российской Федерации; определение основополагающих ис-

точников семейного права, определение основных принципов семейного 

права. 

Основные вопросы: 

1. Понятие семейного права. Понятие семьи. 

2. Предмет и метод семейного права. 

3. Источники семейного права. 

4. Принципы семейного права. 

Содержание темы: 

1. Семейное право как наука и как учебная дисциплина представляет 

особый интерес. Именно нормы семейного права позволяют регулировать 

отношения в семье, что и отличает отрасль от других отраслей права.  

Действующее законодательство объединяет в себе основные цели и  

принципы правового регулирования. 

В качестве основополагающей цели выступает укрепление семьи,  

а также выстраивание семейных отношений на основе уважения, взаимо-

помощи, любви и ответственности перед членами семьи. 

Установление правовых условий для укрепления семьи, свободное и 

достойное развитие всех членов семьи, удовлетворение личных интересов – 

все это выступает как цель Семейного кодекса РФ. 

В действующем семейном законодательстве отсутствует категория 

«семья». Тем не менее, именно в науке понятие семьи трактуется не только  

с социологической, но и с юридической точки зрения. 

В социологическом смысле семья – это небольшая социальная 

группа людей, объединенная между собой кровными, родственными 

или иными связями, а также обладающих взаимными правами и  

обязанностями. 

С юридической точки зрения семья – это круг лиц, связанных взаим-

ными правами и обязанностями, возникшими в результате заключения 
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брака, наличия родства, установления усыновления или иной формы  

устройства детей в семью на воспитание
1
. 

Теоретически возможно предположить распад семьи в ее социологи-

ческом понимании в случае прекращения брачных отношений, однако в 

юридическом смысле семья продолжит свое существование. Пример тому 

супруги, фактически не проживающие совместно и не ведущие совмест-

ное хозяйство, но, тем не менее, не оформившие юридически развод. 

Именно семья как уникальный институт общества оказывает специ-

фическое влияние на развитие личности человека, находящегося внутри 

данной социальной ячейки. Особенному влиянию подвержены несовер-

шеннолетние дети. 

В Российском государстве такие категории как «семья», «материнст-

во», «детство» находятся под защитой государства. Данное положение  

установлено в ст. 38 Конституции Российской Федерации. Со стороны  

государства забота о семье проявляется в качестве принятия различных 

мер по социальной поддержке, а также по обеспечению и защите прав и  

свобод членов семьи. Основное место при разработке и применению таких 

норм отводится закону. 

В научной сфере существует разнообразие подходов к определению 

категории «семейное право». В результате сформировалось два основных 

направления, согласно которым одни ученые рассматривают семейное 

право как подотрасль гражданского права с присущей ей спецификой
2
, 

другие – ориентируются на положение, по которому семейное право  

выступает как самостоятельная отрасль права с собственным, присущим 

только ей предметом и методом права, имеющей собственные источники 

и специфические принципы регулирования
3
. 

Сам термин «семейное право» трактуется в нескольких значениях.  

Во-первых, категорию «семейное право» принято характеризовать 

как самостоятельную отрасль российского права, включающую в себя  

совокупность норм по регулированию семейных отношений. 

Во-вторых, термином «семейное право» пользуются для характери-

стики нормативных правовых актов, регулирующих семейные отношения. 

                                                      
1
 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,  

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2019. 
2
 Антольская А.М. Семейное право. М., 1999.  

3
 Нечаева А.М. Семейное право России. М., 2008.  
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Таким образом, проводится параллель с понятием «семейное законода-

тельство». 

В-третьих, под семейным правом можно понимать самостоятельное 

направление юридической науки или самостоятельную отрасль правове-

дения, включающей совокупность идей, взглядов, концепций в отношении 

семейно-правовых явлений. 

В-четвертых, семейное право выступает как учебная дисциплина, 

предусматриваемая федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

И в завершении семейное право выступает как право субъективное, 

представляющее меру возможного поведения члена семьи в сфере семей-

ных отношений. 

Таким образом на основании вышеизложенного можем сформулиро-

вать следующее определение семейного права. 

Под семейным правом следует понимать совокупность правовых 

норм, регулирующих как имущественные, так и личные неимущественные 

семейные отношения, возникающие на основании брака или родства,  

признаваемые семейными на основании закона и защищаемые со стороны  

государства. 

2. Отрасли права между собой разграничиваются путем определения 

специфики группы общественных отношений, составляющих предмет  

регулирования отрасли, а также выделения особого способа воздействия 

норм на предмет – метод. С этой точки зрения семейное право представ-

ляет собой отдельную отрасль права с присущим только ей предметом и 

методом правового регулирования. 

В качестве предмета семейного права выступают общественные  

отношения, возникающие в результате заключения брака, наличия кров-

ного родства, принятия детей на воспитание в семью
4
.  

Исследование правоведов, таких как Е.М. Ворожейкин, И.М. Кузне-

цова, П.Л. Рясенцев, Г.К. Матвеев, на протяжении длительного периода 

времени позволили выявить специфические черты семейных отношений, 

составляющих предмет семейного права и отличающие его от граждан-

ско-правовых отношений: 

                                                      
4
 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,  

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2019. 
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1. В качестве субъектов семейных отношений могут выступать  

исключительно граждане. 

2. Семейные отношения возникают из законодательно установлен-

ных юридических фактов. 

3. Длящийся характер семейных правоотношений. 

4. По своему содержанию семейные отношения являются в большей 

степени личными. 

5. Семейные отношения характеризуются личностно-

доверительным характером, т. к. основное место в них занимают личные 

взаимоотношения членов семьи. Например, невозможно на законодатель-

ном уровне регулировать обязанности по мытью посуды, уборке дома, 

приготовлению пищи и т. д. 

6. Семейные отношения существуют вне сферы рыночных отноше-

ний, таким образом, они являются исключительно безвозмездными. 

Отграничение предмета от метода регулирования отношений проис-

ходит путем постановки вопроса: предмет отвечает на вопрос, какие  

отношения им регулируются, метод – при помощи каких средств осуще-

ствляется такое регулирование. 

Установление императивных норм права не позволяет законодателю 

точно определить способ их осуществления и порядок проведения, но  

позволяет утверждать, что возможность применения предусматривается 

сторонами уже в конкретных обстоятельствах с учетом жизненных  

конкретных ситуаций. Например, в ст. 63 СК РФ закреплены право и  

обязанность родителей воспитывать своих детей, однако способы воспи-

тания они определяют самостоятельно. Даже в диспозитивных, по сути, 

правилах и нормах содержатся императивные положения. Так ст. 42  

СК РФ предоставляет возможность супругам индивидуально определить 

условия брачного договора, однако свобода заключения брачного догово-

ра значительно ограничена.  

Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что по содержанию воз-

действия на семейные отношения метод в семейном праве носит дозволи-

тельный характер. Несмотря на то, что государство предоставляет супругам 

широкий круг свободы действий в выборе модели своего поведения, рамки 

такого поведения принудительно устанавливаются государством. 

Данный факт позволяет нам сделать умозаключение, что метод  

семейного права выступает как дозволительно императивный элемент  

семейного права. 
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Методу семейно-правового регулирования присущи определенные 

характерные особенности. Во-первых, это равенство участников семейных 

правоотношений перед законом. Данное положение возможно при отсут-

ствии подчинения субъектов друг другу. Следовательно, даже если родст-

венники или другие заинтересованные лица выступают против заключе-

ния брака, это не является препятствием к регистрации союза. Кроме того, 

семейные правоотношения являются по своей природе строго горизон-

тальными, что подразумевает наличие равных условий реализации и  

охраны своих прав. 

Во-вторых, усиление диспозитивного начала в семейно-правовом  

регулировании. Данная характеристика обусловлена социально-

экономическими преобразованиями общества. Под диспозитивностью в 

семейном праве подразумеваем возможность выбора предпочтительного 

варианта поведения, из предусмотренных законом. Например, в случае  

необходимости определения соглашения по алиментным обязательствам, 

рассматривается также возможность использования судебного порядка 

взыскания алиментов при отсутствии достигнутого согласия. 

Способы регулирования семейных отношений в семейном праве 

раскрывают и передают содержание метода семейного права. В теории 

способы подразделяются на запреты, дозволения, правила-разъяснения и 

предписания. 

Под способами регулирования общественных семейных отношений, 

прямо закрепленных в законе и других нормативных правовых актах, 

применяющихся в конкретных ситуациях, подразумевают запреты.  

По факту различия формы выражения выделяют прямы и косвенные  

запреты. 

Под прямыми запретами подразумевают те ограничения в семейном 

праве, которые открыто и четко обозначены в законе. Отступление от 

прямых запретов возможно, только если это предусматривается законода-

тельством. Например, запрет на вступление в брак с лицами, перечислен-

ными в ст. 14 СК РФ. 

Косвенными запретами являются те ограничения, которые подразу-

мевают недопустимость совершения каких-либо действий. Например,  

в п. 1 ст. 11 СК РФ содержится указание на регистрацию брака не ранее, 

чем через месяц с момента подачи заявления. Следовательно, косвенным 

запретом в этой норме выступает возможность зарегистрировать брак  

ранее предусмотренного срока. В то же время законодатель предусмотрел 
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определенные ситуации, в которых от четкого исполнения данного правила 

можно отступить. 

В отличие от запретов, дозволения могут быть адресованы не только 

непосредственным участникам семейных отношений, но и лицам, которые 

тесно связаны с процессуальными нормами. Такими являются суд, органы 

опеки и попечительства и другие. Дозволения также подразделяются на 

прямые и косвенные. 

Под прямыми дозволениями закон подразумевает те нормы, в кото-

рых разрешения выражаются в открытой форме. Например, согласно  

п. 1 ст. 41 СК РФ заключение брачного договора возможно как до момента 

регистрации брака, так и на протяжении всего брачного союза. 

Косвенными называются дозволения, содержание которых подразу-

мевает наличие возможности выбрать определенное поведение. Например, 

в п. 1 ст. 64 СК РФ содержится норма, содержащая косвенное указание 

родителям выступать в качестве представителей своих детей, в том числе 

и в судебных заседаниях. 

Кроме запретов и дозволений в семейном праве содержатся предпи-

сания для совершения определенных действий.  

Так же дополнениями к способам регулирования семейных отноше-

ний, указанным выше, являются правила-разъяснения. Например, ст. 14 

СК РФ устанавливает, каких лиц целесообразно относить к кругу близких 

родственников, среди которых невозможно заключение брака. 

3. В большинстве случаев согласно обще выработанному мнению 

источник права представляет собой внешнюю независимую форму выра-

жения законотворческой инициативы государства, выступающей в каче-

стве общеобязательного правила поведения. 

Если говорить об источниках семейного права, то в данном случае 

подразумеваются внешне закрепленные формы семейных правовых норм. 

Они включают нормативно-правовые акты в регулируемой сфере, подраз-

деляющиеся на семейное законодательство и другие правовые акты. 

Всю совокупность источников семейного права целесообразно  

разделять на две основные группы: 

1. Законы, к которым относятся Конституция РФ, Семейный  

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, другие федеральные и региональ-

ные законы; 

2. Подзаконные нормативные правовые акты, к которым относятся 

указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

региональные нормативные акты. 
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Проанализируем каждую группу более подробно. 

В первой группе в качестве основополагающего источника семейно-

го права выступает Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., являющаяся 

Основным законом Российской Федерации и обладающая высшей юриди-

ческой силой по отношению к остальным нормативным правовым актам. 

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ, семейное законодательство 

относится к предмету совместного ведения как государства, так и его 

субъектов. В п. 2 ст. 7 закреплено положение, согласно которому обеспе-

чивается государственная поддержка семьи, а также материнства, детства 

и других семейных институтов. Статья 19 Конституции РФ закрепляет 

принцип равных прав для супругов. В ст. 38 уделено внимание провоз-

глашению защиты семьи, материнства, отцовства и детства со стороны  

государства. 

Следующим по значимости источником выступает Семейный  

кодекс РФ. Он является нормативным правовым актом, который совместно с 

Конституцией РФ и международными правовыми нормами регулирует  

семейные отношения. Семейный кодекс РФ принят 29 декабря 1995 г. Как 

уже упоминалось, семейное законодательство создано с целью регулирова-

ния личных имущественных и неимущественных отношений между члена-

ми семьи, а также содержит условия заключения и расторжения брачного 

союза, основания для признания брачного союза недействительным и другие 

положения, регулирующие семейные отношения внутри семьи. 

Правила, согласно которым нормы гражданского законодательства 

применяются к семейным отношениям, установлены в ст. 4 СК РФ, где 

указано, если семейные взаимоотношения не урегулируются семейным 

законодательством, применяются нормы гражданского права при условии, 

что они не противоречат существу отношений внутри семьи. 

Существует достаточное количество федеральных законов, приня-

тых для регулирования семейных отношений. В п. 2 ст. 3 Семейного  

кодекса РФ содержится перечень основных федеральных законов, состав-

ляющих семейное законодательство. 

Последним источником права первой группы выступают законы 

субъектов РФ. В Семейном кодексе РФ содержатся статьи, содержащие 

нормы, применение которых оставляется на усмотрение субъекта РФ.  

Например, в ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ содержится норма, согласно которой 

условия вступления в брак гражданам, не достигшим 16-летнего возраста, 

могут быть установлены конкретно субъектом РФ.  
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Во второй группе источников, формирующих семейное законода-

тельство, содержатся нормативные подзаконные акты государственного и 

региональных уровней. 

Например, Постановление Правительства РФ № 829 от 17 июля  

1996 г. закрепляет положение, содержащее условия о приемной семье. 

С точки зрения конкретизации и трактовки спорных моментов  

огромное значение уделяется Постановлениям Пленумов Верховного  

Суда РФ. Однако, так как у Верховного Суда РФ отсутствуют нормотвор-

ческие функции, его разъяснения относительно коллизий судебных реше-

ний не признаются источниками семейного права. 

Статья 15 Конституции РФ содержит положения, согласно которым 

обще признаваемые нормы международного права, а также международ-

ные договоры Российской Федерации, выступают как часть семейного  

законодательства страны.  

В случае возникновения спорных моментов и при рассмотрении 

споров в судебном порядке, Российской Федерацией учитываются и при-

меняются нормы, вытекающие из двусторонних международных догово-

ров с различными странами. Российской Федерацией заключен и подпи-

сан ряд международных договоров в сфере семейного, гражданского и 

уголовного права с такими государствами как Азербайджан, Алжир,  

Албания и др. 

В случае противоречия нормы российского права норме междуна-

родного семейного права, согласно международным договоренностям, 

применяется норма международного права.  

4. При рассмотрении вопроса, следует понимать, что под принципа-

ми семейного права, ученые приходят к следующей трактовке: «Принци-

пы семейного права означают основополагающие начала, закрепленные 

семейным законодательством, регулирующие личные имущественные и 

неимущественные отношения супругов и других членов семей».  

Положения, содержащиеся в Конституции РФ, являются основой для 

разработки принципов семейного права. Именно они составляют базу для 

определения конституционного строя, а также провозглашают основные 

права и свободы граждан. 

Основные цели правовой регламентации семейных отношений в го-

сударстве содержатся в п. 1 ст. 1 СК РФ. Они же определяют принципы 

семейных отношений. К основным целям, закрепленным Семейным  

кодексом РФ, относятся следующие: 
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 построение семейных отношений исключительно на чувствах 

взаимопомощи, любви, а также уважения; 

 создания и поддержания прочного семейного союза; 

 поддержка и предоставление возможности в равной степени 

пользоваться своими правами в кругу семьи; 

 предоставление возможности получения равной судебной защиты 

семейных прав; 

 право на самостоятельное решение дел семьи без стороннего 

вмешательства. 

В перечень основных принципов семейного права отнесены: 

Признается тот брачный союз, который заключается в органах 

загса. На основании п. 2 ст. 1 СК РФ в Российской Федерации только 

брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах  

записи актов гражданского состояния, является признаваемым государст-

вом. Именно он, согласно законодательству, выступает как основа семьи. 

Добровольное вступление в брак. Принцип добровольности прояв-

ляется при самостоятельной подаче заявления в органы загса и в процессе 

регистрации брачного союза. Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ, для подтвер-

ждения добровольности заключения брака при регистрации должны при-

сутствовать оба потенциальных супруга. Принцип добровольности преду-

смотрен для женщины и мужчины в равной степени. 

Принцип равенства супругов в семье. Согласно ст. 19 Конститу-

ции РФ равными правами и свободами обладают и мужчины, и женщины, 

в том числе в отношении решения вопроса о месте жительства, рода дея-

тельности, а также в отношении наличия и осуществления прав и обязан-

ностей родителей к детям, не достигшим возраста совершеннолетия. 

Решение семейных вопросов внутри семьи при достижении вза-

имного согласия. Данный принцип опирается на применение сочетания 

императивных и диспозитивных методов регулирования отношений внут-

ри семьи, выражается в возможности самостоятельного определения 

 приемлемой каждому члену семьи модели поведения в рамках брачного 

союза. Указанный принцип тесно взаимосвязан с принципом равенство 

мужа и жены. Более подробно данный принцип содержится в п. 2 ст. 31 

СК РФ, где содержится положение, согласно которому все вопросы,  

касающиеся материнства, воспитания и развития детей, отцовства, а также 

другие семейные вопросы, разрешаются супругами совместно без  

каких-либо преимуществ на стороне каждого. 
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Принцип приоритета заботы о детях, защиты их прав и свобод. 

Данный принцип регламентирован гл. 11 СК РФ, которая закрепляет зако-

нодательное регулирование положения детей, не достигших совершенно-

летнего возраста. Таким образом, права несовершеннолетних официально 

закрепляются в нормативных правовых актах различных уровней, гаран-

тируется их всесторонняя защита, а также определяется круг лиц, защи-

щающих интересы и права детей. 

Принцип приоритета защиты интересов нетрудоспособных чле-

нов семьи. Семейный кодекс РФ содержит ряд положений, которые при-

званы реализовать данный принцип: ст. 85 определяет права на алименты 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, и прочие. Данные положения 

демонстрируют интерес государства в вопросах контроля обеспечения ин-

тересов лиц, которые по различным основаниям не способны самостоя-

тельно удовлетворять свои потребности. 

Принцип моногамии или единобрачия. Согласно ст. 14 СК РФ брак 

может быть заключен между лицами, не состоящими в зарегистрированном 

в государственных органах загса браке. В случае, если одно из лиц, выра-

зивших желание вступить в брачный союз, уже состояло ранее в зарегистри-

рованном браке, заключение брака возможно только при предоставлении 

соответствующего документа о прекращении прежнего союза. 

Принцип свободы расторжения брака. Расторжение брака по взаим-

ному согласию предусмотрено п. 1 ст. 19, ст. 23 СК РФ. В случае наступле-

ния определенных оснований, предусмотренных п. 2 ст. 19 СК, расторжение 

брака возможно при отсутствии согласия обоих супругов. Данный принцип 

тесно связан с принципом добровольности заключения брака. 

Темы рефератов: 

1. Этапы развития семейных отношений. 

2. Применение к семейным правоотношениям гражданского законо-

дательства. 

3. Как повлияла Конвенция о правах ребенка на семейное законода-

тельство. 

4. Соотношение семейного права и других отраслей права. 

5. Защита семейных прав: основные способы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные направления, регулирующие вопросы, 

связанные с государственной семейной политикой. 

2. Перечислите источники семейного права. 
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3. Назовите способы реализации семейных прав. 

4. Как соотносится международное публичное и международное  

частное право? 

5. В чем проявляется взаимодействие семейного права с другими 

правовыми отраслями? 

6. Что является предметом регулирования семейного права? 

7. Перечислите методы семейно-правового регулирования. Какой из 

них является наиболее важным? 

8. Когда к семейным правоотношениям применяется гражданское 

законодательство? 

9. Какие семейные права могут противоречить интересам других 

членов семьи? 

10. Какие семейные отношения неподвластны закону? 

11. На какие семейные отношения можно воздействовать с  

помощью: 

– семейного законодательства; 

– административного законодательства? 

12. Какие новеллы содержит семейный кодекс? 

13. В чем заключаются особенности современного семейного  

законодательства? 

14. Как повлияла Конституция РФ на семейное законодательство? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Необходимо исследовать принципы семейного права, содержа-

щиеся в ст. 1 СК РФ. После заполните таблицу, распределив принципы на 

принципы отдельных институтов. 

2. Заполните таблицу: 

 

 
 

3. Схематично изобразите структуру источников семейного права. 
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4. Заполните таблицу: 

 

 
5. Заполните таблицу: 
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ТЕМА 2. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ,  

ВИДЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

Цель занятия: сформировать понятие семейных правоотношений, 

знать характерные признаки и виды; обозначить основания возникновения 

семейных правоотношений; сформулировать определение и рассмотреть 

классификацию юридических фактов в семейном праве, определить  

основные признаки, характеризующие юридические факты; исследовать  

виды сроков исковой давности в рамках семейного права. 

Основные вопросы: 

1. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотно-

шений: основания и содержание. 

2. Юридические факты в семейном праве. Понятие и линии родства. 

3. Правоспособность и дееспособность субъектов семейного права. 

4. Сроки согласно семейному законодательству. 

5. Исковая давность в семейном законодательстве. 

Содержание темы: 

1. Совокупность семейных отношений составляют права и обязанно-

сти членов семьи – субъектов семейного права. Под субъективным правом 

можем понимать меру предполагаемого поведения членов семейных пра-

воотношений, которая закреплена в законе и охраняется государством
5
. 

 В тоже время под субъективными обязанностями корректно подра-

зумевать меру должного поведения членов семейных отношений, охра-

няемую и определяемую законом, в интересах конкретного управомочен-

ного лица. 

В отношении характеристики отношений между супругами целесооб-

разно говорить о наличии двусторонних правах и обязанностях. Иными  

словами, каждый супруг имеет права, корреспондирующие с обязанностями 

другого супруга, и одновременно обязанности, соответствующие правам  

последнего. Например, у обоих супругов есть равное право на равные части 

имущества, приобретенного во время брака. Понимаем, что и мужу, и жене 

присущи характеристики собственности (право владеть, пользоваться,  

распоряжаться), но одновременно каждый из них обязан не препятствовать 

другому осуществлять данные правомочия. 

                                                      
5
 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,  

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2019. 
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Когда в семейном праве заходит речь о родительских отношениях 

или отношениях, которые возникают, исходя из близкого родства либо из 

процесса усыновления, в данных ситуациях наличие прав и обязанностей 

преобразуется в одностороннюю связь. Ребенок как субъект семейного 

права имеет только права, а родители обладают только перечнем опреде-

ленных обязанностей. Согласно п. 2 ст. 54 СК РФ ребенок имеет право на 

воспитание в семье, а родители обязаны воспитывать ребенка по норме, 

содержащейся в п. 1 ст. 63 СК РФ. Ребенок за свое воспитание родителям 

ничего не предоставляет. Иными словами, отсутствует взаимный характер 

правоотношения. 

В силу личного характера семейных отношений, права и обязанно-

сти являются элементами семейного процесса, которые невозможно пере-

дать либо от них отказаться. О.А. Рузакова приводит следующий пример: 

в случае, если ребенок теряет родителей, то он обладает правом требовать 

возмещения алиментов от бабушек и дедушек, если будет доказано, что 

они обладают требуемыми для этого денежными средствами согласно  

ст. 94 СК РФ. Однако бабушки и дедушки не могут принять на себя обя-

занность по воспитанию ребенка в порядке простого правопреемства,  

т. к. такая обязанность может возникнуть только в случае, если ребенок 

является несовершеннолетним и неспособен получить полное содержание 

от законных родителей. 

В семейных правоотношениях юридический факт может выступать в 

качестве основания возникновения, изменения, прекращения правоотно-

шений между членами семьи. 

2. Жизненные обстоятельства, признаваемые современным семей-

ным законодательством, являющиеся основанием для возникновения,  

изменения или прекращения семейных правоотношений, в семейном  

праве признаются как юридические факты. 

Признаками юридических фактов считаются следующие положения: 

 под юридическим фактом признают только то явление действи-

тельности, которое точно наступило и происходило в момент, когда его 

оценивали; 

 существование юридических фактов должно быть отдельно от 

сознания человека; 

 события, признаваемые юридическими фактами, должны приво-

дить к определенным юридическим последствиям. 
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Вышеперечисленные основания считаются общими признаками 

юридических фактов. Кроме общих признаков существуют специфиче-

ские признаки. К ним относят: 

 содержание в семейном законодательстве; 

 правовые последствия в виде возникновения, изменения или  

прекращения семейных правоотношений вызываются, чаще всего, не од-

ним юридическим фактом, а их совокупностью: в случае рождения ребен-

ка необходимо произвести специальное действие – зарегистрировать факт; 

 можно учитывать и состояния, к которым относят брак, опеку, 

усыновление, родство и другое; 

 такие состояния носят, чаще всего, длительный характер и так же 

могут рассматриваться в качестве обстоятельства возникновения, измене-

ния, прекращения семейных правоотношений; 

 одним из видов юридических фактов признается срок в семейном 

праве. 

 
В некоторых случаях семейно-правовые состояния приравниваются 

к семейным правоотношениям. Например, мужчина и женщина, находя-

щиеся в состоянии супружества, признаются лицами, между которыми 

есть семейные правоотношения, наличие факта кровного родства между 
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родителями и ребенком подразумевают наличие родительских правоот-

ношений. Кроме того, определенные состояния могут выступать как  

семейно-правовые юридические факты, хотя существуют отдельно от  

семейных правоотношений. 

Самыми распространенными среди юридических фактов и юридиче-

ских состояний являются наличие родственных и супружеских правоот-

ношений. 

Под родством подразумевается связь лиц по крови, которая подра-

зумевает происхождение лиц от общего предка либо происхождения  

одного из лиц от другого лица. 

Существует две основные линии родства. Их принято делить на 

прямую и боковую. 

Однако в семейных правоотношениях не имеет значение полно- или 

неполнородное родство. Например, согласно ст. 93 СК РФ алиментные 

обязательства могут возникать между и полнородными и неполнородны-

ми сестрами и братьями. 

Следует различать положение неполнородных сестер и братьев и 

сводных братьев и сестер. Между ними кровное родство не устанавлива-

ется. 

Современное законодательство в области семейного права уделяет 

важное значение степени родства, под которой понимается количество 

рождений за исключением рождения общего предка, предшествовавшего 

возникновению факта родства между лицами. Для семейного права  

значимым признается только то близкое родство, которое предусмотрено 

по закону. 

Изучая современное законодательство, целесообразно предполо-

жить, что родство первой и второй степени учитываются только по 

прямой линии, по линии боковой засчитывается в интересах закона только 

вторая степень родства. 

Под свойством понимаются отношения между людьми, если их  

родственники вступают в брачный союз. 

К основным признакам свойства относят: 

 возникновение в результате заключения брака; 

 отсутствие кровного родства; 

 существует между лицами только в случае, если оба родственни-

ка с двух сторон, вступивших в брак, живы. 
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Поскольку муж и жена по правилам не должны приходиться друг 

другу родственниками, между собой они состоят только в супружеских 

правоотношениях, следовательно, находятся в состоянии супружества. 

3. Субъекты семейно-брачных правоотношений наделены, соглас-

но источникам законодательства, семейной правоспособностью и дее-

способностью. Однако сами источники семейного права не дают офици-

альной трактовки данным категориям. По данной причине для получе-

ния понимания о правоспособности и дееспособности необходимо обра-

титься к источникам гражданского права. В п. 1 ст. 17 ГК РФ содержит-

ся понятия гражданской правоспособности, под которым понимается 

наличие у гражданина способности иметь права и нести обязанности. 

Понятие дееспособности трактуется в п. 1 ст. 21 ГК РФ как наличие у 

гражданина возможности приобретать и осуществлять гражданские 

права, а также своими действиями создавать гражданские обязанности и 

выполнять их. 

Данная позиция законодателя дает возможность провести аналогию 

с семейной правоспособностью и семейной дееспособностью. 

Семейная правоспособность практически идентично схожа с поня-

тием гражданской правоспособности и подразумевает способность чело-

века иметь права и выполнять обязанности в сфере семейного права.  

Возникновение семейной правоспособности принято отсчитывать с  

момента рождения, однако с достижением конкретного возраста объем 

прав увеличивается. Например, вступление в брак является правом  

гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста. 

Достижение полной семейной дееспособности возможно с 18 лет по 

аналогии с гражданским правом. Полной дееспособностью может обла-

дать гражданин, если в месте, где он проживает, брачный возраст снижен 

согласно распоряжению органов местного самоуправления. 

4. Несмотря на то, что семейные правоотношения подразумеваются 

заключенными на длительный неопределенный срок, в семейном праве 

именно срокам и конкретизации определенных моментов времени отво-

дится большое значение. 

Определение сроков содержится в ст. 190 Гражданского кодекса РФ, 

где указано, что под сроком принято подразумевать конкретный момент 

либо определенный период времени, наступление которых приходится на 

определенные законом правовые последствия. Таким образом, видим, что 

срок является юридическим фактом, о котором мы говорили ранее.  
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Поскольку время является категорией самостоятельной, не зависящей от 

людей, то срок в семейном праве целесообразно признавать как событие. 

Семейное законодательство не содержит отдельного института, свя-

занного со сроками. В Семейном кодексе РФ содержатся только отдель-

ные нормы в статьях, характеризующие сроки, исковую давность, собы-

тия, моменты времени и др. 

Порядок определения сроков также применяется по аналогии из 

гражданского законодательства. Например, исчисление сроков календар-

ной датой применяется при заключении соглашений. В семейном праве 

определение точного момента начала и окончания сроков играет крайне 

важную роль. Зачастую, чтобы определить начало течения срока исполь-

зуют отсылку к конкретному событию или действию, например, рождение 

ребенка, заключение брака и др. 

5. В случае с установлением сроков исковой давности устанавливают-

ся конкретные правила исчисления. В Семейном кодексе РФ об исковой 

давности говорится в ст. 9, где закреплено правило: все требования, проис-

ходящие из брачно-семейных отношений, не подчиняются срокам исковой 

давности. В качестве исключения выступают ситуации, когда в самом зако-

нодательстве конкретно установлен срок защиты нарушенного права. 

Для определения категории «срок исковой давности» необходимо 

снова обратиться к Гражданскому кодексу РФ, где в ст. 195 указано, что 

под сроком исковой давности следует понимать тот период времени, когда 

лицо, чьи права были нарушены, может обратиться с иском для защиты. 

Согласно п. 2 ст. 9 СК РФ применение сроков исковой давности в 

отношении субъектом семейного права, желающих защитить свои нару-

шенные права, осуществляется в соответствии с правилами гражданского 

права, содержащимися в ст. 198–200, 202–205 ГК РФ. 

Семейный кодекс Российской Федерации содержит указание на кон-

кретные сроки, касающиеся исковой давности:  

 в случае, когда совершается сделка, направленная на распоряже-

ние имуществом. И эта сделка требует нотариально заверенного согласия 

супруга, а у супруга законным и официальным образом такое согласие 

получено не было, у него есть год с момента обнаружения данной ситуа-

ции на обращение в суд для признания сделки недействительной  

(п. 3 ст. 35 СК РФ); 

 в случае возникновения требований о разделе общего имущества, 

приобретенного в браке, применяется исковой срок в течение трех лет  

(п. 7 ст. 38 СК РФ); 
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 особый срок исковой давности определяется в случае признания 

недействительным брачного договора. Брачный договор рассматривается 

как гражданская сделка и может быть признан недействительным по ре-

шению суда на основании норм гражданского права, используемых для 

недействительных сделок. Обращаясь к нормам Гражданского кодекса РФ 

можем заметить, что срок исковой давности для устранения последствий 

недействительной сделки составляет десять лет, в случае с оспоримой 

сделкой – срок исковой давности составляет один год. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве основных характеристик 

института исковой давности целесообразно указать следующие: 

 стабилизирование отношений между субъектами семейного права; 

 устранение неопределенности в брачно-семейных отношениях; 

 сообразное закону осуществление прав и обязанностей; 

 конкретизация процесса сбора и представления в суд объективных 

доказательств. 

Темы рефератов: 

1. Понятие семейных правоотношений и структура семейного пра-

воотношения. 

2. Классификация семейных правоотношений. 

3. Вопросы правоспособности и дееспособности субъектов семей-

ных отношений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «семейное правоотношение» и назовите  

специфические черты, которые ему присущи.  

2. Назовите элементы семейных правоотношений. 

3. Раскройте понятия «правоспособность в семейном праве» и  

«дееспособность в семейном праве». 

4. Назовите виды юридических фактов в семейном праве и дайте их 

основную характеристику.  

5. Родство, свойство и супружество, их юридическое значение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Заполните следующие таблицы: 

1. 
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2.  

 
 

3. Установите соответствие между видом правоотношения и 

конкретным фактом: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

ФАКТ 

а) заключение брачного контракта; 

б) усыновление ребенка; 

в) установление права наследования; 

г) установление опеки над несовершеннолетним; 

д) развод; 

е) перемена имени гражданином. 

ВИД ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1) гражданский; 

2) семейный. 

3. Составьте схему: Виды семейных правоотношений. Приведите 

примеры каждого из них. 

4. Составьте схему: Возникновение, изменение и прекращение  

правоотношений в семейном праве. 
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ТЕМА 3. БРАК СОГЛАСНО СЕМЕЙНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель занятия: сформулировать понятие «брак в семейном праве»; 

исследовать условия, порядок, а также особенности заключения брака; 

изучить моменты, связанные с признанием брака недействительным,  

исследовать обстоятельства, устраняющие недействительность брака; 

проанализировать понятие, основания и последствия прекращения брака с 

юридической точки зрения. 

Основные вопросы: 

1. Брак и его правовая природа. 

2. Условия и порядок заключения брака. 

3. Признание брака недействительным. 

4. Основания и порядок прекращения брака. 

Содержание темы: 

Важнейшим юридическим фактом, на основании которого форми-

руются семейные связи, является брак. Под браком подразумевается доб-

ровольный союз между мужчиной и женщиной, заключаемый с целью 

создания семьи в установленном законом порядке с соблюдением требо-

ваний государства, предъявляемых к данному институту семейного права. 

в результате заключения брака у каждого из супругов возникают права и 

обязанности имущественного и личного неимущественного характера. 

Брак можно охарактеризовать совокупностью конкретных признаков. 

Первый признак брака – это союз между мужчиной и женщиной, 

заключаемый на моногамной связи и защищаемый государством. Брак не 

является договором. 

Российское законодательство признает только моногамный брак,  

т. е. единобрачный союз мужчины и женщины. 

Вторым признаком брака – является свобода заключения. Свобод-

но и добровольно можно не только вступать в брак, но и расторгать его, 

причем и в одностороннем порядке в том числе. 

Российское семейное законодательство устанавливает принцип свобо-

ды брака. Это означает, что вступление в брак, равно как его расторжение, 

основано на свободном и добровольном волеизъявлении сторон. Брак,  

совершенный под физическим или психическим принуждением либо  

основанный на пережитках местных обычаев, не признается государством 

и может быть признан недействительным.  
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Третьим признаком брака выступает наличие равных прав и  

обязанностей у обеих сторон брачного союза. 

Равенство сторон как один из предметных признаков гражданских 

отношений проявляется и в браке. Брак – союз мужчины и женщины,  

подразумевающий равенство между сторонами.  

Четвертый признак брака – браком может считаться только такой 

союз, который заключен соответствующим установленным государством 

образом, а именно зарегистрированный в органах записи актов граждан-

ского состояния. 

В любой правовой системе одним из основополагающих признаков яв-

ляется совершение брачного союза в порядке и форме, устанавливаемых  

законом. Этот признак можно считать единственным, имеющим конститу-

тивное значение для отнесения складывающихся отношений к супружеским.  

Пятым признаком брака считается целенаправленность заключе-

ния брака, т. к. не признаются законными браки, созданные фиктивно,  

а именного без цели создания семьи. 

Шестом признаком является заключение союза на неопределенный 

срок. Заключение брака подразумевает его пожизненность, в тоже время, 

если нет возможности сохранить семьи, законом предусмотрена процеду-

ра расторжения брачных отношений. 

Условия заключения брака. Законодатель установил специальные  

условия, при соблюдении которых брак признается законным и вступив-

шим в силу. В случае нарушения или несоблюдения какого-либо из  

предусмотренных по закону условия условий заключения брака, союз  

может быть в судебном порядке признан недействительным. 

Именно те обстоятельства, указанные в законе, при которых проис-

ходит официальная регистрация брака, по результатам которой брак имеет 

правовую силу, признаются условиями заключения брака. 

Условия заключения брака содержатся в ст. 12 СК РФ. К ним отно-

сятся: 

 добровольность заключение брака со стороны обоих участников; 

 заключение брака возможно только между женщиной и мужчиной; 

 определенный возраст, вступающих в брак; 

 отсутствие препятствий, содержащихся в семейном законодатель-

стве, являющихся основаниями, препятствующими заключению брака. 
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Как уже было сказано, в отдельных регионах вопрос об установле-

нии границ возраста вступления в брак может дополнительно регулиро-

ваться органами местного самоуправления. 

В семейном законодательстве отсутствует перечень причин,  

по которым брачный возраст мог бы быть снижен. Но к наиболее распро-

страненным случаям, зафиксированным на практике, относятся следующие: 

 беременность женщины, желающей вступить в брак; 

 рождение ребенка у мужчины и женщины, не состоявшими в  

зарегистрированном браке; 

 призыв на военную службу и другие причины. 

В п. 2 ст. 1 СК РФ содержится норма, согласно которой на террито-

рии Российской Федерации может быть признан только тот брак, который 

заключается в органах загса. Соответственно, союз между мужчиной и 

женщиной, заключенный в указанных учреждениях, признается граждан-

ским браком. Все остальные формы и виды брачных союзов, заключаемые 

другим образом и в других учреждениях, браком в правовом смысле не 

считаются, не признаются и правовой силы не имеют. Следовательно, 

браки, заключаемые согласно национальным обычаям или религиозным 

нормам, с юридической точки зрения не порождают правовых последст-

вий, для вступающих в союз. 

В случае, если между мужчиной и женщиной существовали сколь 

угодно длительные отношения без государственной регистрации, такие 

связи не признаются семейными отношениями. 

Понятие и основания прекращения брака. 

Наступление юридических фактов, обозначающих фактическое пре-

кращение семейных отношений, признается прекращением брака. Семей-

ный кодекс РФ содержит перечень оснований, согласно которым брак  

будет прекращен; 

 в случае смерти супруга; 

 в результате признания в судебном порядке супруга умершим; 

 в случае расторжения брака в виду желания супруга одного или 

обоих; 

 в ситуации, когда о расторжении брака просит опекун супруга, 

который по судебному решению признается недееспособным.  
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Если наступает смерть супруга, либо он в судебном порядке призна-

ется умершим, считается, что брак юридически прекращается с момента 

регистрации смерти либо вступления в законную силу судебного решения, 

таким образом, дополнительного оформления процесса прекращения  

брака не требуется. 

Кроме того брак может быть расторгнут по заявлению одного из 

супругов. В данной ситуации в случае развода, осуществленного в поряд-

ке, предусмотренном законодательством, между супругами прекращаются 

взаимные права и обязанности. 

В Семейном кодексе РФ содержится два порядка расторжения брака: 

в суде и в органах загса. Расторжение брака возможно либо по месту жи-

тельства супругов, либо в месте, где был зарегистрирован брак. Кроме 

супругов заявление на расторжение брака может подать опекун супруга, 

который в судебном порядке был признан недееспособным. Статья 17  

СК РФ содержит норму, защищающую интересы матери и ребенка, со-

гласно которой муж без согласия жены не имеет права расторгнуть брак, 

если супруга беременна либо в семье есть ребенок до одного года. 

В случае если у супругов нет совместных несовершеннолетних  

детей, согласно п. 1 ст. 19 СК РФ возможно расторжение брака в админи-

стративном порядке.  

Взаимное согласие подразумевает письменное совместно написан-

ное заявление, подаваемое в органы загса. 

Существуют законодательно предусмотренные основания расторже-

ния брака в одностороннем порядке даже в случае наличия общих  

несовершеннолетних детей. Таким основаниям относятся: 

 признание супруга недееспособным; 

 признание супруга безвестно отсутствующим; 

 отбывание наказания в тюрьме на срок более трех лет. 

В случае наличия одного из перечисленных оснований, кроме заяв-

ления на расторжение брака, в органы загса представляются подтвер-

ждающие документы. 

В случае расторжения брака по причине отбывания одним из супругов 

наказания в виде лишения свободы на срок более трех лет подать заявление 

по данному поводу может только супруг, находящийся на свободе. Только 

на основании данного обстоятельства осужденный в одностороннем порядке 

расторгнуть брак не имеет права. Однако, если инициатива, проявленная 
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осужденным, будет поддержана вторым супругом, развод произойдет  

согласно п. 1 ст. 19 СК РФ. 

Кроме административного порядка расторжения брака, существует 

также и судебный как уже отмечалось ранее. Данный порядок регламен-

тирован ст. 21 СК РФ. 

Заявления о расторжении брака рассматриваются судами общей 

юрисдикции в следующих случаях: 

 есть общие дети, не достигшие совершеннолетия; 

 один из супругов не согласен на развод; 

 один из супругов уклоняется от расторжения брака. 

Для осуществления бракоразводного процесса применяются нормы 

Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Основные последствия прекращения брака, предусмотренные зако-

нодателем. 

Решающее значение отводится вопросу определения момента  

прекращения брака, т. к. имущественные и личные неимущественные  

отношения, возникающие с момента заключения брака, должны быть  

прекращены в конкретный момент времени для устранения спорных  

вопросов и конфликтных ситуаций.  

Ранее были рассмотрены два способа прекращения брака. В случае 

расторжения брачного союза путем подачи заявления в органы загса,  

согласно п. 1 ст. 25 СК РФ брак будет считаться расторгнутым с момента 

внесения записи о прекращении в книгу актов гражданского состояния. 

Согласно вышеуказанной статье, в случае прекращения брака в  

судебном порядке момент окончания брачных отношений налагается на  

момент вступления судебного решения в законную силу. При этом необ-

ходимо учитывать, что после судебного заседания у сторон бракоразвод-

ного процесса есть срок, отведенный на кассационное обжалование либо 

на опротестование решения суда. 

Как было сказано, основным и главным последствием прекращения 

брака является отмена действия имущественных и личных неимуществен-

ных правовых отношений между супругами. Причем необходимо обра-

тить внимание, что некоторые правоотношения по желанию супруга могут 

продолжить существовать. Например, согласно ст. 32 СК РФ оба супруга 

могут сохранить брачную фамилию, а по ст. 42 СК РФ в случае, если был 

заключен брачный договор и брак расторгается по инициативе одного из 

супругов, может быть выплачена компенсация другому супругу. 
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Если супруги самостоятельно распределили нажитое в браке имуще-

ство, то одновременно с моментом расторжения брака прекращает свое 

действие режим совместного имущества супругов. 

В случае если один из разведенных супругов уже после регистрации 

прекращения брака узнает о нарушении своего права на часть общего 

имущества, у него есть срок исковой давности в количестве трех лет,  

когда он может обратиться за защитой своего нарушенного права соглас-

но п. 7 ст. 38 СК РФ. 

Кроме права на общее имущество совместно с расторжением брака 

супруги взаимно теряют и другие права, регулирующие различные сферы 

жизнедеятельности семьи: право на наследство, право на пенсионное 

обеспечение и др. 

Под недействительностью брака понимается признание государст-

вом ранее зарегистрированного брака незаконным по причине несоответ-

ствия условиям, установленным законом для заключения брака. 

Все основания недействительности согласно теории семейного зако-

нодательства, подразделяются на две группы: ничтожные/абсолютно не-

действительные и оспоримые/относительно недействительные. Основания 

для признания брака недействительным содержатся в ст. 27 СК РФ и  

носят закрытый характер. К ним относятся: 

 отсутствие добровольного согласия одного из супругов на заклю-

чение брака; 

 несоответствие возрасту вступления в брак, установленному  

законодательством; 

 ситуация, когда один из супругов еще состоит в другом зарегист-

рированном браке; 

 близкое родство между потенциальными супругами; 

 отношения усыновления между потенциальными супругами; 

 наличие установленного законного судебного решения о состоя-

нии недееспособности по причине психического расстройства, вынесен-

ного до заключения брака; 

 сокрытие информации одним из супругов о венерической болез-

ни у него – ВИЧ-инфекции; 

 заключение фиктивного брака без цели создания семьи. 

Брак считается действительным до момента, пока не вступит в силу 

законное судебное решение о признании брака недействительным. 
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Однако если согласно судебному решению брак будет признан недей-

ствительным, считается, что он был таковым со дня его заключения. Следо-

вательно, все отношения межу супругами, считаются аннулированными. 

В семейном кодексе РФ содержится понятие добросовестного супру-

га, который не знал и не мог знать об условиях заключения брака, при-

знанного впоследствии недействительным. Если будет доказано, что вто-

рой супруг не знал о незаконности заключения брака, то суд имеет право: 

 присудить выплату алиментов  на содержание добросовестного 

супруга согласно порядку, предусмотренному ст. 90 и 91 СК РФ; 

 применять нормы о разделе имущества как совместно нажитого в 

законном браке; 

 в случае заключения брачного договора отменять или сохранять 

часть условий, его составляющих. 

В случае признания брака недействительным, аннулируются не  

будущие права как это возможно в случае расторжения брака, а игнори-

руются права со дня заключения брака. 

В случае если супругами в браке, который был признан недействи-

тельным, было приобретено совместно имущество, это имущество делится 

между гражданами не на основании семейного законодательства, а на  

основании положений Гражданского кодекса РФ о долевом имуществе. 

Кроме имущественных отношений на совместную собственность в 

результате признания брака недействительным, прекращается целый пе-

речень прав: 

 возвращаются фамилии, присвоенные до брака; 

 право на содержание в случае нетрудоспособности одного из 

супругов; 

 право на пользование имуществом супруга, например на прожи-

вание на территории жилой площади; 

 право наследования в случае смерти супруга и другие правила, 

предусмотренные законом. 

Темы рефератов: 

1. Брачные правоотношения.  

2. Исторические формы брака и семьи. 

3. Исторические аспекты становления брака. 

4. Правовое регулирование заключения брака с иностранцами. 

5. Правовые последствия прекращения брака. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основания для инициации процесса расторжения брака 

в суде. 

2. Дайте понятие брака по семейному законодательству 

3. Назовите юридические признаки брака. 

4. Перечислите права добросовестного супруга. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разберите юридические ситуации, ответы аргументируйте 

ссылкой на законодательство. 

1) Гражданка Иванова произвела регистрацию брака с гражданином 

Николаевым в сентябре 2015 г. В марте 2020 г. в судебном порядке возбужда-

ется дело, основанное на иске прокурора с требованием признать данный 

брак недействительным. Данное требование прокурор подкрепляет фактом, 

что в 2013 г. Николаев уже зарегистрировал брак с гражданкой Никифоровой. 

На настоящий момент брак до сих пор не прекращен. Выяснилось, что дан-

ный факт Ивановой не известен, т. к. Николаев не объявил ей о данной ситуа-

ции. Паспорт со штампом о регистрации брака с Никифоровой был якобы 

утерян в 2014 г., после чего Николаев получил новый паспорт, в котором ста-

вить отметку о нахождении в браке не стал. Были ли здесь нарушены прин-

ципы семейного права? Если да, то  какие? Если нет, то почему? Имеет ли 

права прокурор требовать от судьи признания данного брака между Николае-

вым и Ивановой недействительным на основании представленных фактов? 

2. Напишите заявление в органы местного самоуправления c прось-

бой снизить брачный возраст. 

3. Подготовьте эссе на одну из следующих формулировок: «Брак – 

это разновидность гражданско-правового договора», «Брак – это институт 

особого рода», «Брак – это … » (свое определение и обоснование). 

4. Составьте проект искового заявления о расторжении брака: 

а) при условии, что оба супруга согласны на развод, но имеется спор 

о месте жительства несовершеннолетнего сына (8 лет); 

б) при условии, что у супругов нет общих несовершеннолетних  

детей, но муж возражает против расторжения брака; 

в) при условии, что одновременно c иском о расторжении брака  

заявлено требование о разделе совместно нажитого имущества:  

автомашины, гаража, загородного дома. 

5. Составьте заявление в суд c просьбой о сохранении прав за  

добросовестным супругом. 
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ТЕМА 4. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА  

И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

 

Цель занятия: формирование понятия «брак»; изучить условия и 

характер заключения брака; исследовать аспекты признания брака недей-

ствительным; проанализировать обстоятельства устраняющие вопрос о 

недействительности брака; исследовать основания, последствия прекра-

щения брака для субъектов семейного права. 

Основные вопросы: 

1. Характеристика личных правоотношений между супругами. 

2. Имущественные правоотношения: понятие и их виды. 

3. Совместное имущество, нажитое в браке, и законный режим 

имущества субъектов семейного права. 

4. Раздел общего имущества супругов. 

5. Договорный режим имущества супругов. 

6. Ответственность супругов по обязательствам. 

Содержание темы: 

1. Главная особенность, характеризующая личные права и обяза-

тельства супругов, это то, что в них нет привязки к имущественному  

содержанию конкретного лица. 

Все правоотношения, которые возникают между супругами в браке, 

можно разделить на две основные группы: имущественные и личные.  

В семейном праве превалирующей категорией являются личные неимуще-

ственные права. Именно они выступают как правовая основа для следую-

щей группы отношений – имущественных.  

Под личными супружескими отношениями подразумевают семейные 

отношения между супругами, урегулированные законом, и возникающие в 

отношении нематериальных благ.  

Личным супружеским правоотношениям присущи определенные 

особенности: 

 они возникают только на основании регистрации брака; 
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 возможны только между супругами; 

 не содержат экономической составляющей; 

 все права и обязанности, включаемые в личные супружеские пра-

воотношения, непередаваемы, кроме того, от их нельзя отказаться. 

 Не включаются в состав предмета заключения брачного договора. 

В Семейном кодексе РФ содержится перечень основных личных 

супружеских прав: 

1) право самостоятельного свободного выбора профессии, места 

жительства и пребывания, рода деятельности; 

2) право совместно по согласованию решать ключевые вопросы 

жизни семьи; 

3) права свободного выбора фамилии как при заключении брака, так 

и при его расторжении. 

2. С точки зрения правового регулирования именно имущественные 

отношения между супругами подвержены большему регулированию  

правовыми режимами со стороны законодателя. 

Под имущественными семейными правоотношениями подразумева-

ются общественные отношения, которые возникают в случае заключения 

брака между лицами, по поводу материального содержания и совместного 

имущества. Данное определение дает возможность разделить все имуще-

ственные отношения супругов на две группы: 

 отношения, касающиеся совместно нажитой собственности; 

 отношения, связанные с вопросами материального содержания. 

В случае необходимости регулирования отношений имущественного 

характера между супругами, могут применяться нормы гражданского  

законодательства, если они не противоречат нормам семейного права  

государства. Данное правило установлено ст. 4 СК РФ. 

Согласно нормам, содержащимся в Семейном кодексе, у супругов 

есть возможность самостоятельно и свободно определить содержание 

имущественных отношений. Существует несколько способов: заключение 

брачного договора с самостоятельно выдвигаемыми условиями и  
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подписание соглашения об уплате алиментов своему супругу в случае  

необходимости. Если ни один из порядков не будет применен, а так же  

если брак будет признан недействительным либо расторгнется, законода-

тель дает право на применение диспозитивных норм, содержащихся  

в Семейном кодексе РФ. 

Современное семейное право предусмотрело два конкретных  

режима для собственности супругов: 

 Законный режим имущества супругов. В данном случае любое 

создание, управление и изменение приобретаемого имущества в браке 

проводится согласно нормам семейного законодательства, содержащимся 

в гл. 7 СК РФ. 

 Договорный режим имущества супругов. Здесь все вопросы,  

касающиеся распределения имущества, нажитого за время брака, в случае 

расторжения брачного союза определяется согласно договору между  

супругами. В данном случае муж и жена имеют право отступать от тради-

ционных правил разделения имущества и ставить условия, приемлемые 

конкретно для них. 

3. Супруги в понимании законодателя – это в некотором смысле 

единое целое, по крайней мере, по отношению к их имуществу. Ведь по 

общему правилу супруги владеют имуществом совместно, следовательно, 

у них возникает режим совместной собственности. 

Законодатель поместил в п. 1 ст. 33 СК РФ норму, согласно которой 

для имущества, появляющегося в браке у супругов, действует режим  

совместной собственности. Данный режим действует, только если между 

супругами не был заключен брачный договор, предусматривающий дру-

гие условия ведения имущества. Следовательно, нормы, касающиеся  

совместной собственности, носят диспозитивный характер. 

Содержание режима совместной собственности регулируется  

гл. 7 СК РФ и ст. 256 ГК РФ. 

Основная суть режима совместного имущества заключена в том, что 

при вступлении во взаимоотношения гражданского характера с третьими 
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лицами, супруги выступают как один совместный субъект. Имущество, 

являющееся общим, принадлежит одновременно обоим, распоряжаться им 

можно с совместного согласия, и отдельные доли каждому субъекту  

семейных правоотношений не выделяются. 

В пункте 2 статьи 34 СК РФ содержатся виды имущества, относяще-

гося к совместной собственности: 

 доходы от любых видов деятельности; 

 денежные выплаты без особого целевого назначения (пенсии,  

пособия); 

 движимые и недвижимые вещи, приобретаемые общие средства; 

 все имущество, приобретенное за период брака каждым из 

супругом. 

Заработная плата, премии, поощрения, в том числе относятся к  

общему имуществу. 

Совместная собственность супругов включает в себя любые вещи, 

приобретаемые в период брака за счет общих денежных средств. Кроме 

движимых и недвижимых вещей к этой категории имущества относятся 

вклады, паи, доли в капитале, ценные бумаги и прочее. 

Кроме совместного имущества, в браке у каждого из супругов может 

быть собственное личное имущество. К нему, согласно ст. 36 СК РФ,  

относится: 

 имущество, приобретенное до брака; 

 имущество, полученное по безвозмездным сделкам: дарение,  

наследование и проч.; 

 вещи личного пользования. 

Для того чтобы определить режим совместного или раздельного 

пользования установлен для конкретного имущества, необходимо предос-

тавить подтверждающие документы тому супругу, который утверждает, 

что имущество приобретено до брака либо получено на основании без-

возмездной сделки. Если супруг не сможет подтвердить данный факт, 

имущество определяется как совместно нажитое и на него устанавливает-

ся режим совместного владения, пользования и распоряжения. 
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Особое внимание вызывает имущество, признающееся вещами  

индивидуального пользования. Оно может быть приобретено в браке или 

до брака за общие средства или средства одного из супругов, но в силу 

индивидуального предназначения пользуется им только один из участни-

ков семейных правоотношений.  

 

Исключением из вещей индивидуального пользования являются 

только предметы роскоши, к которым можно отнести драгоценности и 

прочее.  

4. Законом предусмотрено, что у супругов есть право разделить 

имущество не только после развода, но и в период брачного союза. 

Раздел совместно нажитого имущества возможен двумя способами: 

 по взаимному согласию супругов; 

 в случае если возникают неразрешимые споры, то в судебном  

порядке. 

В случае если супругами достигается согласие относительно раздела 

совместной собственности, то они могут самостоятельно без обращения в 

уполномоченные органы заключить двустороннее соглашение о разделе 

общего имущества. Законодательно установленных требований к форме и 

содержанию данного документа нет. Если супруги изъявят желание, они 
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могут обратиться к нотариусу для нотариального закрепления достигнуто-

го согласия. 

Судебный порядок раздела имущества предусмотрен п. 3 ст. 38  

СК РФ. К нему чаще всего обращаются при разделе имущества после  

развода, но данный порядок возможен и в период брака. 

В случае если какая-то часть совместной собственности при разделе 

всего остального общего имущества не была разделена между супругами, 

она часть остается совместной собственностью, о чем говорится в п. 6  

ст. 38 СК РФ. 

Срок исковой давности о разделе совместного имущества составляет 

три года с момента, когда один из супругов узнал либо должен был узнать 

о нарушении его права на часть совместного имущества. 

Кроме движимых и недвижимых вещей, составляющих часть совме-

стного имущества, необходимо обратить внимание, что делятся также и 

долги, приобретенные в браке. Распределение долгов происходит пропор-

ционально тем долям, которые выделяются каждому. 

Суд уделяет значительное внимание категории имущества, которое 

не подлежит разделу. В соответствии с п. 5 ст. 38 СК РФ к такому имуще-

ству отнесены: 

 Вещи, необходимые несовершеннолетним детям и приобретен-

ные за счет супругов. Эта часть имущества передается тому родителю,  

с которым остаются жить дети. К такому имуществу относятся обувь,  

одежда, спортивные принадлежности, школьные принадлежности и проч. 

 Вклады, внесенные на имя несовершеннолетних детей. Такие 

вклады признаются собственностью детей. 

Имущественные права, приобретаемые одним из супругов, находя-

щимся в браке, когда фактических семейных отношений уже не было, 

также могут быть судом отнесены к категории вещей, не разделяемых в 

общем виде. 

В случае, когда лица, проживающие совместно и ведущие общее до-

машнее хозяйство, но не зарегистрировавшие брак, открывают спор  
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о разделе имущества, такие вопросы решаются не на основании принципа 

совместного имущества, а в соответствии с положением о долевой собст-

венности лиц, что является сферой гражданского права. 

5. Брачный договор и нормы его регулирования вынесены в гл. 8  

СК РФ. Данный институт в российском семейном законодательстве поя-

вился относительно недавно. Брачный договор позволяет супругам само-

стоятельно определить и изменить режим совместной собственности на 

вышераскрываемые режимы. В случае внесения в брачный договор усло-

вия о режиме раздельной собственности, это будет означать, что имуще-

ство, приобретаемое во время брака, является собственностью того супру-

га, который это имущество приобрел. Долги также попадают под режим 

раздельной собственности, и будут принадлежать лично конкретному 

супругу. 

При анализе брачного договора целесообразно отметить, что по  

своей природе это договор из сферы гражданского права с некоторыми 

специфическими особенностями в отношении состава, предмета и содер-

жания договора. Любой брачный договор является свободным по напол-

нению, однако каждый должен отвечать определенным требованиям: 

 обладать законной силой; 

 субъекты, заключающие договор, должны являться полностью 

дееспособными; 

 свободная ничем не ограниченная воля сторон; 

 заключение в предусмотренной форме. 

Предметом заключения брачного договора могут выступать только 

права в отношении имущества и обязанности супругов. 

Семейный кодекс РФ содержит примерный перечень вопросов,  

разрешенных для включения в брачный договор: 

 определение режима собственности; 

 определение прав и обязанностей супругов; 

 определение способов участия друг друга в своих доходах; 

 определение обязанностей по взаимному содержанию; 
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 определение порядка несения расходов в семье; 

 определение имущества, распределяемое в случае развода; 

 другие положения на усмотрение супругов. 

Согласно правовой норме, содержащейся в п. 1 ст. 42 СК РФ,  

у супругов есть право на самостоятельное определение режима собствен-

ности из рассмотренных ранее (совместного, долевого, раздельного),  

а также право выбора имущества, на которое может действовать какой-то 

отдельный вид режима собственности. 

Имущественный режим, определяемый и фиксируемый в заключае-

мом брачном договоре, по усмотрению супругов может распределяться не 

только на уже существующее имущество, но и ну собственность, которую 

они могут приобрести в дальнейшем. Для включения такого условия в 

брачный договор необходимо внести соответствующее положение.  

В случае, если супруги не определяют на какое имущество распространя-

ется установленный режим, тогда условия брачного контракта распро-

страняются на все имущество, приобретаемое за период брака. 

В Семейном кодексе РФ содержатся нормы, ограничивающие усло-

вия, включаемые в брачный контракт. Например, в брачный договор не 

могут быть внесены положения, направленные на ограничения дееспособ-

ности или правоспособности одного из супругов или обоих вместе. Это 

положение регламентировано нам нормами гражданского законодательст-

ва, дающих возможность ограничивать людей в данных правах только в 

случаях, строго предусмотренных законом. 

Запрещено вносить в брачный договор условия, касающиеся ограни-

чения прав супругов на обращение за защитой своих прав в суд.  

По природе данный запрет схож с предыдущим. 

В брачном договоре не могут содержаться нормы, направленные на 

регулирование личных неимущественных отношений, т. к. в ст. 40  

СК РФ указано, что предметом брачного договора могут быть только круг 

имущественных прав и обязанностей. 
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В брачный договор не могут быть внесены положения, касающиеся 

распределения родительских прав и обязанностей, т. к. в соответствии с  

п. 1 ст. 61 СК РФ у обоих родителей есть равные права и обязанности по 

вопросам заботы о детях и их воспитания. 

Запрещено включать в брачный договор положения, каким-либо об-

разом ущемляющие или ставящие в зависимое положение одного из  

супругов. Например, невозможно включить условие, согласно которому в 

случае наступления нетрудоспособности одного из супругов, другой  

супруг отказывает ему в содержании и выплате алиментов. Если такая  

ситуация наступает, то супруг, чьи права были нарушены, имеет право на 

обращение в суд с требованием о принудительных выплатах алиментов. 

Основания изменения условий брачного договора, признание его  

недействительным. 

В случае если супругам не удалось достигнуть согласия по поводу 

изменения или прекращения условий договора, законом предусмотрено 

право на обращение в суд на основании иска мужа или жены. При рас-

смотрении вопроса суд будет рассматривать и применять не только нормы 

семейного права, но и условия гражданского законодательства. 

Определение существенного нарушения условий заключенного  

договора берется из ст. 450 ГК РФ. Под ним понимаем лишение супруга 

значительной части того, на что он мог рассчитывать. При этом учитыва-

ется не только имущественный, но и моральный ущерб. 

Согласно п. 3 ст. 43 СК РФ брачный контракт автоматически пре-

кращает свое действие в результате расторжения брака. Единственное  

исключение: в договоре содержались условия, согласно которым сущест-

вуют обязательства, продолжающие действовать и после прекращения  

семейных правоотношений. 

Следовательно, конкретный момент времени, прекращающий дейст-

вие брачного договора – государственная регистрация расторжения брака 

и выдача свидетельства супругам. 
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Кроме того, законом предусмотрено право для супругов устанавли-

вать срок действия брачного договора. По достижению указанного срока, 

договор перестает действовать. 

Так как брачный договор носит личный характер, еще одним усло-

вием его прекращения является смерть либо объявление умершим мужа 

или жены. 

На основании п. 1 ст. 44 СК РФ брачный договор, как и любой граж-

данско-правовой договор, может быть признан недействительным через 

решение суда. 

В случае если брачное соглашение будет признано недействитель-

ным в какой-то части, но не полностью, брачный договор продолжает 

действовать за исключением установленных законом нарушений. 

Все условия признания договора недействительным можно распре-

делить на две основные группы: 

1. Основания для признания сделок недействительными из граж-

данского права; 

2. Специальные основания из семейного законодательства. 

Брачный договор может быть признан оспоримым или ничтожным. 

На это влияет тот факт, какие условия действительности были нарушены. 

Брачный договор признается ничтожным в случаях, если: 

 он не соответствует законодательно установленным требованиям; 

 заключен в любой форме, отличной от нотариальной; 

 заключен фиктивно, без намерения создать правовые последст-

вия, характерные для данного вида договоров; 

 заключен для прикрытия другого договора или сделки; 

 заключен между лицами, среди которых один является недееспо-

собным. 

Брачный договор признается ничтожным в случаях, если: 

 содержит условия, ограничивающие дееспособность/  

правоспособность мужа или жены; 
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 направлен на регулирование личных неимущественных отноше-

ний; 

 ограничивает возможность супругов на обращение за судебной 

защитой своих прав и свобод; 

 устанавливает права и обязанности в отношении вопросов воспи-

тания детей; 

 ограничивает вопросы выплаты содержание на поддержание  

недееспособного супруга; 

 включает условия, нарушающие семейное законодательство. 

Брачный договор признается оспоримым в случаях, если: 

 заключается с лицом, которое ограничено в дееспособности; 

 заключается с лицом, непонимающим природы и смысла заклю-

чения брачного договора, не отдающего себе отчета в своих действиях; 

 заключается с лицом, введенным в заблуждение; 

 заключен под угрозой применения насилия, обмана и прочих  

условиях. 

Все перечисленные условия являются общими. Существует группа 

специальных оснований для признания брачного договора оспариваемым. 

К ним относятся все условия, заведомо ставящие одного из супругов в  

неблагоприятное положение. 

Темы рефератов: 

1. Имущество супругов, относящееся в совместной собственности. 

2. Раздел совместного имущества: основание и порядок проведения. 

3. Брачный договор и особенности его заключения. 

4. Права и обязанности, присущие каждому супругу. 

5. Законный режим имущества супругов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение термина «имущественные отношения  

супругов» 

2. Определите, на какие виды целесообразно разделять имущест-

венные правоотношения между супругами. 
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3. Перечислите особенности и условия действия законного режима 

собственности супругов 

4. Дайте характеристику имуществу, считающемуся совместно  

нажитой собственностью. 

5. Опишите порядок владения, пользования и распоряжения  

имуществом, принадлежащим супругам 

6. Какой режим можно применить в собственности мужчины и 

женщины, которые состоят в фактических семейных отношениях, однако 

их союз не зарегистрирован? 

7. Раскройте и дайте характеристику понятию «презумпция согла-

сия супруга на заключение сделки» 

8. Опишите, какое имущество относится по закону к личному неде-

лимому имуществу каждого супруга 

9. В каких случаях возможно проведение раздела общей собствен-

ности супругов? 

10. Определите сроки исковой давности в случае раздела общей  

собственности имущества 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Опишите две ситуации, в которых заключение брачного союза 

можно урегулировать брачным договором, затем две ситуации, которые 

не регулируются брачным договором 

2. Мужчина и женщина, желающие вступить в брачный союз,  

обращаются к нотариусу за консультацией по поводу заключения брачно-

го договора. Укажите цифры пунктов, возможных для включения в проект 

брачного договора: 

а) способы участия в доходах друг друга; 

б) ограничение мест пребывания одного из супругов; 

в) регулирование обязанностей в отношении детей; 

г) порядок расторжения брака; 

д) режим совместной собственности на имущество супругов; 

е) права супругов по взаимному содержанию. 
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3. Выберите утверждения, соответствующие действительности. 

а) брачный договор заключается только между любыми лицами; 

б) брачный договор может регулировать только имущественные 

права и обязанности супругов; 

в) брачный договор обязательно требует нотариального заверения; 

г) брачный договор изменяется или расторгается лишь с взаимного 

согласия обоих супругов; 

д) в брачном договоре возможно установить алиментные обязатель-

ства супругов в отношении детей; 

е) брачный договор заключается в отношении имеющегося и буду-

щего имущества супругов. 

3. Ниже представлен текст с пропущенными словами и словосоче-

таниями. Из списка терминов, находящихся за текстом, необходимо  

заполнить пропуски. 

«Под брачным договором понимается согласие мужчины и женщи-

ны, определяющее ___ (А) супругов в браке, а также в случае его растор-

жения. Брачный договор заключается до государственной регистрации 

___ (Б), либо во время брака по усмотрению супругов. Брачный договор 

заключается только в письменной форме, обязательно подлежит ___ (В). 

Список терминов: 

1) режим совместной собственности; 

2) личные неимущественные отношения; 

3) временные ограничения; 

4) нотариальное удостоверение; 

5) определенные сроки; 

6) заключение брака; 

7) имущественные права и обязанности; 

8) расторжение брака; 

9) медицинское освидетельствование. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 
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4. Супруги Сергей и Елена не стали заключать договор, пока нахо-

дились в браке. После принятия решения о разводе они не смогли прийти 

к договоренности по поводу имеющегося у них имущества. Судебные  

органы пояснили, что в такой ситуации супруги имеют права руково-

дствоваться только законным режимом, предусмотренным для совместно-

го имущества мужа и жены. Поясните, какие из нижеприведенных поло-

жений подойдут к условиям данной задачи. 

А. Под совместным имуществом, нажитым в браке, понимается то 

имущество, которое было приобретено в период брачного союза на общие 

денежные средства и на другие доходы, полученные каждым из супругов. 

Б. То имущество, которым обладал супруг до заключения брака,  

а так же собственность, полученная по наследству либо по другим безвоз-

мездным сделкам, принадлежит обоим супругам на праве совместной соб-

ственности. 

С. В случае, если будет доказано, что в личное имущество одного из 

супругов за время брака осуществлялись крупные вложения, увеличи-

вающие стоимость этой собственности значительным образом, данное 

имущество в судебном порядке может быть признано совместным. 
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ТЕМА 5. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА  

И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Цель занятия: рассмотреть основания появления родительских  

отношений; получить понимание о правах детей, не достигших совершен-

нолетия; раскрыть смысл наличия родительских прав; определить основа-

ния ограничения и лишения родителей прав по отношению к детям. 

Основные вопросы: 

1. Основания возникновения родительских прав. 

2. Установление отцовства в добровольном порядке. Установление 

отцовства через судебный порядок. 

3. Личные и имущественные права детей, не достигших совершен-

нолетнего возраста. 

4. Личные и имущественные права и обязанности родителей по  

отношению к родителям. 

5. Условия лишения родительских прав. 

6. Условия ограничения родительских прав. 

Содержание темы: 

1. В российском законодательстве нормы, содержащие пояснения 

для прав несовершеннолетних детей, появились относительно недавно. 

Конвенцией ООН была составлена Декларация «О правах ребенка». Рос-

сийская Федерация ратифицировала и подписала ее, чем обязала себя  

изменить существующее законодательство в соответствии с международ-

ными правовыми нормами. 

Происхождение детей от родителей является законодательно уста-

новленным юридическим актом, на основании которого возникает еще 

один вид семейных правоотношений. Данный факт закрепляется в ст. 47 

СК РФ. Подтверждающими документами является занесение отца и  

матери в в свидетельство о рождении ребенка в органах загса. 

Определить и установить факт происхождения ребенка от матери не 

вызывает обычно проблем. Если женщина рожает в медицинском учреж-

дении, то подтверждающими документами являются выдаваемые доку-

менты. Если роды происходили не в больнице, тогда подтверждающими 

документами являются те записи, которые составляет медицинский ра-

ботник, находящийся рядом с роженицей. В случае отсутствия медработ-

ников, факт родов устанавливается на основе свидетельских показаний. 
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Процесс установления отцовства намного сложнее. Если женщина 

состоит в зарегистрированном официальном браке, то отцом ребенка по 

презумпции отцовства считается муж. Для подтверждения отцовства  

необходимо в загсе при регистрации факта рождения ребенка предъявить 

свидетельство о заключении брака. 

Упоминаемая презумпция отцовства действует так же в случае, если 

ребенок появился в течение 300 дней после развода родителей, признания 

брака недействительным либо смерти мужа. 

2. Если же мать и отец не состоят в браке, то факт отцовства может 

быть установлен в добровольном порядке. В этой ситуации оба родителя 

должны подать в загс совместно заполненное и подписанное заявление. 

Подача такого заявления также признается юридическим актом. 

Отозвать данное заявление невозможно, т. е. факт установления  

отцовства является бесповоротным юридическим актом. Предусмотрены  

исключения, например в случае, если лицо узнало, что в биологическом 

плане не является отцом ребенку. В случае, если при подаче заявления 

мужчина знал, что он не является биологическим отцом ребенка, то в 

дальнейшем это условие не может явиться основанием для оспаривания 

отцовства. Такое правило принято в целях защиты прав ребенка. 

В случае если отец отказывается от добровольного установления  

отцовства, мать либо опекун/попечитель имеют право обратиться в суд за 

принудительным признанием факта отцовства. Кроме того, сам ребенок 

после наступления совершеннолетия имеет право предъявить такой иск. 

По таким делам ответчиком выступает предполагаемый биологиче-

ский отец. В случае если отцом является недееспособный либо несовер-

шеннолетний, иск не может быть предъявлен. В таком случае интересы 

недееспособного лица должен представлять его опекун. 

Если отец не желает добровольно признавать факт отцовства ребенка, 

запись в свидетельстве о рождении производится по указанию матери.  

Фамилия ребенку приписывается по фамилии матери, имя и отчество  

устанавливается ею самостоятельно. Не играет роли, какое лицо женщина 

запишет в графу «отец». Поскольку добровольно факт отцовства не при-

знан, законных связей и родительских правоотношений между отцом и 

ребенком не возникает. Органы загса в таких ситуациях делают специаль-

ную пометку. 

3. Ребенок – это лицо в возрасте до восемнадцати лет. Данная ка-

тегория закреплена в ст. 54 СК РФ и в ст. 1 Конвенции ООН  
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«О правах ребенка». Права ребенка, предусмотренные обоими докумен-

тами, возникают с момента рождения. Их целесообразно разделить на две 

группы: имущественные и личные неимущественные права. 

К личным неимущественным правам ребенка относится: 

 право на имя, отчество и фамилию; 

 право на проживание и воспитание в семье; 

 право на защиту; 

 право общаться с родителями и родственниками; 

 право на выражение своего мнения. 

К имущественным правам ребенка относится: 

 право на содержание от родителей; 

 право владеть, пользоваться имуществом, которое принадлежит 

родителям; 

 право иметь в собственности имущество и доходы, полученные 

по наследству либо подаренные. 

Раздел 5 Семейного кодекса РФ «Алиментные обязательства членов 

семьи» содержит положения, характеризующие, какое содержание и в  

каком размере должно быть родителями предоставлено ребенку. В случае, 

если у несовершеннолетнего появляются собственные денежные суммы, 

они по законодательству признаются его собственностью. Денежные 

средства должны быть переданы родителям, которые обязаны потратить 

их на содержание ребенка. 

В гражданском законодательстве содержатся нормы, согласно кото-

рым дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на совершение опреде-

ленных сделок: 

 мелких бытовых сделок; 

 сделок, являющихся направленными на безвозмездное получение 

выгоды без государственной регистрации или удостоверения нотариусом. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в отличие от мало-

летних детей несут имущественную ответственность и круг сделок,  

в которые они могут вступить, значительно расширяется: 

 самостоятельно решать каким образом потратить заработанные 

денежные средства, стипендию и другие доходы; 

 приобрести права автора результата интеллектуальной деятель-

ности; 

 самостоятельно открывать вклады; 

 вступать в кооперативы с момента достижения возраста 16 лет. 
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4. По аналогии с правами и обязанностями супругов у родителей так 

же есть права и обязанности, подразделяющиеся на имущественные и 

личные неимущественные. Для установления момента появления прав и 

обязанностей родителей необходимо законодательно удостоверить факт 

происхождения ребенка от родителей. 

Группа личных неимущественных прав включает в себя: право на 

защиту родительских прав, право на воспитание детей, право на образова-

ние детей. Кроме того родители имеют право дать ребенку имя и фами-

лию, а также право на их изменение до достижения ребенком четырнадца-

тилетнего возраста. Родительские права по своей сущности являются  

неотъемлемыми. 

У родительских прав есть срок. Они появляются с момента рожде-

ния ребенка и прекращаются в связи с наступлением особых, предусмот-

ренных законодательством обстоятельств: 

 ребенок достигает совершеннолетия; 

 ребенок в возрасте менее 18 лет вступает в брак; 

 ребенок объявляется полностью дееспособным (эмансипирован-

ным). 

В случае рождения ребенка у несовершеннолетних родителей по  

закону за ними также признается наличие родительских прав. Порядок 

осуществления прав несовершеннолетних родителей зависит от возраста 

родителей и факта нахождения в браке. Таким образом, исходя из содер-

жания норм семейного законодательства России, несовершеннолетние  

родители, не достигшие возраста 16 лет и не состоящие в браке, не имеют 

право на самостоятельное осуществление родительских прав. Однако для 

них предусмотрено право совместного проживания и принятие участия в 

воспитании ребенка. В отношении защиты прав и представления интере-

сов самого ребенка назначается опекун. 

Кроме указанного права, у несовершеннолетних родителей, согласно 

п. 3 ст. 62 СК РФ, имеется право на: 

 признание отцовства и материнства, а также оспаривание данных 

юридических фактов; 

 требование об установлении отцовства в отношении детей в  

случае достижения ими четырнадцатилетнего возраста. 

В отношении несовершеннолетних родителей действуют те же усло-

вия в отношении прав и обязанностей по отношению к ребенку, что и у 

совершеннолетних родителей. 
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5. Под лишением родительских прав понимают меру принудитель-

ного характера, носящую индивидуальное назначение. В случае если в  

семье несколько детей и встает вопрос о лишении родительских прав одного 

или обоих родителей, рассматривается лишение в отношении каждого  

ребенка отдельно. Лишение родительских прав – не бесповоротная мера.  

Если удается в судебном порядке доказать, что условия, из-за которых  

родители были лишены родительских прав,  отпали, родители будут судом 

восстановлены в своих правах по отношению к ребенку. 

Отношения между ребенком и его усыновителем не подпадают под 

категорию «лишение родительских прав», в данной ситуации возможно 

только в судебном порядке отменить факт усыновления. Лишение роди-

тельских прав относится к родителям. К опекунам, усыновителям и  

попечителям данный институт не применяется. 

В статье 69 СК РФ содержится перечень условий, при наступлении 

которых родители могут быть лишены родительских прав: 

 уклонение родителей от выполнения своих родительских обязан-

ностей; 

 отказ забрать ребенка из медицинского учреждения либо родиль-

ного дома; 

 злоупотребление правами в отношении ребенка; 

 факт жестокого обращения с детьми; 

 факт болезни алкоголизмом или наркоманией; 

 совершение умышленного преступления против жизни и здоро-

вья членов своей семьи. 

Лишение родительских прав происходит только в судебном порядке. 

Если лицо было лишено родительских прав, то данный факт не освобож-

дает его от обязанности содержать ребенка. 

6. Родителей возможно ограничить в родительских правах только по 

предусмотренным законом основаниям: 

 в случае если нахождение ребенка рядом с родителями представ-

ляет для него угрозу (например, вследствие хронического заболевания или 

психического расстройства); 

 в случае если нахождение ребенка рядом с родителями представ-

ляет для него угрозу в связи с их поведением, но для того, чтобы лишить 

их родительских прав, не хватает оснований. 
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Вопрос ограничения родительских прав происходит в судебном  

порядке. Обязательно в таких делах присутствие прокурора и представи-

теля из органов опеки и попечительства. 

Исковыми заявителями по делам об ограничении прав родителей 

может выступать ограниченный круг лиц. К ним относятся: 

 ближайшие родственники; 

 прокурор; 

 представители образовательных учреждений; 

 органы опеки и попечительства. 

В случае вынесения решения об ограничении родительских прав суд 

также присуждает в пользу ребенка выплату алиментов со стороны роди-

телей. В течение 3-х дней после вступления решения в силу, суд обязан 

отравить выписку из решения по делу об ограничении родительских прав 

в органы загса. 

В результате вступления в законную силу судебного решения об  

ограничении родительских прав, у родителей отнимается право на участие 

в воспитании ребенка, на все пособия и государственную поддержку.  

Обязанность по содержанию ребенка остается возложенной на родителей 

несмотря на ограничение в правах. 

Ограничения в родительских правах могут быть отменены также в 

судебном порядке. Для этого родители должны подать в суд иск. Решение 

об отмене ограничений родительских прав принимается судом в случае, 

если будет установлено судом, что обстоятельства, по причине которых 

родители были ограничены в правах, были полностью устранены. 

Темы рефератов: 

1. Права и обязанности родителей, основания их возникновения.  

2. Оспаривание отцовства (материнства). 

3. Личные имущественные права несовершеннолетних детей. 

4. Права и обязанности родителей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите права несовершеннолетних детей, относящиеся к  

категории «имущественных». 

2. Поясните содержание принципа раздельности имущества родите-

лей и детей. 

3. Дайте характеристику правам несовершеннолетних родителей в 

отношении их детей. 
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4. Опишите порядок установления материнства, согласно нормам  

семейного законодательства России. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) Иванова отдала в органы загса заявление об установлении факта от-

цовства, подписанное лично ею и Алексеевым, в отношении сына  

Николая. Иванова пояснила, что у Алексеева нет возможности лично прийти 

в органы загса по причине нахождения в длительной командировке. Однако 

подпись, стоявшая в заявлении, была удостоверена начальником компании, 

где работает Алексеев. Каковы законные действия работников органов  

загса? Имеют ли они право в данном случае принять заявление от одного 

родителя? Если да, то кто должен удостоверить подпись второго  

родителя? 

2) Юшкина А. в 15 лет родила ребенка от своего одноклассника  

Никитчука В., которому также 15 лет. Мать Юшкиной обратилась в суд с 

иском о признании отцовства и взыскании алиментов на содержание  

ребенка, кроме того она требовала обязать Никитчука взять Юшкину  

замуж. Какое решение должен принять суд по данному иску?  
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ТЕМА 6. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Цель занятия: сформировать знания об алиментных обязательст-

вах; выделить основания возникновения и специфику алиментных обяза-

тельств; изучить теоретические основы семейных правоотношений,  

связанных с алиментными обязательствами; уметь определять обязанных 

лиц, размер алиментов, толковать нормы СК РФ касающиеся алиментных 

обязательств. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. 

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей.  

3. Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

Участие родителей в дополнительных расходах на детей.  

4. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих  

родителей. 

5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.   

6. Алиментные обязательства других членов семьи.  

7. Соглашение об уплате алиментов.  

8. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

Содержание темы: 

1. Под алиментным обязательством рассматривается правоотно-

шение, возникающее в определенных законом случаях: по соглашению 

сторон или в случае отсутствия добровольного согласия на основании  

решения суда, подразумевающего, что одни члены семьи обязаны содер-

жать других в случае их требования. 

На сегодняшний день в качестве алиментов определяют средства, 

которые выделяются одним членом семьи для другого члена семьи, кото-

рый по каким-либо причинам не в состоянии самостоятельно себя обеспе-

чивать. В юридическом лексиконе можно встретить так же трактовку  

«материальное содержание (обеспечение)». 
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Обращаясь к Семейному кодексу РФ, можем обратить внимание, что 

такие категории как «средства на содержание», «помощь в твердой  

денежной сумме» характеризуют термин «алименты». Считается, что  

наиболее правильным в силу официального закрепления в п. 2 ст. 80  

СК РФ под алиментами следует понимать средства на содержание. 

Исследуя алименты как денежные средства, которые по причине 

наличия законных связей между лицами направляются от одного лица 

другому на его содержание. 

Руководствуясь представленным определением, целесообразно заме-

тить, что алиментные обязательства по своей природе представляют имуще-

ственное обязательство лиц по содержанию других лиц в случае возникно-

вения между ними установленных законом семейных отношений. 

 

Прекращение алиментных обязательств возможно только в  

случае наступления обстоятельств, перечисленных в статье 120  

Семейного кодекса РФ. 

Стороны алиментных обязательств имеют право самостоятельно  

определять и устанавливать обстоятельства, изменяющие размер или пол-

ностью прекращающие выплату алиментов. По общему правилу прекра-

щение выплаты алиментов происходит либо в случае смерти одной из 



55 

 

сторон соглашения, либо в случае истечением срока, на которое соглаше-

ние заключалось. 

Взыскание алиментов путем судебного решения приводит к тому, 

что уплата прекращается полностью в случае смерти одной из сторон 

алиментных обязательств. Алименты являются адресной помощью и их 

передача каким-либо способом, в том числе правопреемство в виду насле-

дования, невозможна. В случае назначения алиментных обязательств,  

адресованных несовершеннолетнему ребенку, их выплата прекращается в 

момент достижения им возраста дееспособности либо ранее, если дееспо-

собность приобретена путем вступления в брак или в результате процесса 

эмансипации. 

 

2. Основной обязанностью любого родителя является содержание и 

обеспечение ребенка до момента наступления его совершеннолетия.  

Выполнение такой обязанности обычно самостоятельно осуществляется 

родителями, без стороннего принуждения. Однако возможны случаи,  

когда один родитель либо оба отказываются добровольно выполнять свои 

обязанности по обеспечению и содержанию ребенка. В таком случае есть 

необходимость говорить об установлении алиментных обязательств.  
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Осуществлять выплату алиментной помощи родители могут как добро-

вольно, так и в принудительном порядке. 

 

Таким образом, можно определить, что материальное состояние и 

другие факторы не влияют на обязанность родителей выплачивать в адрес 

детей алименты. Даже ситуация с рождением ребенка у родителей, кото-

рые не достигли совершеннолетнего возраста, не лишает их требования 

обеспечивать содержание ребенка. 

В случае, когда родители добровольно определяют порядок и размер 

уплаты алиментов, данное соглашение в письменной форме должно быть 

заверено у нотариуса. 

Если объектом алиментных обязательств становится малолетний 

ребенок, соглашение должно быть заключено между родителями,  

в случае их отсутствия, опекунами ребенка. После наступления четыр-

надцатилетнего возраста заключение алиментного соглашения допуска-

ется между родителем и ребенком с письменного согласия имеющихся  

представителей. 

В случае судебного порядка взыскания алиментных обязательств 

существует два законодательно установленных способа: 
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 ежемесячные выплаты в долевом выражении от дохода или  

заработка родителя, выплачивающего алименты; 

 ежемесячные выплаты твердо фиксированной суммы. 

Исходя из практики, самым популярным решением является взыска-

ние алиментных обязательств в долевом значении: на одного ребенка  

положено выплачивать одну четверть от дохода, на двух детей размер  

установлен как одна треть заработка, на трех детей и более – в размере 

половины официального дохода. С учетом жизненных обстоятельств,  

материального положения, наличия других иждивенцев и других момен-

тов, в судебном порядке может быть принято решение об изменении в 

сторону уменьшения или увеличения от установленных законом размеров  

алиментов. 

Определение дохода и расчет доли от него, предоставляемого в  

качестве алиментной выплаты, рассчитывается от суммарного дохода,  

получаемого официально. 

Для того чтобы алиментные обязательства осуществлялись в твердой 

фиксированной сумме должно быть либо заключено соглашение о добро-

вольной уплате алиментов, либо в следующих случаях: 

 у родителя, которому установлено платить алименты, непостоян-

ный меняющийся заработок; 

 плательщик алиментных обязательств получает доход в  

иностранной валюте или в натуральной форме (полностью или частично); 

 родитель, обязанный платить алименты, не имеет заработка  

и другого дохода; 

 и ряд других случаев, когда возникают затруднения при опреде-

лении общей суммы дохода, а следовательно, затруднение в определении 

доли, выплачиваемой в качестве алиментного обязательства. 

Одного из вышеуказанных оснований будет достаточно, чтобы уста-

новить алиментные выплаты в твердой денежной сумме. 

3. Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних  

детей, но и нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних 
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детей (п. 2 ст. 85 СК РФ). Эта обязанность может выполняться добровольно, 

на основании соглашения об уплате алиментов и на основании решения  

суда. 

Нетрудоспособными являются инвалиды I и II групп и лица,  

достигшие пенсионного возраста. 

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-

тельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В зависимости от степени нарушения функций организма и ограни-

чения жизнедеятельности совершеннолетним лицам устанавливается  

инвалидность I, II или III группы, а лицам в возрасте до 18 лет определя-

ется категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется при проведении медико-

социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния его  

здоровья и степени ограничения жизнедеятельности в соответствии с 

классификациями и критериями, утверждаемыми Министерством здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. 

Суд вправе привлечь родителей к участию как в фактически поне-

сенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах,  

которые необходимо произвести в будущем. 

4. В ст. 87 СК РФ установлена обязанность совершеннолетних тру-

доспособных детей содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи, родителей и заботиться о них. Обязанность трудоспособных  

детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях  

предусмотрена также п. 3 ст. 38 Конституции РФ. 

При этом правовые гарантии предусмотрены только для исполне-

ния обязанности по содержанию нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи родителей. Суд лишь может учесть проявление заботы о роди-

телях при рассмотрении требований о взыскании алиментов с детей на 

их содержание. 
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Исполнение совершеннолетними детьми обязанности по содержа-

нию нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей возможно в 

добровольном порядке как без всякого юридического оформления, так и 

на основе заключенного между сторонами соглашения, и в принудитель-

ном порядке – по решению суда
6
.  

Соглашение об уплате алиментов на содержание родителей должно 

быть заключено в письменной форме и нотариально удостоверено.  

Соглашение заключается между совершеннолетним ребенком и каждым 

из родителей. В случае недееспособности одной или обеих сторон  

соглашение заключают их опекуны. Для юридической силы соглашения 

не имеют значения, являются ли его стороны алиментнообязанными и 

алиментноуправомоченными в силу закона. Например, заключить согла-

шение об уплате алиментов могут полностью дееспособные несовершен-

нолетние дети (эмансипированные или вступившие в брак) и трудоспо-

собные родители. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на  

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Нетрудо-

способными по возрасту являются мать, достигшая 55 лет, и отец,  

достигший 60 лет, а также родители – инвалиды I и II групп. 

Нуждаемость родителей в помощи определяется судом в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств дела. В соответствии с п. 3 ст. 87 СК РФ 

размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется в твер-

дой денежной сумме, подлежащей ежемесячной уплате, с учетом матери-

ального и семейного положения родителей и детей и других заслуживаю-

щих внимания интересов сторон. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских  

обязанностей. 

                                                      
6
 Тарусина М.Н. Семейное право: учебное пособие. М., 2001. 



60 

 

Дети освобождаются от уплаты алиментов в отношении родителей, 

лишенных родительских прав (п. 5 ст. 87 СК РФ). 

5. Обязанность супругов материально поддерживать друг друга  

закреплена в п. 1 ст. 89 СК РФ. 

Данная обязанность возлагается только на лиц, состоящих в заре-

гистрированном браке. Только брак, зарегистрированный в установлен-

ном законом порядке, порождает права и обязанности супругов, в том 

числе и алиментные, как разновидность имущественных прав и обязан-

ностей
7
. Супруги вправе определить в брачном договоре права и обя-

занности по взаимному содержанию либо заключить соглашение об  

уплате алиментов. 

В случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения 

между супругами об уплате алиментов, алименты могут быть взысканы в 

судебном порядке при наличии предусмотренных законом оснований. 

Супруг может быть присужден к уплате алиментов на содержание 

другого супруга только при наличии необходимых средств для уплаты 

алиментов, что определяется судом с учетом обстоятельств конкретного 

дела.  

Алименты на содержание супруга взыскиваются в твердой денежной 

сумме, уплачиваемой помесячно. 

При определении размера алиментов суд исходит из материального 

и семейного положения супругов и других заслуживающих внимания  

интересов сторон ст. 91 СК РФ. 

Законом предусмотрено, что в некоторых случаях бывший супруг 

имеет право на получение алиментов. Данные ситуации обозначены  

в ст. 90 Семейного кодекса РФ и к ним относится следующее: 

 если мужчина разводится с беременной женщиной – на период 

беременности и еще три года со дня рождения в случае, если ребенок  

общий; 

                                                      
7
 Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М., 2003. 
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 бывший супруг, если есть общий ребенок-инвалид; 

 бывший супруг, ставший нетрудоспособным до развода или  

в течение года после; 

 супруг, признанный нуждающимся и достигший пенсионного 

возраста в течение пяти лет после расторжения брака. 

В перечисленных случаях размер алиментов законодательно не 

определен и остается на усмотрение суда. Суд должен принимать реше-

ние, основываясь на материальном положении обоих супругов, прини-

мая во внимание многие другие жизненные обстоятельства и факты. 

Однако в данной ситуации не будет привязанности алиментных обяза-

тельств к долям. Назначение алиментов возможно только в твердой  

денежной сумме. 

Учет длительности брачных отношений, необходимой для  

взыскания алиментов на содержание бывшего супруга, отнесен к  

компетенции суда. 

Размер алиментов, взыскиваемых на бывших супругов, так же как и 

размер алиментов на супругов, определяется по правилам  

ст. 91 СК РФ. 

6. Обязательства по уплате алиментов возможно не только между 

родителями и детьми, а также между бывшими супругами. Другие члены 

семьи тоже имеют законное право стать участниками алиментных право-

отношений. 

Перечень «других членов семьи», на которых может быть возложена 

обязанность по уплате алиментов, определен законом и является исчерпы-

вающим
8
. В него входят: 

 братья и сестры; 

 дедушки и бабушки; 

 внуки; 

                                                      
8
 Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное посо-

бие. М., 2016.  
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 пасынки и падчерицы; 

 лица, находящиеся на фактическом воспитании. 

Право на получение содержания от указанных лиц имеют несовер-

шеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные, нуждающиеся в 

помощи братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические воспи-

татели, мачехи и отчимы. 

В теории семейного права алиментные обязательства других членов 

семьи отнесены к обязательствам «второй очереди», т. к. они возникают в 

случае невозможности получения содержания от родителей, детей, супру-

гов. 

Алиментная обязанность «других членов семьи» может выполняться 

на основе соглашения, а при его отсутствии – по решению суда. 

Специфика алиментных обязательств «других членов семьи» зависит 

от их субъектного состава. 

Трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, обладающие 

необходимыми средствами, обязаны содержать своих нуждающихся в  

помощи несовершеннолетних братьев и сестер в случае невозможности 

получения ими содержания от своих родителей, а также нетрудоспособ-

ных, нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и сестер, если 

они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершен-

нолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

К исполнению алиментной обязанности могут привлекаться только 

родные братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Обяза-

тельным условием возложения на них алиментной обязанности является 

невозможность получения содержания от алиментнообязанных лиц  

первой очереди
9
.  

Обязанность выплачивать алименты возлагается только на совер-

шеннолетних, трудоспособных братьев и сестер, обладающих необходи-

мыми для этого средствами. 

                                                      
9
 Кузнецова И.П. Комментарий к СК РФ. М., 2000. 
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Алиментная обязанность возлагается на дедушку и бабушку незави-

симо от их трудоспособности. 

Трудоспособные совершеннолетние внуки, обладающие необходи-

мыми средствами, обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждаю-

щихся в помощи дедушек и бабушек в случае невозможности получения 

ими содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или 

от супруга (бывшего супруга). 

Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактиче-

ское воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право 

требовать в судебном порядке содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных воспитанников при условии невозможности получения 

содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или  

супругов (бывших супругов). 

Опекуны, попечители и приемные родители не имеют права требо-

вать предоставления содержания от подопечных и приемных детей.  

Данный факт объясняется тем, что опекуны (попечители) и приемные ро-

дители не обязаны содержать несовершеннолетних детей за счет собст-

венных средств. 
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7. По своей правовой природе алиментные соглашения, следует  

относить к гражданско-правовым договорам, так как они соответствуют 

всем признакам гражданского договора
10

. На это указывает и правило  

ст. 101 СК РФ, в которой говорится, что к заключению, исполнению, рас-

торжению и признанию недействительными алиментных соглашений при-

меняются нормы гражданского законодательства. Право на заключение 

алиментного соглашения имеют только те члены семьи, которые управомо-

чены на получение алиментов нормами семейного законодательства, и толь-

ко с лицами, которые являются алиментнообязанными согласно закону.  

В соглашении об уплате алиментов сторонами определяются размер, 

условия, способы и порядок выплаты алиментов; основания изменения и 

расторжения соглашения; формы и условия ответственности за несвое-

временную уплату алиментов, а также сроки действия соглашения
11

. 

Соглашения об уплате алиментов, как следует из содержания ст. 99 

СК РФ, могут заключаться между лицом, обязанным уплачивать алимен-

ты, и их получателем, т. е. лицом, имеющим право на взыскание алимен-

тов в судебном порядке.  

Форма соглашения об уплате алиментов. Соглашение об уплате 

алиментов заключается в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению (п. 1 ст. 100 СК РФ), т. е. на подписанном 

обеими сторонами соглашении совершается удостоверительная надпись 

нотариуса. 

Несоблюдение установленной СК формы соглашения об уплате 

алиментов влечет его недействительность. Такое соглашение считается 

ничтожным и не будет иметь юридических последствий (п. 1 ст. 165 и 167 

ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 100 СК РФ нотариально удостоверенное соглаше-

ние об уплате алиментов по своей силе приравнивается к исполнительно-

                                                      
10

 Антокольская М.В. Семейное право. М., 1997.  
11

 Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное посо-

бие. М., 2016.  
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му листу, выдаваемому на основании решения, приговора и постановле-

ния суда (судей) со всеми вытекающими правовыми последствиями (гл. 38 

ГПК РФ). Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 

как вид исполнительного документа исполняется по правилам исполни-

тельного производства, условия и порядок осуществления которого опре-

делены Законом об исполнительном производстве и гл. 39 ГПК РФ.  

В частности, при неисполнении плательщиком алиментов обязанностей, 

принятых на себя по соглашению, судебный пристав-исполнитель по  

заявлению получателя алиментов должен принять соответствующие меры 

по принудительному исполнению соглашения. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов.  

Законом (п. 1 ст. 101 СК РФ) закреплено правило о применении к заклю-

чению, исполнению, расторжению и признанию, недействительным со-

глашения об уплате алиментов норм ГК, регулирующих соответственно 

заключение, исполнение, расторжение и признание недействительным 

гражданско-правовых сделок: о заключении договора (гл. 28 ГК РФ);  

об исполнении обязательств (гл. 22 ГК РФ); об изменении и расторжении 

договора (гл. 29 ГК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторг-

нуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или растор-

жение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено той же 

форме, что и само соглашение об уплате алиментов (п. 2 ст. 101 СК РФ),  

то есть в письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алимен-

тов или одностороннее изменение его условий не допускается (п. 3 ст. 101 

СК РФ). 

Изменение соглашения об уплате алиментов может касаться размера 

алиментов, способа и порядка их уплаты и т. д. 

Соглашение об уплате алиментов может, быть признано недействи-

тельным полностью или частично по основаниям, предусмотренным  
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ГК РФ для недействительности сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). К таким осно-

ваниям применительно к соглашению об уплате алиментов можно,  

например, отнести: заключение алиментного соглашения с несовершенно-

летним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его 

законного представителя (ст. 175 ГК РФ), заключение алиментного  

соглашения под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана, угрозы, 

насилия или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ) и др. Также, 

как и иные сделки, соглашение об уплате алиментов может быть ничтож-

ным (недействительным с момента его заключения) или оспоримым (при-

знается недействительным судом по требованию управомоченного на это 

лица) – ст. 166 ГК РФ.  

8. Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алимен-

тов: добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судеб-

ный (по решению суда о взыскании алиментов). 

Основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов 

является отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обя-

занным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности 

лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов – 

между законными представителями этих лиц (ст. 106 СК РФ). Алименты 

могут быть взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи, 

имеющих право на получение алиментов или их законных представителей 

(ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93–97 СК РФ). 

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

дела о взыскании алиментов должны рассматриваться судом не позднее 

десяти дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбиратель-

ству, если стороны находятся в одном районе или городе, а во всех других 

случаях – не позднее двадцати дней (ст. 99 ГПК РФ). 

Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен в суд как по 

месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца  

(ст. 118 ГПК РФ). 
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При неизвестности места пребывания ответчика по искам о взыска-

нии алиментов судья обязан объявить его розыск через органы внутрен-

них дел (ст. 112 ГПК РФ). 

Сроки обращения за алиментами. Исковая давность не распро-

страняется на алиментные обязательства (ст. 9 и 107 СК РФ). В этой связи 

лица, имеющие право на получение алиментов, могут обращаться в суд с 

заявлением о взыскании алиментов в любое время, пока существует право 

на алименты
12

. 

 Указанное право может быть реализовано заинтересованными  

лицами независимо от срока, истекшего с момента возникновения права 

на алименты, но при условии, что алименты не выплачивались ранее по  

соглашению сторон. 

Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения 

управомоченного лица в суд (п. 2 ст. 107 СК РФ), т. е. со дня предъявле-

ния иска (подачи заявления о выдаче судебного приказа), а не с момента 

вступления в законную силу решения суда о взыскании алиментов (выда-

чи судебного приказа). Как исключение из общего правила, закон допус-

кает взыскание алиментов за время, предшествующее предъявлению иска 

в суд (подачи заявления). Однако алименты за прошлое время могут быть 

взысканы только в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд 

и лишь в том случае, если будет установлено, что управомоченным лицом 

до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, но они не 

были получены вследствие уклонения обязанного лица от их уплаты.  

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов.  

Алименты представляют собой важный, а иногда и единственный, источ-

ник существования детей и других нетрудоспособных членов семьи.  

По причине строгого целевого назначения алименты не могут быть зачте-

ны другими встречными требованиями должника (алиментнообязанного 

лица), в том числе связанными с обязательствами, возникающими из  

раздела имущества супругов, из договора, вследствие причинения вреда 

                                                      
12

 Муратова С.А. Семейное право. М., 2004. 
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или из иных предусмотренных как СК, так и ГК оснований (п. 1 ст. 116 

СК РФ). Данное положение закона направлено на обеспечение гарантиро-

ванного содержания лиц, нуждающихся в получении алиментов. 

По общему правилу, установленному п. 2 ст. 116 СК РФ, выплачен-

ные без достаточных оснований суммы алиментов не могут быть истребо-

ваны обратно. Тем не менее, Семейным Кодексом установлены исключе-

ния из данного правила. Их перечень является исчерпывающим. Обратное 

истребование выплаченных сумм алиментов допускается в следующих 

случаях: а) решение суда о взыскании алиментов отменено в связи с  

сообщением получателем алиментов ложных сведений или предоставле-

нием им подложных документов; или б) соглашение об уплате алиментов 

признано судом недействительным вследствие заключения его под влияни-

ем обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов; или в) при-

говором суда по уголовному делу установлен факт подделки решения суда, 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или испол-

нительного листа, на основании которых выплачивались алименты. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Формы 

и основания ответственности плательщика алиментов за ненадлежащее 

исполнение алиментного обязательства, повлекшее образование задол-

женности, разграничены Семейным кодексом (ст. 115 СК РФ) в зависимо-

сти от порядка уплаты алиментов (то есть добровольного или судебного). 

Так, если алименты уплачивались по соглашению сторон и задол-

женность образовалась по вине плательщика алиментов, то применяются 

порядок и формы ответственности виновного плательщика алиментов, 

предусмотренные в самом соглашении (например, уплата неустойки в ви-

де штрафа или пени, предоставление определенного имущества и т. д.).  

В том случае, если в нотариально удостоверенном соглашении об уплате 

алиментов форма и основания ответственности обязанного лица за ненад-

лежащее исполнение алиментного обязательства не определены, то исходя 

из содержания ст. 101 СК РФ следует применять формы и основания от-

ветственности, установленные гл. 25 ГК РФ «Ответственность  
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за нарушение обязательств (возмещение убытков, уплата процентов,  

а просрочку исполнения денежного обязательства)». 

В том же случае, когда обязанное лицо уплачивает алименты по  

решению суда и по его вине образовалась задолженность по алиментным 

платежам, то с него согласно п. 2 ст. 115 СК РФ в пользу получателя али-

ментов взыскивается неустойка в размере 0,1 % от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. Помимо неустойки получатель 

алиментов может дополнительно взыскать с виновного в несвоевременной 

уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причинен-

ные просрочкой исполнения алиментного обязательства убытки, в части, 

не покрытой неустойкой. Неустойка, предусмотренная п. 2 ст. 115 СК РФ, 

является зачетной. Убытки получателю алиментов возмещаются лишь в 

части, не покрытой неустойкой, и определяются в соответствии со ст. 15 

ГК РФ. 

При отсутствии вины плательщика алиментов в образовании задол-

женности по алиментам санкции к нему в виде уплаты неустойки или  

взыскания убытков не применяются. 

Алиментное обязательство может быть прекращено по следую-

щим основаниям: 

1. Смерть одной из сторон алиментного обязательства (алименто-

получателя или алиментоплательщика). Поскольку алиментные права и 

обязанности неразрывно связаны с личностью их обладателя, то они не 

могут переходить ни по закону, ни по договору. В случае смерти родите-

лей у ребенка (его представителей) возникает право обратиться с требова-

нием к бабушке, дедушке, совершеннолетним братьям, сестрам об уплате 

алиментов. Однако обязательства данных лиц являются самостоятельны-

ми, они не переходят по наследству от родителей ребенка. 

2. Истечение срока действия соглашения об уплате алиментов.  

Соглашение может быть заключено на определенный срок или без указа-

ния срока. В первом случае по истечении срока действия соглашения  

алиментополучатель может обратиться в суд с требованием о взыскании  
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алиментов. Если в соответствии с законодательством алиментополучатель 

не имеет права на алименты, то истечение срока соглашения влечет пре-

кращение алиментного обязательства без права обращения в суд (напри-

мер, в алиментном соглашении было установлено, что трудоспособная 

супруга имеет право на алименты в течение пяти лет после расторжения 

брака). В алиментном соглашении может быть указан порядок его  

продления. 

3. Алиментное соглашение может прекратить свое действие по  

основаниям, предусмотренным соглашением, например расторжение  

брака между супругами. 

4. Алиментное обязательство по уплате алиментов на несовершен-

нолетнего ребенка, возникающее на основании решения суда, прекраща-

ется по достижении ребенком 18 лет или в случае приобретения несовер-

шеннолетним ребенком полной дееспособности путем заключения брака 

или эмансипации. 

5. Алиментное обязательство в отношении несовершеннолетнего 

ребенка, основанное на судебном решении, прекращается в случае его 

усыновления (удочерения). 

6. Следующее основание прекращения выплаты алиментов, взыски-

ваемых в судебном порядке, – признание судом восстановления трудоспо-

собности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов. 

Это основание касается практически всех членов семьи (алиментополуча-

телей): 

– совершеннолетних детей, 

– родителей, 

– супругов и бывших супругов, 

– совершеннолетних братьев и сестер, 

– внуков, 

– дедушки и бабушки, 

– фактических воспитателей, 

– мачехи и отчима. 
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7. И последнее основание – вступление нетрудоспособного нуж-

дающегося в помощи бывшего супруга-получателя алиментов в новый 

брак. Фактические брачные отношения бывшего супруга – алиментополу-

чателя не влекут прекращение алиментных обязательств, но могут быть 

основанием для снижения размера алиментов в тех случаях, когда, напри-

мер, фактический супруг материально обеспечивает алиментополучателя. 

Темы рефератов: 

1. Назначение алиментных платежей. 

2. Ответственность за неуплату алиментов. 

3. Задолженность по алиментам и способы ее погашения. 

4. Соглашение об уплате алиментов. 

5. Порядок взыскания и зачисления алиментных средств на детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основания возникновения алиментной обязанности  

родителей в отношении несовершеннолетних детей. 

2. В каком случае алименты на несовершеннолетних детей взыски-

ваются с родителей в судебном порядке?  

3. В каком размере взыскиваются судом алименты с родителей на 

несовершеннолетних детей?  

4. С каких видов заработка и (или) иного дохода производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей?  

5. С какого момента присуждаются алименты на несовершеннолет-

них детей при их взыскании в судебном порядке?  

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Заполните таблицы. 

1. 
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2. 

 

3.  

 

4.  
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Задание 2. Разберите юридические ситуации, ответы аргументи-

руйте ссылкой на законодательство. 

1) Между гражданами Муловым и Муловой произошел развод.  

Мулова воспитывала самостоятельно несовершеннолетнего сына,  

и несколько лет не поднимала вопрос о выплате алиментов, так как рабо-

тала в коммерческом банке, имела хороший доход и могла существовать 

без поддержки мужа. В 2019 г. банк, в котором работала Мулова, принял 

решение о ликвидации, в результате данного решения она осталась без  

работы. Мулова обратилась к бывшему мужу и попросила в счет алимен-

тов выплачивать ей на содержание сына 10 000 рублей в месяц. Четыре 

месяца бывший муж обещал пойти на встречу в решении данного вопроса, 

однако после заявил, что не согласен на заключение соглашения о выплате 

алиментов. После того, как Мулова пригрозила обратиться в суд, бывший 

муж заявил, что подавать исковое заявление о назначении алиментов необ-

ходимо было в течение года после развода. Так как сроки исковой давности 

истекли, никто не отреагирует на заявление Муловой. Какие действия долж-

на предпринять Мулова в данном случае? Существует ли в российском  

семейном законодательстве срок исковой давности для назначения и  

взыскания алиментов? Имеет ли значение тот факт, что Мулова не подавала 

на алиментное содержание сына с самого начала развода с мужем? 

2) Рыбкин согласно решению суда ежемесячно выплачивал алимен-

ты в размере ¼ своего дохода в пользу несовершеннолетнего сына.  

По причине тяжело протекающей болезни сын был помещен в больничное 

учреждение, в котором провел шесть месяцев. Мать ребенка обратилась в 

суд с заявлением о дополнительном взыскании с Рыбкина суммы в размере 

50 000 рублей, мотивировав свою просьбу тем, что мальчик тяжело болен и 

нуждается в уходе и специальном питании. В исковом заявлении так же  

было указано, что деньги пойдут, в том числе, на приобретение путевки в 

оздоровительный санаторий, который является частью реабилитирующей 

программы сына. Должен ли суд удовлетворить заявление матери при  

условии, что Рыбкин заключил соглашение об участии в дополнительных 

расходах на лечение ребенка. 
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ТЕМА 7. ПРИНЯТИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ  

НА ВОСПИТАНИЕ: УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ),  

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ. 

 

Цель занятия: формирование знаний у обучающихся о совокупно-

сти нормативных документов, определяющих основные вопросы устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные вопросы: 

1. Устройство детей, остающихся без попечения. 

2. Процесс усыновления и удочерения несовершеннолетних. 

3. Институт опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних детей. 

4. Приемная семья. 

5. Устройство несовершеннолетних, остающихся без попечения,  

в организации для детей без попечения. 

Содержание темы: 

1. Приоритет форм воспитания в семьях для детей, остающихся без 

попечения родителей, предусмотрен ст. 123 Семейного кодекса РФ. Право 

ребенка на воспитание в семье в случае утраты родительского попечения 

обеспечивается органом опеки и попечительства, который при выборе 

форм устройства такого ребенка отдает предпочтение прежде всего се-

мейным формам воспитания: передаче на усыновление, под опеку или в 

приемную семью. И только при отсутствии такой возможности закон  

допускает его направление в учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, 

в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреж-

дения социальной защиты и т. д.). Тип выбираемого учреждения зависит 

от возраста и состояния здоровья ребенка. Такая форма устройства ребен-

ка не снимает с органа опеки и попечительства обязанности подыскивать 

для него усыновителей, опекунов или приемных родителей. Помимо госу-

дарственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, могут создаваться в установленном 

законом порядке и негосударственные образовательные учреждения.  

Причем содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, в таких учреждениях осуществляются на основе  



75 

 

полного государственного обеспечения. ( ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 1, 50).  

Органы опеки и попечительства, получив сведения о детях, остав-

шихся без попечения родителей, обязаны в течение 3-х дней провести об-

следование условий жизни таких детей (п. 1 ст. 122 СК РФ). С учетом 

приоритета семейных форм воспитания детей (на руководителей воспита-

тельных и иных учреждений (лечебных, социальной защиты), в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, возложена обязан-

ность в 7-дневный срок со дня получения известия о том, что ребенок  

может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в органы 

опеки и попечительству по месту нахождения данного учреждения (п. 2  

ст. 122 СК РФ). При подтверждении факта отсутствия у детей попечения 

родителей или их родственников органы опеки и попечительства должны 

обеспечить защиту прав и интересов детей (включая охрану принадле-

жавшего им имущества и закрепление за детьми занимаемой ими жилой 

площади), а также их временное устройство до решения вопроса о даль-

нейшем содержании и воспитании, что может выражаться не только в  

передаче детей их родственникам, но и в их помещении в воспитательное 

учреждение. 

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, после их выявления 

должны быть учтены и зарегистрированы, а сведения о них внесены в  

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, – это совокупность информационных ресурсов, сформирован-

ных на уровне субъектов РФ (региональный банк данных о детях) и на 

федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), а также инфор-

мационные технологии, реализующие процессы сбора-, обработки, накоп-

ления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желающим принять 

детей на воспитание в свои семьи, документированной информации о  

детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи в соответствии с законодательством РФ. 

Формирование федерального и регионального банков данных осуще-

ствляется следующим образом. В том случае, если ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, не был передан в течение 1 месяца со дня его первич-

ной регистрации органом опеки и попечительства на воспитание в семью по 

месту его фактического нахождения, орган опеки и попечительства  
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направляет сведения о нем (в виде анкеты) региональному оператору  

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей (соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ),  

которым создается региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

На основании сообщения органов опеки и попечительства регио-

нальным оператором формируется региональный банк данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей и проживающих на территории это-

го субъекта РФ. Предоставление сведений о детях, оставшихся без попе-

чения родителей, региональным операторам или федеральному оператору 

не освобождает органы опеки и попечительства, органы исполнительной 

власти субъектов РФ от обязанности по устройству или организации  

устройства детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно прожи-

вающих на территории РФ.  

2. Под процессом усыновления  понимается принятие в семью  

детей, не являющихся родными, в результате чего между принятым  

ребенком и усыновителем возникают отношения, в законном порядке 

приравненные к родственным. 

В отношениях по усыновлению субъектами выступают усыновитель 

(как гражданин Российской Федерации, так и иностранный гражданин, 

лицо без гражданства), его супруг и родственники с одной стороны,  

и усыновляемый и его родственники с другой. Следует помнить, что в  

соответствии с семейным законодательством РФ посредническая деятель-

ность при осуществлении усыновления запрещена. 

По российскому законодательству усыновление допускается в отно-

шении несовершеннолетних детей и только в их интересах, с учетом воз-

можностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое,  

духовное и нравственное развитие. Усыновленным соответственно может 

быть только несовершеннолетний ребенок, не достигший 18 лет.  

В соответствии со ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть  

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно  

дееспособными; 

 супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных  

судом в родительских правах; 
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 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя)  

за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 

вине. 

Право на усыновление признается за совершеннолетними лицами 

обоего пола, если, они не входят в число лиц, которым запрещено быть 

усыновителями. Усыновителями могут быть как супруги, так и одинокие 

лица, причем как состоящие в браке с отцом (матерью) ребенка  

(например, отчим, мачеха), так и являющиеся совершенно посторонними 

для усыновляемого ребенка. Однако на практике усыновителями чаще 

всего становятся супружеские пары, лишенные возможности иметь  

собственных детей.  

Законодатель устанавливает еще одно условие, касающееся разницы 

в возрасте между усыновителем и усыновленным согласно которому раз-

ница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке и усыновляе-

мым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. Данное правило 

является, новым, так как не предусматривалось прежним законодательст-

вом. Его введение обусловлено различными причинами морального, эти-

ческого, социального и иного характера. По причинам, признанным судом 

уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

Условия и порядок усыновления 

Впервые в российском законодательстве производство усыновления 

поставлено под контроль суда. Статья 125 Семейного кодекса РФ преду-

сматривает судебный порядок установления усыновления. Преимущества 

судебного порядка усыновления очевидны: суд независим и подчиняется 

только закону, он не связан никакими узковедомственными интересами, 

судья должен обладать универсальными знаниями в вопросах права.  

К условиям усыновления закон относит получение согласия уста-

новленного круга лиц; а) родителей ребенка или лиц, их заменяющих;  

б) самого ребенка, достигшего возраста десяти лет; в) супруга усыновите-

ля, если ребенок усыновляется одним из супругов (ст. 129–133 СК РФ). 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено 

в письменной форме в заявлении, нотариально удостоверенном или заве-

ренном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, остав-

шийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по 

месту производства усыновления ребенка или по месту жительства роди-

телей, а также может быть выражено
 

непосредственно в суде при  
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производстве усыновления. Родители вправе отозвать данное ими согла-

сие на усыновление ребенка до вынесения решения суда о его усыновле-

нии. Как следует комментария к ст. 129 СК РФ: «Право на отмену согла-

сия на усыновление до вынесения  решения судом принадлежит всем  

родителям ребенка, в том числе несовершеннолетним, не достигшим  

16-летнего возраста»
13

. 

Усыновление разрешено (ст. 130 СК РФ), если родители усыновляе-

мого ребенка: 

 неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

 признаны судом недееспособными; 

 лишены судом родительских прав; 

 по причинам, признанным судом неуважительными, более шести 

месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспи-

тания и содержания. 

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав допускается законом не ранее истечения шести меся-

цев со дня вынесения решения суда о лишении родителей родительских 

прав (ст. 71 и 130 СК РФ). Такой подход основывается на предоставлении 

родителям возможности изменить свое поведение, отношение к ребенку и 

поставить вопрос о восстановлении в родительских правах. Сокращенная 

продолжительность этого срока мотивирована интересами ребенка;  

 по неуважительным причинам не проживают совместно с ребен-

ком более шести месяцев и уклоняются от его воспитания и содержания 

Выплата родителем алиментов на ребенка даже по решению суда 

считается участием в его содержании, а потому не дает оснований для 

усыновления без согласия такого родителя.  

Рассмотрение дел об установлении усыновления производится  

судьей единолично.  

В отличие от общих положений судопроизводства специфическим 

правилом рассмотрения дел об установления усыновления является их 

разрешение в закрытом судебном заседании, что способствует сохране-

нию тайны усыновления. Следует иметь в виду, что «обязанность сохра-

нять тайну усыновления в равной степени распространяется как на лиц, 

                                                      
13

  Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное посо-

бие. М., 2016.  
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обязанных хранить сведения об усыновлении как служебную  

и профессиональную тайну, так и на всех без исключения граждан, осве-

домленных об этом любым иным образом»
14

. Лица, разгласившие тайну 

усыновления вопреки воле усыновителя, могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности на основании ст. 155 УК РФ, содержащей необ-

ходимые признаки состава данного преступления и предусматривающую 

ответственность за него. Судебному решению об установлении усыновле-

ния придается характер юридического факта, который служит основанием 

возникновения взаимных прав и обязанностей усыновителя (его родствен-

ников) и усыновленного ребенка (в последующем – его потомства).  

При разрешении дела об установлении усыновления ребенка суд  

наряду с требованиями заявителей об усыновлении ребенка разрешает и 

другие просьбы заявителей:  

а) об изменении имени, отчества и фамилии ребенка (ст. 134  

СК РФ); 

б) об изменении даты и места рождения усыновленного ребенка  

(ст. 135 СК РФ); 

в) о записи усыновителя (усыновителей) в качестве родителей  

усыновленного ребенка (ст. 136 СК РФ). Кроме того, по просьбе заинтере-

сованных лиц суд рассматривает вопросы о сохранении личных неимуще-

ственных и имущественных прав одного из родителей усыновленного  

ребенка или родственников его умершего родителя – то есть дедушки и  

бабушки (п. 3–4 ст. 137 СК РФ).  

Прекращение усыновления. Рассматривая основания к отмене  

усыновления ребенка, необходимо подчеркнуть, что отмена усыновления 

допускается СК РФ лишь тогда, когда усыновление перестает соответст-

вовать интересам ребенка. 

Бесспорными основаниями (обстоятельствами) для отмены 

усыновления являются: 

 усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них  

родительских обязанностей; злоупотребляют родительскими правами;  

 усыновители жестоко обращаются с усыновленным ребенком;  

 усыновители являются хроническими алкоголиками или нарко-

манами – то есть речь идет о виновном поведении усыновителей,  

                                                      
14

 Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации (Особенная часть). М., 1996.  
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противоречащем интересам усыновленного ими ребенка, о ненадлежащем  

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. 

Порядок предъявления и рассмотрения иска об отмене усыновления 

ребенка регулируется гражданско-процессуальным законодательством с 

учетом правил, предусмотренных ст. 140–142 СК РФ (об основаниях от-

мены усыновления ребенка и лицах, имеющих право предъявить требова-

ние об отмене усыновления). 

Согласно семейному законодательству РФ основанием прекращения 

усыновления является его отмена в судебном порядке, также установлена 

процессуальная процедура отмены – исковое производство. В отличие от 

порядка особого производства, предусмотренного для установления  

усыновления, исковой порядок отмены усыновления происходит в иных 

процессуальных формах.  

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу  

решения суда об отмене усыновления ребенка. Решение суда об отмене 

усыновления ребенка вступает в законную силу по истечении срока на 

кассационное обжалование и опротестование, если оно не было обжало-

вано или опротестовано. Кассационная жалоба или протест могут быть 

поданы в течение десяти дней после вынесения судом решения в оконча-

тельной форме.  

В отношении правовых последствий отмены усыновления следует 

обратиться к положениям ст. 143 СК РФ, которые заключаются в сле-

дующем: 

 прекращаются взаимные права и обязанности усыновленного и 

усыновителей (родственников усыновителей) на будущее время; 

 восстанавливаются правовые связи ребенка с родителями и  

родственниками, если этого требуют интересы ребенка; 

 после отмены усыновления ребенок по решению суда может быть 

передан родителям, а если они отсутствуют или такая передача противо-

речит интересам ребенка, то он передается на попечение органа опеки и 

попечительства. 

Выписка из вступившего в законную силу решения суда об отмене 

усыновления должна быть выслана судом в трехдневный срок в орган  

загса по месту государственной регистрации усыновления (п. 3 ст. 140  

СК РФ).  

3. Поскольку несовершеннолетние не обладают полной дееспособ-

ностью, для защиты их прав и интересов используется институт опеки и 

попечительства. 
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Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет (п. 1 ст. 32 

ГК РФ). Ее сущность состоит в том, что вместо ребенка, не достигшего  

14 лет, все права и обязанности осуществляет специально назначенное  

лицо – опекун. Опекуны полностью заменяют своих подопечных в имуще-

ственных отношениях, они являются их представителями в силу закона. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в воз-

расте от 14 до 18 лет. Попечительство состоит в том, что специально на-

значенное лицо – попечитель помогает осуществлять принадлежащие час-

тично дееспособному лицу права и исполнять обязанности путем дачи  

согласия на совершение такими лицами сделок и других юридически  

значимых действий (помимо сделок, которые несовершеннолетний вправе 

совершать самостоятельно). 

Опека и попечительство находятся в ведении органов местного  

самоуправления. Выполнение функций в области опеки и попечительства 

возлагается на отделы (управления) образования.  

Опека – это форма устройства малолетних граждан (не достигших 

возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 

судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом  

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными  

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах 

все юридически значимые действия. 

Попечительство – это форма устройства несовершеннолетних  

граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, огра-

ниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несо-

вершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и  

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совер-

шеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии  

со ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации
15

. 

Подопечный – это гражданин, в отношении которого установлены 

опека или попечительство. 

                                                      
15

 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,  

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2019. 
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По общему правилу, опекун (попечитель) назначается органом опеки 

и попечительства по месту жительства ребенка (п. 1 ст. 35 ГК РФ).  

Согласно ст. 20 ГК РФ, п. 28 Правил регистрации и снятия граждан Рос-

сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных  

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713, местом жи-

тельства несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, считается место жи-

тельства его родителей. То же самое можно сказать и о детях более стар-

шего возраста. Таким образом, опека (попечительство) устанавливается не 

по фактическому местонахождению ребенка, а там, где зарегистрировано 

место его жительства. 

Согласно ст. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации
16

  

«опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попе-

чительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их 

воспитания». 

В отличие от помещения в социальное или иное учреждение опека 

(попечительство) предполагает предоставление каждому подопечному  

индивидуального «помощника» (опекуна, попечителя). Ввиду того, что  

опекун (попечитель) проводит с подопечным больше времени, уделяет ему 

больше внимания и заботы, преимущества данной формы совершенно  

очевидны. 

При определении круга лиц, которые могут быть назначены опеку-

нами или попечителями, родственные или иные семейные связи с подо-

печным учитываются, однако не являются обязательными. 

Опекун (попечитель) должен заменить подопечному самых близких 

людей. Поэтому на такое лицо возлагаются одновременно несколько 

функций: 

 забота о физическом состоянии подопечного (уход, обеспечение 

питанием, лечение); 

 контроль за действиями подопечного, недопущение причинения 

вреда его действиями; 

 представление интересов подопечного вовне, защита этих инте-

ресов. В этих целях опекунам присвоен статус законных представителей 

                                                      
16

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ  (в ред. от 30.12.2004 г.) // Российская газета. 1994.  

8 декабря. 
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подопечного, а попечителям предоставлено право осуществлять такое 

представительство в отдельных правоотношениях (например, гражданско-

процессуальных)
17

. 

4. Сегодня правовые положения о приемной семье закреплены в  

гл. 21 СК РФ. Правовым основанием возникновения приемной семьи,  

ее деятельности служат ст. 152, 153 СК РФ, которые конкретизируются  

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 

10.02.2020) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних граждан». 

 

 
 

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на основании договора о передаче  

                                                      
17

 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации, части первой / под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М., 

2004.  
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ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечи-

тельства и приемными родителями (супругами или отдельными гражда-

нами, желающими взять детей на воспитание в семью).  

Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на 

воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, име-

нуются приемными родителями; ребенок (дети), передаваемый на воспи-

тание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья – 

приемной семьей.  

На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), остав-

шиеся без попечения родителей
18

:  

 дети-сироты;  

 дети, родители которых неизвестны;  

 дети, родители, которых лишены родительских прав, ограничены 

в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, 

безвестно отсутствующими, осуждены;  

 дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 

осуществлять их воспитание и содержание;  

 дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в вос-

питательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях  

социальной защиты населения или других аналогичных учреждениях.  

Опекун (попечитель), приемные родители ребенка имеет право и 

обязаны
19

:  

 воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечительст-

вом);  

 заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии;  

 вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка,  

с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства,  

а также при соблюдении требований, предусмотренных Семейным кодексом.  

Они являются законными представителями приемного ребенка  

(ребенка, находящегося под опекой (попечительством), защищают его 

права и интересы, в том числе в суде, без специальных полномочий.  

                                                      
18

 Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики: курс 

лекций. М.–Воронеж, 2006. С. 11. 
19

 Белухин Д.А. Указ. соч. С. 17. 
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Их права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка 

(детей).  

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-

ленных, не должно превышать, как правило, 8 человек.  

Приемная семья образуется на основании договора о приемной  

семье. Договор о приемной семье заключается между органом опеки и  

попечительства и приемными родителями по форме. Устройство детей в 

приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными 

родителями и приемными детьми алиментных и наследственных правоот-

ношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации.  

 

 
 

Приемная семья является самостоятельной формой семейного  

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ее основу, как показывает практика, составляют супруги, пожелавшие 

взять чужих детей в семью на воспитание.  

В приемную семью можно передавать сразу несколько детей. Это 

могут быть как родные братья и сестры, так и чужие друг другу дети,  

которые в приемной семье становятся родными.  

Цель приемной семьи – создание таких условий, чтобы приемный 

ребенок находился как можно дольше в отношениях с приемными  
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родителями, не менял этих родителей и тем самым имел надежду, что  

существующие связи сохранятся в будущем, по достижении им совер-

шеннолетия. Поскольку отношения между приемными родителями и 

приемными детьми строятся на основании договора, истечение срока  

действия договора либо достижение ребенком совершеннолетия прекра-

щают действие договора
20

.  

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребен-

ком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными  

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре 

(ст. 152 СК РФ). 

Темы рефератов: 

1. Правовые основы семейного устройства детей оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Приемная семья.  

3. Опека и попечительство. 

4. Усыновление (удочерение) детей. 

5. Регламентация материального обеспечения приемной семьи. 

6. Порядок выплаты алиментов, назначенных в судебном порядке. 

7. Процесс и порядок отказа от усыновления (удочерения). 

8. Правовые последствия усыновления (удочерения) ребенка. 

9. Алиментные обязательства супругов. 

10. Алиментные обязательства у бывших супругов по отношению 

друг к другу. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «усыновление». 

2. Перечислите ряд требований, предъявляемых органами опеки к 

кандидатам на усыновление детей. 

3. Назовите необходимые условия для усыновления.  

4. Какие вопросы разрешаются судом при усыновлении ребенка? 

5. Какие правовые последствия наступают после усыновления  

ребенка в отношении его самого и его усыновителей? 

6. При помощи каких мер сохраняется тайна усыновления? 

                                                      
20

 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,  

Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2019. 
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7. Основания отмены усыновления. 

8. Каковы цели опеки и попечительства? 

9. Чем опека отличается от попечительства? 

10. Чем отличается институт усыновления от опеки и попечи-

тельства? 

11. Назовите основания прекращения опеки и попечительства. 

12. Порядок заключения договора о принятии ребенка в приемную 

семью. 

13. Назовите права и обязанности приемных родителей. 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Заполните следующую таблицу: 

 
 

Задание 2. Дайте определение понятиям: государственный банк дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей; региональный банк 

данных о детях; федеральный банк данных о детях; федеральный оператор 

государственного банка данных о детях; региональный оператор государ-

ственного банка данных о детях; граждане, желающие принять детей на 

воспитание в свои семьи; усыновление; опека; попечительство; подопеч-

ный; приемная семья. 

Задание 3. Составьте таблицу: нормативные и иные правовые акты, 

определяющие формы устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Понятие, предмет, метод семейного права. 

2. Место семейного права в системе российского права. 

3. Принципы семейного права. 

4. Источники семейного права. Соотношение семейного и граждан-

ского законодательства. 

5. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле.  

6. Юридические факты, порождающие семейные правоотношения 

(понятия родства, линии и степени родства). 

7. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. 

9. Сроки в семейном праве: понятие, классификация, порядок  

исчисления.  

10. Исковая давность в семейном праве. 

11. Порядок и пределы осуществления семейных прав и исполнения 

обязанностей. 

12. Понятие брака, его правовая природа. 

13. Условия и порядок заключения брака. 

14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

15. Основания и порядок признания брака недействительным. 

16. Правовые последствия признания брака недействительным. 

17. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

18. Расторжение брака в органах загса. 

19. Расторжение брака в судебном порядке. 

20. Время прекращения брака при его расторжении. Правовые  

последствия прекращения брака. 

21. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 

умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

22. Отличие расторжения брака от признания брака недействитель-

ным. 

23. Личные неимущественные права и обязанности супругов: поня-

тие, особенности, виды. 

24. Имущественные отношения супругов: понятие, особенности, 

виды. 

25. Законный режим имущества супругов. 
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26. Порядок владения, пользования и распоряжения совместной 

собственностью супругов. 

27. Порядок управления собственным имуществом супругов. 

28. Раздел общего имущества супругов. 

29. Договорный режим имущества супругов. 

30. Основания изменения, расторжения и прекращения брачного  

договора. Признание брачного договора недействительным. 

31. Ответственность супругов по обязательствам. 

32. Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. Общий порядок установления материнства и отцовства. 

33. Добровольное установление отцовства. 

34. Установление отцовства в судебном порядке. 

35. Установление судом факта признания отцовства. 

36. Личные права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

38. Защита прав детей. 

39. Общая характеристика родительских прав и обязанностей,  

их виды. 

40. Личные права и обязанности родителей. 

41. Имущественные права и обязанности родителей. 

42. Осуществление родительских прав. 

43. Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление  

родительских прав и обязанностей. 

44. Основания и порядок лишения родительских прав. 

45. Правовые последствия лишения родительских прав. Восстанов-

ление в родительских павах. 

46. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия.  

47. Отмена ограничения родительских прав. 

48. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. 

49. Алиментные обязательства родителей и детей.  

50. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

51. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

52. Алиментные обязательства других членов семьи. 

53. Соглашения об уплате алиментов. 

54. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

55. Определение задолженности по алиментам. Особенности от  

уплаты задолженности по алиментам. 
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56. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

57. Понятие и значение усыновления. Субъекты отношений по  

усыновлению. 

58. Порядок и условия усыновления. 

59. Отмена усыновления и ее правовые последствия. 

60. Понятие опеки и попечительства, порядок их установления.  

61. Права детей находящихся под опекой (попечительством). 

62. Права и обязанности опекунов (попечителей) и подопечных. 

63. Прекращение опеки и попечительства. 

64. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

65. Права и обязанности приемных родителей и органов опеки и  

попечительства. 

66. Права ребенка, преданного на воспитание в приемную семью. 

67. Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью. 

Прекращение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью.  

68.  Понятие устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.  

69. Возникновение прав и обязанностей у организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

70. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находя-

щихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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