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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность учебного издания обоснована  изменениями в Се-

мейном кодексе Российской Федерации (далее — СК РФ), принятыми 

в последние годы, а также другими нормативными актами и неодно-

значной судебной практикой по разъяснению законодательства в част-

ных, но важных вопросах семейного права, таких как уплата алиментов, 

раздел совместно нажитого имущества, брачный договор. 

Согласно оценке некоторых экспертов, в семейных правоотно-

шениях наступила другая эпоха, в результате которой ценность семьи 

и брака снизилась, появляются иные виды брака. Причинами этого 

называют низкий социально-экономический уровень жизни населе-

ния, технический прогресс, который позволил отдельному индивиду 

вести одиночный образ жизни, не обременяя себя семейными обязан-

ностями. Российское же законодательство, придерживаясь традици-

онных ценностей, пытается реагировать на интересы общества не 

с точки зрения «удобства», а с точки зрения охраны и защиты каждо-

го субъекта, находящегося в рамках семейных прав и обязанностей. 

В учебном пособии представлен комплекс важных норм, регу-

лирующих семейно-брачные отношения. Особенностью данных от-

ношений является их личный характер, именно поэтому государство, 

принимая СК РФ, включило в него всего лишь 170 статей, а также 

предоставило возможность субъектам Российской Федерации прини-

мать нормативные правовые акты в области семейного законодатель-

ства с учетом территориальных, национальных, религиозных и иных 

особенностей, для сохранения традиций и культуры населения.  

Учебное пособие призвано структурировать знания обучающих-

ся в области семейного права для применения их в практической дея-

тельности, с целью отграничения профессиональных компетенций 

сотрудников полиции от иных государственных органов и субъектов 

семейных правоотношений.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

§ 1. Понятие, предмет и метод семейного права 

Вопрос о наличии у семейного права своего предмета и метода 

является дискуссионным. Однако история семейного права и упоми-

нание в российских нормативных источниках таких понятий как 

«брак», «родство», «супруги» говорят нам о том, что возникающие из 

брака и семьи отношения издревле имели свою специфику. В насто-

ящее время в соответствии со статьей 2 СК РФ особыми чертами се-

мейных отношений является то, что они регулируют: 

 условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным; 

 личные неимущественные и имущественные отношения 

между членами семьи, а в случаях и в пределах, предусмотренных 

семейным законодательством, между другими родственниками 

и иными лицами; 

 формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Таким образом, можно дать следующее определение семейному 

праву: это отрасль права, которая регулирует личные и имуществен-

ные отношения, вытекающие из брака и принадлежности к семье.  

Предмет семейного права образуют две группы отношений: 

личные неимущественные и имущественные. Здесь нельзя не отме-

тить близость предмета семейного права с гражданским правом, при 

этом большинство авторов указывает на приоритет личных отноше-

ний перед имущественными, что является главным отличием между 

данными отраслями права. С научной точки зрения вопрос соотно-

шения личных неимущественных и имущественных отношений в се-

мейном праве также является дискуссионным.  

Следует выделить особенности семейных правоотношений: 

— Невозможность регулирования всех личных и имуществен-

ных отношений, вытекающих из семьи и брака. Целесообразно исхо-

дить из того, есть ли в Семейном кодексе РФ нормы, регулирующие 

конкретные отношения. И есть ли такие нормы в кодексе граждан-

ском. Если таковых нет, то регулирование подобных отношений 

в рамках права не проводится. В таком случае речь идет о нормах мо-

рали, нравственности или о религиозных догмах. 

— Отношения, обусловленные личным элементом, регулируют-

ся труднее, что вытекает из их специфики. Например, возникновение 
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и прекращение имущественных отношений зависит от усмотрения 

сторон. Личные же отношения, возникающие из родства (между 

детьми и родителями, иными родственниками), прекратить невоз-

можно по воле сторон. Законодателем для защиты наиболее уязви-

мых категорий граждан предусмотрен административный порядок их 

прекращения в случаях, установленных законом. Например, лишение 

отцовства (материнства) и усыновление (удочерение). В связи с этим 

необходимо отметить, что личные отношения имеют частно-

публичную характеристику
1
. 

— Имущественные семейные правоотношения не могут возни-

кать без личных либо раньше них, что позволяет сделать вывод об их 

производном характере
2
. 

Семья, являясь социальным институтом, выполняет свои функ-

ции в обществе. При этом под функциями семьи целесообразно по-

нимать определенные социальные результаты жизнедеятельности че-

ловека в рамках семьи, которые имеют общезначимые последствия 

и выделяют институт семьи среди других. 

Функции семьи разделяют на: 

— Юридические (охранительная и регулятивная). 

— Общесоциальные (воспитательная, рекреативная, коммуника-

тивная и другие). 

Вопрос о значимости каждой из функций является дискусси-

онным. Содержание же функций позволяет сделать вывод о том, 

что семья представляет собой сложный комплекс связей: социаль-

ных, духовных, естественно-биологических и других, которые ре-

гулируются нормами права лишь частично. Многие связи получают 

оценку и развиваются внутри семьи только благодаря нормам мо-

рали и нравственности.  

Метод семейного права. Метод правового регулирования в се-

мейном праве представляет компоновку императивных и диспозитив-

ных приемов и способов, которые могут применяться с учетом кон-

кретной ситуации. Принято считать, что в методе присутствуют эле-

менты строго определенных однозначных норм (императивные), вари-

анты выбора субъектом своих действий и есть нормы, которые реша-

ются в соответствии с законом и желанием сторон, однако в судебном 

порядке может быть применено решение суда как единственно верное. 

                                                 
1
 Загоровский А. С. Курс семейного права. — Москва: Зерцало, 2016. — С. 3. 

2
 Грудцына Л. Ю. Семейное право России. — Москва: ЗАО Юстицинформ, 

2006. — С. 4. 
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Примеры императивного метода: 

 ст. 10 СК РФ (брак заключается только в органах ЗАГС);  

 ч. 4 ст. 27 СК РФ (брак признается недействительным со дня 

его заключения); 

 ст. 41 СК РФ устанавливает письменную нотариальную фор-

му брачного договора. 

Примеры диспозитивного метода: 

 ст. 32 СК РФ (свобода в выборе фамилии); 

 право выбора режима имущества; 

 ст. 58 СК РФ (имя ребенку дается по соглашению родителей 

(однако окончательное решение в случае спора принимает суд – при-

мер ситуационного метода)). 

Включая императивный метод в регулирование семейных пра-

воотношений, которые основаны, прежде всего, на нормах морали 

и нравственности, законодатель преследует цель — защиту наиболее 

уязвимых субъектов семейных правоотношений. Например, усынов-

ленный ребенок имеет преимущественное право на обучение в орга-

низации, где учатся его брат или сестра (54 СК РФ); согласно ст. 89 

СК РФ право требовать выплаты алиментов в судебном порядке име-

ет нетрудоспособный нуждающийся супруг, нетрудоспособные де-

душка и бабушка имеют право на алименты от своих трудоспособных 

внуков и внучек (95 СК РФ).  

Размышляя о методе семейного права, многие авторы склонны 

считать главным именно императивный метод. «В семейном праве 

субъекты лишены возможности выбирать варианты поведения — нет 

диспозитивности. Так, семейное законодательство исходит из прин-

ципа добровольности брачного союза мужчины и женщины (п. 3 ст. 1 

СК РФ). Однако условия и порядок заключения брака определены 

императивными нормами (ст. ст. 10—15 СК РФ). Брак может быть 

прекращен путем его расторжения, т. е. по воле одного или обоих су-

пругов. Но и здесь усмотрение в ряде случаев ограничивается импе-

ративными указаниями. Так, муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены 

и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). Расторже-

ние брака в судебном порядке производится, если судом установлено, 

что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи не-

возможны. Суд может принять меры к примирению супругов и впра-

ве отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для при-
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мирения (ст. 22 СК РФ). В этих случаях усмотрение супругов нахо-

дится под контролем суда
1
». 

В. Ф. Яковлев указывал, что «метод семейного права по содер-

жанию воздействия на отношения является дозволительным, а по 

форме предписаний — императивным. Сочетание этих двух начал 

и выражает его своеобразие. Вследствие этого семейно-правовой ме-

тод может быть обозначен как дозволительно-императивный»
2
.  

В семейном праве императивный метод представлен и обязыва-

ющими нормами, и запрещающими. Но обязанности субъектов се-

мейных правоотношений не являются самоцелью, а «императивность 

семейно-правового регулирования уходит корнями в опосредуемые 

отношения и служит средством наиболее надежного обеспечения ин-

тересов участников семейных отношений в отличие от гражданского 

права, где велико значение диспозитивных норм, и не допускает 

установления прав и обязанностей соглашением сторон, поскольку 

они предусмотрены законом
3
. 

Диспозитивный метод гражданско-правового регулирования 

предоставляет участникам правоотношений право выбора варианта 

поведения. Например, супруги по своему желанию выбирают фами-

лию при заключении брака, могут выбрать режим имущества (закон-

ный или договорный).  

Алексеев С. С. отметил, что «более широкой категорией, чем 

диспозитивные нормы, является принцип диспозитивности, характе-

ризующий самостоятельность, свободу субъектов в распоряжении 

своими правами. Этот принцип, соответствующий методу децентра-

лизованного регулирования, выражается не только в диспозитивных, 

но и в императивных нормах»
4
. 

Таким образом, метод семейного права можно охарактеризовать 

как императивно-диспозитивный.  

Выделим особенности семейно-правового метода: 

                                                 
1
 Семейное право: учебник / под общ. ред. П. В. Крашенинникова. — Москва: 

Статут, 2019. — С. 6. 
2
 Советское семейное право: учебник / под ред. В. А. Рясенцева. — Советское 

семейное право / под ред. В. А. Рясенцева. — Москва: Юридическая литерату-

ра, 1982. — С. 11. 
3
 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов. — Москва: 

Норма, 2004. — С. 21. 
4
 Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2-х т. — Москва: Юридическая ли-

тература, 1982. — Том II. — С. 44. 
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1. Юридическое равенство участников семейных правоотноше-

ний. Данная особенность предполагает равенство всех субъектов 

между собой, отсутствие между ними отношений, основанных на 

властном подчинении. 

2. Автономия воли участников семейных правоотношений. Речь 

идет об отсутствии зависимости и давления одного субъекта на дру-

гого при принятии решения. Например, при выборе фамилии брачу-

ющихся, при установлении законного или договорного режима иму-

щества супругов в браке. 

3. Усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регули-

ровании. В последнее время отмечается тенденция предоставления 

большей свободы сторонам для выбора возможностей своего поведения 

(например, соглашение об уплате алиментов). Многие административ-

ные нормы удалены из кодекса (например, порядок закрепления юри-

дических фактов – рождения, усыновления, регистрации брака). 

4. Индивидуальное ситуационное регулирование. Несмотря на 

регулирование семейных отношений законом, при возникновении 

споров между субъектами итоговой инстанцией является суд. Так 

рассматриваются споры о выборе имени ребенка родителями, о рас-

торжении брака, об уклонении от исполнения супружеских обязанно-

стей, о злоупотреблении в родительских правах и т. д. 

Семейный кодекс РФ содержит способы регулирования семей-

но-брачных отношений, которые применяются в семейном праве: за-

преты, дозволения, предписания к совершению определенных дей-

ствий и правила-разъяснения. 

Система семейного права — внутренняя структура, которая со-

стоит из двух частей: общей и особенной. В общих положениях регу-

лируются отношения, характерные для всех субъектов в целом. 

Например, принципы семейного права, семейное законодательство. 

В особенной части СК РФ рассмотрены вопросы заключения и пре-

кращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей, 

алиментные обязательства, опека и попечительство над детьми и т. д. 

Взаимодействие семейного права с другими отраслями права 

1. С гражданским правом. В связи с близостью предмета и ме-

тода этих отраслей права и в соответствии со ст. 4 СК РФ к семейным 

отношениям применяется гражданское законодательство в части, не 

противоречащей существу семейных отношений. 
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Различие предметов семейного и гражданского права: 

а) в семейном праве имущественные отношения переплетены 

с личными неимущественными, что не наблюдается в гражданском. 

Кроме того, цивильное право строит имущественные отношения на 

возмездной основе, они носят стоимостный характер; 

б) в семейном праве отношения определены рамками семьи, 

в них уже круг субъектов. Юридические лица не являются участни-

ками этих отношений;  

в) в гражданском праве во многих правоотношениях срок имеет 

существенное значение, он установлен законом или соглашением 

сторон. В семейном праве отношения имеют длящийся бессрочный 

характер (например, родство); 

г) гражданские правоотношения выражены в виде сделок и до-

говоров. В семейном праве количество договоров ограничено 

(например, брачный, соглашение об уплате алиментов). Отношения 

подтверждаются актами гражданского состояния, выдаваемыми 

в ЗАГС, решениями суда и других органов государственной власти;  

д) в связи с этим еще одним отличием является существенное 

воздействие норм публичного права на семейное. 

2. С конституционным правом, поскольку Конституция РФ яв-

ляется основным законом страны. Поэтому статьи, определяющие 

основные права и свободы граждан, вопросы материнства и детства, 

изложенные в Конституции РФ, реализуются в семейном праве 

(ст. 17, 19, 23, 27, 33, 35, 37, 38, 43, 46). 

3. Требование государственной регистрации определенной 

группы юридических фактов, влекущих возникновение или прекра-

щение семейных правоотношений, обусловливает необходимость 

применения административно-правовых норм. Это регулируемые за-

коном «Об актах гражданского состояния» факты рождения и смерти, 

вступления в брак и его расторжения, усыновления и установления 

отцовства, а также установленные одноименным законом вопросы, 

регулируемые органами опеки и попечительства.  

4. Непосредственная связь с нормами трудового права позволя-

ет в рамках семейных отношений регулировать такие вопросы как не-

трудоспособность, нуждаемость, заработок, алименты (ст. ст. 109, 

111, 117 СК РФ обязывают администрацию по месту работы удержи-

вать алименты, сообщать о перемене места работы, производить их 

индексацию). 



12 

5. На защиту прав и интересов семьи направлены и нормы уго-

ловного права. Это статьи о вовлечении несовершеннолетних в со-

вершение преступления (ст. 150 УК РФ), в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151 УК РФ), торговля н/л (ст. 152 УК РФ), 

разглашение тайны усыновления (155 УК РФ), злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-

лей (ст. 157 УК РФ) и другие. 

§ 2. Принципы и функции семейного права 

При раскрытии сущности семейного права целесообразно рас-

смотреть не только особенности его предмета и метода, но и основ-

ные начала (принципы) семейного права, отражающие наиболее ха-

рактерные черты данной отрасли и являющиеся фундаментом для ре-

гулирования семейных отношений не только между субъектами этих 

отношений, но и для суда.  

Принципы семейного права — это основные начала (идеи), ру-

ководящие положения, выраженные в виде дефиниций и реализуемые 

в нормах СК РФ, являющиеся обязательными для их выполнения 

всеми субъектами семейного права. 

Необходимо отметить, что п. 1. ст. 1 СК РФ раскрывает основ-

ные цели правового регулирования семейных отношений это:  

 укрепление семьи; 

 построение семейных отношений на чувствах взаимной любви 

и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов; 

 недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в де-

ла семьи; 

 обеспечение беспрепятственного осуществления членами се-

мьи своих прав; 

 обеспечение возможности судебной защиты членами семьи 

своих прав. 

Как и все кодексы, действующие на территории Российской Фе-

дерации, Семейный кодекс РФ реализует изложенный в Основном за-

коне страны принцип защиты и поддержки государством семьи, ма-

теринства и детства (ст. ст. 7, 38 Конституции РФ). «Имеется в виду 

комплекс мер экономического (в том числе финансового), организа-

ционного, правового характера. Правовые меры находят закрепление 
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в законодательстве различной отраслевой природы (гражданском, 

трудовом, жилищном, о здравоохранении и т. д.)
1
». 

Цели правового регулирования, прежде всего, выражены через 

принципы семейного права (п. 2 ст. 1 СК РФ): 

1. Принцип признания брака, заключенного только в органах 

ЗАГС. Этот принцип основан на конституционном принципе защиты 

семьи государством (ст. 38 СК РФ). В нашем государстве признается 

только брак, заключенный в органах записи актов гражданского со-

стояния. Брак по религиозным обрядам является личным делом каж-

дого гражданина, но такие отношения не имеют правового значения 

и не влекут взаимных прав и обязанностей супругов.  

2. Принцип добровольности брачного союза мужчины и жен-

щины. Этот принцип предполагает свободное, добровольное и равно-

правное согласие мужчины и женщины на вступление в брак, его рас-

торжение, а также устанавливает, что стороны проживают в браке 

только по желанию. 

 Пример из практики. В 2017 году состоялась регистрация брака 

между А. и Б. Они зарегистрировали отношения в военном городке 

закрытого типа. В 2018 году А. забеременела и на шестом месяце бе-

ременности уехала к маме в другую область, где в декабре 2018 г. ро-

дила ребенка. В 2019 году А. узнала от знакомых, что она не является 

членом семьи военнослужащего, не может проехать в городок, по-

скольку ее пропуск аннулирован. Более того, муж в феврале 2019 го-

да женился, о чем она не знала. Бывшая супруга обратилась в суд. 

В ходе разбирательства было установлено, что Б. подал иск в суд 

о расторжении брака, в котором ему было отказано на основании ст. 

17 СК РФ (беременность супруги или наличие ребенка до года). То-

гда Б. подает документы в другой судебный участок и указывает 

ложное место жительства супруги. Суд расторгает брак. После этого 

Б. «теряет» паспорт и вступает в новый брак. Решение по делу: суд 

признал второй брак Б. недействительным. 

3. Принцип равенства супругов в семье. Конституционный 

принцип гласит, что мужчина и женщина равны в своих правах 

и свободах, а также в способах их реализации (ст. 19 СК РФ). В се-

мейных правоотношениях он заключается в равенстве прав и обязан-

ностей супругов в отношении своих несовершеннолетних детей, 

бюджета, воспитания и образования, места жительства и т. д. 
                                                 
1
 Семейное право: учебник / под общ. ред. П. В. Крашенинникова. — Москва: 

Статут, 2019. — С. 11. 
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4. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию. Этот принцип означает необходимость обсуждения супру-

гами всех вопросов семейной жизни до их реализации. Принцип ка-

сается как личных отношений (например, выбор места жительства 

совместно с родителями одного из супругов или нет, обучение ребен-

ка в спортивной школе или в гимназии, распределение обязанностей 

в семье), так и имущественных (ведение единого семейного бюджета, 

покупка транспортного средства или норковой шубы, заключение 

кредитного договора и т. д.). 

5. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их бла-

госостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав 

и интересов. Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка
1
, 

в соответствии с которой дети до 18 лет рассматриваются как само-

стоятельная личность, имеющая свои права. В СК РФ закреплен ком-

плекс прав и обязанностей несовершеннолетних. Например, право 

жить и воспитываться в семье, выражать свое мнение, право на соб-

ственные доходы и т. д. Данный принцип устанавливает приоритет 

в защите ребенка как наиболее незащищенной категории по отноше-

нию к его родителям. Семейным законодательством установлен круг 

субъектов, обязанных защищать права и интересы детей.  

6. Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интере-

сов нетрудоспособных членов семьи. В СК РФ содержится ряд норм, 

направленных на обеспечение реализации данного принципа: 

 ст. 85 СК РФ. Право на алименты нетрудоспособных совер-

шеннолетних детей; 

 ст. 87 СК РФ. Обязанности совершеннолетних детей по со-

держанию родителей; 

 ст. 89 СК РФ. Обязанности супругов по взаимному содер-

жанию; 

 ст. 90 СК РФ. Право бывшего супруга на получение алимен-

тов после расторжения брака и др. 

7. Принцип недопустимости ограничения прав граждан в се-

мейных отношениях, иначе как на основании федерального закона 

и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нрав-

                                                 
1
 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюци-

ей 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 

2 сентября 1990 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. 

Вступила в силу для СССР с 15 сентября 1990 г. (Сборник международных до-

говоров СССР. Вып. XLVI. 1993). 
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ственности, здоровья, прав и законных интересов других членов се-

мьи и иных граждан. Например, ограничение или лишение родитель-

ских прав тех родителей, которые не выполняют своих обязанностей 

в отношении детей; в целях охраны здоровья матери и ребенка со-

гласно ст. 17 СК РФ ограничено право супруга без согласия супруги в 

период ее беременности и года с момента рождения ребенка подать 

заявление о расторжении брака.  

Практическое и теоретическое значение принципов семейного 

права заключается в том, что они могут применяться не только при 

регулировании прав и обязанностей субъектов семейных отношений, 

но и в случае обнаружения пробелов в семейном и гражданском зако-

нодательстве, т. е. по аналогии закона или права (ст. 5 СК РФ)
 1

. 

§ 3. Источники семейного права 

Источник права — это внешняя форма выражения правовых норм
2
.  

В соответствии со статьей 72 Конституции РФ семейное законо-

дательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Это означает, что регулирование 

семейных отношений (с учетом их региональной и местной специфи-

ки) возможно не только на федеральном уровне, но и на уровне субъ-

ектов Российской Федерации.  

По юридической силе источники делятся на две группы: 

I. Законы (Конституция РФ, СК РФ, ГК РФ, другие федераль-

ные законы, законы субъектов РФ). Приведем следующие примеры. 

Конституция РФ устанавливает, что семейное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъек-

тов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

Семейный кодекс РФ является главным источником семейного 

права. Он принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

и вступил в силу с 1 марта 1996 года (история развития семейного за-

конодательства представлена в таблице ниже). 

Гражданский кодекс РФ регулирует имущественные отношения 

супругов в браке и его расторжении (ст. ст. 254, 256 ГК РФ), вопросы 

признания сделок недействительными и т. д. 

                                                 
1
 Рузакова О. А. Семейное право: учебник. — Москва: Эксмо, 2010. — С. 12. 

2
 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс: 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юридическая литература, 1996. — С. 76–78. 
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Семейные отношения регулируют и другие кодексы: админи-

стративный, уголовный, жилищный, трудовой. 

В числе источников указанной категории также: федеральные 

законы «Об опеке и попечительстве»
1
, «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
2
, «Об актах 

гражданского состояния»,  

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
3
, 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»
4
 и ряд других. 

Законы субъектов РФ регулирую семейные отношения: 

1) по вопросам, отнесенным к ведению субъектов СК РФ  

а) установление порядка и условий, при наличии которых 

вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до до-

стижения возраста 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). Субъекты РФ отдель-

ными законами, например, регулируют вопросы вступления в брак. 

Такой закон принят в Тверской области «О порядке и условиях 

вступления в брак на территории Тверской области лиц, не достиг-

ших возраста шестнадцати лет»; в Республике Адыгея «О порядке 

и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в воз-

расте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преиму-

щественно проживающих на территории Республики Адыгея»
5
 

и в других субъектах;  

б) выбор супругами двойной фамилии при заключении брака 

(п. 1 ст. 32 СК РФ);  

в) введение такой формы устройства ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, как патронатное воспитание (п. 1 ст. 123 

СК РФ) и др.) Например, постановление Правительства Тюменской 

области «О патронатном воспитании в Тюменской области»
6
. Во-

                                                 
1
 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. Нормативно-правовые акты приведены в соот-

ветствии с данными официального интернет-портала правовой информации 

Pravo.gov.ru (дата обращения: 20.02.2024). 
2
 СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1643. 

3
 СЗ РФ.1998. № 31. Ст. 3802. 

4
 СЗ РФ.1996. № 52. Ст. 5880. 

5
 Закон Республики Адыгея от 30 июня 2023 г. № 225 «О внесении изменения 

в закон Республики Адыгея «О порядке и условиях вступления в брак граждан 

Российской Федерации в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоян-

но либо преимущественно проживающих на территории Республики Адыгея». 
6
 Постановление Правительства Тюменской области от 25 июля 2005 г. № 123-п 

«О патронатном воспитании в Тюменской области». 
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просы патронатного воспитания регулируются законодательством 

35 субъектов РФ, при этом требуется единая концепция принимае-

мых законодательных актов, четко прописанный регламент меха-

низма работы
1
. 

2) по вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным. 

Безусловным требованием закона является соответствие норм семей-

ного права, содержащихся в законах субъектов РФ, СК РФ. 

II. Подзаконные нормативные акты (указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правитель-

ства РФ, подзаконные нормативные акты субъектов РФ).  

Примерами таких источников являются: постановления Прави-

тельства РФ: от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности органов 

и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-

нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением»
2
; от 10 марта 2005 г. № 123 «О полномочиях Мини-

стерства просвещения Российской Федерации по оказанию содей-

ствия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи»
3
; от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме се-

мейного типа»
4
; от 18 июля 1996 г. № 841 «О Перечне видов заработ-

ной платы и иного дохода, из которых производится удержание али-

ментов на несовершеннолетних детей»
5
. 

В соответствии с Конституцией РФ международные договоры РФ 

являются частью ее правовой системы. В связи с этим в случае, если 

положения такого международного договора вступают в противоречие 

с положениями Семейного кодекса или иного семейно-правового акта, 

применяются нормы международного договора. Прежде всего, это от-

носится к международным конвенциям, участницей которых является 

Россия, и к договорам о правовой помощи по гражданским и семейных 

делам. В качестве примеров таких международных источников можно 

привести: Декларацию прав ребенка
6
 от 20 ноября 1959 г.; Конвенцию 

                                                 
1
 Теплякова О. А., Бычек А. Э. Особенности правового регулирования патро-

натной семьи субъектами Российской Федерации // Евразийский юридический 

журнал. — № 9 (76) — 2014. 
2
 СЗ РФ. 2020. № 38. Ст. 5875. 

3
 СЗ РФ. 2005. № 11. Ст. 950. 

4
 СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1251. 

5
 СЗ РФ. 2021. № 46. Ст. 7706. 

6
 Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1959 года. 
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ООН о правах ребенка 
1
 от 20 ноября 1989 г.; Конвенцию стран СНГ 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам
2
 от 22 января 1993 г. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ имеют важное 

значение в сфере семейного права как акты официального толкования 

законодательства, но не как его источники. Примерами наиболее 

важных постановлений Пленума Верховного суда РФ являются по-

становления: «О применении судами законодательства при рассмот-

рении дел о расторжении брака»
3
; «О применении судами законода-

тельства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»
4
; 

«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании али-

ментов»
5
, «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей»
6
. 

Действие семейного законодательства во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. Действие семейного законодательства во времени 

Требование неприменения обратной силы распространяется и на 

семейное право. Редкие исключения возможны, если сами отношения 

возникли до вступления в силу последнего кодекса
7
. Например, со-

гласно п. 6 ст. 169 СК РФ положения о совместной собственности су-

пругов и положения о собственности каждого из супругов, установ-

ленные статьями 34—37 СК РФ, применяются к имуществу, нажито-

му супругами (одним из них) до 1 марта 1996 г. В связи с отсутствием 

норм о брачном договоре в предыдущем кодексе, свои имуществен-

ные отношения они могут установить уже в рамках нового кодекса, 

применив брачный договор или отказаться от его применения
8
. 

Важное значение имеет также момент прекращения действия 

семейно-правовых актов, который зависит от указания в них срока 

действия: 

                                                 
1
 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 

2
 Бюллетень международных договоров. 1995. № 2. 

3
 Бюллетень Верховного Суда РФ (БВС РФ). 1999. № 1.  

4
 БВС РФ. 1998. № 7.  

5
 БВС РФ. 1997. № 1. 

6
 БВС РФ. 2006. № 6. 

7
 Семейное право: учебник / под ред. О. А. Рузакова. — Москва: Эксмо, 

2010. — С. 23. 
8
 Там же. — С. 24. 
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 при наличии срока документ утрачивает юридическую силу 

с наступлением указанного в нем срока; 

 при отсутствии срока акт прекращается принятием нового 

либо в результате его отмены. 

Так, согласно п. 2 ст. 168 СК РФ был признан утратившим силу 

Кодекс о браке и семье РСФСР, за исключением разд. IV «Акты 

гражданского состояния», который действовал до принятия Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния». 

Действие семейного законодательства в пространстве означа-

ет применение законов федерального уровня на всей территории Рос-

сийской Федерации; законодательные акты субъектов Российской 

Федерации распространяют свое действие только на их территорию 

(республику, край, область); при несоответствии закона субъекта 

Российской Федерации федеральному закону действует закон Рос-

сийской Федерации. 

Действие семейно-правовых актов по кругу лиц 

Российское семейное законодательство распространяется на 

всех граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан 

апатридов и бипатридов. Отдельные исключения из этого правила 

могут быть установлены федеральными законами или международ-

ными договорами
1
. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, назовите предмет и метод семейного права. 

2. Из каких элементов состоит система семейного права?  

3. Соотнесите предмет и метод семейного права с гражданским 

правом и другими отраслями права. 

4. Перечислите принципы семейного права. Расскажите об од-

ном из них подробно. Как он реализуется на практике в семейных от-

ношениях? 

5. В чем реализуются функции семейного права? Приведите 

примеры. 

6. Назовите источники семейного права и их классификацию. 

7. В чем выражается особенность семейного законодательства 

в сравнении с другими отраслями права? 

                                                 
1
 Грудцына Л. Ю. Указ. соч. — С. 54. 
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ГЛАВА 2. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

§ 1. Понятие семьи  

в социологическом и юридическом смысле 

Экономические изменения, технический прогресс расширили 

возможности для каждого в достижении личных целей. Молодые лю-

ди освобождены от ограничений, существовавших в обществе и госу-

дарстве еще каких-то пятьдесят лет назад. Это привело к тому, что 

чертой современной цивилизации стал индивидуализм, который не мог 

не сказаться на институте семьи и брака. Допустимость брачных и вне-

брачных связей, вариативность моделей семейной жизни привели 

к осознанию молодежью возможности освободить себя от многочис-

ленных семейных обязанностей, установления семейных взаимоотно-

шений и т. д. Семейная жизнь сегодня требует от каждого проявления 

альтруизма: свой доход, свое время он должен отдавать другим
1
. 

В настоящее время сложилось противоречие между статусом независи-

мости конкретного индивида, полученным в результате экономических 

преобразований, и пониманием, что мужчина и женщина — существа 

социальные, им необходимо общение, генетически заложенное в них.  

Потребность человека в семье, включение в нее практически 

всех аспектов человеческой жизнедеятельности от общественно-

исторического до индивидуального; от экономического до духовного
2
 

объясняют неуклонный интерес к семье специалистов различных об-

ластей знаний — социологов, юристов, психологов. 

В научной литературе авторами предлагается большое количе-

ство определений понятия «семья». Эти определения различны по 

своей форме и содержанию. Вот некоторые социологические фор-

мулировки:  

«Семья есть группа лиц, связанных браком или родством, жи-

вущих совместно друг с другом», утверждает А. И. Загоровский
3
. 

«Объединением лиц, связанных между собой браком или родством, 

моральной и материальной общностью и поддержкой, рождением 

и воспитанием потомства, взаимными личными правами и обязанно-

                                                 
1
 Макдональд П. Указ. соч. — С. 27–56. 

2
 Харчев А. Г. Социология воспитания. — Москва: Политиздат, 1990. — С. 121. 

3
 Загоровский А. И. Указ. соч. — С. 1. 
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стями» семью называет Г. К. Матвеев
1
. Семья — это «общность сов-

местно проживающих и ведущих общее хозяйство лиц, обладающих 

предусмотренными законодательством о браке и семье правами 

и обязанностями»
2
, — пишет А. М. Нечаева. В. А. Рясенцев выделяет 

только юридические признаки семьи: «Семья — это круг лиц, связан-

ных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усы-

новления или иной формы принятия детей на воспитание и призван-

ными способствовать укреплению и развитию семейных отноше-

ний»
3
. «Семья представляет собой союз лиц, связанных браком, 

и лиц, от них происходящих» — точка зрения Г. Ф. Шершеневича
4
. 

Современный образ жизни человека усилил свободу личности, 

эмансипацию женщины и оказал серьезное влияние на характер от-

ношений между обществом и семьей. Невмешательство общины, за-

тем института церкви, а теперь и государства привели к возможности 

принимать решения внутри семьи ее членами. Данный факт потребо-

вал от семьи необходимости не только самостоятельно принимать 

решения по вопросам деторождения, целесообразности вступления 

в брак или его сохранения, воспитания детей, но и принятия на себя 

персональной ответственности за результаты этих решений. 

Представим некоторые варианты развития института семьи 

помимо классического подхода. Стандартная модель семьи пере-

станет существовать. Объединение пар будет зависеть от их креа-

тивности и индивидуальности
5
. Еще одна модель — «брак между 

добрыми друзьями»
6
.  

Таким образом, по своим особенностям семья – это устойчивая 

структурированная саморегулируемая, но санкционированная госу-

дарством организация, состоящая из одного или нескольких членов, 

объединенных родством или свойством, со своей внутренней культу-

рой, ценностями и укладом. 

                                                 
1
 Матвеев Г. К. Советское семейное право. — Москва: Юридическая литерату-

ра, 1978. — С. 41. 
2
 Нечаева A. M. Семья и закон. — Москва: Наука, 1980. — С. 61–62. 

3
 Советское семейное право. Указ соч. — С. 43. 

4
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). — 

Москва, 1995. — С. 406. 
5
 Rellerhals J. Mesure et demesure du couple: cohesion, widmer end crises et resili-

ence dans la vie des couples levy r. Broche. Payot, 2004. 
6
 Fletcher R. The making of sociology. V. 2. London, 1972. 
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Для юристов больший интерес представляет, безусловно, поня-

тие семьи в юридическом смысле. Однако действующее законода-

тельство не содержит ее дефиниции, что делит всех исследователей 

на две категории: тех, кто считает правильным закрепить определе-

ние семьи для применения во всех отраслях права; и тех, кто обосно-

вывает абстрактность этой категории и считает, что субъектами от-

ношений являются ее члены, более того, семья — это явление не пра-

вовое, а социологическое
1
. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вы-

вод о том, что термин «член семьи» применяется в отношении лиц, 

связанных семейными правами и обязанностями. Это могут быть ли-

ца, проживающие одной семьей, члены разных семей, бывшие члены 

семьи, связанные личными неимущественными и (или) имуществен-

ными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы устройства детей в семью. Так, едино-

кровные братья и сестры чаще всего не проживают и не воспитыва-

ются в одной семье, но связывающее их кровное родство является 

одним из оснований возникновения алиментных обязательств, кото-

рые регулируются гл. 15 СК РФ «Алиментные обязательства других 

членов семьи»
2
. 

«Сложность и многогранность семьи не влечет вывода о том, 

что в его определении должны быть указаны все присущие ему при-

знаки, достаточно ограничиться основными и относительно постоян-

ными»
3
, — считает Л. Ю. Грудцына. 

В настоящее время в семейное законодательство включены как 

социальные, так и правовые признаки семьи: 

 наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи (этот 

признак является обязательным); 

 как правило, члены семьи проживают совместно, хотя носи-

телями семейных прав и обязанностей могут быть члены разных се-

мей (например, алиментные обязанности бывших супругов или де-

душки и бабушки по содержанию своих внуков). 

                                                 
1
 См.: например, Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изд. 1907 г.). — Москва, 1995. — С. 407; Семейное право: учебник / под общ. 

ред. П. В. Крашенинникова. М., 2019. — С. 6. 
2
 Муратова С. А., Тарсамаева Н. Ю. Семейное право: учебное пособие. — 

Москва: Новый Юрист, 1999. — С. 12. 
3
 Грудцына Л. Ю. Указ. соч. — С. 4. 
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Вызывает сомнение и утверждение о том, что семья субъектом 

права не является. Анализ действующего законодательства доказыва-

ет обратное. Как самостоятельное понятие «семья» встречается в тек-

сте ряда статей СК РФ (ст. ст. 1, 2, 22, 27, 31, 54, 57 и др.). 

Семья в юридическом смысле — это объединение, как прави-

ло, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами 

и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или 

иной формы устройства детей на воспитание в семью. 

В соответствии с действующим семейным законодательством 

личные неимущественные и (или) имущественные права и обязанно-

сти могут существовать между следующими членами семьи: супру-

гами, бывшими супругами, родителями и детьми, усыновителями 

и усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушкой (бабуш-

кой) и внуками, воспитанниками и фактическими воспитателями, от-

чимом (мачехой) и пасынками (падчерицами), опекунами (попечите-

лями) и подопечными, приемными родителями и приемными детьми. 

§ 2. Семейные правоотношения: понятие, элементы и виды 

Сформулировать понятие семейных правоотношений можно на 

основании ст. 2 СК РФ. 

Семейные правоотношения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, 

родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Семейные правоотношения обладают следующими характерны-

ми особенностями: 

 специфический субъектный состав; 

 являются доверительными отношениями; 

 как правило, носят длящийся характер; 

 личные отношения доминируют над имущественными; 

 семейные правоотношения строятся на безвозмездной основе; 

 возникают на основе специфических юридических фактов; 

 для юридического подтверждения наличия семейных право-

отношений они находятся во взаимодействии с административными; 

 не заканчиваются по воле их участников. 

Субъектный состав семейных правоотношений в связи с дина-

мичным развитием законодательства о семейном праве развивается 

в понимании статуса субъектов, их количество увеличивается. 
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В настоящее время к субъектам семейных правоотношений относят-

ся не только супруги и бывшие супруги, родители и дети, родные 

братья и сестры, дедушки (бабушки) и внуки, усыновители и усынов-

ленные, воспитанники и фактические воспитатели, пасынки (падче-

рицы) и отчим (мачеха), опекуны и попечители, приемные родители 

и приемные дети. Некоторые авторы к субъектам относят органы 

опеки и попечительства, суррогатную мать, поскольку они являются 

сторонами договора. Кроме того, Семейный кодекс РФ выделяет та-

кие категории как лица, вступающие в брак (ст. ст. 11, 13 СК РФ); 

стороны (ст. ст. 86, 101 СК РФ), организации для детей-сирот (гл. 22 

СК РФ) и другие. Отсутствие четкого понимания, каков статус субъ-

ектов семейного права, их обезличивание, ведет к ограничению прав 

данных субъектов
1
 и является основанием для совершенствования 

положений о статусе субъектов в семейном законодательстве. 

Необходимо отметить, что в некоторых семейных правоотноше-

ниях к субъектам законодателем применяются требования личного 

порядка, что является особенностью семейного права. Например, 

признак пола в браке, разница в возрасте в отношениях усыновления, 

социальная характеристика при расторжении брака, назначении али-

ментов, усыновлении. 

Длящийся характер семейных правоотношений объясняется их 

социальной значимостью и целями, для достижения которых они за-

ключаются. Например, в браке — создание семьи; между родителями 

и детьми — обеспечение физического, интеллектуального, духовного 

развития ребенка и защита его интересов; при опеке и попечитель-

стве, в приемной семье — восполнение родительской заботы. При 

возникновении таких отношений стороны не устанавливают срок их 

окончания, а в некоторых случаях и не могут его установить. Если 

в гражданском праве имеют место договоры, срок существования ко-

торых в момент заключения определяется часами и даже минутами 

(договор перевозки, договор возмездного оказания услуг), то семей-

                                                 
1
 Беспалов Ю. Ф. Субъекты семейных прав по законодательству Российской 

Федерации и Республики Беларусь: сравнительно-правовой аспект // Семей-

ное право: современные проблемы теории и практики: материалы междуна-

родного круглого стола, Минск, 16–17 октября 2020 года / Редколлегия: 

В. Н. Годунов (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Белорусский государственный 

университет, 2020. — С. 60–65. 
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ные правоотношения в большинстве случаев не имеют определенных 

временных границ. 

Доверительный характер отношений является нормой для их 

развития. Так, например, супруги решают все вопросы между собой 

и по поводу детей по взаимному согласию. Дети и родители должны 

оказывать взаимную поддержку друг другу. Лично-доверительные 

отношения являются основой для имущественных в семье (например, 

совместная собственность супругов). Имущественные же включают 

в себя безвозмездную материальную помощь и поддержку нуждаю-

щихся членов семьи и других родственников, а также безвозмездное 

предоставление содержания как исполнение предусмотренной зако-

ном обязанности. Так, предполагается, что стороны вправе сами до-

говориться о выплате алиментов друг другу или несовершеннолетним 

детям. Могут составить нотариальное соглашение. И только при от-

сутствии взаимопонимания в этом вопросе обращаются в суд 

(ст. ст. 80, 87 СК РФ). 

Личные отношения являются главными в семейном праве. Они 

являются основанием для возникновения имущественных, несмотря 

на то, что количество последних при регулировании семейных отно-

шений велико. И все же многие авторы делают акцент на качество 

личных отношений, определяющих имущественные, призванные об-

служивать личные
1
. 

Семейные правоотношения возникают, изменяются или пре-

кращаются на основе специфических юридических фактов, преду-

смотренных в законе: рождение, усыновление, заключение и растор-

жение брака и др. Можно выделить три особенности, связанные 

с фактами. Во-первых, в семейном праве очень часто применяется со-

вокупность юридических фактов. Например, для усыновления ребен-

ка необходимо волеизъявление усыновителя и его супруга, согласие 

родителей ребенка или лиц, их заменяющих, согласие ребенка, до-

стигшего 10-ти лет, решение суда об усыновлении. И во-вторых, 

в семейных правоотношениях действуют факты-состояния. Они бес-

срочны, поскольку сторонам невозможно установить их продолжи-

тельность. Например, родство, супружество, несовершеннолетие, бе-

ременность, нуждаемость. И в-третьих, такие факты как родство, 

свойство, несовершеннолетие не могут быть прекращены по желанию 

сторон. В данном случае речь идет не только об инициаторах этих 

                                                 
1
 Советское семейное право. Указ. соч. — С. 10. 



26 

отношений, но и всех лицах, получивших эти отношения в результате 

свершившегося факта. Например, родственные связи между родите-

лями и детьми, их бабушками, дедушками, тетями, дядями и другими 

родственниками; отношения свойства, возникшие между противопо-

ложными сторонами брачующихся и т. д.  

В семейном праве административно-правовые акты государ-

ственных органов часто являются юридическими фактами, порожда-

ющими правовые последствия: регистрация брака, рождение, усы-

новление. Государственные органы в подобных случаях являются 

субъектами административных правоотношений и субъектами се-

мейного права не становятся. 

Рассмотрим элементы семейных правоотношений, к которым 

относятся субъекты, объекты и содержание.  

Субъекты семейных правоотношений — это их участники как 

обладатели субъективных семейных прав и обязанностей. В граждан-

ском праве мы бы назвали их сторонами. Здесь корректнее употреб-

ление термина участники, поскольку большинство семейных право-

отношений не оформляется договором, а также относятся к личным. 

Например, права на участие в воспитании ребенка имеют не только 

родители, но и другие члены семьи: бабушки, дедушки, братья 

и сестры, тети и дяди. В некоторых случаях членом семьи становятся 

отчим или мачеха. В контексте правового статуса каждый из субъек-

тов наделен правоспособностью и дееспособностью. 

Объектами семейных правоотношений являются действия 

и имущество.  

Действия в зависимости от их объективного проявления можно 

подразделить на две группы: 

—  положительные (активные) — требуют от сторон проявле-

ния инициативы при их осуществлении. Это касается, например, вы-

бора фамилии при вступлении в брак, имени для ребенка, предостав-

ления содержания на детей, супруга, восстановления в родительских 

правах и т. д.; 

— в форме воздержания (пассивные) — требуют от сторон несо-

вершения конкретных действий, указанных в законе в целях непричи-

нения вреда другому лицу. Например, тайна усыновления, запрет на 

причинение нравственных и физических страданий ребенку и т. д.  

Действия являются объектами как личных, так и имуществен-

ных, семейных правоотношений, а такой объект как имущество ха-
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рактерен только для последних. Ни в семейном, ни в гражданском за-

конодательстве правового определения понятия имущества нет. 

В гражданском праве термин «имущество» употребляется в трех зна-

чениях: как вещь или их совокупность, как совокупность имуще-

ственных прав и как комплекс имущественных прав и обязанностей 

конкретного лица. 

В каждом отдельном случае значение понятия «имущество» 

определяется спецификой правоотношения и совокупностью право-

вых норм, подлежащих применению. 

Данное правило применимо и в семейном праве. Так, в п. 1 

ст. 34 СК РФ термин «имущество» употребляется как совокупность 

имущественных прав супругов по владению, пользованию и распо-

ряжению. В п. 2 ст. 34 СК РФ речь идет об имуществе как совокупно-

сти вещей. 

Содержание семейных правоотношений составляет комплекс 

субъективных прав и обязанностей их участников. 

Субъективное право — это юридически обеспеченная мера воз-

можного поведения, включающая в себя: 

1. Право на «свои» действия, т. е. возможность управомоченного 

лица совершить конкретные действия (владеть, пользоваться и распо-

ряжаться совместно нажитым в браке имуществом — право супругов). 

2. Право требовать определенного поведения от других лиц.  

Субъективная обязанность — это юридически обеспеченная 

мера должного поведения обязанного лица, включающая в себя: 

1. Совершение определенных действий; 

2. Воздержание от действий (воздерживаться от действий в от-

ношении собственности других лиц, например, совместной собствен-

ности супругов). 

Виды семейных правоотношений. Классификация семейных 

правоотношений представляет определенную трудность в связи с тем, 

что они, как правило, являются сложными по своему содержанию.  

В теории семейного права применяется классификация семей-

ных правоотношений по следующим основаниям: 

1. По содержанию: 

а) имущественные (совместная собственность супругов, обязан-

ность ребенка слушать родителей); 

б) личные неимущественные (право на воспитание ребенка, пра-

во ребенка на свое мнение). 
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2. По субъектному составу: 

а) между супругами (брачное, супружеское правоотношение, 

например, покупка машины в кредит); 

б) между бывшими супругами (алиментные обязательства, право 

владения и пользования жилым помещением); 

в) между родителями и детьми, усыновителями и усыновленны-

ми (родительские правоотношения, например, о выборе места обуче-

ния ребенка); 

г) между другими членами семьи (право бабушки и дедушки на 

общение с внуком и внучкой); 

д) между опекунами (попечителями) и подопечными несовер-

шеннолетними детьми; 

е) между приемными родителями и приемными детьми; 

ж) между приемными родителями и органами опеки и попечи-

тельства.  

3. По характеру защиты субъективных прав. 

а) абсолютные отношения (отношения по поводу собственно-

сти) — собственник обладает правом в отношении вещи, остальные 

лица обязаны воздерживаться от любых действий в отношении чу-

жой собственности без разрешения. 

б) относительные — участвуют только определенные субъек-

ты (например, алиментные обязательства, личные отношения меж-

ду супругами). 

§ 3. Правоспособность и дееспособность 

 субъектов семейных правоотношений 

Правоспособность и дееспособность являются важными харак-

теристиками в семейных правоотношениях несмотря на то, что опре-

деления этих понятий отсутствуют в кодексе. Однако за основу при-

нято брать понятия, изложенные в кодексе гражданском.  

Таким образом, семейная правоспособность — это способность 

лица иметь неимущественные и имущественные семейные права 

и нести обязанности. Семейная дееспособность — это способность 

лица своими действиями приобретать, осуществлять семейные права, 

создавать для себя обязанности в семейном праве и исполнять их. 

Семейная правоспособность возникает с момента рождения 

и прекращается со смертью лица. В настоящее время существует 

проблема целесообразности расширения объема семейной правоспо-
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собности в отношении насцитуруса (зачатого, но ещё не родившегося 

ребенка)
1
. С достижением определенного возраста объем правоспо-

собности расширяется. Так, способность вступать в брак, быть опе-

куном, попечителем, усыновителем, приемным родителем появляется 

только с совершеннолетнего возраста. Следует подчеркнуть, что се-

мейной правоспособности присуще свойство абстрактности, посколь-

ку ее установление в законе не означает, что каждый гражданин обя-

зан эти права осуществлять. Например, достижение брачного возрас-

та не влечет необходимости вступления в брак.  

Семейная дееспособность, так же как и гражданская, зависит от 

возраста и состояния здоровья. Так, в родительских правоотношениях 

малолетние дети не обладают семейной дееспособностью, но являют-

ся самостоятельными носителями прав, предусмотренных гл. 11 

СК РФ «Права несовершеннолетних детей». То есть они являются 

субъектами семейного права, но не субъектами правоотношений, по-

скольку все права и обязанности за них будут осуществлять родите-

ли, опекуны, попечители, усыновители. 

Виды дееспособности: 

1. Полная, возникает с 18 лет. Исключение — снижение брачно-

го возраста органом местного самоуправления (п. 2 ст. 13 СК РФ, п. 2 

ст. 21 ГК РФ), при этом общероссийский возраст снижения — 16 лет, 

однако в субъектах РФ он может быть ещё снижен. Подтверждением 

наличия полной дееспособности у несовершеннолетнего является 

свидетельство о регистрации брака. После расторжения брака за ним 

сохраняется полная дееспособность, если заинтересованная сторона 

не заявит о лишении такого несовершеннолетнего дееспособности. 

Еще одним случаем получения полной дееспособности является 

эмансипация (ст. 27 ГК РФ).  

2. Частичная семейная дееспособность возникает до 18-ти лет 

и не устанавливается в нижних пределах, поскольку в законе указа-

ны разные возрастные требования к реализации ребенком своих 

прав. Например, согласие на усыновление и изменение имени ре-

бенка — с 10-ти лет (п. 1 ст. 132 СК РФ), на установление отцов-

ства в отношении своих детей в судебном порядке — с 14-ти лет 

(п. 3 ст. 62 СК РФ).  

                                                 
1
 См., например, Тарусина Н. Н. Несколько тезисов о «праве родиться» // Lex 

Russica (Русский закон). — 2021. — Т. 74, № 5 (174). — С. 52–62. 
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3. Ограниченная дееспособность устанавливается СК РФ только 

в определенных случаях. К ним относятся: 

 брачные ограничения (ст. 14 СК РФ); 

 расторжение брака мужем при беременности жены и в тече-

ние года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ); 

 невозможность ограничений, установленных в брачном дого-

воре (ст. 42 СК РФ); 

 ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ); 

 соглашение об уплате алиментов лиц, ограниченных в граж-

данской дееспособности (ст. 99 СК РФ) и др. 

4. Полная недееспособность в гражданском праве (ст. 29 ГК РФ) 

влечет и недееспособность в семейном (это наличие психического 

расстройства, в результате которого лицо не может понимать значе-

ние своих действий и руководить ими)  

§ 4. Юридические факты в семейном праве 

Юридические факты в семейном праве — это реальные жизнен-

ные обстоятельства, которые в соответствии с действующим семей-

ным законодательством являются основанием возникновения, изме-

нения или прекращения семейных правоотношений. 

Юридическим фактам, имеющим значение для семейных право-

отношений, присущи как общие признаки, которые свойственны всем 

юридическим фактам независимо от отраслевой принадлежности, так 

и специальные — характерные только для юридических фактов в се-

мейном праве
1
. 

 

                                                 
1
 Муратова С. А., Тарсамаева Н. Ю. Семейное право: учебное пособие. — 

Москва: Новый Юрист, 1999. — С. 29. 
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Признаки юридических фактов: 

общие специальные 

 это явления реальной действи-

тельности; 

 существуют независимо от созна-

ния людей (участвующих и не участ-

вующих в этих отношениях); 

 влекут определенные правовые 

последствия, влияющие на правоот-

ношения
1
 

 установлены нормами СК РФ; 

 правовые последствия по-

рождают, как правило, юриди-

ческие составы; 

 особое место занимают со-

стояния (комбинация событий 

и действий), которые носят 

длящийся характер; 

 

Классификация юридических фактов: 

I. По волевому признаку: 

 действия (зависят от воли людей).  

Делятся на правомерные (возникают в точном соответствии 

с нормами закона) и неправомерные (запрещены нормами права).  

К правомерным относятся: 

 юридические акты. Делятся на односторонние и двусто-

ронние (например, заявление о вступлении в брак, присутствие на 

регистрации брака, заключение брачного договора, соглашение об 

имени ребенка); 

 юридические поступки. Их особенностью является порож-

дение правовых последствий независимо от намерений субъектов
2
 

и воли лиц, их совершающих (содержание пасынка порождает право 

мачехи на получение алиментов). 

 события – юридические факты, которые не зависят от воли 

людей. Делятся на абсолютные, (полностью не зависят от воли лю-

дей. Например, смерть супруга как основание прекращения брачных 

правоотношений) и относительные (возникают по воле человека, а в 

дальнейшем своем развитии от нее не зависят. Например, состояние 

родства, свойства). 

II. По срокам существования: 

По срокам существования юридические факты делятся на крат-

косрочные и длящиеся. 

                                                 
1
 Грудцына Л. Ю. Указ. соч. — С. 4. 

2
 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. — 

Москва, 1958. — С. 156. 
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 краткосрочные — однократно порождают юридические по-

следствия (беременность, смерть кого-либо из членов семьи). 

 длящиеся (так называемые состояния) существуют длитель-

ное время и при этом периодически порождают правовые послед-

ствия (например, вступление в брак порождает рождение ребенка, 

родство, свойство, нуждаемость. Состояние родства может являться 

препятствием для регистрации брака. Брак может являться правовым 

последствием для выплаты алиментов супругу и бывшему супругу).  

III. По правовым последствиям: 

 правопорождающие (например, беременность может повлечь 

снижение брачного возраста, установление отцовства); 

 правоизменяющие (беременность женщины может являться 

основанием для отказа в расторжении брака); 

 правопрекращающие (безвестное отсутствие, признание 

гражданина умершим, смерть, некоторые авторы считают, что таким 

основанием может являться смена пола одним из родителей
1
); 

 правопрепятствующие (родство является основанием, пре-

пятствующим вступлению в брак); 

 правовосстановительные (восстановление в родительских 

правах). 

Особо следует отметить роль органов внутренних дел в установ-

лении таких юридических фактов как признание гражданина умер-

шим или объявление безвестно отсутствующим. По общему прави-

лу, заинтересованные в поиске пропавшего лица обращаются к со-

трудникам полиции с заявлением о пропаже. Начинаются розыск-

ные мероприятия, которые могут иметь положительный финал (ли-

цо найдено) либо отрицательный, когда поиск не дал результатов. 

Для установления факта безвестного отсутствия или объявления 

умершим необходимо в суд представить доказательства. Одним из 

них будет справка, подтверждающая факт поиска лица, находяще-

гося в розыске.  

§ 5. Родство и свойство как юридические факты  

Среди юридических фактов-состояний в семейном праве наибо-

лее распространенными являются состояния родства и супружества. 

                                                 
1
 Яковлева Е. А. Особенности правового положения лиц, сменивших пол в период 

брака // Вестник экономики, права и социологии. — 2015. — № 4. — С. 270. 
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Родство при этом не выражено в виде понятия, характеризуется от-

сутствием системной информации о нем не только в семейном праве, 

но и в гражданском, трудовом, жилищном и других отраслях, где 

родство может иметь значение. Несмотря на такое рассеивание род-

ства по всему семейному кодексу его значение трудно переоценить. 

Так, родство учитывается в степенях и линиях систематизации близ-

ких и дальних родственников, дает субъектам семейных отношений 

преимущества и ставит ограничения
1
. Родство охватывает все инсти-

туты семейного права: институт брака, отношений между родителями 

и детьми, имеет значение при установлении алиментных обяза-

тельств, дает преимущество при попечительстве. 

Родство — это кровная связь лиц, основанная на происхождении 

одного лица от другого или разных лиц от общего предка. 

Родство по крови позволяет выделить две линии родственников: 

прямая (одно лицо происходит от другого. Например, дед, сын, внук), 

и боковая (есть общий предок, но между собой они не происходят 

один от другого. Например, двоюродные сестры имеют родных се-

стер-матерей, рожденных от одного отца и матери). В зависимости от 

заинтересованного лица можно рассматривать прямую линию род-

ства от предка к потомкам (нисходящая) или наоборот, от потомков 

(внуки, родители, дедушки, бабушки). 

Дети, рожденные от одних родителей, называются полнород-

ными. Если общим является только один из родителей — неполно-

родными (ст. 14 СК РФ). Родной общий отец таких детей позволяет 

в семейном праве называть их единокровными. Общая же мать, ро-

дившая детей от разных отцов дает основание называть их едино-

утробными. Дети от предыдущих браков супругов будут называться 

неродными, сводными.  

Степень родства — это число рождений, предшествовавших 

возникновению родства двух лиц, за исключением рождения их 

предка. Так, дедушка и внук состоят во второй степени родства, по-

скольку для его возникновения необходимо два рождения, помимо 

рождения дедушки: 1) рождение матери внука (дочери дедушки) 

и 2) рождение самого внука. Тетя и племянница находятся в третьей 

степени родства, так как его возникновению предшествовало три 

рождения, учитываемых при определении степени родства: 1) рожде-

                                                 
1
 Тарусина Н. Н. Указ. соч. — С. 40–48.  
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ние тети; 2) рождение отца или матери племянницы и соответственно 

брата или сестры тети; 3) рождение племянницы
1
. 

Свойство — отношения между людьми, возникающие из брач-

ного союза одного из родственников: отношения между супругом 

и родственниками другого супруга, а также между родственниками 

супругов. Свойство имеет значение, прежде всего, для потомков от 

такого брачного союза. Для потомков свояки будут родственниками. 

Статус свойства существует, чтобы лица, общающиеся между собой 

в объединившейся семье, могли использовать его между собой и объ-

яснить детям, кто кем для него является. 

Признаками отношения свойства является его возникновение из 

регистрации брака, отсутствие кровного родства между лицами, жи-

вущими в момент его заключения. 

Свойственниками (свояками) являются: свекор (свекровь) — 

отец (мать) мужа; тесть (теща) — отец (мать) жены; зять — муж 

дочери или сестры; сноха (невестка) — жена сына; мачеха — жена 

отца по отношению к его детям от прежних браков; отчим — муж 

матери по отношению к ее детям от прежних браков; пасынок — 

сын одного из супругов по отношению к другому супругу; падче-

рица — дочь одного из супругов по отношению к другому супругу; 

золовка — сестра мужа; шурин — брат жены; свояченица — сестра 

жены; свояк — муж свояченицы, в разговорном значении называет-

ся любой свойственник. 

В семейном праве регулируются только отношения свойства 

между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). Оно является 

одним из оснований получения содержания отчимом (мачехой) от 

своих пасынков (падчериц) (ст. 97 СК РФ). 

Муж и жена родственниками не являются, однако входят в чис-

ло важных членов семьи и приравниваются к близким родственни-

кам. Они состоят в брачном правоотношении, что в терминологиче-

ском значении тождественно супружеским правоотношениям или су-

пружеству. Однако возможно заключение брака между мужчиной 

и женщиной, состоящими в родственных отношениях, за исключени-

ем близкого родства (ст. 14 СК РФ). Например, боковое родство тре-

тьей и последующей степеней не является препятствием к заключе-

                                                 
1
 Муратова С. А., Тарсамаева Н. Ю. Семейное право: учебное пособие. — 

Москва: Новый Юрист, 1999. — С. 32. 
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нию брака, поскольку такое родство не имеет правового значения 

в семейном праве.  

§ 6. Осуществление и исполнение семейных прав 

 и обязанностей. Исковая давность 

Осуществление и исполнение семейных прав — это их реализа-

ция в точном соответствии с Конституцией РФ, Семейным кодексом 

РФ и другими нормативными актами. Приоритетный личный харак-

тер семейных отношений устанавливает, что субъекты осуществляют 

данные законом права и обязанности по своему усмотрению лично, 

они непередаваемы и неотчуждаемы и не должны нарушать прав 

и интересов других членов семьи. В семейных отношениях не приме-

няется такой вид представительства как договорное, защита же несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных осуществляется их законными 

представителями.  

Особенности осуществления и исполнения семейных прав и обя-

занностей: 

1. Семейные права должны осуществляться в соответствии с их 

назначением, т. е. с целью укрепления семьи и брака, надлежащего 

исполнения прав и обязанностей супругов по воспитанию детей 

и т. д. (например, суд также вправе отступить от принципа равенства 

долей супругов при разделе их совестного имущества, если один из 

них расходовал его в ущерб интересам своей семьи
1
. Суд может ли-

шить родительских прав в случае злоупотребления ими, например, 

склонение ребенка к совершению кражи). 

2. Субъектами осуществления семейных прав и обязанностей 

являются только их участники. Для категорий, не имеющих возмож-

ности их самостоятельно реализовывать, предусмотрено законное 

представительство. При этом предполагается, что родители (усыно-

вители), опекуны и попечители понимают интересы своих подопеч-

ных и будут осуществлять от их имени права разумно и добросовест-

но, не нарушая прав и интересов других членов семьи.  

3. Во многих случаях осуществление прав и исполнение обязан-

ностей происходит одновременно (например, вопросы воспитания 

и образования детей являются правом и обязанностью родителей). При 

этом осуществление права носит диспозитивный характер. Реализация 

                                                 
1
 Кузнецова И. М. Семейное право: учебник. — Москва: Юристъ, 1999. — С. 12. 
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же обязанности в силу социального назначения является императивной 

(родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей). 

4. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей 

часто выходит за рамки одной отрасли права, и реализуются в граж-

данском, уголовном, административном и др. (например, неисполне-

ние обязанностей опекуна предусмотрено п. 3 ст. 39 ГК РФ, а за не-

исполнение, связанное с жестоким обращением с ребенком, установ-

лена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ). 

5. Осуществление и исполнение семейных прав и обязанностей 

ограничено пределами (например, брачный договор не может вклю-

чать личные неимущественные права и обязанности супругов). 

6. Специфика осуществления семейных прав и обязанностей 

позволяет разделить их на следующие категории: 

 длящиеся и многократно повторяющиеся (например, испол-

нение обязанностей по воспитанию детей, по содержанию нетрудо-

способных родителей); 

 однократные (расторжение брака); 

 реализуемые права и обязанности между субъектами, прежде 

всего, в силу норм морали и нравственности (режим «нормальных» 

отношений между субъектами семейного права. Например, взаимная 

поддержка супругов, предоставление достойного образования детям, 

поддержка детьми своих нетрудоспособных родителей); 

 предусмотренные семейным законодательством права 

и обязанности, но нереализуемые их субъектами в силу разных 

причин (право одного из родителей на общение с ребенком после 

расторжения брака, право на алименты родителей от своих совер-

шеннолетних детей). 

Осуществление семейных прав реализуется субъектами различ-

ными способами, в том числе в форме защиты.  

Формы защиты семейных прав: 

1. Административный порядок защиты. Реализацией защиты 

занимаются следующие органы: 

 опеки и попечительства (согласие на сделки по отчуждению 

имущества несовершеннолетнего, назначение опекуна или попечите-

ля). Суды привлекают органы опеки и попечительства по рассмотре-

нию всех вопросов, связанных с воспитанием детей. Органы опеки 

и попечительства вправе самостоятельно подавать иски в суд в инте-

ресах ребенка (лишение или ограничение в родительских правах, 
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назначение алиментов). Несовершеннолетний вправе сам обратиться 

в органы опеки и попечительства за защитой своих прав; 

 органы внутренних дел в пределах своих полномочий. Это, 

прежде всего, подразделения по делам несовершеннолетних (напри-

мер, по делам ст. 5.35 КОАП РФ — недолжное осуществление роди-

телями обязанностей по воспитанию детей). Участковые уполномо-

ченные полиции на своей территории осуществляют взаимодействие 

с общеобразовательными организациями по профилактике преступ-

ности среди несовершеннолетних (участие в школьных мероприяти-

ях, беседы со школьниками). Вопросы безопасности дорожного дви-

жения со школьниками и их родителями обсуждают сотрудники Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД России. При обращении за справочной информацией сотрудни-

ком даются разъяснения по вопросам, связанным со спецификой про-

езда, уточнением маршрута следования, в том числе к местам распо-

ложения медицинских организаций, органов внутренних дел, а также 

о телефонах для получения информации о перемещении задержанных 

транспортных средств и местах расположения специализированных 

стоянок для хранения задержанных транспортных средств
1
; 

 прокуратура. Участие в деле прокурора является обязатель-

ным в таких случаях как лишение родительских прав. В ходе прово-

димых проверок именно прокуратурой выявляются случаи насилия 

над несовершеннолетними в домах ребенка, домах-интернатах, 

а также случаи неоказания медицинской помощи в больницах, нару-

шения жилищных прав детей; 

 органы ЗАГС, поскольку ими производится регистрация та-

ких актов гражданского состояния как усыновление, установление 

отцовства, проверка сведений, указанных в заявлении о заключении 

или расторжении брака; 

 Уполномоченный по правам ребенка, к задачам которого от-

носится осуществление государственной защиты прав и интересов 

ребенка, а также другие организации. 

2. Судебный порядок защиты. Осуществляется мировыми 

и районными судами в зависимости от вида рассматриваемых дел 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 02.05.2023 г. № 264 «Об утверждении Порядка осу-

ществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требо-

ваний законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 г. № 74087). 
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в исковом (дела о расторжении брака, о взыскании алиментов), 

приказном или особом производстве (установление факта усынов-

ления, отцовства). 

Семейно-правовые меры защиты — это средства семейно-

правового воздействия, направленные на предупреждение или пресе-

чение нарушения субъективных семейных прав, применяемые в уста-

новленном законом порядке, независимо от вины правонарушителя. 

Меры семейно-правовой защиты, в отличие от мер ответствен-

ности, применяются при наличии лишь одного основания — наруше-

ния или угрозы нарушения субъективного семейного права. 

Способы защиты семейных прав в семейном законодательстве 

отдельно не определены. Они указаны в конкретных нормах, регули-

рующих семейные отношения. Анализ этих норм позволяет сделать 

вывод, что все способы защиты гражданских прав, предусмотренные 

ст. 12 ГК РФ, применимы к защите семейных прав. Это самозащита, 

признание сделки недействительной, восстановление положения, су-

ществовавшего до нарушения права, принуждение к исполнению 

обязанности и другие. 

К иным предусмотренным законом способам защиты семейных 

прав можно отнести, например, сокращение объема семейных прав. 

Так, согласно п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от принципа ра-

венства долей супругов в их общем имуществе в интересах несовер-

шеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания интере-

са одного из супругов.  

Семейно-правовая ответственность применяется только к участ-

никам семейных правоотношений. Обязательными основаниями яв-

ляются два элемента состава правонарушения: противоправное пове-

дение субъекта и его вина. 

Под противоправностью понимается нарушение норм закона 

или иного правового акта. Противоправное поведение может прояв-

ляться как в действии (жестокое обращение с детьми), так и в бездей-

ствии (неуплата алиментов), сочетать в себе действия и бездействия 

(например, родители могут не выполнять свои обязанности и жестоко 

обращаться с детьми). 

Вторым необходимым основанием семейно-правовой ответ-

ственности является вина. 
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Вина — это психическое отношение лица к содеянному и его по-

следствиям
1
. Так, ст. 69 СК РФ предусматривает в качестве основа-

ния лишения родительских прав отказ родителей без уважительных 

причин взять своего ребенка из родильного дома, иного лечебного, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты насе-

ления или других аналогичных учреждений. 

Наличие вреда (ущерба) не всегда обязательно для наступления 

семейно-правовой ответственности. 

Исковая давность. В семейном праве не содержится определения 

исковой давности. В соответствии со статьей 195 ГК РФ под ней по-

нимается срок для защиты права по иску лица, право которого нару-

шено. На требования, вытекающие из семейных правоотношений, ис-

ковая давность не распространяется. Исключением являются случаи, 

когда срок защиты нарушенного права установлен СК РФ. Пункт 2 

ст. 9 СК РФ носит отсылочный характер, устанавливая, что примене-

ние исковой давности к семейным правоотношениям осуществляется 

по правилам ГК РФ. 

Таким образом, в течение срока исковой давности суд общей 

юрисдикции защищает нарушенное право субъекта семейных отно-

шений, если срок для защиты нарушенного права установлен СК РФ. 

Семейным кодексом Российской Федерации установлены сле-

дующие сроки исковой давности: 

 супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совер-

шение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требую-

щей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установлен-

ном законом порядке, не было получено, вправе требовать признания 

сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки 

(п. 3 ст. 35 СК РФ); 

 трехлетний срок исковой давности применяется к требованиям 

супругов о разделе общесупружеского имущества (п. 7 ст. 38 СК РФ); 

 специальный срок исковой давности по искам о признании 

брачного договора недействительным установлен в п. 1 ст. 44 СК РФ 

посредством применения отсылочной нормы. В п. 1 ст. 44 СК РФ ска-

                                                 
1
 Матвеев П. А. Правовая природа юридической ответственности в семейном 

праве // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2011. — 

№ 6-3(12). — С. 121–125. 
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зано, что брачный договор может быть признан судом недействи-

тельным полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для недействительно-

сти сделок. В ГК РФ срок исковой давности по требованиям о приме-

нении последствий недействительности ничтожной сделки установ-

лен в десять лет, а по требованиям о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительно-

сти — в один год.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Соотнесите понятия семьи, предложенные авторами в науч-

ной литературе. Какое из них является для Вас предпочтительным 

и почему? 

2. Расскажите о составе семейных правоотношений. 

3. Дайте характеристику правоспособности и дееспособности 

как категориям семейного права. 

4. В чем особенность и значение юридических фактов в семей-

ном праве? 

5. Какие из юридических фактов помогают устанавливать орга-

ны внутренних дел? 

6. Чем родство отличается от свойства? Приведите примеры сво-

их родственников по степеням родства и свояков, если они имеются. 
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ГЛАВА 3. БРАК В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

§ 1. Понятие брака. Принципы как основные начала 

 и идеи в семейных правоотношениях 

Брак — один из самых важных институтов семейного права. 

К возникновению брачных отношений приводит именно заключение 

брака. Рассмотрим дефиницию «брака». Вопросами семьи и права за-

нимается не только право, но и такие науки как философия, психоло-

гия, социология, конфликтология. Они изучают данный феномен 

с разных сторон. Для юриспруденции актуальным является анализ 

отношений, которые подлежат правовому регулированию. 

Как «союз мужа и жены, объединение всей жизни, общение 

в праве божеском и человеческом» определял брак римский юрист 

Модестин (III век до н. э.) В российском же праве до 1917 года ос-

новной теорией понимания брака было его определение и восприятие 

как таинства, и регистрацию брака в Российском государстве произ-

водила церковь. Резонным будет вопрос, зачем же государству реги-

стрировать браки, ведь это сугубо частное дело граждан? Все дело 

в том, что с регистрацией брака связано возникновение у граждан ря-

да имущественных и личных неимущественных правоотношений 

(типичный пример: алименты). Также немаловажным является стати-

стический учет семей, находящихся в браке, что в частности позволя-

ет государству планировать бюджет, социальные и иные выплаты, 

а также делать демографические прогнозы. 

Семейный кодекс Российской Федерации (как и ранее действо-

вавший Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС РСФСР)), не содержит 

определения брака. Вопрос о необходимости введения определения 

брака в СК РФ является дискуссионным. По мнению А. А. Демичева, 

брак — это «добровольный равноправный союз мужчины и женщи-

ны, заключенный в целях создания семьи в органах ЗАГСа»
1
. 

Если мы обратимся к анализу положений действующего 

СК РФ, можно сделать вывод о том, что брак — это добровольный 

и равноправный союз мужчины и женщины, направленный на со-

здание семьи, подлежащий обязательной государственной реги-

страции, порождающий для них взаимные личные и имуществен-

ные права и обязанности. 

                                                 
1
 Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2021. — С. 37.  
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Согласно данному определению, мы можем указать на ряд 

принципов, закрепленных в СК РФ. 

Во-первых, принцип гетеросексуальности. То есть брак — это 

союз мужчины и женщины, поскольку в Российской Федерации при-

знается и охраняется государством союз только между мужчиной 

и женщиной. В Российской Федерации однополые браки и гомосек-

суальные отношения считаются безнравственными. 

В настоящее время в мире распространена тенденция признания 

однополых браков. Более 30 стран регистрируют гомосексуальные 

браки, в том числе три страны (Португалия, Дания и Мексика) разре-

шают это сделать нерезидентам. 

Во-вторых, принцип добровольности. Брак — это добровольный 

союз. Для заключения брака необходимо свободно и добровольно 

выраженное взаимное согласие лиц, вступающих в брак. В период 

СССР в качестве гарантии добровольности вступления в брак высту-

пала ст. 233 УК РСФСР, которая предусматривала уголовную ответ-

ственность за принуждение женщины к вступлению в брак. В дей-

ствующем УК РФ подобного состава преступления нет, однако про-

блемы принуждения к заключению брака существуют и в настоящее 

время. Практике известны случаи, когда женщины вынуждены всту-

пать в брак против своей воли, под давлением со стороны своих се-

мей, общества или культурных традиций. 

В-третьих, принцип равноправия. Это важнейший основополага-

ющий принцип прав человека и социальной справедливости. Брак — 

это равноправный союз, что предполагает наличие равных прав и обя-

занностей у каждого из супругов в браке. Важно признать, что для ре-

ального равноправия необходимо сделать еще достаточно много. Пра-

воприменительная практика указывает нам на ряд проблем в осуществ-

лении указанного принципа. 

Существует еще ряд принципов брака, закрепленных в Семей-

ном кодексе РФ. 

Брак заключается с целью создания семьи. Хотя само определе-

ние семьи в российском праве фактически отсутствует, данный прин-

цип позволяет отличить брачные отношения от иных, возникающих 

между мужчиной и женщиной. В последние десятилетия в Россий-

ском государстве укрепился институт временных браков, или иными 

словами «гражданских браков». Буквально под подобными отноше-

ниями понимается форма сожительства двух людей, которая предпо-

лагает определенный уровень взаимных обязательств и прав, при 
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этом данные отношения официально не зарегистрированы. Заключе-

ние брака без цели создания семьи (иной корыстный интерес: приоб-

ретение прав на жилище, гражданство и т. д.) может повлечь призна-

ние его недействительным. 

Вступление в брак без намерения супругов (или одного из них) 

создать семью, является основанием для признания такого брака не-

действительным (фиктивным). 

Анализ материалов судебной практики показал, что основным 

поводом признание брака недействительным было вступление в брак 

без цели создания семьи. Так, например, прокурор Кемеровской обла-

сти обратился в суд с иском о признании брака между Р. и Н. недей-

ствительным. В обосновании своих требований прокурор указал, что 

отношения между Р. и Н. основаны на корыстной заинтересованно-

сти и регистрация брака носит фиктивный характер, то есть брак 

возник без цели создания семьи. Так Н., будучи гражданином Респуб-

лики Узбекистан, для получения разрешения на временное прожива-

ние на территории Российской Федерации, передал Р. денежные 

средства в размере 30 000 рублей за регистрацию брака. При этом 

Р. и Н. в фактически брачных отношениях не состояли, общий быт 

не вели, совместно не проживали, сведениями относительно биогра-

фии друг друга не располагали, материальную поддержку друг другу 

не оказывали. Суд пришел к обоснованному выводу о том, что целью 

заключения брака было получение Н. права временного проживания 

на территории Российской Федерации. Брак был зарегистрирован 

без цели создания семьи, в связи с чем исковые требования прокурора 

Кемеровской области суд удовлетворил (из материалов судебной 

практики Кемеровского областного суда). 

Еще одним требованием к браку является его заключение с со-

блюдением правил, установленных в СК РФ, т. е. в результате реги-

страции брака в органах ЗАГС.  

§ 2. Условия заключения брака 

Для того чтобы брак был признан государством, должен быть 

выполнен ряд «условий его действительности». Выделим основные 

из них: 

1. Для брака необходимо взаимное добровольное согласие лиц, 

вступающих в брак. Данное правило было прописано еще в римском 

праве. В нашем государстве закон признает право лица самостоя-

тельно, без чьего-либо вмешательства определить порядок своих дей-
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ствий при заключении брака. Действующие нормы СК РФ содержат 

правила выражения согласия на вступление в брак будущих супругов. 

Выявление согласия происходит на стадии совместной подачи заяв-

ления о вступлении в брак непосредственно в органах ЗАГС. Следует 

сказать о том, что подача заявления будущих супругов о регистрации 

брака в ЗАГС, свидетельствует лишь о первоначальном намерении 

создать семью и не порождает никаких прав и обязанностей для лиц, 

подавших заявление. Таким образом, заявитель в любой момент до 

установленного срока регистрации вправе отказаться от нее, не ука-

зывая при этом на причины такого отказа. Важно отметить, что в мо-

мент регистрации брака, вновь происходит проверка условий возник-

новения брака, где особое значение уделяется соблюдению принципа 

добровольности. Жених и невеста обязаны четко выразить свое доб-

ровольное согласие на вступление в брак и затем закрепить устное 

намерение личной подписью. 

Пленум Верховного суда РФ 14 декабря 2022 г. (п. 4) дает разъ-

яснение о том, что подделка подписи в заявлении о вступлении 

в брак, так же как и в актовой книге является основанием для ис-

ключения такой записи.  

По заявлению М., прокуратурой проведена проверка деятель-

ности органа ЗАГС, в результате которой выявлены факты нару-

шения требований законодательства Российской Федерации по 

выдаче свидетельства о регистрации брака, а также установлен 

случай фальсификации акта записи о заключении брака. В резуль-

тате проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 

ст. 292 УК РФ, в отношении сотрудников органа ЗАГС, по факту 

противоправных действий указанных сотрудников, выразившихся 

в служебном подлоге.  

В ходе рассмотрения дела выявлено, что неустановленный со-

трудник ЗАГС внес сведения в книгу учета актов гражданского со-

стояния путем вклеивания другого листа из подобной книги. В связи 

с этим судом было принято решение о том, что брак между А. и Б. 

не состоялся. Актовая запись из книги исключена
1
. 

2. Для брака необходимо достижение брачного возраста. Со-

временное российское семейное право устанавливает брачный воз-

раст в восемнадцать лет (ст. 13 СК РФ). То есть брачным возрастом 

признается возраст наступления совершеннолетия и, соответствен-
                                                 
1
 Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным (утв. 

Президиумом Верховного суда РФ 14 декабря 2022 г.). 
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но, установления полной дееспособности. В случае вступления 

в брак граждан, не достигших возраста 18-ти лет, такие лица при-

обретают полную дееспособность (в случае расторжения брака, 

полная дееспособность сохраняется, кроме случаев признания брака 

недействительным). 

Отдельного упоминания заслуживает вопрос о том, является ли 

эмансипация (признание несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным) основанием для автоматического снижения брачного возрас-

та. Представляется, что нет, поскольку при эмансипации происходит 

снижение возраста гражданской дееспособности, распространяемой 

на имущественную сферу отношений. Учитывая специфику семей-

ных правоотношений, снижение брачного возраста для эмансипиро-

ванных граждан будет осуществляться в общем порядке. Также сле-

дует учесть, что предельного возраста вступления в брак в Россий-

ской Федерации не установлено. В настоящее время в отношении 

брачного возраста действуют две противоположные тенденции. С од-

ной стороны происходит омоложение брака. К заключению брака 

стремятся лица, не достигшие брачного возраста. С другой стороны, 

значительная часть молодых людей не спешит вступать в брак, пред-

почитая сначала получить образование, найти хорошую работу, сде-

лать карьеру. В результате средний возраст лиц, впервые вступающих 

в брак, постепенно сдвигается к 25–28 годам. 

Возникают проблемы иного рода. Например, реформы образо-

вания в нашей стране и введение обязательного одиннадцатилетнего 

образования приведет к тому, что брачного возраста достигнут уже 

некоторые учащиеся старших классов средней школы. Объективно 

такое положение способствует повышению брачного возраста. Одна-

ко демографическая ситуация в стране заставляет законодателя 

больше задумываться о снижении брачного возраста. Федеральный 

законодатель предусмотрел возможность самостоятельных дей-

ствий субъектов Российской Федерации. К настоящему моменту 

около 30-ти субъектов Российской Федерации воспользовались 

своим правом и приняли соответствующие законы, допускающие 

возможность заключения подобного брака. Органы местного само-

управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

при наличии уважительных причин, вправе по просьбе данных лиц 

разрешить им вступить в брак до достижения возраста 18 лет.  

К сожалению, в данном вопросе не удалось избежать крайно-

стей. Так, законодательство отдельных субъектов первоначально во-
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обще не ограничивало минимальный возраст заключения брака. В ре-

зультате в одном из субъектов оформили брак десятилетней девочки 

с пятнадцатилетним молодым человеком. Постоянное увеличение 

числа субъектов, где были приняты подобные законы, снижающие 

брачный возраст, заставило Государственную думу в 2002 году вновь 

вернуться к рассмотрению вопроса о возможности снижения брачно-

го возраста. С точки зрения сторонников данной меры она позволит 

решить демографическую проблему в нашей стране. Однако среди 

общего числа браков, браки малолетних занимают менее 1 процента. 

Такие браки крайне неустойчивы, а значит оказать существенного 

влияния на демографическую ситуацию не могут. К тому же сниже-

ние брачного возраста менее чем до шестнадцати лет вступает в пря-

мое противоречие со статьей 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», которая 

устанавливает уголовную ответственность за подобные действия. 

В результате депутаты решили ничего не менять и оставить данный 

вопрос в ведении субъектов Российской Федерации. 

Специальная статья устанавливает основания, при которых брак 

не будет зарегистрирован. Препятствиями для этого являются:  

 полная недееспособность лица, желающего вступить в брак. 

Особое внимание следует обращать на лиц, лишенных дееспособ-

ности в результате некоторых заболеваний, признаки которых пе-

риодически обостряются. Проверить данный факт можно, отправив 

запрос в психоневрологический диспансер по месту жительства же-

ниха или невесты. 

 наличие на момент регистрации другого зарегистрирован-

ного брака. Проверка этого препятствия в настоящее время значи-

тельно упростилась в связи имеющейся базой данных органов 

ЗАГС. Сложность представляют только уже имеющиеся браки, за-

ключенные вдругих государствах, особенно, где разрешено иметь 

несколько жен; 

 близкое родство между будущими супругами. Данный факт 

может быть определен сотрудниками органов ЗАГС на основании 

свидетельств о рождении. Либо относится к вопросам, которые могут 

выяснить жених и невеста самостоятельно, проведя экспертизу; 

 брак между усыновителем и усыновленным.  
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§ 3. Порядок заключения брака  

по российскому законодательству 

В последнее время все большую популярность приобретают 

различные церемонии заключения брака. Стало модным проводить 

религиозную церемонию (для христиан — венчание), сочетаться бра-

ком во время участия в экстремальных видах спорта (погружение под 

воду или наоборот подъем на гору), проводить «выездные» свадеб-

ные церемонии. Нужно отметить, что такие модные тенденции обла-

дают рядом существенных недостатков. Согласно СК РФ признается 

брак, заключенный только в органах записи актов гражданского со-

стояния (п. 2 ст. 1 СК РФ). Также данную ному дублирует и статья 10 

СК РФ. При этом кодекс устанавливает только общий порядок за-

ключения брака. Статья 11 СК РФ имеет ряд отсылок. В ней в част-

ности говорится (п. 2), что государственная регистрация заключения 

брака производится в порядке, установленном для государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

Согласно ст. 10 СК РФ регистрация брака на территории Рос-

сийской Федерации производится органами записи актов граждан-

ского состояния. Деятельность органов, производящих государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок 

государственной регистрации актов гражданского состояния регла-

ментируются Федеральным законом «Об актах гражданского состоя-

ния» № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 г. (далее — ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния»). 

Под актами гражданского состояния понимаются действия 

граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие право-

вое состояние граждан. В частности, к актам гражданского состояния, 

подлежащим государственной регистрации, относятся: 

 рождение; 

 заключение брака; 

 расторжение брака; 

 усыновление (удочерение); 

 установление отцовства; 

 перемена имени; 

 смерть. 
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Органы записи актов гражданского состояния образуются орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния»
1
. 

Глава III данного закона специально посвящена государствен-

ной регистрации заключения брака. В соответствии с законом 

(ст. 25), «государственная регистрация заключения брака произво-

дится любым органом записи актов гражданского состояния на тер-

ритории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак». 

Исходя из положений данной статьи, граждане могут зарегистриро-

вать брак в любом органе ЗАГС по своему выбору. Отказ органа 

ЗАГС в регистрации брака из-за отсутствия у желающих зарегистри-

ровать брак, например, по месту заключения, незаконен. 

Полномочия на регистрацию браков граждан Российской Феде-

рации, находящихся за пределами территории нашей страны, предо-

ставлены дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям Российской Федерации. Статья 158 СК РФ предусмат-

ривает также возможность регистрации брака между гражданами 

Российской Федерации в компетентных органах иностранных госу-

дарств, в соответствии с законодательством страны, в которой заклю-

чается брак. Важно добавить, что такие браки будут признаны дей-

ствительными на территории Российской Федерации, при отсутствии 

обстоятельств, указанных в ст. 14 СК РФ, которые являются препят-

ствием к заключению брака. 

Для государственной регистрации брака в Российской Федера-

ции установлен порядок, регламентированный ст. 11 СК РФ, а также 

ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 В любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации, по 

выбору лиц, вступающих в брак, подается совместное письменное за-

явление. Иным способом подачи заявления о намерении вступить 

в брак может быть электронная форма, путем направления документа 

через единый портал государственных и муниципальных услуг, 

а также через региональные порталы государственных услуг. Заявле-

ние подписывается простой электронной подписью каждого заявите-

ля. Третьей формой подачи заявления может быть подача через мно-

гофункциональный центр, предоставляющий государственные и му-

ниципальные услуги. 

                                                 
1
 Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ. 



49 

В случае отсутствия возможности у одного из будущих супругов 

лично явиться в орган ЗАГС для подачи заявления, такому лицу 

предоставлено право удостоверить волеизъявление отдельным заяв-

лением, заверенным нотариально. 

Что касается содержания совместного заявления лиц, вступаю-

щих в брак, то в нем должны быть подтверждены взаимное добро-

вольное согласие на заключение брака, а также сведения, подтвер-

ждающие отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению 

брака, предусмотренных ст. 14 СК РФ. Кроме того, в заявлении 

должны быть указаны следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на 

день государственной регистрации заключения брака, гражданство, 

национальность (указывается по желанию лиц, вступающих в брак), 

место жительства каждого из лиц, вступающих в брак; 

 фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 

 реквизиты документов, удостоверяющих личности вступаю-

щих в брак. Совместное заявление подписывается лицами, вступаю-

щими в брак, указывается также дата его составления
1
.  

Заявление является не единственным документом, который 

необходимо предъявить. Кроме заполненного заявления для проверки 

сведений представляется паспорт, если был брак, то свидетельство 

о его расторжении; для несовершеннолетних лиц требуется разреше-

ние органа местного самоуправления на вступление в брак до дости-

жения брачного возраста. 

Выделяют общий, месячный срок до регистрации брака с мо-

мента подачи заявления, а также сокращенный и более длительный 

сроки. Сокращенный (дата регистрации в день подачи заявления) 

применяется, если присутствуют особые обстоятельства (рождение 

ребенка, беременность, угроза жизни). Таким образом, брак может 

быть зарегистрирован в день обращения. Длительный срок может 

иметь место при наличии уважительных причин. Например, коман-

дировка за границу. 

Срок ожидания регистрации брака обусловлен необходимостью 

еще раз проверить свои намерения лицами, вступающими в брак, 

а также дает возможность любым заинтересованным лицам заявить 

о наличии препятствий, к государственной регистрации брака. Лицо, 

сообщившее о таких обстоятельствах, обязано самостоятельно пред-

                                                 
1
 Там же. 
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ставить доказательства препятствий на вступление в брак, а на орган 

ЗАГС, при этом, возложена обязанность проверки подлинности таких 

доказательств. 

Брак регистрируется в помещении органа ЗАГС, куда будущие 

супруги подают заявление. В исключительных случаях регистрация 

может быть осуществлена в медицинском учреждении, дома или 

в местах лишения свободы.  

Государственная регистрация заключения брака производится 

в обязательном присутствии лиц, вступающих в брак. По их желанию 

регистрация может производиться в торжественной обстановке. 

При подаче документов на регистрацию брака, будущим супру-

гам предоставлено право выбора фамилии после заключения брака. 

Таким образом, каждый из лиц, вступающих в брак, может оставить 

свою фамилию, взять фамилию будущего супруга или выбрать фами-

лию, образованную посредством присоединения фамилии жены 

к фамилии мужа. В таком случае фамилия при написании будет со-

единяться дефисом и общая фамилия супругов не должна состоять 

более чем из двух фамилий
1
. 

Факт регистрации заключения брака подтверждается выдан-

ным органом ЗАГС свидетельством о регистрации брака, в котором 

указывается фамилия (в том числе до и после заключения брака), 

имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, националь-

ность каждого из лиц, заключающих брак (если указана в записи 

акта о заключении брака), номер и дата актовой записи, место госу-

дарственной регистрации (наименование органа ЗАГС) и дата вы-

дачи свидетельства.  

У руководителя органа записи актов гражданского состояния 

есть право на отказ в регистрации заключения брака, если у него есть 

доказательства обстоятельств, препятствующих регистрации брака. 

Следует сказать, что лица, вступающие в брак, имеют право на обжа-

лование данного отказа.  

Перед вступлением в брак будущие супруги могут пройти меди-

цинское обследование. Обследование является бесплатным для граж-

дан Российской Федерации и проводится по месту жительства буду-

щих супругов в рамках реализации программы обязательного меди-

цинского страхования.  

                                                 
1
 Там же. 
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Стороны могут пройти данную процедуру по желанию. Сведе-

ния, сообщенные в результатах обследования, составляют медицин-

скую тайну.  

В настоящее время в России медицинское обследование буду-

щих супругов не получило широкого распространения. Отсутствие 

специализированных медицинских учреждений, жизнь в режиме эко-

номии времени, а также низкая осведомленность населения об оказы-

ваемых услугах, являются вероятными причинами небольшого коли-

чества обращений. 

§ 4. Расторжение и прекращение брака 

Семейное законодательство в России устанавливает две право-

вые категории: расторжение брака и его прекращение. Прекращение 

брака предполагается как по причине смерти одного из супругов (или 

признание его умершим в судебном порядке), так и по причине рас-

торжения брака по желанию одного или обоих супругов (или опеку-

нов недееспособных супругов). Из этого следует, что «прекращение 

брака» — это более широкая правовая категория, а «расторжение 

брака» — это ее главная составная часть. В случае расторжения брака 

по волеизъявлению одного из супругов, законом предусмотрен ряд 

ограничений. Как уже указывалось ранее, муж не имеет права без со-

гласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее бере-

менности и в течение года после рождения ребенка. 

Таким образом, прекращение брака — это прекращение зареги-

стрированных брачных правоотношений между супругами в связи 

с наступлением определенных юридических фактов (оснований, 

предусмотренных в ст. 16 СК РФ): 

 смерть одного из супругов (фактическая смерть); 

 объявление судом одного из супругов умершим (юридиче-

ская смерть); 

 вследствие внесения изменения в запись акта гражданского 

состояния об изменении пола одним из супругов (на основании ме-

дицинского заключения врачебной комиссии медицинской органи-

зации, подведомственной федеральному органу исполнительной 

власти по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

о соответствии половых признаков признакам определенного пола, 

выданного в соответствии с ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона 
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от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации»). 

Брак прекращается вследствие смерти одного из супругов, 

а также в случае объявления супруга умершим. Объявление граж-

данина умершим с юридической точки зрения равно его биологиче-

ской смерти. 

Смерть одного из супругов, как и объявление его умершим, вле-

чет за собой прекращение брака как объективное, предусмотренное 

законом последствие, не требующее регистрации факта смерти су-

пруга. На основании документа, подтверждающего факт смерти су-

пруга, органом загса вносится соответствующая запись в книгу запи-

сей актов гражданского состояния. Указанными документами могут 

быть свидетельство о смерти или решение суда об объявлении граж-

данина умершим. Свидетельство о смерти выдается органом ЗАГС, 

производившим государственную регистрацию смерти, на основании: 

 документа о смерти установленной формы, выданного меди-

цинской организацией или частнопрактикующим врачом; 

 вступившего в законную силу решения суда об установлении 

факта смерти или об объявлении лица умершим; 

 документа, выданного компетентными органами, о факте 

смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реа-

билитированного на основании закона о реабилитации жертв полити-

ческих репрессий; 

 устного или письменного заявления супруга, других членов 

семьи умершего и заинтересованных лиц. 

Таким образом, прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или признания его в судебном порядке умершим не требует 

государственной регистрации. У другого супруга возникает право на 

вступление в новый брак с момента государственной регистрации 

смерти супруга или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим. 

Расторжение брака как форма его прекращения осуществляется 

как в органах ЗАГС, так и в суде, являясь проявлением не только сво-

боды вступления граждан в брак, но и свободы развода. Основными 

причинами развода обычно являются аморальное поведение одного 

из супругов, конфликты в семье, злоупотребление алкоголем или ба-

нальное «несходство характеров» (семейное законодательство не со-

держит перечня таких причин). 
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Расторжение брака прекращает правоотношения, возникшие 

с момента его регистрации.  

Формы расторжения: административная (в органах ЗАГС) и су-

дебная (при наличии оснований). 

Заявление о расторжении брака может быть подано каждым из 

супругов в отдельности либо вместе, а с ходатайством от имени не-

дееспособного супруга может выступать его опекун. 

Расторжение брака в виде административной процедуры воз-

можно при наличии согласия обоих супругов и отсутствии у них 

несовершеннолетних детей. Они обращаются в ЗАГС, где составляют 

заявление. В случае отсутствия возможности у одного из супругов 

лично явиться в орган ЗАГС, оформляется отдельное заявление, ко-

торое удостоверяется нотариально. Расторжение брака и государ-

ственная регистрация факта производятся в присутствии хотя бы од-

ного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами сов-

местного заявления о расторжении брака. 

Законом предусмотрена возможность расторжения брака в орга-

нах ЗАГС и по заявлению одного из супругов. Согласно п. 2 ст. 19 

СК РФ в случае, если один из супругов признан судом безвестно от-

сутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступ-

ления к лишению свободы на срок свыше трех лет, — брак может 

быть расторгнут по заявлению другого супруга независимо от нали-

чия у супругов общих несовершеннолетних детей. 

Государственная регистрация расторжения брака производится 

по заявлению одного из супругов, желающих расторгнуть брак.  

В орган ЗАГС одновременно с заявлением о расторжении брака 

должны быть представлены: 

 решение суда о признании другого супруга безвестно отсут-

ствующим или недееспособным, либо приговор суда об осуждении 

другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя. 

На орган ЗАГС, принявший заявление о расторжении брака, 

возлагается обязанность извещения в трехдневный срок супруга, от-

бывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или 

доверительного управляющего имуществом безвестно отсутствующе-

го супруга, а в случае их отсутствия — орган опеки и попечительства 

о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной 

регистрации расторжения брака. 
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В случае если брак расторгается с недееспособным лицом или 

осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, — в изве-

щении также указывается на необходимость сообщить до даты, 

назначенной для государственной регистрации расторжения брака, 

фамилию, которую он избирает при расторжении брака. 

Государственная регистрация расторжения брака по заявлению 

одного из супругов производится в его обязательном присутствии по 

истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака
1
. За 

расторжение брака на территории Российской Федерации взимается 

государственная пошлина. 

Обязательный судебный порядок применяется, если у супругов 

имеются несовершеннолетние дети, а также отсутствует согласие од-

ного из супругов на его расторжение. 

Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать уста-

новленным требованиям. К заявлению прилагаются: свидетельство о 

заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы 

о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено тре-

бование о взыскании
2
 алиментов) и другие необходимые документы

3
.  

При наличии взаимного согласия на расторжение брака супру-

гов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также в отноше-

нии супругов, уклоняющихся от расторжения брака, суд расторгает 

брак без выяснения мотивов развода. При расторжении брака в су-

дебном порядке, супруги могут представить на рассмотрение суда со-

глашение о том, с кем их них будут проживать несовершеннолетние 

дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетру-

доспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств, либо 

о разделе общего имущества супругов. В случае если отсутствует со-

глашение между супругами по этим вопросам, а также в случае, если 

установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или 

одного из супругов, суд обязан: решить, с кем из родителей будут 

                                                 
1
 Там же.  

2
 Гришаев С. П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Фе-

дерации: 2-e изд., перераб. и доп. — Специально для системы ГАРАНТ, 2018 // 

Доступ из ИПП Гарант.ру: сайт. — URL: https://base.garant.ru/77603708/ (дата об-

ращения: 23.08.2023). 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О при-

менении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // 

Доступ из ИПП Гарант.ру: сайт. — URL: https://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/12013717/ (дата обращения: 23.08.2023). 
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проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, 

с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на 

детей; по требованию супругов (одного из них), произвести раздел 

имущества, находящегося в их совместной собственности; по требо-

ванию супруга, имеющего право на получение содержания от другого 

супруга, определить размер этого содержания. В случае, если раздел 

имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить 

требование о разделе имущества в отдельное производство. 

Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня госу-

дарственной регистрации расторжения брака в книге регистрации ак-

тов гражданского состояния, а в случае расторжения брака в суде — 

со дня вступления решения суда в законную силу. Суд обязан в тече-

ние трех дней со дня вступления в законную силу решения о растор-

жении брака, направить выписку из этого решения суда в орган запи-

си актов гражданского состояния по месту государственной реги-

страции заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак, до получения свиде-

тельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского 

состояния по месту жительства любого из них, или по месту государ-

ственной регистрации заключения брака. В случае явки супруга, объ-

явленного судом умершим, или признанного судом безвестно отсут-

ствующим, и отмены соответствующих судебных решений, брак мо-

жет быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния 

по совместному заявлению супругов, однако такой брак не может 

быть восстановлен, если другой супруг уже вступил в новый брак. 

§ 5. Основания и порядок 

 признания брака недействительным 

Признание брака недействительным, означает возврат сторон 

в прежнее правовое положение. Точнее, согласно закону, у лиц, со-

стоящих в браке, признанном недействительным, никаких прав и обя-

занностей супругов не возникает (за отдельными исключениями). 

Статья 27 СК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований 

недействительности брака, который не подлежит расширительному 

толкованию. К указанным в законодательстве основаниям относятся: 

заключение фиктивного брака; нарушение условий заключения бра-

ка, предусмотренных ст. ст. 12–13 СК РФ; наличие обстоятельств, ко-

торые могут препятствовать заключению брака, согласно ст. 14 
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СК РФ; сокрытие одним из супругов от другого наличия венериче-

ского заболевания или ВИЧ-инфекции. 

Приведем статистические данные из материалов судебной 

практики. За 2019 год суды Российской Федерации рассмотрели 

596 дел о признании брака недействительным. В 2020 году количе-

ство дел сократилось до 440 дел, а в 2021 году показатель увеличился 

на 47 %, до 647 дел
1
. Большинство из браков заключались без намере-

ния создать семью. Например, иностранные граждане вступают 

в брак для решения миграционных вопросов, связанных с получением 

гражданства Российской Федерации, облегчения процедуры мигра-

ционного контроля, получения вида на жительства и др. 

Среди нарушений, установленных законом условий заключения 

брака можно выделить следующие. 

 отсутствие взаимного добровольного согласия на заключе-

ние брака;  

 заключение брака под принуждением; 

 заключение брака с лицом, которое в момент регистрации 

брака в силу своего состояния не могло отдавать отчет своим дей-

ствиям и руководить ими; 

 заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста 

и не получившим разрешения органов местного самоуправления на 

заключение брака до достижения брачного возраста. 

Вторая группа оснований признания брака недействительным — 

наличие препятствий к заключению брака: 

 лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;  

 брак, заключенный между близкими родственниками, также 

признается недействительным;  

 признание брака между усыновителем и усыновленным; 

 недееспособность хотя бы одного из вступающих в брак.  

Третьим основанием для признания брака недействительным 

является факт сокрытия одним из супругов от другого наличия у него 

венерического заболевания или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ). 

Основанием для признания брака недействительным является именно 

сокрытие, а не просто их наличие. 

                                                 
1
 Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным (утв. 

Президиумом Верховного суда РФ 14 декабря 2022 г.) // Доступ из ИПП Га-

рант.ру: сайт. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405846367/ 

(дата обращения: 23.08.2023). 
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Последним основанием признания брака недействительным яв-

ляется его фиктивность. Согласно п. 1 ст. 27 СК РФ фиктивным при-

знается брак, заключенный без намерения создать семью.  

Брак может быть признан недействительным в судебном поряд-

ке в рамках искового производства. Семейное законодательство 

очерчивает круг лиц, имеющих право предъявить иск о признании 

брака недействительным. 

Истец не ограничен временными рамками для подачи заявления 

о признании брака недействительным. Согласно п. 1 ст. 9 СК РФ на 

требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность 

не распространяется. Таким образом, действительность брака может 

быть оспорена истцом в любое время после его заключения. 

В результате рассмотрения дела судом, выносится решение 

о признании брака недействительным, либо суд отказывает в иске. 

При удовлетворении исковых требований суд обязан в течение трех 

дней со дня вступления решения суда в законную силу направить 

выписку из этого решения в орган записи актов гражданского со-

стояния по месту государственной регистрации заключения брака 

(п. 3 ст. 27 СК РФ). Это необходимо для того, чтобы орган ЗАГС 

произвел аннулирование записи о регистрации заключения брака 

в актовой книге. Согласно ст. 75 ФЗ «Об актах гражданского состо-

яния» аннулирование записи акта гражданского состояния произво-

дится органом ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского 

состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения су-

да, вступившего в законную силу. 

В соответствии с п. 4 ст. 27 СК РФ брак признается недействи-

тельным со дня его заключения. Это означает, что такой брак не име-

ет правового значения со дня его государственной регистрации в ор-

ганах ЗАГС, следовательно, права и обязанности между супругами не 

возникают, за исключением случаев, предусмотренных ст. 30 СК РФ. 

Следует иметь в виду, что недействительный брак считается не 

существовавшим, а лица, его заключившие, считаются не состоявши-

ми ранее в браке. 

Статья 28 СК РФ устанавливает круг лиц, имеющих право обра-

титься в суд с иском о признании брака недействительным. В случае 

заключения брака с лицом, не достигшим брачного возраста, при от-

сутствии разрешения органа местного самоуправления на вступление 

в брак, правом на предъявление в суд иска о признании брака недей-

ствительным наделены следующие лица: 
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 сам несовершеннолетний супруг; 

 родители несовершеннолетнего супруга (или лица, их заме-

няющие); 

 орган опеки и попечительства; 

 прокурор. 

При достижении несовершеннолетним супругом 18 лет правом 

требования признания брака недействительным обладает только сам 

этот супруг. 

Иск о признании недействительным брака, заключенного с по-

роком воли одного из супругов (то есть при отсутствии добровольного 

согласия), имеют право предъявить: 

 супруг, права которого нарушены заключением брака; 

 прокурор. 

Исковое заявление может быть предъявлено прокурором, но 

может быть оставлено без удовлетворения, если добросовестный су-

пруг возражает.  

Предъявить иск о признании недействительным брака, заклю-

ченного при наличии препятствий к вступлению в брак (ст. 14 

СК РФ), могут — добросовестный супруг, супруг по предыдущему 

браку, прокурор, дееспособный супруг в случае признания второго 

супруга недееспособным, другие лица, права которых могут быть 

нарушены. 

В случае обнаружения факта заключения фиктивного брака 

(например, в ходе предварительного следствия или выезда на место 

преступления) сотрудники полиции, котором об этом стало извест-

но, могут передать информацию прокурору, поскольку он имеет 

право обратиться с иском в суд. Таким правом обладает также су-

пруг, не знавший о его фиктивности. Если оба лица знали о фик-

тивности брака (например, одна сторона уплатила деньги другой, 

чтобы после регистрации брака решить миграционные проблемы, 

получить гражданство в упрощенном порядке. См. судебную прак-

тику
1
), — суд отказывает в принятии заявления о признании такого 

брака недействительным. 

                                                 
1
 Обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным (утв. 

Президиумом Верховного суда РФ 14 декабря 2022 г.) // Доступ из ИПП Га-

рант.ру: сайт. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405846367/ 

(дата обращения: 20.08.2023). 
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В случае, когда один из супругов скрыл при вступлении в брак 

от другого наличие у него венерического заболевания или ВИЧ-

инфекции, предъявить иск о признании брака недействительным 

имеет право только добросовестный супруг. 

Согласно сведениям, содержащимся в Обзоре судебной прак-

тики по делам о признании брака недействительным, утвержден-

ном Президиумом Верховного суда РФ 14 декабря 2022 г. (п. 12) 

«Если брак заключен с нарушением требований статьи 14 СК РФ, 

то есть вопреки указанным в ней препятствиям, право обратить-

ся с требованием о признании такого брака недействительным 

предоставлено наследникам, считающим, что их права заключени-

ем этого брака нарушены
1
». 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, 

что 8 августа 1992 года между О. и В. заключен брак, который рас-

торгнут 31 августа 2011 года. До расторжения брака с В. 30 апреля 

2011 года заключен брак О. с З. 9 августа 2018 года О. умер. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что 

Л. является наследником О. первой очереди и лицом, права которого 

нарушены, поскольку на дату заключения брака 30 апреля 2011 года 

между О. и З. ее отец О. состоял в зарегистрированном браке с ма-

терью истца — В., что является основанием для признания брака 

недействительным. 

Удовлетворяя исковые требования Л., суд пришел к выводу 

о том, что она в силу закона является наследником имущества, 

оставшегося после смерти ее отца. Следовательно, Л. была вправе 

на основании абзаца четвертого пункта 1 статьи 28 СК РФ требо-

вать признания брака недействительным
2
. 

Рассмотрение дела о признании недействительным брака, за-

ключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с ли-

цом, признанным судом недееспособным, производится с обязатель-

ным участием представителей органов опеки и попечительства. Это 

обусловлено задачами, возложенными на органы опеки и попечи-

тельства, по защите прав и интересов недееспособных и несовершен-

нолетних граждан. 

На требования о признании брака недействительным срок иско-

вой давности не распространяется. Исключения составляют требова-

ния о признании брака недействительным в случае предъявления од-
                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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ним из супругов такого требования по основаниям сокрытия другим 

супругом от него (нее) наличия венерической болезни или ВИЧ-

инфекции при вступлении в брак.
 

Г. обратилась в суд с иском к Е. о признании брака, заключенно-

го между ее отцом Х. и ответчиком, недействительным. В обосно-

вание иска Г. указала, что на момент регистрации брака ее отец со-

стоял в браке с ее матерью Л. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых 

требований отказано в связи с пропуском срока исковой давности. 

Апелляционным определением решение суда отменено, вынесено 

новое решение об удовлетворении исковых требований. 

Отменяя решение суда первой инстанции, и удовлетворяя иско-

вые требования, суд апелляционной инстанции исходил из следующего. 

При разрешении спора судом первой инстанции установлено, 

что 3 мая 1948 года между отцом истца Х. и матерью истца Л. за-

регистрирован брак. 30 декабря 1965 года между отцом истца Х. 

и Е. был зарегистрирован брак. 2 декабря 2004 года Х. умер. 

Согласно проведенной отделом ЗАГС проверке записи о рас-

торжении брака между Х. и Л. не имеется. В возражениях на иск 

представителем ответчика заявлено о пропуске срока исковой дав-

ности, предусмотренного пунктом 4 статьи 169 СК РФ
1
. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 СК РФ на требования, 

вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распро-

страняется, за исключением случаев, если срок для защиты нару-

шенного права установлен СК РФ. Согласно пункту 3 статьи 15 

СК РФ, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе 

обратиться в суд с требованием о признании брака недействитель-

ным (статьи 27–30 СК РФ). 

К признанию недействительным брака в соответствии со 

статьей 15 СК РФ применяются сроки исковой давности, установ-

ленные статьей 181 ГК РФ для признания оспоримой сделки недей-

ствительной (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

Из приведенных норм СК РФ следует, что срок исковой давно-

сти по требованиям о признании брака недействительным применя-

ется только в случае предъявления одним из супругов такого требо-

вания по основаниям того, что другой супруг скрыл от него (нее) 

                                                 
1
 Там же. 
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наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции при вступлении 

в брак. На требования о признании брака недействительным по иным 

основаниям срок исковой давности не распространяется, в связи с чем 

вывод суда первой инстанции о пропуске Г. срока исковой давности ос-

нован на неправильном применении норм материального права. 

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 28 СК РФ требовать призна-

ния брака недействительным вправе, в том числе, другие лица, права 

которых нарушены заключением брака, произведенным с нарушением 

требований ст. 14 СК РФ. Не допускается заключение брака между 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом заре-

гистрированном браке (абз. 2 ст. 14 СК РФ). 

Г. является дочерью и наследником первой очереди умершего Х., 

который зарегистрировал брак с Е., ранее зарегистрировав другой 

брак, в связи с чем она имеет право требовать признания брака не-

действительным по основаниям нарушения требований статьи 

14 СК РФ при его заключении. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел 

к выводу об удовлетворении исковых требований Г
1
. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 СК РФ в некоторых случаях суд мо-

жет признать недействительный брак действительным. Так, суд мо-

жет признать брак действительным, если к моменту рассмотрения де-

ла о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, 

которые в силу закона препятствовали его заключению. Речь идет 

о санации брака, то есть о возможности признания судом юридиче-

ской силы за недействительным браком, если обстоятельства, препят-

ствующие его заключению, перестали существовать. 

Санация недействительного брака возможна в следующих случаях: 

 если брак был заключен при отсутствии добровольного воле-

изъявления одного из супругов, но впоследствии супруг добровольно 

выразил свое согласие на этот брак; 

 если брак был заключен с лицом, не достигшим брачного 

возраста — при достижении несовершеннолетним супругом совер-

шеннолетия; 

 при наличии другого зарегистрированного брака — если 

предыдущий брак прекращен или признан недействительным; 

 если брак был заключен между усыновителем и усыновлен-

ным при отмене усыновления; 

                                                 
1
 Там же. 
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 в случае заключения брака с недееспособным лицом — если 

супруг выздоровел и отменено решение суда о признании его недее-

способным. 

Общее правовое последствие признания брака недействитель-

ным заключается в том, что такой брак считается никогда не суще-

ствовавшим. Следовательно, у супругов не возникает никаких лич-

ных и имущественных прав, вытекающих из брака (п. 1 ст. 30 

СК РФ). Так, не возникает права иметь общую фамилию, права на 

алименты, права на часть совместного имущества и другие права. 

К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых 

признан недействительным, применяются нормы ГК РФ о долевой 

собственности, а не семейное законодательство о совместной соб-

ственности супругов. Брачный договор, заключенный такими супру-

гами, также признается недействительным с момента его заключения 

и не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые 

связаны с его недействительностью. К договору применяются поло-

жения статей 166–167 ГК РФ, касающиеся ничтожности сделки. 

Признание брака недействительным не влияет на права детей, 

рожденных в таком браке или в течение трехсот дней со дня призна-

ния его недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ). Следовательно, отцом 

ребенка признается муж матери, а дети, рожденные в таком браке, 

находятся в установленном родстве с обоими родителями. Презумп-

ция отцовства может быть оспорена только в судебном порядке. 

Таким образом, на территории Российской Федерации защища-

ется только брак, заключенный в органах ЗАГС. Такой брак порожда-

ет правовые последствия не только между супругами, но и другими 

членами семьи.  

Как упоминалось ранее, в настоящее время супруги имеют воз-

можность выбрать два режима имущества супругов: законный или 

договорной. Возможна ситуация, когда в браке относительно имею-

щегося в семье имущества будут действовать оба режима.  

Признание брака недействительным по материалам судебной 

практики позволяет сделать вывод о наличии технических проблем, 

не позволяющих установить органами ЗАГС в момент регистрации 

брака наличие брака действующего, а также умысел одного или обо-

их супругов в заключении брака с «пороком», например, фиктивного. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение брака. 

2. Охарактеризуйте принципы как основные начала брачных 

отношений. 

3. Назовите условия заключения брака, какими документами 

можно проверить субъекта на соответствие этим условиям?  

4. Расскажите о порядке заключения брака. Можно ли зареги-

стрировать брак через 6 месяцев после подачи заявления? 

5. Каким образом прекращается и расторгается брак в соответ-

ствии с российским законодательством?  

6. Перечислите основания признания брака недействительным. 
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ГЛАВА 4. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 

§ 1. Личные права и обязанности супругов 

Традиционный семейный союз по своей природе непосред-

ственно и одинаково затрагивает жизнь обоих супругов, что опреде-

ляет взаимность и паритетность (от лат. paritas «равенство») их прав 

и обязанностей, вся совокупность которых возникает с момента госу-

дарственной регистрации брака. По содержанию все права и обязан-

ности супругов принято подразделять на две большие группы — лич-

ные неимущественные и имущественные. 

Безусловно, праву не свойственно вторгаться в сферу личных 

взаимоотношений супругов. Как правило, это сфера действия других 

социальных норм (норм морали, этических, религиозных и др.). 

Только отдельные аспекты личных отношений супругов имеют зна-

чение для права. Это, в частности, личные неимущественные отно-

шения, т. е. отношения супругов, урегулированные нормами права 

и возникающие по поводу нематериальных, духовных благ (п. 1 

ст. 150 ГК РФ относит к таким благам жизнь и здоровье, достоинство 

личности, честь, доброе имя и др.) 

Личные неимущественные права и обязанности супругов, за-

крепленные в главе 6 СК РФ по большей части конкретизируют 

и развивают положения главы 2 Конституции РФ, устанавливаю-

щие права и свободы человека и гражданина. Главной особенно-

стью личных прав является то, что они являются неотъемлемыми 

и не могут быть отменены или ограничены путем заключения со-

глашения между супругами, не зависят от гражданства или религи-

озной принадлежности. 

СК РФ выделяет следующие личные права супругов: 

 право на свободный выбор рода занятий, профессии, места 

пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 СК РФ); 

 право на совместное решение вопросов семейной жизни, ис-

ходя из принципа равенства супругов (п. 2 ст. 31 СК РФ); 

 право выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ). 

В Российской Империи, как и большинстве стран христиан-

ской традиции, личные супружеские отношения основывались на 

триаде — единой фамилии, общем месте жительства и принятием 

женой социального статуса мужа. Как правило, жена следовала за 

мужем. Однако в московском праве не было строгого императи-

ва — место жительства могло определяться и местом проживания 
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жены (в этом случае муж как бы менялся ролью с женой — прино-

сил ей приданое и т. д.)
1
. 

Сегодня каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, 

профессии, места пребывания и места жительства.  

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства супруга при-

знается место, где он постоянно или преимущественно проживает
2
. 

В дореволюционной России существовала обязанность совместного 

проживания супругов (ст. 103 Свода законов Российской Империи), 

что подразумевало обязанность жены следовать за мужем при изме-

нении места жительства. Такая обязанность сохраняется сегодня в за-

конодательствах многих зарубежных государств. Например, в Гре-

ции, Болгарии и др.  

Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает обя-

занности совместного проживания супругов. Однако, очевидно, что 

семья может эффективно выполнять свои функции только при сов-

местном проживании супругов»
3
.  

Право на совместное решение вопросов семейной жизни также 

относится к личным неимущественным правам супругов. Опыт се-

мейного общения и принятия совместных решений по значимым во-

просам семейной жизни на условиях взаимной поддержки и уважения 

обучает человека преодолению эгоизма, закладывая, таким образом, 

основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как и в школе, 

формируется и крепнет правильное отношение к близким, а значит, 

и к своему народу, обществу и государству в целом. Преемственность 

поколений, начинаясь в семье, находит свое продолжение в любви 

к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории.  

При заключении брака супруги по своему желанию выбирают 

фамилию. Это может быть: фамилия одного из них как общая; каж-

дый сохраняет свою добрачную фамилию; присоединяет к своей фа-

милию другого супруга, (например, добрачная фамилия жены Пола-

нецкая присоединяется к фамилии мужа Явич, таким образом образу-

                                                 
1
 Неволин К. А. История российских гражданских законов: в 2-х ч. — Москва, 

2005. — Ч. 1 — С. 234–242. 
2
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 24.07.2023 г. № 351-ФЗ). 
3 

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». — 6-е 

изд., перераб. — Москва: Норма, 2009. — 190 с. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452654/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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ется новая фамилия супругов Явич-Поланецкие). Нельзя соединять 

фамилии, если до брака они уже являются двойными. 

Перемена фамилии одним из супругов в период брака не влечет 

за собой перемену фамилии другого супруга. 

При расторжении брака супруги могут сохранить общую фами-

лию или восстановить свои добрачные фамилии. 

Семейный кодекс (п. 3 ст. 31 СК РФ) выделяет следующие лич-

ные обязанности супругов: 

 строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения; 

 содействовать благополучию и укреплению семьи; 

 заботиться о благосостоянии и развитии своих детей
1
. 

Таким образом, взаимность и паритетность супружеских прав 

и обязанностей укрепляет институт семьи и повышает его продук-

тивность. 

§ 2. Законный режим имущества супругов 

Понимание того, как развивается брачное правоотношение не-

возможно без уяснения новых статусных ролей супругов: отца и ма-

тери, собственников и сособственников и т. д. Сама цель создания 

семьи в момент регистрации брака неизбежно формирует объект се-

мейного правоотношения, в который включается рождение детей, об-

заведение имуществом и т. д.
2
. 

Имущественные супружеские правоотношения в отличие 

от личных, поддаются правовому регулированию гораздо лучше 

и нуждаются в нем, поскольку оно придает им необходимую опре-

деленность, в чем заинтересованы как сами супруги, так и третьи 

лица: наследники, кредиторы, контрагенты. Кроме того, если один 

из супругов нарушает норму права, касающуюся регламентации 

имущественных отношений, то к нему можно применить установ-

ленные в ней санкции. 

Имущественные правоотношения супругов можно определить 

как отношения, возникающие между лицами, состоящими (состояв-

шими) в зарегистрированном браке, по поводу принадлежности ве-

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г. — Санкт-Петербург: Ста-

ун-кантри, 2001. — 94 с. 
2
 Серков П. П. Правоотношение: монография: в трех частях. — Москва: Норма, 

2019. — С. 85. 
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щей и имущественных прав, по поводу предоставления содержания, 

а также в связи с ответственностью супругов перед третьими лицами. 

Кроме того, выделяются также имущественные отношения по поводу 

сделок, заключаемых супругами
1
.  

В соответствии со ст. 4 СК РФ имущественные отношения меж-

ду супругами испытывают воздействие норм как семейного, так 

и гражданского законодательства. Такие вопросы, как наследование 

супругами имущества друг друга, раздел долговых обязательств меж-

ду ними, и многие другие регулируются нормами гражданского пра-

ва, а не семейного. 

При этом некоторая часть имущественных отношений супругов 

вообще остается за пределами правового воздействия, например, со-

глашения супругов, заключаемые в повседневной жизни, о том, кто 

вносит плату за ЖКХ, кто оплачивает летний отдых, как формируется 

и расходуется общий бюджет супругов. Такие договоренности, как 

правило, носят чисто бытовой характер и не подлежат принудитель-

ному осуществлению. 

Имущественные отношения супругов чаще всего подразделяют-

ся на две основные группы:  

1) правоотношения собственности; 

2) правоотношения по предоставлению содержания, или али-

ментные. 

В настоящей главе рассмотрим правоотношения собственности 

супругов как вид имущественных правоотношений. Законодателем 

установлено два правовых режима собственности супругов — закон-

ный и договорный. 

Регулированию правового режима общей совместной соб-

ственности супругов полностью посвящена глава 7 СК РФ, а также 

ст. 256 ГК РФ. Такой режим рассматривается как общее правило 

естественного ведения дел нормальной семьей и соответствует спе-

цифике семьи как уникального союза мужчины и женщины. Ведь 

собственность, приобретенная в браке, важна не только своими 

размерами и стоимостью, но и тем, что она предназначена для ис-

пользования во благо семьи.  

                                                 
1
 Жаскайрат М., Джаксыбекова А. И. Имущественные отношения супругов 

в современных экономических условиях — URL: https://articlekz.com/article/ 

8465 (дата обращения: 16.07.2023). 
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Таким образом, законный режим имущества супругов — уста-

новленный законом порядок в отношении супружеского имущества, 

действующий при отсутствии между супругами брачного договора
1
. 

Под общей совместной собственностью ГК РФ понимает такой 

вид общей собственности, при котором не определены доли каждого 

из сособственников (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Эти положения конкретизи-

рованы в главе 7 СК РФ применительно к супружеской собственно-

сти. СК РФ выделяет из всего имущества, находящегося в собствен-

ности семьи, лишь то, которое нажито супругами во время зареги-

стрированного брака (п. 1 ст. 34 СК РФ).  

Общая совместная собственность супругов является бездолевой. 

Определение доли производится только при ее разделе. Закон под-

тверждает также право собственности супруга на общее имущество, 

если он в период брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми 

или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

заработка (п. 3 ст. 34 СК РФ). 

В семейном праве действует презумпция общности имущества, 

нажитого супругами во время брака, которая основана на понимании 

семьи как «уникального коллектива, основанного на максимально 

близких и доверительных отношениях, в котором его участники не 

просто осуществляют ту или иную совместную деятельность, а сов-

местно проживают свою жизнь, совместно адаптируются к внешним 

для них обстоятельствам, переживают элементы повседневной дей-

ствительности, которые и составляют подлинное их бытие»
2
. 

Реализация этой презумпции в семейном праве означает что: 

 все виды имущества, приобретенного в течение брака, счи-

таются общими независимо от того, включен законом тот или иной 

объект в перечень общего имущества или нет, а также на чье имя оно 

было приобретено; 

 нет необходимости специально доказывать принадлежность 

имущества, приобретенного во время брака к категории общего; 

 для того чтобы исключить тот или иной вид имущества из 

состава общности, необходимо прямое указание закона на то, что 

данный вид имущества является раздельной собственностью одного 

                                                 
1
 См.: Максимович Л. Б. Брачный договор в российском праве. — Москва: Ось-89, 

2003. — С. 13. 
2
 Коновалов А. В. Принципы права: монография. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2023. — С. 405. 
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из супругов, или это должно следовать из положений брачного или 

иного договора между супругами;  

 в случае необходимости исключить какой-либо имуществен-

ный объект из состава общей собственности, лицо должно доказать 

правомерность своего требования и представить соответствующие 

доказательства. 

К общему имуществу супругов относятся следующие активы: 

 доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы ма-

териальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба 

в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья, и др.); 

 приобретенные за счет общих доходов супругов движимые 

и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 

внесенные в кредитные организации или иные коммерческие органи-

зации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено или на 

имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 

СК РФ)
1
. 

Перечень общего имущества супругов, приведенный в СК РФ не 

является исчерпывающим, однако устанавливает критерии, по кото-

рым можно отнести то или иное к имущество к совместному (напри-

мер, момент приобретения («до» или «в период» брака) или его ис-

точник (общие доходы или доходы одного супруга). 

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-

ния в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во 

время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмезд-

ным сделкам, является его собственностью (ст. 36 СК РФ). 

Собственность супругов, являющихся членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства, определяется статьями 257 и 258 ГК РФ. 

В данном случае речь идет только о специфике владения, пользова-

ния и распоряжения объектами, составляющими имущество кре-

стьянского (фермерского) хозяйства. Имущество супругов, которое 

не входит в число этих объектов: бытовые вещи, денежные средства, 

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации. Указ. соч.  
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полученные супругами при распределении доходов от ведения хозяй-

ства, имущество, приобретенное на эти средства, — регулируется 

нормами ГК РФ и СК РФ о совместной собственности супругов на 

общем основании. 

Что включается в состав имущества крестьянского (фермерско-

го) хозяйства? Это сооружения, постройки, земельный участок, скот, 

птица, техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь 

и другие активы, приобретенные для крестьянского (фермерского) 

хозяйства на общие средства его членов. К числу таких активов сле-

дует отнести также плоды, продукцию и доходы, полученные в ре-

зультате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
1
. 

Владение, пользование и распоряжение супругами совместным 

имуществом регулируется ст. 253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ и должно 

происходить по их общему согласию. В семейном праве существу-

ет, так называемая, презумпция согласия, которая означает, что 

сделка совершается одним супругом с согласия другого. То есть, 

супругу нет необходимости доказывать факт согласия другого су-

пруга, кроме тех случаев, когда наличие нотариально удостоверен-

ного согласия требуется по закону (например, отчуждение недви-

жимости). При этом СК РФ не содержит способов разрешения слу-

чаев, когда получить требуемое согласие от другого супруга не 

представляется возможным. 

При отсутствии между супругами должного доверия при совер-

шении ими сделок, асоциального поведения одного из них, оправдан-

ным следует признать возможность введения судом режима общей 

долевой или раздельной собственности на общее имущество по тре-

бованию одного из супругов, в том числе без раздела имущества, 

а также существование упрощенного порядка вынесения такого ре-

шения с целью предотвратить неконтролируемое отчуждение общего 

имущества одним из супругов
2
. 

Режим совместной собственности супругов, существующий 

в России, может быть назван режимом ограниченной общности или 

общности приобретений, поскольку общим становится только иму-

щество, приобретенное супругами в период брака.  

                                                 
1
 Личные и имущественные правоотношения супругов: учебное пособие / отв. 

ред. О. Н. Низамиева. — Москва: Проспект, 2023. — 128 с. 
2
 Коновалов А. В. Принципы права: монография. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2023. — С. 706. 
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Имущество каждого из супругов 

Законный режим имущества супругов помимо совместной соб-

ственности предусматривает еще и имущество, принадлежащее каж-

дому из супругов. 

Согласно абз. 2 ст. 256 ГК РФ и ст. 36 СК РФ раздельным иму-

ществом супругов признается: 

 имущество, принадлежавшее им до заключения брака (сюда же 

должно включаться приданое и свадебные подарки). Раздельным 

считается и имущество, приобретенное в браке, но за счет средств, 

являющихся раздельным имуществом или вырученных от продажи 

раздельного имущества. Например, дом, приобретенный на деньги, 

полученные от продажи квартиры, принадлежащей одному из су-

пругов до брака
1
;  

 имущество, которое было получено им в период брака в дар, 

в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 

(например, при приватизации жилого помещения и др.); сюда же 

можно отнести имущество, полученное безвозмездно не по сделкам, 

а по иным основаниям, например, в качестве награды или в виде пре-

мии, не входящей в систему оплаты труда
2
; 

 вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), даже 

если они были приобретены за счет общих средств супругов, за ис-

ключением драгоценностей и других предметов роскоши. В действи-

тельности понятие предмета роскоши является весьма относитель-

                                                 
1
 Подтверждение этому выводу можно найти в Определении судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 сентября 2020 г. № 41-КГ20-

10-К4
31

. В данном судебном акте, в частности, говорится о том, что, при ре-

шении вопроса об отнесении вещей к личным или к общим принципиальное 

значение имеет, на какие средства были приобретены вещи и по каким сдел-

кам. То, что было приобретено одним из супругов по безвозмездным сдел-

кам, общим супружеским имуществом являться не будет. «Рассматривая 

спор, суд первой инстанции установил, что полученные Гусейновым Р. А. 

от продажи им личного имущества денежные средства, потраченные на по-

купку квартиры, являлись личной собственностью истца, поскольку совмест-

но в период брака с ответчиком не наживались и не являлись общим доходом 

супругов. При этом внесение этих средств в период брака на приобретение 

квартиры, оформленной на имя ответчика, не меняет их природы личного 

имущества Гусейнова Р. А., что не учел суд апелляционной инстанции, отме-

няя решение суда первой инстанции». 
2
 Низамиева О. Н. Личные и имущественные правоотношения супругов: учеб-

ное пособие. — Москва: Проспект, 2023. — 128 с. 
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ным, и должно определяться исходя из уровня жизни каждой кон-

кретной семьи. Так, в одних случаях норковая шуба — предмет оби-

хода, в других — предмет роскоши; 

 исключительное право на созданный результат интеллектуаль-

ной деятельности. Исключительное право на результат интеллекту-

альной деятельности принадлежит супругу, творческим трудом кото-

рого создан соответствующий результат. В общее супружеское иму-

щество исключительное право не включается. Если же результат ин-

теллектуальной деятельности создан супругами в соавторстве, то 

исключительное право принадлежит им обоим совместно. Согласно 

ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся доходы каж-

дого из супругов, в том числе от результатов интеллектуальной де-

ятельности. Речь идет, конечно же, о доходах, а не о правах на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. Исключительное право 

на результат, созданный единолично одним из супругов, принадле-

жит этому супругу. В случае расторжения брака оно останется у ав-

тора произведения. 

Следует отметить, что исключительное право на результат ин-

теллектуальной деятельности, созданный супругами совместно, т. е. 

в соавторстве, не подлежит разделу. Действующее гражданское зако-

нодательство не предусматривает возможность такого раздела, что 

связано, скорее всего, с проблемами определения размера доли в ис-

ключительном праве. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ исключи-

тельное право может принадлежать одному или нескольким лицам 

совместно. В случае, когда исключительное право на произведение 

принадлежит супругам совместно, то отношения, связанные с этим 

произведением, регулируются соглашением между ними. 

Предметы профессиональной деятельности, например, музы-

кальные инструменты, компьютер, используемые одним из супругов 

и приобретенные в период брака за счет общих средств, не признают-

ся имуществом каждого из них. Это связано с тем, что на их приобре-

тение часто затрачиваются значительные семейные средства, и отне-

сение их к раздельному имуществу могло бы существенно нарушить 

интересы другого супруга. 

В соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ суд вправе признать раздель-

ным имущество, нажитое каждым из супругов после фактического 

прекращения брачных отношений, но до расторжения брака.  

СК РФ предусматривает возможность трансформации раз-

дельного имущества в общее. В соответствии с положениями ст. 37 
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СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано судом 

их совместной собственностью, если будет установлено, что в период 

брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из 

супругов либо труда одного из супругов были произведены вложе-

ния, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капи-

тальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). 

При этом следует помнить, что семейное законодательство при-

знает значимость вклада каждого из супругов в обеспечение суще-

ствования семьи и потому, при оценке соответствующих усилий су-

пругов не должно быть как пренебрежения к значению и уровню 

сложности домашнего труда, регулярно выполняемого одним из су-

пругов, так и квалификации в качестве «равного вклада» любых, даже 

самых вопиющих безделья, безответственности и асоциальности од-

ного из супругов
1
. 

Доли в общей совместной собственности при разделе имущества 

супругов.  

При разделе общего имущества супругов прекращается право 

общей совместной собственности на имущество, нажитое в период 

брака, и появляется право личной собственности на разделяемое 

имущество. В современном семейном праве супруги имеют возмож-

ность разделить имущество как после расторжения брака, так и в лю-

бой момент его существования. Кроме того, кредиторы могут заявить 

требование о разделе имущества супругов, состоящих в браке, чтобы 

взыскать долю одного из них в общем имуществе. 

Предусмотрен добровольный порядок раздела имущества, со-

гласно которому супруги должны заключить соглашение о разделе. 

В этом соглашении можно предусмотреть раздел имущества в любых 

пропорциях, определенных сторонами. Главное, чтобы отступление 

от равенства долей не нарушало интересы третьих лиц (кредиторов). 

Если супругам не удалось достичь согласия о разделе имуще-

ства, он производится в судебном порядке. Для заявления требования 

о разделе имущества установлен трехгодичный срок исковой давно-

сти. Как правило, при разделе суд исходит из равенства долей супру-

гов (ст. 39 СК РФ). Однако в интересах несовершеннолетних детей 

может быть сделано исключение. Бывает, что суд учитывает и инте-

ресы одного из супругов. Например, если один из них длительное 

время не работал и не получал доходов. При этом имеет значение 

                                                 
1
 Коновалов А. В. Указ соч. — С. 419. 
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и отношение самих супругов к этому факту. Например, если муж сам 

настаивал на том, чтобы его жена оставила работу, он не должен 

иметь права впоследствии ссылаться на это обстоятельство при раз-

деле имущества, даже если они не заключили брачного договора и не 

оговорили в нем это обстоятельство. Безусловно, не является основа-

нием для уменьшения доли неполучение дохода по причине невоз-

можности найти работу, из-за болезни, учебы, ухода за детьми
1
. 

Отступление от равенства долей также возможно по причине 

болезни, инвалидности одного из супругов. Доля одного из них мо-

жет быть уменьшена при расходовании семейных средств в недо-

стойных целях (алкоголь, азартные игры и т. д.). 

Если раздел совместной собственности производится без рас-

торжения брака, имущество супругов, которое не было разделено так 

же, как и имущество, нажитое супругами после раздела, составляет 

совместную собственность супругов. В этом одно из основных отли-

чий соглашения о разделе имущества от брачного договора. Согла-

шение о разделе имущества распределяет уже существующее имуще-

ство, в то время как брачный договор определяет судьбу будущего 

имущества. 

Таким образом, законный режим имущества супругов можно 

определить как сочетание двух правовых режимов: режима общности 

и режима раздельности. Причем критерием, по которому происходит 

деление имущества на общее имущество супругов и имущество каж-

дого из супругов является не вид имущества, а то юридическое осно-

вание (юридический факт), которое лежит в основе возникновения 

права собственности на имущество
2
. 

§ 3. Договорный режим имущества супругов 

Брачный договор не так давно вошел в отечественную практику 

регулирования имущественных отношений между супругами (его по-

явление в правоприменительной практике произошло после введения 

в действие первой части ГК РФ 1 января 1995 г.). 

Семейный кодекс определяет брачный договор как соглашение 

супругов, устанавливающее имущественные права и обязанности су-

пругов в браке и (или) в случае его расторжения. Основная правовая 

                                                 
1
 Низамиева О. Н. Указ. соч. — 128 с.  

2
 Лавров Ю. Н. Имущественные отношения супругов в России: дис. … канд. 

юрид. наук. — Москва, 2002 г. РГБ ОД 61:03-12/603 Х. 
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цель брачного договора — определение правового режима имущества 

супругов и их иных имущественных взаимоотношений на будущее 

время. Особенностью брачного договора является его комплексный 

характер, он может содержать положения, не только направленные на 

создание или изменение правового режима имущества супругов, но 

и регулировать вопросы предоставления супругами средств на со-

держание друг друга. Отметим, что в законодательстве ряда зарубеж-

ных стран, таких как США, Франция, Беларусь и др. возможно вклю-

чение в брачный договор положений, затрагивающих не только иму-

щественные, но неимущественные личные права супругов. Например, 

в Республике Беларусь с помощью брачного договора можно опреде-

лить методы и формы воспитания детей, порядок общения с ними ро-

дителя в случае расторжения брака. 

Брачный договор может быть заключен как до, так и в любой 

момент после заключения брака. Однако если договор был заклю-

чен будущими супругами до государственной регистрации брака, то 

он вступит в силу в момент его заключения, поскольку только су-

пруги могут являться субъектами такого специфического вида до-

говора как брачный. 

На момент заключения брачного договора супруги должны 

быть дееспособными и достичь соответствующего брачного возрас-

та. В случае заключения брачного договора лицами, не могущими 

по возрасту вступить в брак, им необходимо получить согласие ро-

дителей или попечителей до момента регистрации брака (кроме 

несовершеннолетних, эмансипированных в порядке, предусмотрен-

ном ст. 27 ГК РФ). За недееспособного супруга от его имени дого-

вор заключает опекун, а ограниченно дееспособному необходимо 

согласие попечителя. 

Существование брачного договора вне брака невозможно, по-

этому в случае расторжения брака или признания его недействитель-

ным, брачный договор также прекращает свое существование, теряет 

юридическую силу. Однако прекращение брачного договора не все-

гда зависит от расторжения брака. Супруги могут договориться об 

ограничении срока его действия и установить конкретные даты 

вступления договора в силу и окончания его действия. 

Брачный договор обязательно должен быть заключен в пись-

менной форме и нотариально удостоверен (п. 2 ст. 41 СК РФ). Несо-

блюдение требуемой законом формы влечет за собой недействитель-

ность брачного договора.  
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Режим имущества супругов, устанавливаемый брачным догово-

ром, называется договорный. Уникальность брачного союза предпо-

лагает, что только супруги самостоятельно и по согласованию друг 

с другом могут определить в договоре режим совместной, раздельной 

или долевой собственности на свое имущество, а также установить 

безвозмездные имущественные обязательства по отношению друг 

к другу и к семье в целом.  

Например, в договоре можно предусмотреть, что все сделки 

свыше определенной суммы будут совершаться каждым из супругов 

только с письменного согласия другого. Возможно исключение из со-

става общности некоторых видов имущества, например, пенсий или 

пособий, предметов профессиональной деятельности, дополнитель-

ных доходов, драгоценностей. В этих ситуациях имущественные от-

ношения супругов будут регулироваться одновременно нормами 

о законном режиме имущества супругов в той части, в которой они не 

изменены брачным договором, и положениями брачного договора
1
.  

В соответствии со ст. 42 СК РФ, брачный договор может быть 

заключен в отношении уже имеющегося имущества или будущего 

имущества супругов. Если брачный договор заключается в отноше-

нии будущего имущества, то в нем нужно указать время вступления 

этого договора в силу.  

Также брачный договор может установить режим раздельной 

собственности супругов на все имущество или на какую-то его часть. 

При таком режиме можно определить порядок пользования и несения 

расходов на ту часть имущества, которая является общей. 

В брачном договоре супруги имеют право предусмотреть обяза-

тельства по взаимному содержанию или по содержанию одного из 

супругов другим. Так, в содержание договора можно включить усло-

вие о содержании одного супруга другим, даже если по закону он не 

имеет права на получение алиментов. Напротив, если одному из су-

пругов алименты причитаются по закону, ограничить его права брач-

ным договором нельзя. 

Семейный кодекс Российской Федерации не предусматривает 

всех возможных условий, которые супруги могут включить в брач-

ный договор. Их перечень является открытым (п. 1 ст. 42 СК РФ) и по 

желанию супругов любые положения, касающиеся регулирования 

имущественных отношений, при условии их соответствия действую-

                                                 
1
Низамиева О. Н. Указ. соч. — 128 с.  
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щему законодательству имеют место быть. Личные неимуществен-

ные отношения супругов в российском семейном праве брачным до-

говором урегулировать нельзя. Любые договоренности супругов по 

этому поводу будут носить неправовой характер. 

Брачный договор может быть признан судом оспоримой сделкой 

согласно ч. 2 ст. 181 ГК РФ (срок исковой давности в этом случае — 

один год), если его условия ставят в крайне неблагоприятное положе-

ние одного из супругов. Законодательное определение «крайне не-

благоприятного положения» в настоящее время отсутствует. На прак-

тике оспорить брачный договор по вышеуказанному основанию 

весьма затруднительно. Кроме того, нотариус при подписании дого-

вора должен ознакомить стороны с его содержанием и правовыми по-

следствиями его подписания, что само по себе свидетельствует об от-

ветственном отношении супругов к факту его заключения. 

Согласно п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не должен также 

противоречить основным началам семейного законодательства, уста-

новленным ст. 1 СК РФ. По смыслу этой статьи «семейное законода-

тельство исходит из построения семейных отношений на чувствах 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семь-

ей….». Представляется, что каждая конкретная семья имеет свое по-

нимание «любви», «уважения» и т. д., поэтому данное положение за-

кона оставляет значительное место судейскому усмотрению. 

Содержание брачного договора может быть изменено супругами 

в любое время по взаимному согласию в том же самом порядке, кото-

рый предусмотрен для его заключения. Стороны в присутствии нота-

риуса оформляют изменения к брачному договору в виде дополни-

тельных соглашений, которые тут же подписывают. 

Бывают ситуации, когда брачный договор может быть изменен 

по решению суда. Как правило, это происходит, когда семейные об-

стоятельства супругов существенно изменились, что обуславливает 

внесение изменений и в условия брачного договора, при этом сами 

стороны не могут достичь согласия по изменившимся условиям в си-

лу отсутствия доверия и взаимопонимания. 

Решение суда об изменении или прекращении брачного дого-

вора может быть принято в случае, если обстоятельства семьи из-

менились настолько радикально, что дальнейшее следование поло-

жениям брачного договора может привести к значительному ущер-

бу для сторон. 
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Порядок и условия такого изменения или прекращения регули-

руются статьей 451 ГК РФ. Существенным изменением обстоятельств 

в соответствии с частью 2 пункта 1 этой статьи признается такое из-

менение, когда обстоятельства меняются настолько, что, если бы сто-

роны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы за-

ключен или был бы заключен на иных условиях. Однако одного этого 

недостаточно. Для изменения или прекращения договора судом необ-

ходимо одновременное существование следующих условий:  

 стороны не предвидели в момент заключения договора тако-

го изменения обстоятельств;  

 изменение обстоятельств произошло в результате причин, 

которые заинтересованная сторона не смогла предусмотреть при 

нормальном уровне заботливости и предусмотрительности;  

 исполнение договора без изменений настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишилась бы того, на что была впра-

ве рассчитывать по договору;  

 из существа договора не вытекает, что риск изменения обсто-

ятельств несет заинтересованная сторона
1
.  

Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента 

прекращения брака. В пункте 3 статьи 43 СК РФ указывается, что 

действие брачного договора прекращается с прекращением брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным до-

говором на период после прекращения брака. Это связано с тем, что 

брачный договор может устанавливать права и обязанности, которые 

будут существовать после прекращения брака. Это, прежде всего, ка-

сается обязательств по содержанию одного из супругов после пре-

кращения брака. Если брачным договором предусмотрены положе-

ния, регулирующие отношения супругов по разделу имущества, они 

так же, как правило, действуют после прекращения брака.  

Моментом прекращения брачного договора будет считаться: 

день вступления в силу решения суда о расторжении брака; день гос-

ударственной регистрации в Книге регистрации актов гражданского 

состояния расторгнутого брака в органе ЗАГС. При этом пункты 

                                                 
1
 Низамиева О. Н. Там же. 
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брачного договора, рассчитанные на исполнение после расторжения 

брака, будут действовать
1
. 

По своей правовой природе брачный договор является сделкой 

с брачно-семейной спецификой, поэтому, как и любая гражданско-

правовая сделка, может быть признан недействительным в судеб-

ном порядке.  

Семейно-правовым основанием признания договора недей-

ствительным является крайне неблагоприятное положение одного 

из супругов (было рассмотрено выше), что прямо закреплено в п. 2 

ст. 44 СК РФ.  

В остальном признание договора недействительным происхо-

дит в том же порядке и по тем же основаниям, которые предусмот-

рены гражданским законодательством для признания недействи-

тельными сделок.  

Брачный договор может быть признан ничтожным, если его со-

держание противоречит закону, если он совершен с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности, если он является мнимой 

или притворной сделкой, если один из супругов в момент заключения 

брачного договора был недееспособным. Возможен вариант, когда 

отдельные условия договора являются неточными, в остальном брач-

ный договор остается действительным. 

Содержание брачного договора признается противоречащим за-

кону, если оно нарушает нормы действующего законодательства 

(например, в договор внесено условие, запрещающее одному из су-

пругов общение с детьми).  

Возможно заключение брачного договора с целью, противоре-

чащей основам правопорядка и нравственности (например, обязан-

ность супруга устроить на работу супругу посредством дачи взятки). 

Однако на практике такие брачные договоры встречаются достаточно 

редко. Затрудняет положение еще и тот факт, что категория нрав-

ственности является оценочной. 

Если договор заключается без намерения создать правовые по-

следствия, то он считается мнимой сделкой (например, когда стороны 

хотят создать видимость брака при его фиктивности). 

                                                 
1
 Корнеева И. Л. Семейное право: учебник и практикум для среднего професси-

онального образования. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 285 с. 
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В случае, если при помощи брачного договора супруги пытают-

ся прикрыть другую сделку (например, куплю-продажу), то брачный 

договор считается притворной сделкой. 

Семейное законодательство предусматривает также специаль-

ные основания для ничтожности брачного договора. В соответствии 

со статьями 42 и 44 СК РФ ничтожны положения брачного договора, 

ограничивающие право супругов на обращение в суд, регулирующие 

личные неимущественные отношения супругов, права или обязанно-

сти супругов в отношении детей, а также положения, ограничиваю-

щие право нетрудоспособного супруга на получение содержания или 

противоречащие основным началам семейного законодательства. 

Брачный договор может быть оспорен в случае, если он был за-

ключен ограниченно дееспособным лицом без согласия попечителя 

или лицом, не достигшим брачного возраста без согласия законных 

представителей. Кроме того, предусмотрена возможность требовать 

признания договора недействительным тем супругом, который на 

момент его заключения не был способен понимать значения своих 

действий и руководить ими (например, при тяжелой болезни). 

Брачный договор является оспоримой сделкой, и если он заклю-

чен под влиянием существенного заблуждения или обмана. Один из 

супругов по причине низкой юридической грамотности может за-

блуждаться относительно природы договора и его условий, навязан-

ных другой стороной, и не понимать, что после заключения договора 

законный режим имущества перестанет распространяться на имуще-

ственные отношения супругов. Такие ошибочные представления од-

ного из супругов могут существенно повлиять на принятие им реше-

ния о заключении брачного договора. 

Оспаривание брачного договора возможно и если он был заклю-

чен под влиянием насилия, угроз или стечения тяжелых обстоятельств. 

Таким образом, законодательством предусмотрены различные ва-

рианты расторжения, изменения брачного договора и несколько осно-

ваний к признанию такого договора недействительным. В зависимости 

от того, какой вариант будет выбран супругами, их права и законные 

интересы будут в различной степени учтены и соблюдены. 

В заключение следует сказать, что брачный договор является 

одним из инструментов преодоления конфликтов, связанных с разво-

дом и разделом супружеского имущества
1
. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите личные права супругов. Расскажите подробнее 

об одном из них. 

2. Назовите обязанности супругов. Как разграничить личные 

и имущественные обязанности супругов? 

3. Что означает использование законного режима имущества 

супругов? Назовите исключения из этого режима. 

4. Что такое договорный режим имущества супругов? 

5. Что нельзя включить в брачный договор? 
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ГЛАВА 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

§ 1. Основания возникновения правоотношений  

между родителями и детьми 

Важная роль в регулировании правоотношений между родите-

лями и детьми принадлежит Конвенции Организации Объединенных 

Наций о правах ребенка (1989 г.) (далее — Конвенция ООН «О пра-

вах ребенка»). Это международный договор по правам человека, в ко-

тором излагаются гражданские, политические, экономические, соци-

альные права, право на здоровье и культурные права детей. СССР, 

преемницей которого является Российская Федерация, ратифициро-

вал Конвенцию ООН «О правах ребенка» в 1990 году. Конвенция яв-

ляется актуальной и в настоящее время.  

Правоотношения между детьми и родителями возникают на ос-

новании юридического факта, которым принято считать происхожде-

ние детей от родителей. 

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», «ребен-

ком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста, если по закону … не достигает совершеннолетия ранее». Та-

ким образом, можно отметить, что рассматриваемые правоотношения 

могут возникнуть между несовершеннолетним ребенком (субъектом, 

который не имеет полной дееспособности и не достиг восемнадцати 

лет) и его родителем. 

 Статья 47 СК РФ определяет, что основанием возникновения 

таких правоотношений является: 

 происхождение детей от родителей; 

 установление этого факта в законном порядке. 

Основанием для возникновения родительских правоотношений 

в соответствии со ст. 47 СК РФ является происхождение детей от ро-

дителей, установленное в законном порядке. 

Родство возникает исключительно на основании такого юриди-

ческого факта как рождение и, следовательно, возникающие узы 

между субъектами принято считать родственными.  

Законодательное подтверждение родственной связи возможно 

предоставлением следующих документов: 

 свидетельство государственной регистрации рождения ре-

бенка; 
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 свидетельство о государственной регистрации установления 

отцовства, а также свидетельство о государственной регистрации 

усыновления (удочерения).  

 Указанные документы выдаются: 

 на основании заявления (при этом должностное лицо в ор-

гане ЗАГС должно получить документальное подтверждение, что ре-

бенок происходит от лиц, подавших заявление или есть предусмот-

ренные законом основания для записи их в качестве родителей); 

 на основании решения суда.  

В науке большое внимание уделяется вопросам происхождения 

человека и, как следствие, возникновению урегулированных законо-

дательством отношений между родителем и ребенком. Существую-

щие теории можно систематизировать в несколько групп.  

 1. Генетическая — исходит из наследственного происхождении 

ребенка от определенных лиц, признаваемых родителями. Лица, 

представившие материал, считаются родителями ребенка.  

2. Гестационная — считает роль матери для ребенка исключи-

тельной. Делая акцент на том, что основанием юридического роди-

тельства является беременность. При этом роль отца и его связь с ре-

бенком значительно уменьшена. Права супругов при суррогатном ма-

теринстве не учитываются.  

3. Интенциональная теория (теория намерения) — ставит во 

главу намерение будущих родителей иметь ребенка, поэтому они бу-

дут признаны таковыми при его рождении и будут заботиться о нем.  

4. Ситуативная теория — действует с учетом обстоятельств, 

имеющих место быть при зачатии, вынашивании и рождении ребенка. 

5. Теория казуализма (причинности) — заключатся в том, что 

родителями ребенка признаются субъекты, действия которых стали 

причиной рождения ребенка и без участия которых ребенок вообще 

не смог бы появиться на свет. 

6. Теория функционального родительства (мультиродитель-

ства) — основывается на том, что главным является воспитание ре-

бенка и сам ребенок, которого могут воспитывать как родители, так 

и в результате развода отчим или мачеха.  

Важно отметить, что родство между родителями и детьми, рож-

денными в браке и без применения методов вспомогательных репро-

дуктивных технологий презюмируется государством. В соответствии 

со ст. 38 Конституции РФ «забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей». Таким образом, родители имеют 
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равный объем прав и обязанностей и пользуются одинаковыми меха-

низмами защиты родительских прав в отношении своих детей. 

Установление происхождения ребенка от матери в большинстве 

случаев сложностей не вызывает. Медицинским учреждением, в ко-

тором имели место роды выдается справка, являющаяся доказатель-

ством, подтверждающим рождение ребенка от данной женщины.  

Медицинские работники, присутствовавшие при родах, могут 

составить документы, которые также являются подтверждением фак-

та рождения ребенка от конкретной женщины, если роды происходи-

ли вне медицинского учреждения. 

В ситуациях, когда роды проходили без медицинской помощи, 

факт рождения ребенка от конкретной матери подтверждается свиде-

тельскими показаниями и иными доказательствами. К иным доказа-

тельствам относятся: экспертиза крови, медицинское освидетельство-

вание на предмет установления, были ли женщиной в недавнем вре-

мени произведены роды, другие доказательства. Такие ситуации воз-

никают в исключительных случаях. Например, если две женщины 

оспаривают материнство. 

В связи с развитием медицинских технологий, важным является 

вопрос определения материнства при использовании методов вспо-

могательных репродуктивных технологий. В соответствии с законо-

дательством Российской Федерации одним из видов таких методов 

является суррогатное материнство. В соответствии с ч. 9 ст. 55 Феде-

рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» суррогатное материнство представляет собой вынашива-

ние и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по до-

говору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вы-

нашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенци-

альными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-

дотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание 

и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Суррогатное материнство как услуга оформляется на основании 

договора, который имеет обязательную письменную форму и удосто-

веряется у нотариуса. 

В соответствии со статьей 31 СК РФ вопросы материнства, от-

цовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни се-

мьи решаются супругами, совместно исходя из принципа равенства 

супругов. В случае, если потенциальная суррогатная мать состоит 

в зарегистрированном браке, письменное согласие ее супруга являет-
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ся важным условием для заключения договора суррогатного мате-

ринства. Указанное требование обусловлено тем, чтобы супруг по-

тенциальной суррогатной матери был информирован о правовых 

последствиях вступления в программу суррогатного материнства 

его супруги. Это является подтверждением того, что принятое ре-

шение осознанно, и он готов на разделение всех рисков суррогатно-

го материнства, последствием которого может быть не только мате-

риальное обогащение, но обязанность по воспитанию генетически 

не родного ребёнка. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации 

приоритет при определении материнства имеет гестационная теория, 

в соответствии с которой матерью ребенка является та женщина, ко-

торая родила ребёнка, вне зависимости от того, является она его гене-

тической матерью или нет. 

Установление материнства в судебном порядке проводится 

очень редко. Например, в случаях установления родства в отношении 

подкинутого ребёнка.  

Процедура установления происхождения ребенка от отца значи-

тельно сложнее. Презумпция отцовства мужа матери ребенка дей-

ствует, когда ребенок родился в зарегистрированном браке (этот факт 

доказывать не нужно). В соответствии со ст. 17 ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» сведения об отце ребенка вносятся в запись акта 

о рождении ребенка на основании свидетельства о браке родителей. 

Для такой регистрации достаточно заявления одного из родителей. 

Если ребенок родится в течение трехсот дней с момента рас-

торжения брака, признания его недействительным или с момента 

смерти супруга матери ребенка также имеет место презумпция от-

цовства. Отцом признается супруг (бывший супруг) матери, если не 

доказано иное.  

В исключительных случаях, например, когда по физиологиче-

ским причинам беременность протекает значительно дольше, бремя 

доказывания отцовства лежит на лицах, желающих установить от-

цовство.  

Презумпция отцовства может быть опровергнута как мужем ма-

тери ребенка, самой матерью, так и действительным отцом ребенка.  

Статья 48 СК РФ предусматривает, что установление отцовства 

лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается пу-

тем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместно-

го заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, при-
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знания ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав — по 

заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, 

а при отсутствии такого согласия — по решению суда. 

Предусмотрено установление отцовства в судебном порядке, ко-

торое может быть инициировано как отцом, так и матерью ребёнка 

в любой момент его жизни. 

Таким образом, если отец и мать ребенка не состоят между со-

бой в зарегистрированном браке, отцовство может быть установле-

но добровольно, путем подачи этими лицами совместного заявле-

ния орган ЗАГС. 

Добровольное установление отцовства является юридическим 

актом отца ребенка, не состоявшего в браке с его матерью, направ-

ленным на возникновение между ним и ребенком родительских пра-

воотношений. Такой акт по своей правовой природе является одно-

сторонней сделкой и может быть признан недействительным по всем 

основаниям, установленным гражданским законодательством для 

признания сделок недействительными. 

Если отец ребенка признан недееспособным в результате пси-

хического расстройства, то он не может добровольно признать свое 

отцовство. 

Если отец ребенка является несовершеннолетним, то он имеет 

право признавать свое отцовство без каких-либо возрастных ограни-

чений, что предусмотрено в соответствии со ст. 62 СК РФ.  

Признание отцовства можно назвать бесповоротным юридиче-

ским актом, поскольку оно не может быть в дальнейшем отозвано.  

 Если лицо не является биологическим отцом ребенка, но в силу 

каких-либо причин желает признать ребенка своим — это его право. 

Но он должен осознавать последствия такого действия, поскольку 

в дальнейшем он не вправе будет оспорить свое отцовство. Это свя-

зано с тем, что может привести к существенному нарушению интере-

сов ребенка. 

Для добровольного установления отцовства необходимо также 

согласие матери.  

В некоторых случаях подача совместного заявления об уста-

новлении отцовства после рождения ребенка оказывается невоз-

можной или затруднительной (например, отец находится при смер-

ти, работа связана с риском для жизни и др.). В соответствии с ч. 2 

п. 4 ст. 48 СК РФ при наличии подобных обстоятельств родители 
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будущего ребенка, не состоящие межу собой в браке, вправе подать 

совместное заявление об установлении отцовства в органы ЗАГС 

в период беременности. 

 Отличия установления отцовства и усыновления (удочерения): 

1. При установлении отцовства в графу «отец» вписывается ли-

цо мужского пола, которое является биологическим отцом ребенка. 

При усыновлении такой генетической связи нет
1
. 

2. Установление отцовства может проходить в административ-

ном порядке или в судебном порядке. Процедура усыновления преду-

смотрена только в судебном порядке. 

3. При усыновлении исключение сведений об отце невозможно. 

При установлении отцовства данное юридическое действие возможно 

в случае, если отец ребенка на момент подачи заявления об установ-

лении отцовства в органы ЗАГС не знал, что не является биологиче-

ским родителем ребенку (заблуждался относительно этого факта). 

Иначе, согласно ч. 2 ст. 51 и ч. 2 ст. 52 СК РФ с таким заявлением об-

ращение в суд невозможно. 

Установление родства это юридический факт, имеющий важное 

значение. На его основании приобретаются соответствующие права 

и обязанности.  

§ 2. Общая характеристика  

родительских прав и обязанностей 

Правоотношения между родителями и несовершеннолетними 

детьми урегулированы нормами семейного права. В состав роди-

тельских правоотношений входят правоотношения между детьми 

(не достигшими совершеннолетия) и родителями, а также отноше-

ния между самими родителями по вопросам, связанным с воспита-

нием, образованием и содержанием детей
2
. В ст. 38 Конституции 

РФ установлено, что забота о детях, их воспитание равное право 

и обязанность родителей. Семья, материнство, детство находятся 

под защитой государства, поэтому важно уяснить роль государства 

в рассматриваемых отношениях. 

                                                 
1
 Горская Е. Ю. Акты гражданского состояния как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских и семейных правоотношений: дис. ... 

канд. юрид. наук.— Москва, 2016. — 232 с. 
2
 Балеева Е. Л., Епифанцева Т. Ю., Корнакова С. В. [и др.] Правоведение: учеб-

ное пособие / под общей редакцией С. В. Корнаковой, Е. В. Чигриной. — Ир-

кутск, 2011. — 453 с. 
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В ходе реализации родительских прав осуществляется взаимо-

действие с государственными органами. Например: органами обра-

зования, здравоохранения, социальной защиты, судами и др. Это 

связано с тем, что государство призвано выполнять охранительную 

функцию родительских правоотношений. Но при этом, действовать 

необходимо в соответствии со ст. 1 СК РФ, которой установлен 

принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 

в дела семьи. 

Родители в отношении детей наделены равными правами, и не-

сут равные обязанности. А. М. Нечаева отмечает тесную взаимосвязь 

родительских прав и обязанностей: «фактически права и обязанности 

неотделимы друг от друга, представляют собой две стороны одного 

целого»
1
. Родительские права и обязанности настолько взаимосвяза-

ны и взаимозависимы, что законодатель включил их содержание 

в одно понятие – «родительские права». Тем не менее, они представ-

ляют собой не только меру возможного, но и меру должного поведе-

ния родителей.  

Понятие «родительские права и обязанности» по мнению 

М. В. Антакольской объединяет группу как имущественных, так и 

неимущественных прав и обязанностей, которые принадлежат роди-

телям как субъектам родительских правоотношений.  

Особенности родительских прав и обязанностей. Можно выде-

лить несколько специфических признаков родительских прав: 

 срочный характер, так как принадлежат родителям только до 

совершеннолетия детей;  

 в рассматриваемых правоотношениях сочетаются интересы 

как родителей, так и детей; 

 осуществление родительских прав и обязанностей выступа-

ет и правом, и обязанностью родителей. Важно, что неосуществле-

ние этого права — это неосуществление обязанности, что влечет за 

собой санкции; 

 они принадлежат в равной мере обоим родителям. Статья 61 

СК РФ устанавливает, что родители несут равные права и обязанно-

сти в отношении своих несовершеннолетних детей. В зарегистриро-

ванном браке или вне брака родились дети, отцовство признано доб-

                                                 
1
 Нечаева А. М. Семейное право: учебник для вузов. — 9-е изд., перераб 

и доп. — Москва: Изд-во Юрайт, 2023. —251 с. 
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ровольно или установлено в судебном порядке — все эти факты не 

влияют на объем прав. 

В содержании родительских правоотношений выделяют: 

 физическую опеку — осуществление фактических действий 

родителями и лицами, их заменяющими (по воспитанию ребенка, 

уходу за ним и др.); 

 юридическую опеку — это юридически значимые действия 

(представительство ребенка, и др.). 

Пределы допустимого поведения в рамках родительских право-

отношений установлены законодателем. Ребенок обладает такими 

субъективными личными неимущественными правами как право на 

защиту, право жить и воспитываться в семье; право выражать свое 

мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы; право на 

представительство
1
. Конвенция ООН «О правах ребенка» определяет, 

что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, люб-

ви и понимания, считая, что ребенок должен быть полностью подго-

товлен к самостоятельной жизни в обществе». В соответствии с п. 2 

ст. 54 СК РФ «каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 

в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право 

на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключени-

ем случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспе-

чение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человече-

ского достоинства…»  

Как уже отмечалось, большинство прав родителей, предусмот-

ренных семейным законодательством, одновременно представляют 

собой и родительские обязанности, за уклонение от исполнения кото-

рых предусмотрена ответственность: 

Права родителей:  

 право на воспитание ребенка (п. 1. ст. 63 СК РФ); 

 право на образование ребенка (п. 2 ст. 63 СК РФ); 

 право представлять интересы ребенка (ст. 64 СК РФ); 

 право на защиту ребенка (п. 1 ст. 64 СК РФ)
2
; 

                                                 
1
 Дубровская М. А. Правоотношения родителей и детей: понятие и основания // 

Платон. — 2013. — № 1. — С. 37–39. 
2
 Рузакова О. А. Семейное право: учебник. — Москва: Эксмо, 2010. — 204 с. 
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 право требовать возврата ребенка от любого лица, удержи-

вающего его не на законном основании (п. 1 ст. 68 СК РФ).  

Все вопросы, касающиеся образования и воспитания детей, 

должны решаться родителями по взаимному согласию, исходя из 

интересов детей, и с учетом их мнения (п. 2 ст. 65 СК РФ). Обязате-

лен учет мнения ребенка, достигшего 10 лет (ст. 57 СК РФ). При 

наличии разногласий между родителями они вправе обратиться 

в орган опеки и попечительства или в суд. Одним из самых слож-

ных вопросов является определение места жительства несовершен-

нолетнего при раздельном проживании его родителей (п. 5 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей). 

Родительские права признаются и за несовершеннолетними 

родителями, в случае рождения у них ребенка. Согласно с п. 1 

ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители имеют право на сов-

местное проживание с ребенком, и участие в его воспитании. Поря-

док осуществления родительских прав несовершеннолетними роди-

телями зависит от ряда обстоятельств: состоят они в браке или нет , 

и их возраста. До достижения несовершеннолетними родителями 

18-ти лет ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 

родителями ребенка.  

В соответствии с п. 3 ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родите-

ли, независимо от возраста имеют право: 

 признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на 

общих основаниях (ст. ст. 48, 52 СК РФ); 

 требовать, при условии достижения ими 14 лет, установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.  

 Разрешать разногласия, возникающие между родителями и ре-

бёнком, призван орган опеки и попечительства по их просьбе. 

Все правила СК РФ о содержании родительских прав, об их ли-

шении или ограничении в полном объеме распространяются и на 

несовершеннолетних родителей.  

Проживающий отдельно от ребенка родитель, в соответствии со 

ст. 66 СК РФ, имеет право: 

 на общение с ребенком; 

 на участие в его воспитании; 

 на решение вопросов получения ребенком образования; 
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 на получение информации о своем ребенке из воспитатель-

ных и иных учреждений (за исключением случаев наличия угрозы 

для жизни и здоровья ребенка со стороны родителей). 

Согласно п. 3 ст. 66 СК РФ в случае злостного невыполнения 

решения суда родителем, с которым проживает ребенок, суд по тре-

бованию родителя, проживающего отдельно от ребёнка, может выне-

сти решение о передаче ему ребенка. Этот вопрос решается, исходя 

из интересов ребенка, и с учетом мнения ребенка. 

 Пределы и ограничения осуществления родительских прав 

предусмотрены ст. 65 СК РФ: 

 родительские права не могут осуществляться в противоречии 

с интересами детей; 

 осуществление родителями родительских прав не должно 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, а так-

же их нравственному развитию; 

 способы воспитания детей должны полностью исключать 

пренебрежительное, грубое, уничтожающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Ответственность в виде лишения или ограничения родительских 

прав, а также в других формах устанавливается СК РФ. 

§ 3.Ограничение и лишение родительских прав 

Превентивной мерой, призванной обеспечить безопасность ре-

бенка является ограничение родительских прав.  

Ограничение прав родителей возможно по следующим осно-

ваниям: 

 если проживание ребенка с родителями опасно для ребенка, 

из-за их поведения, но достаточных оснований для лишения роди-

тельских прав нет; 

 если оставаться ребенку с родителями (одним из них) опас-

но для ребенка по обстоятельствам, не зависящим от родителей 

(например, психическое расстройство, стечение тяжелых обстоя-

тельств и др.). 

Ограничение родительских прав осуществляется в порядке ис-

кового производства, с обязательным участием прокурора и предста-

вителя органов опеки и попечительства. 

Иск об ограничении родительских прав может быть направлен 

близкими родственниками ребенка, органами и организациями на ко-
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торые законом возложены обязанности по охране прав несовершен-

нолетних детей, дошкольными образовательными учреждениями, 

общеобразовательными учреждениями и другими учреждениями, 

а также прокурором. 

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с уча-

стием прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав, суд 

решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одно-

го из них). 

По истечении трех дней, со дня вступления в законную силу 

решения, суд в обязательном порядке выписку из этого решения 

направляет в органы ЗАГС по месту государственной регистрации 

рождения ребенка. 

В результате ограничения родительских прав родители утрачи-

вают право на личное воспитание ребенка, а также все права на льго-

ты и государственные пособия, установленные для граждан, имею-

щих детей. Однако, за родителями, ограниченными в правах, сохра-

няется обязанность по содержанию ребенка. Ребенок сохраняет все 

имущественные права, основанные на факте его родства с родителя-

ми, в том числе право наследования после их смерти. Контакты ре-

бенка с родителями в соответствии со ст. 75 СК РФ допускаются, но 

исключительно с согласия органа опеки и попечительства, опекуна 

(попечителя), приемных родителей, учреждения, в котором живет 

и воспитывается ребенок. Важное условие — такие контакты не 

должны нанести вреда психическому здоровью ребенка. 

В случае, если суд ограничивает родительские права обоих ро-

дителей, то дети передаются на попечение органов опеки и попечи-

тельства (п. 4 ст. 74 СК РФ). 

В отличие от ограничения родительских прав в судебном поряд-

ке, ст. 77 СК РФ предусматривает административный порядок ото-

брания ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых 

он находится. Органы опеки и попечительства наделены правом не-

медленного отобрания ребенка у названных лиц при непосредствен-

ной угрозе жизни или здоровью ребенка. 

Помимо непосредственной угрозы жизни ребенка или его здо-

ровью, правовым основанием незамедлительного отобрания ребенка 

у родителей или лиц, на попечении которых он находится, являются 

постановление (распоряжение) органа местного самоуправления. 
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При отобрании ребенка в административном порядке орган опе-

ки и попечительства обязан: 

 незамедлительно уведомить об этом прокурора; 

 обеспечить временное устройство ребенка; 

 в течение семи дней после вынесения постановления об ото-

брании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей роди-

тельских прав либо об ограничении в родительских правах. 

При наличии достаточных оснований предусмотрена такая мера 

как лишение родительских прав. Она носит индивидуальный харак-

тер. Вопрос о лишении родительских прав рассматривается в отно-

шении каждого ребенка персонально и строго индивидуально в от-

ношении каждого родителя. 

Усыновление при наличии необходимых оснований отменяется 

в судебном порядке. 

В отношении опекунов и попечителей несовершеннолетних, 

если будет установлено, что опекуны (попечители) ненадлежаще 

выполняют возложенные на них обязанности, они отстраняются от 

их исполнения тем же органом, который на них эти обязанности 

возложил. 

Родители, могут быть лишены родительских прав, в соответ-

ствии со ст. 69 СК РФ, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учрежде-

ния, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-

манией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Лишение родительских прав может быт осуществлено только 

в судебном порядке и не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка. 
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Как правило, лишение родительских прав сопровождается изъя-

тием ребенка у родителей. При этом за ребенком сохраняется право 

пользования жилым помещением, принадлежащим на праве соб-

ственности его родителя (п. 4 ст. 71 СК РФ). В случае, если прожива-

ние ребенка с родителем, лишенным родительских прав, невозможно, 

он переселяется ко второму родителю (если последний проживает от-

дельно) или на площадь опекуна. Ребенок помещается в детское 

учреждение органами опеки и попечительства в ситуациях, когда, по 

мнению суда, невозможно передать ребенка второму родителю, или 

если ребенок воспитывается одинокой матерью, и она лишена роди-

тельских прав, или оба родителя лишены родительских прав, а пере-

дача ребенка в семью опекуна невозможна. Право собственности или 

пользования помещением, из которого ребенок выбыл в детское 

учреждение, при этом сохраняется за ним на все время пребывания 

в детском учреждении. 

Имущественные права родителей, основанные на факте родства 

с ребенком, в отношении которого они лишены родительских прав, 

также прекращаются. Родители не вправе в будущем требовать от та-

кого ребенка средства на свое содержание. Наследовать по закону по-

сле детей, в отношении которых они были лишены родительских 

прав, они не могут. Также прекращается выплата пособий на детей, 

пенсий и алиментов такому родителю. Дети же сохраняют свои иму-

щественные права, основанные на факте родства с лишенными роди-

тельских прав родителями. Они остаются (п. 4 ст. 71 СК РФ), в числе 

наследников по закону первой очереди, наследуют в случае смерти 

родителей по праву представления. Алиментная обязанность родите-

лей, лишенных родительских прав не прекращается, они обязаны 

предоставлять содержание своим детям до достижения ими совер-

шеннолетия
1
. Таким образом, родители теряют все права, но сохра-

няют ряд обязанностей. 

В СК РФ предусмотрено сохранение за ребенком практически 

всех имущественных прав, основанных на факте родства с родителя-

ми, лишенными родительских прав. Прекращаются все личные не-

имущественные отношения между детьми и родителями.  

В случае если обстоятельства, ставшие основанием для лишения 

родительских прав, отпали, по заявлению родителя (лишенного этих 

прав) в суд могут быть восстановлены его родительские права. Вос-
                                                 
1
 Нагаев В. В. Охрана прав материнства и детства: социально-правовые ком-

ментарии. — Москва: ЮРКНИГА, 2006. — 365 с. 
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становление родительских прав возможно только в судебном поряд-

ке. Такие дела рассматриваются при обязательным участии прокуро-

ра и представителя органа опеки и попечительства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто признается ребенком по действующему российскому за-

конодательству? 

2. Каковы особенности установления происхождения ребенка 

от матери? 

3. Каким образом устанавливается происхождение ребенка от 

отца, и каково значение признания отцовства?  

4.  Что понимается под родительскими правоотношениями и их 

особенностями?  

5. Как учитывается мнение ребенка при решении вопросов, за-

трагивающих его интересы? 

6. Как реализуется право на имя, отчество найденного ребенка? 

7. В чем сущность пределов осуществления родительских прав? 

8. Раскройте особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями. 

9.  В чем особенность реализации родительских прав в случае 

раздельного проживания родителей ребенка.  

10. Перечислите основания для ограничения и лишения роди-

тельских прав. 
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ГЛАВА 6. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

§1. Общая характеристика алиментных правоотношений 

Понятие «Алименты» и «Алиментные обязательства». На се-

годняшний день российское семейное законодательство не содержит 

легального понятия таких правовых явлений как «алименты» и «али-

ментные обязательства». В свою очередь, в научно правовой среде 

нет единого подхода к данному вопросу.  

Так, еще в рамках советской юридической науки Е. А. Ровин-

ский под алиментами предлагал понимать особый «социальный 

налог» на семью, уплачиваемый не в казну, а непосредственно по-

лучателям алиментов членами (или бывшими членами) семьи
1
. 

В. П. Никитина полагала, что «алименты представляют собой обя-

зательство, по которому, в случае, прямо установленном законом, 

на одно лицо из числа членов семьи возлагается обязанность по со-

держанию других членов семьи, нуждающихся в материальной 

поддержке»
2
. 

В современной юридической науке существует широкий диапа-

зон мнений, касающихся правовой природы алиментов и связанных 

с ними правоотношений, однако, высказываемые мнения ученых на-

ративно не противоречат друг другу, что свидетельствует о едином 

понимании рассматриваемого явления. Представляется необходимым 

привести некоторые из них. Так, А. Х. Ульбашев, вторя В. П. Ники-

тиной, характеризует алиментирование, как «институт переложения 

части социальных обязательств государства на самих граждан», что, 

по мнению автора, позволяет стимулировать «развитие социальной 

ответственности участников семейных отношений»
3
. С. В. Агапов, 

рассматривая алиментные обязательства, дает им более исчерпываю-

щее определение — «урегулированные нормами семейного права 

имущественные правоотношения, возникающие на основе соглаше-

                                                 
1
 Ровинский Е. А. Некоторые вопросы правового регулирования финансовых от-

ношений в СССР // Советское государство и право. — 1954. — № 1. — С. 84–85.  
2
 Никитина В. П. Правовые проблемы регулирования имущественных отноше-

ний в семье. — Москва, 1976. — с. 275; Киреева Е. В. К вопросу о понятии 

и сущности алиментов в Российской Федерации // Скиф. — 2021. — № 6 (58). 
3
 Ульбашев А. Х. Семейное право: учебник для среднего профессионального 

образования. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 208 с. 
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ния сторон или решения суда по материальному содержанию родите-

лей и детей, супругов, а также близких родственников и приравнен-

ных к ним лиц»
1
. М. В. Антокольская, рассуждая непосредственно 

о понятии «алименты», характеризует их как «материальные средства 

на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица 

другим в силу существующих между ними брачных и иных семейных 

отношений (например, родители детям, дети родителям, один супруг 

другому, одни члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным 

членам семьи), а те, в свою очередь, вправе требовать их предостав-

ления в установленном законом порядке»
2
.  

На основании вышесказанного представляется возможным за-

ключить, что под алиментами следует понимать материальные сред-

ства, которые на основании соглашения или установленных законом 

обязательств, предоставляются одним лицом другому лицу, находя-

щемуся с ним в семейных правоотношениях с целью обеспечения 

надлежащих условий жизни второго. 

Цели «алиментных обязательств». При последующей характе-

ристике необходимо отметить цели, которые должны преследоваться 

при исполнении алиментных обязательств. Их отмечает Верховный 

суд РФ в соответствующем постановлении Пленума ВС РФ от 26 де-

кабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рас-

смотрении дел, связанных со взысканием алиментов»: 

1. Обеспечение надлежащего развития, воспитания и образова-

ния несовершеннолетних детей; 

2. Предоставление содержания иным членам семьи, нуждаю-

щимся в материальной поддержке. 

Виды алиментных правоотношений по их субъектному составу. 

Важно подчеркнуть, что алиментные правоотношения возникают 

только в рамках определенного субъектного состава, который опре-

деляется непосредственной связью плательщика и получателя семей-

ными правоотношениями.  

Виды алиментных обязательств: 

 возникающие у родителей по отношению к несовершенно-

летним детям; 

                                                 
1
 Агапов С. В. Семейное право: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. 
2
 Антокольская М. В. Семейное право. — Москва, 1996. — С. 248. 
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 возникающие у родителей по отношению к совершеннолет-

ним нетрудоспособным детям; 

 возникающие у супругов и бывших супругов; 

 возникающие между другими членами семьи. 

Основания возникновения «алиментных правоотношений»:  

 наличие семейных правоотношений на момент либо до взыс-

кания алиментов; 

 наличие условий, предусмотренных законом или соглашени-

ем сторон; 

 решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов
1
. 

Виды алиментов  

 в твердой денежной сумме;  

 алименты, взыскиваемые в долевом отношении к заработку 

или иному доходу родителей.  

Следует отметить, что, независимо от формы, алименты не мо-

гут быть зачтены другими встречными требованиями. Также они но-

сят безвозвратный характер, за исключением случаев недобросовест-

ного поведения получателя, которые закреплены в ст. 116 СК РФ. 

Алименты в долевом отношении к заработку. Определение их 

размера регламентируется п. 1 ст. 81 СК РФ, в которой также отмеча-

ется их регулярный характер. Данные выплаты осуществляются еже-

месячно в следующих минимальных размерах: 

 на одного ребенка одна четверть дохода; 

 на двух детей одна треть дохода;  

 на трех и более детей не менее половины дохода.  

Алименты в твердой денежной сумме. Такие алименты взыски-

ваются как с родителей на содержание своих несовершеннолетних 

детей, так и с лиц на содержание своих супругов и бывших супругов, 

других членов семьи по отношению друг к другу. Они носят регуляр-

ный (ежемесячный) характер, однако, в соответствии со ст. 104 

СК РФ, при заключении соглашения об уплате алиментов данная 

сумма может иметь периодический или единовременный характер. 

По универсальному правилу размер данной денежной суммы (в слу-

чае отсутствия соглашения сторон) будет определяться судом с уче-

том материального и семейного положения плательщика и получате-

ля. Важно, что при достигнутом соглашении об уплате алиментов они 

                                                 
1
 Агапов С. В. Указ. соч.— 208 с. 
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могут предоставляться имуществом, а также другими способами, ко-

торые были избраны сторонами.  

Индексация алиментов в твердой денежной сумме. Говоря про 

данную форму алиментов, следует указать, что в отличие от алимен-

тов, взыскиваемых в долевом отношении к заработку или иному до-

ходу, они могут подлежать индексации, правила которой закреплены 

в ст. 117 СК РФ, а именно: алименты индексируются пропорцио-

нально росту величины прожиточного минимума для соответству-

ющей социально-демографической группы населения, установлен-

ной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту 

жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии в соот-

ветствующем субъекте указанной величины пропорционально ро-

сту величины прожиточного минимума для соответствующей соци-

ально-демографической группы населения, установленной в целом 

по Российской Федерации. Такая индексация, по мнению Консти-

туционного суда Российской Федерации, которое он изложил в со-

ответствующем определении от 16 февраля 2012 г. № 320–0-0, при-

звана обеспечить сохранение уровня жизнеобеспечения получателя 

алиментов без чрезмерного и неразумного обременения лиц, осу-

ществляющих уплату алиментов
1
.  

Изменение размера алиментов в твердой денежной сумме. По-

мимо индексации семейное законодательство также предусматривает 

изменение размера алиментов, взыскиваемых в твердой денежной 

сумме. Это возможно, например, по обоюдному согласию сторон при 

соглашении об уплате алиментов, либо по решению суда в случаях и 

в соответствии с правилами, установленными ст. 119 СК РФ
2
. 

Дополнительные расходы как особая форма исполнения али-

ментных обязательств. Представляется не лишним отметить еще один 

вид обеспечения родителями достойного уровня жизни детей. Речь 

идет о «Дополнительных расходах», в соответствии с п. 1 ст. 86 

СК РФ под которыми следует понимать материальные обязательства, 

выходящие за рамки алиментов и осуществляемые в случае исключи-

тельных обстоятельств. Например, тяжёлая болезнь, увечья несовер-

шеннолетних детей или нетрудоспособность совершеннолетних нуж-

дающихся детей. Примечательно, что суд вправе обязать родителей 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 г. № 320-0-0.  

2
 Нагаев В. В. Указ. соч. — 365 с. 
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принять участие как в фактических понесенных расходах, так и в до-

полнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.  

Дополнительные расходы не являются алиментами, однако, 

также могут быть назначены судом принудительно. Тем самым они 

с алиментными обязательствами будут составлять так называемое 

принудительное содержание ребенка.  

Алименты, выплачиваемые в натуральной форме. В завершении 

рассмотрения видов алиментных обязательств необходимо сказать, 

что помимо алиментов в долевом отношении и в твердой сумме али-

менты могу выплачиваться в натуре, однако, такая форма может быть 

избрана только при соглашении сторон, и только в отношении али-

ментных обязательств родителей.  

Порядок исполнения алиментных обязательств. Переходя 

к рассмотрению установленного порядка исполнения алиментных 

обязательств, следует сказать, что отечественное семейное право 

предусматривает как добровольное исполнение таковых, так и при-

нудительное.  

Добровольный порядок исполнения алиментных обязательств. 

В соответствии со ст. 99 СК РФ оформляется добровольное соглаше-

ние, которое определяет размер, условия и порядок заключения али-

ментов, а также исходя из смысла статьи 115 СК РФ ответственность, 

которую понесет плательщик в случае их несвоевременной уплаты. 

Заключается оно между лицом, обязанным уплачивать алименты и их 

получателем, а в тех случаях, когда получатель или плательщик яв-

ляются недееспособными, — законными представителями данных 

лиц. Не полностью дееспособные лица имеют право заключить его 

с согласия законных представителей.  

Заключение, изменение и расторжение соглашения об уплате 

алиментов осуществляется на основании норм ГК РФ, которые регу-

лируют данные аспекты гражданско-правовой сделки (ст. 101 

СК РФ). Форма соглашения письменная, с обязательным нотариаль-

ным удостоверением.  

В соответствии со ст. 101 СК РФ оно может быть изменено или 

расторгнуто в любое время, но только по взаимному согласию сто-

рон. Осуществляется это в той же форме. Односторонние отказ или 

изменение данного соглашения категорически запрещаются. Важно 

отметить, что в случае существенного изменения материального или 

семейного положения сторон и отказе одной из сторон расторгнуть 



101 

или перезаключить данное соглашение на новых условиях, заинтере-

сованная сторона вправе обратиться с исковым заявлением в суд. При 

рассмотрении данного искового заявления суд может учесть все за-

служивающие внимания обстоятельства дела. Более подробно поря-

док и особенности данных судебных споров изложены в пунктах 54 

и 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 

2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмот-

рении дел, связанных с взысканием алиментов».  

По соглашению сторон допустимы все способы уплаты алимен-

тов, рассмотренные нами ранее. Однако следует учитывать, что в со-

ответствии со ст. 104 СК РФ допустимо их сочетание, например, еди-

новременное применение алиментов, уплачиваемых в долях к зара-

ботку и (или) иному доходу совместно с единовременной уплатой 

твердой денежной суммы.  

Индексация размеров алиментов, уплачиваемых по соглашению 

сторон в соответствии со ст. 105 УК РФ осуществляется с учетом 

условий данного соглашения, если такие им предусмотрены, в про-

тивном случае применяются положения ст. 117 СК РФ. 

Принудительный порядок исполнения алиментных обяза-

тельств. В случаях, когда стороны не приходят к соглашению об 

уплате алиментов, лица, указанные в ст. ст. 80—99 СК РФ при нали-

чии необходимых оснований имеют право на их взыскание посред-

ством обращения в суд.  

Российское семейное законодательство специально не выделяет 

оснований, предоставляющих возможность разрешения дела о взыс-

кании алиментов в судебном порядке. Тем не менее, представляется 

необходимым привести такие примеры, которые, комментируя ст. 106 

СК РФ, приводит Ю. Ф. Беспалов. К ним относится уклонение одного 

родителя или обоих от содержания ребенка; уклонение других лиц от 

содержания уполномоченных родственников, свойственников; не-

надлежащее содержание; несоответствие алиментного соглашения 

закону; отказ от участия в дополнительных расходах и др.
1
 

Переходя к рассмотрению принудительного взыскания алимен-

тов, следует отметить, что оно реализуется как в исковом (на основа-

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический 

комментарий / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Проспект, 2022. — С. 435. 
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нии норм гл. 12 ГПК РФ), так и в приказном (на основании норм 

гл. 11 ГПК РФ) судебных порядках.  

Процессуальные сроки обращения за алиментами. В российском 

семейном законодательстве не устанавливается временных ограниче-

ний обращения за алиментами. В соответствии с ч. 1 ст. 107 СК РФ 

лицо, при наличии необходимых оснований, имеет право обратиться 

в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от времени 

начала алиментных правоотношений.  

Присуждаются алименты с момента обращения в суд. По реше-

нию суда они могут быть взысканы за три года. Это возможно в том 

случае, если до обращения в суд получателем предпринимались меры 

к их получению, однако, из-за уклонения плательщика алименты так 

и не были получены. О таких мерах, например, может свидетельство-

вать соответствующее обращение получателя к плательщику посред-

ством телеграмм или заказных писем. Важно отметить, что в тех слу-

чаях, когда взыскание алиментов уже было определено соглашением, 

приказом или исполнительным листом, однако, по вине плательщика 

не осуществлялось, то в соответствии с ч. 2 ст. 113 СК РФ взыскание 

будет осуществляться за весь период их действия. Определение раз-

мера данного взыскания будет осуществляться по общим правилам. 

В свою очередь суд может освободить лицо от уплаты задолженности 

при достигнутом между сторонами соглашении, за исключением слу-

чаев уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних, а также 

в исковом порядке, если суд установит, что данная задолженность 

произошла в связи с болезнью или по иным уважительным причинам, 

произошедшим с плательщиком.  

Представляется показательным привести пример из судебной 

практики, который наглядно демонстрирует подход законодателя, ка-

сающийся компенсации за неуплату алиментов за трехлетний период.  

Так, истец обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании 

алиментов в твердой денежной сумме. В обосновании заявленных 

требований указала, что истец и ответчик являются родителями несо-

вершеннолетнего ребенка. Ранее истец и ответчик проживали сов-

местно, вели общее хозяйство. После прекращения фактических 

брачных отношений ответчик проживает отдельно, не принимает 

участие в содержании и воспитании дочери, добровольно средства на 

содержание несовершеннолетней не предоставляет. Ссылаясь на 

нормы СК РФ, истец просит взыскать с ответчика алименты на со-
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держание несовершеннолетнего ребенка ежемесячно, в твердой де-

нежной сумме в размере 50 % от величины прожиточного минимума, 

установленного в Томской области, а также за три года, предшеству-

ющих обращению в суд. 

Однако представить доказательства того, что ответчик уклонял-

ся от обеспечения ребенка или доказательства того, что она (истец) 

предпринимала меры к взысканию с ответчика такового обеспечения 

не предъявила. О мерах, принятых в целях получения алиментов, мо-

гут свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику 

(например, посредством направления телеграмм, заказных писем 

с уведомлением либо посредством электронной почты), отказал 

в удовлетворении требования истца о возмещении суммы алиментов 

за трехлетний период
1
.  

Ответственность за невыполнение алиментных обязательств  

Неустойка. Семейное законодательство предусматривает ответ-

ственность за несвоевременную уплату алиментов, произошедшую по 

вине плательщика. Если данные алименты были назначены по реше-

нию суда, то с него будет взыскана неустойка, размер которой опре-

деляет ст. 115 СК РФ.  

Временное взыскание алиментов до вынесения соответствующе-

го решения суда. Непосредственно взыскание алиментов при разре-

шении дела в суде может осуществляться как по общему правилу по-

сле вынесения решения суда, так и до разрешения дела. Второй вари-

ант является привилегией суда и носит временный характер. 

Так, например, в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации сказано, что при отложении разбирательства 

дела о расторжении брака и взыскании алиментов на детей в связи 

с назначением срока для примирения супругов следует выяснить, 

участвует ли ответчик в содержании детей. Если суд установит, что 

ответчик не выполняет эту обязанность, он вправе в соответствии со 

ст. 108 СК РФ вынести постановление о временном взыскании с от-

ветчика алиментов до окончательного рассмотрения дела о расторже-

нии брака и взыскания алиментов
2
. Размер взыскиваемых алиментов 

                                                 
1
 Решение № 2-128/2021 2-128/2021~М-128/2021 М-128/2021 от 3 июня 2021 г. 

по делу № 2-128/2021. 
2
 Савельев Д. Б. Правовые позиции Верховного Суда РФ по семейным спорам: 

хрестоматия. — Москва: Проспект, 2016. — 767 с.; См. Постановление Плену-
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в данном случае будет определяться по общему правилу. Из этого 

видно, что данная мера предусмотрена законодателем для осуществ-

ления объективно необходимого содержания ребенка в период прове-

дения судебного процесса.  

Удержание алиментов. В продолжение повествования, следует 

осветить такой вопрос, как удержание алиментов. В данном случае 

речь идет об обязанности организации ежемесячно удерживать али-

менты из заработной платы и иного дохода лица, обязанного их упла-

чивать, после чего переводить их законному получателю. Согласно 

ст. 109 СК РФ сделать это организация, в которой трудоустроен пла-

тельщик, должна в трехдневный срок.  

Основаниями, влекущими удержание, являются соглашение об 

уплате алиментов, судебный приказ или исполнительный лист.  

Удержание распространяется не только на заработную плату, но 

и на такие виды дохода как вознаграждение за открытие или изобре-

тение, стипендия, пенсия и т. д
1
. Предусмотрен определенный пере-

чень доходов, на которые распространяется данная мера, например, 

Правительством РФ принято соответствующее постановление 

от 18 июня 1996 г. № 841 «О Перечне видов заработной платы 

и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей».  

Важно отметить, что существуют виды доходов, на которые 

удержание не распространяется. Они закреплены в ст. 101 Федерально-

го закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве». В данном законе также определено понятие лица, которое 

обязано осуществлять выплату алиментов. Говоря об организациях, ко-

торые обязаны осуществлять удержание, следует привести результаты 

анализа ст. 23 ГК РФ, ст. 4 СК РФ и ст. 20 ТК РФ на основании которо-

го к ним можно также отнести индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, иных лиц, обладающих правом принятия на работу
2
. 

                                                                                                                                                                  

ма Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов». 
1
 Беспалов Ю. Ф., Гордеюк Д. В., Егорова О. А. Комментарий к семейному ко-

дексу Российской Федерации [Текст]: постатейный научно-практический / отв. 

ред. О. А. Егорова; Московский гор. суд, Научно-консультативный совет. — 

Москва: Проспект, 2014. — 547 с. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический 

комментарий / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Проспект, 2022. — С. 444. 



105 

Размер суммы удержания твердо определен, он не должен пре-

вышать 50 % от заработной платы и иного дохода, в случае удержа-

ния алиментов на несовершеннолетних детей — 70 %. Однако, дан-

ное правило не относится к обращению взыскания на денежные сред-

ства, находящиеся на счетах должника, на которые работодатель про-

изводит зачисления заработной платы, за исключением последнего 

периодического платежа. Также в соответствии с положениями 

ст. 110 СК РФ оно не распространяется на удержание алиментов по 

нотариально заверенному соглашению об уплате алиментов, так как 

сумма алиментов, предусмотренная данным соглашением, может 

превышать установленные процентные пороги. 

В случае перемены места работы и места жительства лица, обя-

занного выплачивать алименты, администрация организации и дан-

ное лицо обязаны в трехдневный срок сообщить судебному исполни-

телю и получателю об этом. В случае уплаты алиментов на содержа-

ние малолетних детей плательщик также должен сообщать о наличии 

дополнительного заработка или иного дохода.  

При невыполнении перечисленных требований плательщик 

и виновные должностные лица будут привлечены к установленной 

законом ответственности. Так, например, в соответствии со ст. 113 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» лицо будет привлечено как к административ-

ной, так и уголовной ответственности.  

Представляется важным отметить, что существуют различные 

гражданско-правовые последствия неисполнения алиментных обяза-

тельств. Например, в случае злостного уклонения от выполнения сво-

их обязательств по содержанию, недобросовестный плательщик мо-

жет быть отстранен от наследования
1
. Подробно об этом можно 

узнать в п. 20 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 20 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании». Однако следует понимать, что речь идет о подтвер-

жденных случаях такого уклонения, выраженных, например, совер-

шением преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ.  

Прекращение алиментных обязательств. В завершение первого 

вопроса следует осветить основания для прекращения алиментных 

обязательств. 

                                                 
1
 См. п. 20 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 20.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 
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В случае наличия соглашения об уплате алиментов, алиментные 

правоотношения прекращаются в связи со смертью одной из сторон, 

с истечением срока действия этого соглашения, а также по другим 

основаниям, которые предусмотрены данным соглашением. 

Алименты, выплачиваемые в судебном порядке, прекращаются: 

  по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 

приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности 

до достижения ими совершеннолетия; 

  при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание ко-

торого взыскивались алименты; 

  при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

  при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помо-

щи бывшего супруга — получателя алиментов в новый брак; 

  со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязан-

ного уплачивать алименты. 

§ 2. Алиментные обязательства родителей и детей 

Общественные отношения, связанные с алиментными обяза-

тельствами родителей, имеют достаточно широкий диапазон норма-

тивно-правого регулирования.  

Так, порядок уплаты и взыскания алиментов, рассмотренный 

нами ранее, регламентируется нормами главы 17 СК РФ, а правила 

алиментирования родителей как субъекта семейных правоотношений 

закреплены в гл. 13 СК РФ. 

Следует отметить, что приведенный перечень нормативно-

правовых норм не полон, исполнение алиментных обязательств роди-

телями и детьми охватывает целый ряд правовых явлений, которые 

фигурируют в СК РФ, однако, не истолковываются им, например, по-

нятие нетрудоспособности. Так, для его понимания необходим анализ 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции», а также Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Также в этот ряд можно поставить ст. 81 СК РФ, которая при опреде-

лении видов заработка и иного дохода, с которых производится 
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удержание алиментов, указывает на постановление Правительства РФ 

от 2 ноября 2021 г. № 1908. 

Кроме того, для глубокого ознакомления с тематикой вопроса 

следует отметить Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховых вкладах в банках Российской Федерации», который 

регламентирует максимальный суммарный размер вклада на ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей от лица образовательной 

организации.  

Важную роль в толковании применения указанных норм играют 

пояснения Верховного Суда Российской Федерации в соответствую-

щем постановлении Пленума от 26 декабря 2017 г. № 56 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов». 

Порядок исполнения алиментных обязательств родителями  

Законодательство устанавливает два возможных порядка осу-

ществления данного содержания, а именно добровольный и принуди-

тельный. В первом случае родители имеют право заключить согла-

шение о содержании своих несовершеннолетних детей, в котором 

определяется размер, форма и порядок данного содержания. Во вто-

ром, когда родители не приходят к согласию, такое содержание 

назначается судом.  

Специфика и особенности исполнения обязательств по уплате 

алиментов, как в рамках соглашения, так и в принудительном (судеб-

ном) порядке были рассмотрены нами в первом вопросе темы, в силу 

чего, к этому возвращаться мы не будем.  

Однако, комментируя положения ст. 80 СК РФ, следует указать 

на то, что в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов с од-

ной стороны и пассивном поведении родителя, являющегося попечи-

телем ребенка, выраженного в непредъявлении иска в суд, это вправе 

сделать орган опеки или попечительства.  

Размер и формы алиментов, выплачиваемых родителями на детей 

Размер и периодичность взыскиваемых алиментов на несовер-

шеннолетних детей будет варьироваться от порядка исполнения али-

ментных обязательств. Так, в случае соглашения об уплате алимен-

тов, определение их размера и периодичности носит диспозитивный 

характер, исходящий из договоренности родителей, а в случае назна-

чения алиментов судом законодатель устанавливает твердые рамки 

данного взыскания.  
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В соответствии с положениями п. 1 ст. 81 СК РФ алименты на 

содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые судом, име-

ют систематический характер и выплачиваются родителем-

должником ежемесячно. Их размер равняется одной четверти зара-

ботка и (или) иного дохода родителя-должника на одного ребенка, 

одной третьи на двух, и половины на трех и более детей. Данный 

размер может быть уменьшен или увеличен судом с учетом матери-

ального или семейного положения сторон и иных, заслуживающих 

внимания обстоятельств.  

В первую очередь, комментируя положения ст. 81 СК РФ, сле-

дует отметить то, что требование о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетнего ребенка подлежит удовлетворению судом незави-

симо от трудоспособности родителей, а также нуждаемости ребенка 

в алиментах.  

Во-вторых, сразу поясним, что, если требование о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка предъявлено к обоим ро-

дителям ребенка, суд определяет размер алиментов, подлежащий 

взысканию с каждого из родителей. То есть, размер алиментов, взыс-

киваемых с каждого из родителей в долевом отношении к заработку 

и (или) иному доходу родителя определяется судом по общим прави-

лам, установленным ст. 81 СК РФ, то есть в зависимости от количе-

ства детей, на содержание которых производится взыскание с данно-

го родителя
1
.  

Из толкования постановления высшей судебной инстанции по 

вопросу об уменьшении или увеличении размера алиментов, взыски-

ваемых в долевой форме, следует, что к обстоятельствам, которые 

суд должен учитывать при изменении их размера, относятся — 

«наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних 

и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных 

лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход платель-

щика алиментов; состояние здоровья плательщика алиментов 

(например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния 

здоровья), а также ребенка, на содержание которого производится 

взыскание алиментов (например, наличие у ребенка тяжелого заболе-

                                                 
1
 См. п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов». 
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вания, требующего длительного лечения)
1
». Важно подчеркнуть, что 

это не полный перечень, поскольку суд может усматривать обстоя-

тельства, основываясь на своем субъективном видении, равно как 

и субъективно не усматривать указанных выше обстоятельств. 

В некоторых случаях суд может назначить не только алименты 

в долевой форме, но также и в твердой денежной сумме, равно как 

и избрать обе данных формы единовременно (см. п. 1 ст. 83 СК 

РФ). Более того, в заявлении о взыскании алиментов помимо общих 

требований суд обязан усматривать имеются ли основания для та-

кой уплаты.  

В соответствии со ст. 83 СК РФ к таким основаниям можно 

отнести: 

 родитель-должник имеет нерегулярный, меняющийся зарабо-

ток или иной доход; 

 родитель-должник имеет заработок или получает иной доход, 

полностью ли частично в натуре или иностранной валюте; 

 родитель-должник не имеет заработка или иного дохода;  

 если при каждом из родителей остаются дети (суд назнача-

ет алименты в твердой денежной сумме родителю с большим до-

статком); 

 также в других случаях, если взыскание алиментов в доле-

вом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невоз-

можно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной 

из сторон. 

Можно привести такие примеры из судебной практики: 

  не найдено доказательств наличия у ответчика постоянного 

места работы или иных иждивенцев
2
; 

  ответчики официально не трудоустроены
3
. 

При определении размера данной суммы суд будет исходить из 

цели сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения, однако, 

с учетом материального и семейного положения сторон и других 

заслуживающих внимания обстоятельств. Исходя из того, что дан-

ная мера призвана обеспечить права и баланс интересов обеих сто-

                                                 
1
 См. Указ. соч. п. 20. 

2
 Решение № 2-28/2022 2-28/2022(2-609/2021;)~М-605/2021 2-609/2021 М-605/2021 

от 7 февраля 2022 г. по делу № 2-28/2022. 
3
 Решение № 2-282/2021 2-282/2021~М-267/2021 М-267/2021 от 22 ноября 

2021 г. по делу № 2-282/2021. 
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рон, к таким обстоятельствам можно отнести, например, высокий 

заработок родителя-должника. Так, если судом будет установлено, 

что взыскание алиментов в долевой форме будет существенно 

нарушать его права, то суд назначит ежемесячную выплату в твер-

дой денежной сумме. 

Любопытным представляется пример формирования данной 

суммы, как было указанно нами при рассмотрении первого вопроса, 

когда эта сумма будет соотноситься с прожиточным минимумом 

в том или ином регионе. Так, Шамильский районный суд республики 

Дагестан назначил алименты в твердой денежной сумме обоим роди-

телям, которые не осуществляли обеспечение своему ребенку исходя 

из следующих обстоятельств: 

 установленная величина прожиточного минимума по месту 

проживания ребенка на 2021 год составляла — 10 757 рублей. 

 алименты взыскиваются с обоих родителей; 

 оба родителя должника нетрудоспособны. 

С учетом данных обстоятельств суд считает необходимым взыс-

кать с ответчиков алименты на содержание несовершеннолетнего ре-

бенка в размере 5 378,05 рублей (с каждого родителя должника) еже-

месячно, что соответствует 1/2 доли от величины прожиточного ми-

нимума для детей
1
. 

Виды заработка или иного дохода, в отношении которого может 

осуществляться удержание алиментов, определяются Правительством 

Российской Федерации»
2
. 

Содержание детей, оставшихся без попечения родителей  

Отдельно следует уделить внимание содержанию детей, остав-

шихся без попечения родителей. По смыслу п. 1 ст. 84 СК РФ али-

менты в таком случае взыскиваются по общим правилам, которые 

были рассмотрены нами ранее, однако выплачиваются они опекуну 

или в соответствии с п. 2 указанной статьи образовательной, меди-

цинской или организации социального обслуживания, на попечении 

которой находится ребенок.  
                                                 
1
 Там же. 

2
 Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 г. № 1908 «О перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 
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В свою очередь, в п. 2 ст. 84 СК РФ указано, что данные органи-

зации «вправе помещать эти суммы в банки». Примечательно, что 

пятьдесят процентов дохода от обращения поступивших сумм али-

ментов используется на содержание детей в указанных организациях, 

а в случае оставления ребенком такой организации зачисляются на 

его счет (или счета), однако, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на 

их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкла-

дов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных 

средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превы-

шает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

размер возмещения по вкладам. 

В данном случае родитель или родители-должники при их обо-

юдном лишении прав не освобождаются от ответственности содер-

жать своего ребенка.  

Важно отметить, расходы на содержания детей будут претер-

певать только родители, так как в соответствии с п. 28 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов» другие члены семьи данные 

расходы не несут.  

Также, при толковании рассматриваемой статьи Верховный суд 

РФ отмечает ряд особенностей, которые в ней не указаны. Так, при 

лишении родительских прав одного из родителей и передачи ребенка 

на воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо 

приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц. 

В свою очередь, если дети до решения вопроса о лишении родитель-

ских прав уже были помещены в образовательные, медицинские ор-

ганизации, в организации социального обслуживания или в анало-

гичные организации, алименты зачисляются на счета этих организа-

ций, где учитываются отдельно по каждому ребенку. 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из 

них, когда передача ребенка другому родителю невозможна, алимен-

ты подлежат взысканию не органу опеки и попечительства, которому 

в таких случаях передается ребенок, а перечисляются на счет, откры-

тый на имя ребенка в банке
1
. Справедливость мнения Верховного су-

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56. Указ. соч. 



112 

да РФ по этому вопросу вытекает из сложившейся юридической 

практики и поясняется тем, что субъектом в данном правоотношении 

является ребенок, а не организация (учреждение), где он находится
1
.  

Для разрешения ситуаций, которые возникают на практике, 

важно знать, что в случае устройства ребенка в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо пе-

редачи ребенка под опеку (попечительство) или на воспитание 

в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алимен-

тов указанной организации или лицам, которым передан ребенок, 

может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном 

ст. 203 ГПК РФ
2
. 

Содержание и взыскание алиментов на совершеннолетних не-

трудоспособных детей 

В случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, такое со-

держание назначается судом, осуществляется оно путем ежемесяч-

ных выплат в твердой денежной сумме. При определении его размера 

суд по общему правилу должен учитывать материальное и семейное 

положение сторон, равно как и другие, заслуживающие внимание об-

стоятельства (ст. 85 СК РФ). Примечательно, что суд с учетом кон-

кретных обстоятельств дела может взыскать алименты, установив пе-

риод, в течение которого они подлежат взысканию (например, на пе-

риод установления истцу инвалидности, если установлен срок перео-

свидетельствования учреждением медико-социальной экспертизы)
3
. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации» нетрудоспособными гражданами являются — «ин-

валиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в воз-

расте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по оч-

ной форме по основным образовательным программам в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

в иностранных организациях, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет». 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Коми от 30.11.2011 г. 

№ 44г-6. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56. Указ. соч. 

3
 Там же. п. 38. 
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По рекомендации Верховного Суда РФ, которое он изложил 

в п. 38 соответствующего постановления пленума № 56 от 26 де-

кабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» из этого 

числа следует исключить детей старше восемнадцати лет, обучаю-

щихся по очной форме по основным образовательным программам 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1
. Во 

всех остальных указанных случаях требования о выплате алиментов 

со стороны совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка будут яв-

ляться обоснованными.  

Содержание нетрудоспособных родителей детьми 

Наряду с родителями, обязанность содержания также возлагает-

ся и на детей. Это касается права родителей, ставших нетрудоспособ-

ными, на взыскание алиментов со своих совершеннолетних и трудо-

способных детей.  

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются 

с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

По решению суда, в данном случае, алименты взыскиваются 

в твердой денежной сумме и осуществляются ежемесячно. Их размер 

определяется в равной степени с каждого ребенка и исходя из мате-

риального и семейного положения родителей и детей и других заслу-

живающих внимания интересов сторон.  

Как поясняет высшая судебная инстанция, «при рассмотрении 

иска суд выясняет, имеются ли у данных родителей другие трудоспо-

собные совершеннолетние дети, кто из них и в какой форме и разме-

рах оказывает им помощь, и в зависимости от установленного может 

определить размер алиментов, в том числе с учетом названных обсто-

ятельств, независимо от того, предъявлено родителями требование ко 

всем детям, к одному из них или к нескольким из них». 

По усмотрению суда дети могут быть освобождены от обязан-

ности по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в по-

мощи родителей: в случае если родители были лишены родительских 

прав или в случае установления обстоятельств, подтверждающих 

факт уклонения истцов от выполнения обязанностей родителей
2
. 

                                                 
1
 Там же.  

2
 Там же. п. 39. 
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§ 3. Алиментные обязательства других членов семьи 

СК РФ декларирует обязанность супругов по их взаимному со-

держанию
1
. Так, в соответствии с положениями ст. 89 СК РФ в случае 

отказа в оказании такого содержания и отсутствии соглашения о та-

ком содержании, нуждающийся супруг вправе требовать его в судеб-

ном порядке. 

Такое право предоставляется: 

 нетрудоспособному и нуждающемуся в содержании супругу; 

 жене в период беременности, равно как в течении трех лет 

после рождения ребенка; 

 нуждающемуся супругу, который осуществляет уход за 

общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста во-

семнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства пер-

вой группы. 

Для реализации права на получение содержания от супруга по-

мимо вышеперечисленных, также необходимо учитывать возмож-

ность другого супруга оказать это содержание, то есть наличие у него 

имущественных средств
2
.  

Примечательно, что данное право остается за добросовестным 

супругом даже при признании брака недействительным
3
.  

Важно отметить, что в случае злостного уклонения от выпол-

нения своих обязательств по содержанию недобросовестный супруг 

может быть отстранен от наследования. Подробно об этом можно 

узнать в п. 20 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 20 мая 05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании».  

                                                 
1
 Следует отметить, что понятие «содержание» не синонимично понятию «али-

менты», так, в научной среде понятие «содержание» наделяется куда более ши-

роким смыслом. Под содержанием следует понимать полное обеспечение су-

пругов, которое осуществляется в добровольном порядке. В свою очередь, али-

менты как явление более узкое, применяются в тех случаях, когда нуждающий-

ся супруг данного содержания лишён. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический 

комментарий / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов.— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Проспект, 2022. — С. 396. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56. Указ. 

соч. п. 42. 
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Право на получение содержания (в данном случае, выражен-

ное в уплате алиментов) имеют не только супруги, находящиеся 

в браке, оно остается и после его расторжения за следующими кате-

гориями супругов: 

 бывшей женой в период беременности, и в течение трех лет 

после рождения ребенка; 

 нуждающимся бывшим супругом, который осуществляет 

уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возрас-

та восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 

первой группы;  

 нетрудоспособным нуждающимся бывшим супругом, став-

шим нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с 

момента его расторжения. Следует отметить, что факт утраты трудо-

способности до брака в соответствии с положениями п. 45, 46 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, свя-

занных со взысканием алиментов» не является основанием для отказа 

в иске нуждающегося супруга на получение алиментов. 

 нуждающимся бывшим супругом, достигшим пенсионного 

возраста, не позднее через пять лет с момента расторжения брака, ес-

ли супруги состояли в браке длительное время. В свою очередь, со-

гласно действующему пенсионному законодательству, нетрудоспо-

собным является супруг, если он достиг 60 или 55 лет либо является 

инвалидом, имеющим ограничение к трудовой деятельности
1
.  

По общему правилу, нуждаемость супруга определяется путем 

соотношения его возможностей (доходов) и его потребностей. Нуж-

дающимся может быть признан как супруг вообще не имеющий до-

хода, так и супруг с низким (явно недостаточным для осуществления 

потребностей) доходом. В учебной литературе можно встретить раз-

личные примеры признания и непризнания нуждаемости супруга. 

Представляется интересным привести один из них, который на наш 

взгляд является достаточно показательным. Так, нуждающимся будет 

признан супруг, если размер его пенсии ниже прожиточного мини-

мума, а он нуждается в лекарствах, стоимость которых существенно 

превышает доходы. В свою очередь, нельзя признать нуждающимся 

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический 

комментарий / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Проспект, 2022. — С. 401. 
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«супруга, который получает небольшую пенсию, но в то же время 

имеет значительный по стоимости вклад в банке»
1
.  

Размер алиментов, взыскиваемых на супругов или бывших су-

пругов 

В соответствии с положениями ст. 91 СК РФ при отсутствии со-

глашения об уплате алиментов между супругами, суд определяет 

размер таковых, исходя из материального и семейного положения су-

пругов (бывших супругов), и других, заслуживающих внимания ин-

тересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате еже-

месячно. Подробно вопросы установления размера алиментов истол-

кованы Верховным Судом РФ в п. 8 соответствующего постановле-

ния от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодатель-

ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов». 

В соответствии со ст. 92 СК РФ суд может освободить супруга 

от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося 

в помощи супруга, или ограничить эту обязанность определенным 

сроком как в период брака, так и после его расторжения: 

 в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи 

супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напит-

ками, наркотическими средствами или в результате совершения им 

умышленного преступления; 

 в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

 в случае недостойного поведения в семье супруга, требую-

щего выплаты алиментов. 

Рассматривая случаи, когда в основе освобождения от уплаты 

алиментов лежит маргинальное поведение супруга-получателя, сле-

дует сказать, что речь идет только о тех случаях, когда вышеуказан-

ное поведение непосредственно послужило причиной утраты нетру-

доспособности нуждающимся супругом. Например, под злоупотреб-

лением спиртными напитками, наркотическими средствами понима-

ется их систематическое употребление, которое в результате привело 

к хроническому заболеванию.  

Важно то, что как утрата трудоспособности вследствие злоупо-

требления спиртными напитками или наркотическими средствами, 

так и ее утрата в силу совершения супругом умышленного преступ-

ления должна подтверждаться в суде соответствующими документа-

                                                 
1
 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. — 330 с. 
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ми, в первом случае медицинскими, а во втором вступившим в закон-

ную силу обвинительным приговором суда
1
.  

Определение непродолжительности пребывания супругов в бра-

ке, в силу отсутствия легального толкования данного периода, оста-

ется на субъективное усмотрение суда, и устанавливается с учетом 

фактических обстоятельств того или иного дела. Судебная практика 

признает непродолжительным пребывание в браке до трех лет, одна-

ко суд может не учесть данное основание, удовлетворив иск об упла-

те алиментов в случае, если супруга стала инвалидом вследствие тя-

жёлых родов
2
. В свою очередь недостойное поведение супруга харак-

теризуется его различными аморальными, антиобщественными по-

ступками, например, выраженными в пренебрежении семейными 

обязанностями, пренебрежением к детям и т. д.
3
 

Алиментные обязательства других членов семьи 

Говоря об алиментных правоотношениях, регламентированных 

гл. 15 СК РФ, следует указать субъектный состав данных видов пра-

воотношений и их общие признаки.  

Субъектами в рассматриваемых видах алиментных правоотно-

шений будут выступать братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, 

воспитанники, фактические воспитатели, пасынки, падчерицы, отчи-

мы и мачехи. Так, следует выделить следующие виды рассматривае-

мых алиментных обязательств:  

  братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 

и нетрудоспособных братьев и сестер (ст. 93 СК РФ); 

  дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст. 94 СК РФ); 

  внуков по содержанию дедушки и бабушки (ст. 95 СК РФ); 

  воспитанников по содержанию своих фактических воспита-

телей (ст. 96 СК РФ);  

  пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 

(ст. 97 СК РФ).  

Общим признаком для всех видов данных алиментных обяза-

тельств будет выступать их субсидиарный характер. В научной 

и учебной литературе их принято называть «алиментными обязатель-

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56. Указ. 

соч. п. 47. 
2
 Беспалов Ю. Ф. Указ. соч. — С. 403. 

3
 Пчелинцева Л. М. Указ. соч.— 330 с. 
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ствами второй очереди»
1
. Это обусловлено тем, что их получатель, 

например несовершеннолетний внук, наделяется правом на получе-

ние алиментов от дедушки или бабушки только в том случае, если от-

сутствует возможность получения средств на его содержание со сто-

роны родителей.  

Также общим признаком, необходимым для возникновения пра-

ва на получение алиментов будет являться нетрудоспособность 

и нуждаемость в помощи получателей алиментов, равно как и трудо-

способность, и наличие необходимых для их уплаты средств пла-

тельщика. Следует отметить, что понятия «нетрудоспособности» 

и «нуждаемости» являются универсальными и разбирались нами ра-

нее в ходе освещения предыдущих вопросов
2
. Однако, следует отме-

тить и ряд исключений, выходящих за рамки этого правила. Так, де-

душки и бабушки обязаны платить алименты по содержанию своих 

внуков независимо от своей трудоспособности, равно как и воспи-

танники обязаны платить алименты по содержанию своих фактиче-

ских воспитателей независимо от того располагают ли они необходи-

мыми средствами
3
.  

Размер и порядок уплаты алиментов, взыскиваемых на других 

членов семьи 

В соответствии с пунктом 2 ст. 98 СК РФ размер алиментов 

устанавливается судом по общему правилу, характерному для всех 

видов алиментных правоотношений.  

Важной особенностью является то, что, если содержать члена 

семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц, 

суд, в зависимости от их материального и семейного положения, 

определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной 

обязанности. Тем самым, при определении размера алиментов суд 

вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо 

от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или 

к нескольким из них. 

В завершение данного вопроса следует отметить обстоятельства, 

когда лицо, формально обязанное осуществлять содержание, осво-

бождается от этого. Так, суд вправе освободить воспитанников от 

обязанности, если фактические воспитатели содержали и воспитыва-

                                                 
1
 Там же.  

2
 Агапов С. В. Указ. соч. — 208 с. 

3
 Там же. 
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ли их менее пяти лет или не выполняли данные обязанности надле-

жащим образом. Указанное правило также действует в случае испол-

нения алиментных обязательств пасынков и падчериц в отношении 

отчима и мачехи. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятиям «алименты» и «алиментные 

обязательства». 

2. Назовите и поясните цели алиментных обязательств. 

3. Назовите основные виды алиментов. 

4. Назовите вид алиментов, к которому применима индексация. 

5. Дифференцируйте алиментные правоотношения по их субъ-

ектному составу. Например, родители — дети.  

6. Назовите виды юридической ответственности, предусмот-

ренные за совершение различных правонарушений, связанных с не-

добросовестным исполнением алиментных обязательств. 

7. Назовите основания прекращения алиментных обязательств. 

8. Смоделируйте случаи, при которых алименты назначаются 

в приказном порядке.  
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ГЛАВА 7. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

§ 1. Выявление и устройство детей,  

оставшихся без попечения родителей 

К категории детей, оставшихся без попечения родителей, Феде-

ральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечительства родителей» относит лиц в возрасте до 18 лет. Эти 

дети остались без попечения одного или обоих родителей по следу-

ющим причинам: 

 лишение родителей их родительских прав; 

 ограничение родителей в их родительских правах; 

 признание родителей безвестно отсутствующими; 

 недееспособные (ограничено дееспособные) родители; 

 нахождение родителей в учебных учреждениях; 

 нахождение родителей в учреждениях, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы, в местах содержания под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступления;  

 объявление родителей умершими;  

 уклонение родителей от воспитания детей, от защиты их прав 

и интересов;  

 отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечеб-

ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и дру-

гих аналогичных заведений;  

 иные случаи признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

Обобщая причины оставления детей без попечения родителей, 

СК РФ относит к ним и смерть родителей, но не выделяет в отдель-

ную категорию детей-сирот. Сегодня государство предоставляет 

детям, оставшимся без попечения родителей, целый блок различ-

ных гарантий по социальной поддержке, которые направлены на 

определение дальнейшей судьбы таких детей с учетом их личных 

потребностей. 

Так Р. Л. Мурзин предлагает дополнить часть 1 статьи 121 

СК РФ следующим абзацем: «форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей — это определение дальнейшей судьбы та-

ких детей в целях соблюдения их прав и законных интересов, обу-
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словленных физиологическими потребностями, потребностями в вос-

питании, личной неприкосновенности, иными социальными потреб-

ностями». Р. Л. Мурзин предлагает изменить и название раздела VI 

СК РФ с «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей» на «Форму устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей», обосновывая это тем, что в современной России приоритет 

отдается различным формам семейного устройства, а это постепенно 

приводит к сокращению доли детей, находящихся в учреждениях 

различных типов, т. е. деинституционализации сиротств. Отметим, 

что в 123 статье СК РФ, говорится, что дети передаются в организа-

ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

только временно, на период до их устройства на воспитание в семью. 

В СК РФ в ст. 123 также определены и четыре основные формы се-

мейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей:  

  усыновление (удочерение); 

  опека (попечительство); 

  передача детей-сирот в приемную семью; 

  устройство в учреждения для детей-сирот или детей, остав-

шихся без попечения родителей всех типов (например, детский дом 

семейного типа и т. д.). 

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

торые остались без попечения родителей, согласно ст. 122 СК РФ 

в течение трех дней обязаны определить, в каких условиях живут та-

кие дети. Кроме того они должны проверить также достоверность 

информации об утрате детьми попечения родителей
1
. Сегодня госу-

дарственная и социальная политика нашего государства направлена 

на сокращение численности детей, которые проживают в организаци-

ях для детей-сирот. В законе четко прописано такое понятие, как де-

ти-сироты и дети, которые остались без попечения родителей. Это 

дает возможность, органам опеки и попечительства, определить к ка-

кой группе должны быть отнесены дети-сироты и дети, которые оста-

лись без попечения родителей. Рассмотрим более подробно, какие 

права у детей-сирот и детей, которые остались без попечения родите-

лей. Так, дети-сироты по закону имеют право получения бесплатного 

образования в учебных заведениях любого типа, а также на полное 

государственное обеспечение. Законом определены и права детей-

сирот и детей, которые остались без попечения родителей на жилье. 

                                                 
1
 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. — 719 с. 
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В настоящее время вопросы опеки и попечительства требуют 

дальнейшей разработки в связи с изменением представления о семей-

ном праве и возможностью более широкого применения гражданско-

правовых регуляторов в отношении опеки и попечительства.  

На сегодняшний день системой защиты прав детей-сирот и де-

тей, которые остались без попечения родителей, является институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, 

а 1 января 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в Феде-

ральный закон № 159 от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
1
. Данный нормативный правовой акт 

определяет общие принципы, содержание и меры социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя. 

Для целей настоящего Федерального закона используются по-

нятия: 

 дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, — лица в воз-

расте до 18 лет, которые остались без попечения единственного роди-

теля или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей без-

вестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-

ными), объявлением их умершими, установлением судом факта утра-

ты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений, уклонением родителей 

от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отка-

зом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба роди-

теля неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без 

попечения родителей в установленном законом порядке; 
                                                 
1
 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: федеральный закон от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024 г.). 
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 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный роди-

тель, а также которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у кото-

рых в период их обучения по образовательным программам основно-

го общего, среднего общего образования, основным профессиональ-

ным образовательным программам и (или) по программам професси-

ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

умерли оба родителя или единственный родитель; 

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, — образовательные организации, медицинские ор-

ганизации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей; 

 опека и попечительство — форма устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержа-

ния, воспитания и образования, а также для защиты их прав и инте-

ресов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

 приемная семья — форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о пере-

даче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки 

и попечительства и приемными родителями (супругами или отдель-

ными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); 

 полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, — предоставление им за время 

пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении 

без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также 

бесплатное оказание медицинской помощи; 
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 полное государственное обеспечение и дополнительные га-

рантии по социальной поддержке при получении профессионального 

образования и (или) при прохождении профессионального обучения 

— предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации и (или) по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стои-

мости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», законодательно закрепленных до-

полнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, а также бес-

платное оказание медицинской помощи до завершения обучения по 

указанным образовательным программам; 

 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, — лица, которые помещены под надзор 

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

родителей, на полное государственное обеспечение и завершили свое 

пребывание в данной организации; 

 дополнительные гарантии по социальной поддержке — зако-

нодательно закрепленные дополнительные меры по социальной за-

щите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по ос-

новным профессиональным образовательным программам за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, по программам пере-
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подготовки рабочих и служащих за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации или местных бюджетов. 

§ 2. Усыновление (удочерение) 

Рассматривая вопрос усыновления (удочерения) следует дать 

определение этой юридической категории. Усыновление (удочере-

ние) — это правопрекращающий факт в отношении бывших родителей. 

Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

 Закон приравнивает усыновленного ребенка к родным детям 

усыновителя. Процедура усыновления детей в России определена 

ст. ст. ст. 124—144 СК РФ (с изменениями и дополнениями, внесен-

ными статьей 3 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»). Усыновление — это один из пра-

вовых институтов, который существует во всех современных право-

вых системах. Это на сегодняшний день самая оптимальная и пред-

почтительная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

СК РФ определяет, что усыновителями могут быть совершенно-

летние лица обоего пола, за исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 

по их вине; 

 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него за-

коном; 

 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права, либо которые совместно проживают в жилом 

помещении с лицами, страдающими заболеваниями, представляю-

щими опасность для окружающих; 

 лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 

дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный ми-
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нимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на терри-

тории проживания усыновителей; 

 лиц, имеющих на момент установления усыновления суди-

мость за умышленное преступление против жизни или здоровья 

граждан. 

Рассмотрим более подробно условия процедуры усыновления 

(удочерения) детей. Так, обязательным условием процедуры усынов-

ления ребенка в России является личное согласие ребенка, который 

достиг возраста десяти лет, без согласия несовершеннолетнего ребен-

ка, суд не может установить факт усыновления. Если невозможно пе-

редать одного, двух детей (сестра, брат) на усыновление в одну се-

мью, то тогда детей передают под опеку (попечительство) в прием-

ную семью.  

Субъектами отношений по усыновлению являются усыновляе-

мые дети и усыновители. В соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ усы-

новление допускается только в отношении несовершеннолетних де-

тей. Так как это определяется тем, что целью усыновления является 

обеспечение детям семейного воспитания, а также наделение усыно-

вителей родительскими правами и обязанностями.  

К лицам, которые могут быть усыновителями, также предъявля-

ется большой объем требований. Основным требованием является то, 

что эти лица должны быть совершеннолетними и полностью дееспо-

собными. 

Подчеркнем, что определенные требования предъявляются 

и к возрасту усыновителя. Он должен быть старше ребенка не ме-

нее чем на 16 лет. Однако суд имеет право сократить эту разницу, 

если этого требуют интересы ребенка. Так, если усыновление про-

изводится отчимом или мачехой ребенка, наличие указанной разни-

цы в возрасте не требуется. 

Статья 127 СК РФ содержит целый перечень лиц, которые не 

могут быть усыновителями: 

 лица, в прошлом допустившие серьезные нарушения своих 

обязанностей по воспитанию детей;  

 лица, лишенные родительских прав;  

 лица, родительские права которых были ограничены в судеб-

ном порядке;  

 лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 

или попечителей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей;  
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 бывшие усыновители, в отношении которых усыновление 

было отменено из-за того, что они выполняли свои обязанности не-

надлежащим образом.  

Отметим также невозможность усыновления детей и лицами, 

которые по состоянию здоровья не могут выполнять свои родитель-

ские обязанности. Перечень заболеваний, который определяет запрет 

на усыновление детей по состоянию здоровья, установлен Прави-

тельством Российской Федерации. Это заболевания туберкулезом, 

онкологические заболевания, психические заболевания, заболевания 

и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы. 

Не могут быть усыновителями и супруги, если один признан су-

дом недееспособным или ограниченно дееспособным. При этом 

необходимо отметить, что ч. 3 п. 1 ст. 127 СК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что даже один из супругов, будучи дееспособным, не 

может быть усыновителем. 

 Гражданам Российской Федерации при усыновлении всегда от-

дается предпочтение. Согласно п. 3 ст. 124 СК РФ усыновление ре-

бенка иностранными гражданами или лицами без гражданства допус-

кается только в случаях, когда оказывается невозможным передать 

детей на воспитание в семьи российских граждан, постоянно прожи-

вающих в России. Исключение делается только для родственников 

ребенка, независимо от гражданства и места жительства. 

Таким образом, для передачи ребенка на усыновление необхо-

димо получение согласия его родителей. Статья 129 СК РФ регулиру-

ет порядок получения согласия родителей. Если родители ребенка на 

момент дачи согласия не достигли 16 лет, помимо их согласия необ-

ходимо получение согласия их родителей, опекунов или попечителей, 

а при отсутствии этих лиц — согласие органа опеки и попечитель-

ства. Родители вправе дать согласие на усыновление ребенка опреде-

ленным лицом или без указания конкретного лица. 

§ 3. Опека и попечительство 

Опека и попечительство — самая распространенная форма 

устройства ребенка на воспитание в семью. Опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство уста-

навливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опека и попечительство — это правовые формы защиты личных, 

имущественных прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей.  



128 

Разграничим понятия приемная семья, опека, и усыновление, так 

как льготы у представителей этих категорий семейного устройства 

детей тоже разные: 

Приемная семья. С приемным родителем заключают договор, 

в котором детально прописан не только порядок и условия передачи 

ребенка на воспитание, но также и условия начисления заработной 

платы, выплат и льгот; 

Опекунство. Назначают по распоряжению местной администра-

ции. При опеке родителям заработная плата не положена, зато будут 

назначены пособия на детей. 

При усыновлении или удочерении родители получают полный 

перечень прав и обязанностей, как и кровные родители. Они могут 

оформить на своего ребенка все выплаты так же как родители, у ко-

торых рождается ребенок — единовременное пособие, ежемесячные 

выплаты до 18 лет, материнский капитал и другие. 

Приемная семья – это форма опекунства. Права и обязанности 

родителей определяют условия договора о приемной семье (ДПС), 

который подписывает приемная семья, и именно по его условиям бу-

дут назначать выплаты, и присуждать льготы. 

При передаче ребенка под опеку или попечительство, орган опе-

ки и попечительства руководствуется интересами ребенка, стремле-

нием обеспечения права детей жить и воспитываться в семье. Для 

установления опеки или попечительства необходимо согласие ребен-

ка, если он достиг десятилетнего возраста. 

Опекунами или попечителями детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные граждане. 

При назначении ребенку опекуна (попечителя), учитываются 

нравственные и иные личные качества кандидата в опекуны, спо-

собность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между кандидатом в опекуны (попечители) и ребенком, 

отношение к ребенку родственников кандидата, а также желание 

самого ребенка. Опекуны и попечители обязаны проживать с ре-

бенком одной семьей. 

Опекунами или попечителями не могут назначаться недееспо-

собные граждане, лица, имеющие или имевшие судимость, подвер-

гающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, больные 

хроническим алкоголизмом или наркоманией; граждане, отстранен-

ные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лишенные 

или ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если 
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усыновление отменено по их вине, а также граждане, которые по со-

стоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию 

и материальному содержанию ребенка. 

Правовые основы реализации действий по устройству детей, ко-

торые остались без попечения родителей, заложены в разделе VI 

СК РФ, в Федеральном законе от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей», а также в иных нормативных правовых актах. В ст.121 СК РФ 

говорится, что кроме органов опеки и попечительства, юридических 

лиц по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не 

допускается деятельность каких-либо других лиц. При этом, необхо-

димо обратить внимание на то, что деятельность других юридических 

и физических лиц по устройству детей, которые остались без попече-

ния родителей, хотя и не допускается, но за ними остается обязан-

ность сообщать органам опеки и попечительства сведения о такой ка-

тегории детей (ст.122 СК РФ). 

Перечень случаев, в которых ребенок может остаться без роди-

тельского попечения, не является, да и не может быть закрытым. Это 

связано с тем, что круг юридических обязанностей родителей по от-

ношению к детям чрезвычайно широк (ст. ст. 63, 64, 80 СК РФ), а их 

неисполнение может привести к различным негативным последстви-

ям, таким как: заболевание ребенка, совершение ребенком правона-

рушения и ряд других случаев. 

 Следует отметить, что понятия «ребенок-сирота» и «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей» — разные юридические поня-

тия. Так, в ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» определено, что дети-

сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

В настоящее время, факт отсутствия попечения родителей 

в соответствии с действующим законодательством не требует су-

дебного установления. Примером может быть наличие вступившего 

в законную силу судебного решения о лишении единственного ро-

дителя родительских прав или об ограничении его родительских 

прав, о признании его недееспособным или отсутствующим без-

вестно. Эти факты могут свидетельствовать, что ребенок остался 

без попечения родителей. 
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Сегодня действующее законодательство предусматривает и спе-

циальную административную процедуру выявления и учета детей, 

оставшихся без попечения родителей. Учет детей, оставшихся без 

попечения родителей, происходит на основе сведений о факте отсут-

ствия родительского попечения в отношении ребенка, которые по-

ступают в орган опеки и попечительства. 

 Эта информация становится известной сотрудникам органов 

опеки и попечительства при исполнении их служебных обязанностей. 

Однако необходимо знать, что в соответствии с п. 1 ст. 122 СК РФ 

должностные лица организаций (дошкольных образовательных, об-

щеобразовательных, медицинских и других организаций) и иные 

граждане, располагающие сведениями о детях, оставшихся без попе-

чения родителей, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попе-

чительства по месту фактического нахождения детей.  

Так, в соответствии с п. 6 Порядка формирования, ведения и ис-

пользования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей (утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17 февраля 2015 г. № 101), орган опеки 

и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения 

сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, обязан 

провести обследование условий жизни этого ребенка и, установив 

факт отсутствия попечения его родителей или его родственников, 

обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса 

о передаче его на воспитание в семью или в организацию для детей-

сирот, зарегистрировать сведения о нем в журнале первичного уче-

та, а также внести имеющуюся информацию о ребенке в специаль-

ную анкету ребенка. 

Орган опеки и попечительства обязан направить информацию 

о ребенке в соответствующий орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации для первичного учета в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Орган власти 

субъекта Российской Федерации передает эти сведения в федераль-

ный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 

Российской Федерации, для первичного учета в федеральном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В течение месяца со дня поступления сведений о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации организует его устройство в семью 
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граждан, проживающих на территории данного субъекта Российской 

Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти оказывает соответ-

ствующему региональному органу содействие в устройстве ребенка 

на воспитание в семью граждан Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации, если в течение месяца не удалось устро-

ить ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью на тер-

ритории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

§ 4. Приемная семья 

Семейный кодекс Российской Федерации определяет приемную 

семью как опеку (попечительство) над ребенком (детьми), которая 

осуществляется по договору о приемной семье, заключаемому между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями (прием-

ным родителем), в течение срока, указанного в договоре. 

В приемную семью чаще всего передаются дети, не являющиеся 

родственниками приемным родителям. Приемная семья создается на 

основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Дан-

ный договор заключается между органом опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка и его будущими приемными родителями. 

Основанием такого договора будет заявление лиц, которые хотят 

взять ребенка на воспитание, с указанием о передаче им на воспита-

ние конкретного ребенка. Данный документ подается в органы опеки 

и попечительства также по месту жительства ребенка. Необходимо 

к данному заявлению заключение органа опеки и попечительства 

о возможности данных лиц быть приемными родителями
1
. В главе 21 

СК РФ определяется специфическая форма устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123 СК), — приемная семья. 

Эта форма устройства детей не получила на сегодняшний день такого 

же широкого распространения, как обычная (безвозмездная) опека 

(попечительство). Однако аналоги данной формы в недавнем про-

шлом были хорошо известны. 

Основным отличием приемной семьи от «классической» опеки 

являются особые условия осуществления опеки (за плату), а также 

необходимость заключения договора о создании приемной семьи. 

Разница между приемной семьей и опекой по действующему законо-

дательству проявляется и в правовом статусе лица, на которое возло-

                                                 
1
 Грудцына Л. Ю. Указ. соч. — С. 196. 
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жена обязанность заботиться о ребенке, — приемные родители имеют 

право на получение вознаграждения. В то же время в соответствии 

с п. 1 ст. 36 ГК РФ «обязанности по опеке и попечительству испол-

няются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом». 

Как видно, различия невелики. 

Так, в СК РФ прямо определена отраслевая природа отношений, 

возникающих из договора о приемной семье: «К отношениям, возни-

кающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной 

настоящим Кодексом, применяются правила гражданского законода-

тельства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не 

противоречит существу таких отношений». Таким образом, договор 

о приемной семье — особая разновидность гражданско-правового до-

говора, а точнее, договора о возмездном оказании услуг. Договор 

действует до совершеннолетия ребенка и предполагает в качестве ос-

новной обязанности исполнителя воспитание и присмотр за несовер-

шеннолетним. 

Выбор формы устройства детей, которые остались без попече-

ния родителей — это компетенция только органов опеки и попечи-

тельства. Именно эти органы будут решать в каждом конкретном 

случае, как должна быть устроена судьба данного ребенка: школа-

интернат, назначение опекуна, приемная семья. Между органом опе-

ки и попечительства и приемными родителями (супругами или от-

дельными гражданами, которые приняли в семью ребенка) при за-

ключении договора о передаче на воспитание в семью определяется и 

число детей, которые будут воспитываться в приемной семье. Число 

детей, не должно превышать 8 человек, включая родных детей. 

Супруги или отдельные граждане могут быть приемному ребен-

ку опекунами (попечителями). В отличие от опекунов (попечителей), 

приемные родители должны состоять в договорных отношениях с ор-

ганом опеки и попечительства. Практика показывает, что в этом 

случае между детьми и приемными родителями возникают более 

тесные связи, чем между ребенком и опекуном (попечителем). Со-

держание договора о передаче детей на воспитание в приемную се-

мью определяет статья 152 Семейного кодекса Российской федера-

ции. При передаче в приемную семью несовершеннолетних, до-

стигших 10-ти летнего возраста, необходимо их согласие. Государ-

ство на содержание приемного ребенка ежемесячно выплачивает 

денежные средства, а приемному родителю — вознаграждение за 

воспитание ребенка в размере, установленном законом субъекта 
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Российской Федерации. При этом оплата труда приемных родите-

лей и ее размер устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации в зависимости от количества детей, взятых в семью на 

воспитание, согласно п.1.ст.152 СК РФ.  

Статья 54 СК РФ определяет права ребенка как его право жить 

и воспитываться в семье. Тогда п.1 ст.123 СК РФ определяет и при-

оритет всех форм семейного воспитания детей, которые лишились 

родительского попечения. Ребенок помещается в приемную семью 

на срок, который указывается в договоре о передаче ребенка в дан-

ную семью, согласно п.15 Положения о приемной семье. Содержа-

ние договора о передаче ребенка на воспитание в семью определяет 

ст.152 СК РФ, в которой перечислен обязательный перечень следу-

ющих условий: 

 условия содержания, воспитания и образования ребенка; 

 срок, на который ребенок помещается в приемную семью; 

 права и обязанности приемных родителей; 

 обязанности по отношению к приемной семье органа опеки и 

попечительства; 

 основания и последствия прекращения договора
1
.  

Так права и обязанности приемных родителей предусматривают 

следующее: 

 воспитание приемного ребенка на основе взаимоуважения, 

организация его быта и досуга; 

 создание необходимых условий для получения ребенком 

образования, физического, психического, духовного и нравственно-

го развития; 

 осуществление защиты прав и интересов ребенка; 

 обеспечение лечения и ухода за ребенком в соответствии 

с медицинскими рекомендациями и состоянием его здоровья; 

 контроль за успеваемостью, обеспечение получения образо-

вания в установленных законом, доступных для ребенка формах; 

 информирование органов опеки и попечительства о возник-

новении в приемной семье неблагоприятных условий для содержа-

ния, воспитания и образования ребенка.  

Обязанности органа опеки и попечительства по отношению 

к приемной семье также определяются договором и включают: 

                                                 
1
 Грудцына Л. Ю. Указ. соч. — С. 188. 
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 ежемесячное перечисление на банковские счета приемных 

родителей денежных средств на содержание детей, в соответствии 

с установленными нормами материального обеспечения и сложив-

шимися ценами в конкретном регионе; 

 ежемесячно производить в установленном размере оплату 

труда приемным родителям; 

 для осуществления приемными родителями обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей (не менее трех), обеспечивать их 

в согласованный срок квартирой (домом), если приемные родители не 

имеют необходимого жилья.  

Важно отметить, что семейное воспитание – это, прежде всего, 

индивидуальный подход к каждому из детей, с учетом их личност-

ных, физических, национальных особенностей. Так в абзаце 3, п. 1. 

ст. 123 СК РФ говорится, при устройстве ребенка должны учитывать-

ся его этническое происхождение, принадлежность к определенной 

религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преем-

ственности в воспитании и образовании. 

Государство с помощью института опеки и попечительства за-

щищает как личные, так и имущественные права и интересы граждан, 

которые сделать это не могут, а для несовершеннолетних опека (по-

печительство) — это способ их устройства на воспитание в семью.  

Таким образом, мы можем констатировать, что дальнейшее со-

вершенствование и развитие института приемной семьи особенно 

важно для той категории детей, которые по тем или иным обстоя-

тельствам не могли быть переданы на усыновление (удочерение).  

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дайте определение «приемная семья». 

2. В чем заключаются правовые последствия усыновления 

(удочерения)? 

3. В чем состоит выявление и учет детей, оставшихся без попе-

чения родителей? 

4. В чем состоят права и обязанности опекунов и попечителей? 

5. Понятие и порядок усыновления. 

6. Формы работы с детьми-сиротами в современной России. 

7. Имущественные права несовершеннолетних детей, остав-

шихся без попечения родителей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в учебном пособии вопросы семейно-правовых 

отношений показывают важность и актуальность их изучения курсан-

тами, слушателями, аспирантами образовательных организаций 

и практическими работниками правоохранительных органов. 

Учебное пособие соответствует программе учебной дисциплины 

«Семейное право» и будет способствовать формированию у курсан-

тов и слушателей знаний и навыков, которые позволят решить сле-

дующие задачи: 

 оказывать правовую помощь гражданам в области семейных 

отношений; 

 разграничивать сферу полномочий сотрудника полиции 

и должностных лиц других органов государственной власти, выпол-

няющих обязанности, связанные с семейными правоотношениями; 

 собирать необходимую информацию, позволяющую принять 

решение по делу, в частности по вопросам супружества, совместно 

нажитого имущества, алиментных обязательств, устройства детей на 

воспитание в семью; 

 составлять брачные договоры и алиментные соглашения; 

 осуществлять взаимодействие с другими правоохранитель-

ными структурами по вопросам семейных правоотношений. 
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