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предисловие

Данный учебник разработан авторским коллективом преподава-
телей Златоустовского юридического колледжа «Ицыл». Он состав-
лен в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования по спе-
циальности «Право и организация социального обеспечения» и при-
мерной программой «Семейное право», разработанной Челябин-
ским юридическим техникумом. Содержание учебника ориентиро-
вано на студентов колледжей, получающих квалификацию «Юрист». 
Он может использоваться также преподавателями юридических дис-
циплин и всеми интересующимися семейным правом.

Основной целью учебника является подробное ознакомление чи-
тателей с основными положениями семейного права, такими как по-
нятие семейного права; семейные правоотношения; брак; личные 
и имущественные правоотношения супругов; правоотношения ро-
дителей и детей; алиментные обязательства членов семьи; формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; акты граж-
данского состояния.

Учебник раскрывает содержание основных положений семейно-
го права. Он создан в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (СК РФ). Все ссылки и цитаты из СК РФ даны по 
состоянию на 24 июля 2015 г. Структурно учебник состоит из вось-
ми глав, каждая из которых включает в себя от двух до шести пара-
графов, и приложения, которое представляет собой текст семейно-
го договора (контракта). В конце каждой главы приведены вопросы 
и задания для самоконтроля и закрепления знаний. Список рекомен-
дуемой литературы, данный в конце книги, состоит из двух частей: 
перечня нормативных правовых актов, рассмотренных в главах учеб-
ника, а также учебников, учебных пособий, монографий, статей, 
справочных пособий, на которые ссылаются авторы. Следует отме-
тить: в содержании глав нормативные правовые акты и другая лите-
ратура только называются, все реквизиты источника имеются в спи-
ске рекомендуемой литературы.

В каждой главе вначале формулируются основные понятия 
и определения, затем раскрывается их содержание, далее рассма-
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триваются все необходимые вопросы, позволяющие разобраться 
в теме. Вся новая терминология объяснена и прокомментирована.

Учебник по данной отрасли права тех же авторов выдержал 
одиннадцать переизданий. Настоящее издание полностью пере-
работано в соответствии с изменениями и дополнениями, внесен-
ными в СК и Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 
а также в связи с вновь вышедшими федеральными законами, по-
становлениями Правительства Российской Федерации (РФ), меж-
дународными документами.

Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 
256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в статьи Семейного кодекса Российской Фе-
дерации.

Определенные изменения Семейный кодекс претерпел в 2016  —  
2017 гг. Так, в ст. 2 «Отношения, регулируемые семейным законо-
дательством» семейное законодательство устанавливает порядок 
осуществления и защиты семейных прав, условия и порядок всту-
пления в брак, прекращения брака и признание его недействитель-
ным; регулирует личные неимущественные и имущественные от-
ношения между членами семьи — супругами, родителями и деть-
ми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и пределах, 
предусмотренных семейным законодательством, между другими 
родственниками и иными лицами; определяет порядок выявления 
детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их 
устройства в семью, а также их временного устройства, в том чис-
ле в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Значительно усилился контроль за неуплату алиментов.
Авторы выражают надежду, что обновленный учебник позволит 

будущему юристу получить необходимый минимум теоретических 
знаний для успешной трудовой деятельности.

введение

К какой бы деятельности ни готовил себя студент-юрист, чем бы 
он ни занимался после окончания обучения, его правовая культура, 
уровень профессиональных знаний и умение их применять в значи-
тельной степени определяются способностью грамотно защитить 
права и свободы человека в любой сфере, в том числе и в семье.

Если учесть, что семейное право затрагивает интересы почти каж-
дого человека, а за разъяснениями по поводу его применения обра-
щаются к юристу, то станет понятно, как важно знать семейное пра-
во, уметь правильно пользоваться им.

Семейное право наиболее тесно связано с отраслями граждан-
ского права, а точнее, с гл. 3 «Граждане (физические лица)» ГК РФ.

Несмотря на тесную взаимосвязь с гражданским законодатель-
ством, семейное право выделено в самостоятельную отрасль права: 
с одной стороны, оно обладает всеми признаками права как таково-
го, а с другой — имеет свою специфику. Поэтому необходимо знать, 
какие цели оно преследует, каким образом их можно достичь, как 
государство благодаря нормам семейного права защищает семью, 
интересы ее членов, а также собственные интересы.

Много внимания в данном учебнике уделяется способам обеспе-
чения предусмотренных семейным законодательством прав супру-
гов или родителей и детей, т. е. главных действующих лиц в семье, 
не обделены вниманием и другие родственники (сестры, братья, де-
душки и бабушки); в СК они указаны как другие члены семьи, при-
чем всякий раз авторы учебника стремятся показать, как СК в ситу-
ации, требующей государственной поддержки, позволяет разрешить 
спор, выходящий за рамки семьи, отдавая предпочтение именно пра-
вам членов семьи, а не только их обязанностям. При этом обраща-
ется внимание на наиболее приемлемые с точки зрения авторов ва-
рианты решения.

При освещении той или иной темы авторы придерживаются тра-
диционного изложения курса «Семейное право». Вместе с тем вся-
кий раз делаются свои акценты, позволяющие следовать требовани-
ям ст. 38 Конституции РФ, посвященной охране семьи, материнства 
и детства государством, правам и обязанностям родителей.
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Семья существует не изолированно от окружающего ее мира. 
Множество нитей связывает семейную общность с юридическими 
и физическими лицами. В отношениях между ними действует не 
только закон, но и правила морали. А там, где приходится иметь дело 
с защитой прав ребенка, надо считаться также с правилами педаго-
гики и детской психологии. Хотелось бы заметить, что в отличие от 
Кодекса о браке и семье РСФСР (КоБС) такой вопрос, как усыновле-
ние детей, от органов опеки и попечительства перешел к суду. Эта 
задача не из простых, и ее решение связано с применением не толь-
ко правовых, но и иных знаний. Поэтому авторы, сохраняя в непри-
косновенности правовую природу семейного права, дополняют курс 
данными, относящимися к так называемому человековедению, пе-
дагогике, психологии. Вместе с тем авторы стремятся придать про-
цессу изучения семейного права более творческий характер, поэто-
му одни и те же правовые понятия иногда рассматриваются с раз-
ных позиций.

Особое место в учебнике занимают сведения из истории семей-
ного права вообще и его отдельных институтов в частности. Сопо-
ставляя прошлое и настоящее, можно увидеть, как менялись отно-
шения государства и личности в весьма специфической и по-своему 
независимой сфере личной жизни человека на протяжении длитель-
ного периода, какие ценности, охраняемые семейным правом, оста-
лись неизменными, а какие — подверглись серьезным коррективам 
на рубеже XX —XXI вв.

вопроСы и задания

 1. Расскажите о роли и месте семейного права в системе права 
РФ.

 2. Назовите основные цели и задачи дисциплины «Семейное 
право».

 3. В чем заключается взаимосвязь курса «Семейное право» 
с другими отраслями права и смежными дисциплинами?

Глава 1

понятие СемейноГо права

 1.1. понятие и предмет СемейноГо права

Семейное право — это самостоятельная отрасль права, регули-
рующая имущественные и личные неимущественные отношения 
между супругами, родителями, детьми и другими членами семьи, 
а также лицами, к ним приравненными или их заменяющими.

Семья в обществе и государстве выполняет следующие главные 
функции:

1) репродуктивную (продолжение рода);
2) воспитательную;
3) хозяйственно-экономическую;
4) реактивную (взаимная моральная и материальная поддерж-

ка);
5) коммуникативную (общение).
Предмет семейного права — круг отношений между членами се-

мьи, которые регулируются нормами семейного законодательства. 
В ст. 2 Семейного кодекса речь идет о различных видах отношений, 
объединяемых прежде всего тем, что они возникают из брака, род-
ства и других оснований, приравниваемых законом к родству. К ним 
относятся следующие отношения:

1) определяющие условия и порядок вступления в брак, прекра-
щение брака и признание его недействительным;

2) возникающие из брака (между супругами) и кровного родства 
(между родителями и детьми, сестрами, братьями и другими близ-
кими родственниками);

3) возникающие из других оснований (юридических фактов): усы-
новления, опеки и попечительства, принятия детей на воспитание 
в семью (приемная семья, фактическое воспитание).
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Соответственно, семейное законодательство не только регулиру-
ет данные отношения, но и определяет формы и порядок устройства 
в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

 1.2. методы реГУлирования 
Семейно-правовых отношений

Наличие у отрасли права наряду с предметом собственного мето-
да регулирования отношений является необходимым признаком ее 
самостоятельности. Для окончательного ответа на вопрос, является 
ли семейное право частью гражданского, важно проанализировать 
методы этих отраслей.

Одной из особенностей семейного права, позволяющей отграни-
чить его от гражданского, традиционно считалось то, что семейные 
отношения регулировались императивным, а гражданские — дис-
позитивным методом. До принятия нового СК практически все се-
мейные законодательства были императивными. Однако преобла-
дание императивных норм в семейном праве вступило в противоре-
чие с потребностями реальной жизни. Необходимо было предоста-
вить участникам семейных отношений бо �льшую свободу в опреде-
лении содержания этих отношений.

Прежде чем рассматривать метод семейного права, определим, 
что представляют собой императивный и диспозитивный методы 
как таковые.

Императивный метод регулирования — это способ властного воз-
действия на участника общественных отношений, урегулированно-
го нормами права.

Этот метод осуществляется исключительно велениями, исходя-
щими от одного-единственного центра, которым является государ-
ственная власть. Она своими нормами указывает каждому отдель-
ному лицу его права и обязанности по отношению к целому государ-
ственному организму и к отдельным лицам. Только от государствен-
ной власти могут исходить распоряжения, определяющие положе-
ние каждого отдельного человека в данной сфере отношений, и это 
положение не может быть изменено никакой частной волей или со-
глашением. Регулируя все эти отношения по собственной инициа-
тиве и исключительно своей волей, государственная власть принци-
пиально не допускает в этих областях рядом с собой никакой другой 
воли, никакой другой инициативы. Поэтому исходящие от государ-
ственной власти нормы имеют здесь безусловный, принудительный 
характер. В сфере семейного права императивное регулирование 

приводило к тому, что содержание прав и обязанностей участников 
семейных правоотношений определялось законом и не могло быть 
изменено соглашением этих лиц. Например, правовой режим иму-
щества супругов не мог быть изменен с помощью брачного догово-
ра. Такая модель регулирования семейных отношений приводила 
к подавлению воли их участников, лишала правовое регулирование 
гибкости, поскольку во всех случаях применялась одна и та же мо-
дель, императивно установленная законодателем.

Диспозитивный метод регулирования — это способ регулирова-
ния отношений между участниками, являющимися равноправными 
сторонами, который предоставляет им возможность выбирать фор-
му своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Он 
включает три способа регулирования:

1) дозволение совершить известные действия, имеющие право-
вой характер;

2) предоставление определенных прав;
3) предоставление лицам, участвующим в отношении, права вы-

бирать вариант своего поведения.
Государственная власть принципиально воздерживается от непо-

средственного властного регулирования отношений. Здесь она не 
ставит себя мысленно в положение единственного определяющего 
центра, а наоборот, предоставляет такое регулирование множеству 
иных маленьких центров. Эти маленькие центры предполагаются 
носителями собственной воли и инициативы, и именно им предо-
ставлено регулирование взаимных отношений. Государство не опре-
деляет этих отношений от себя принудительно, а лишь занимает по-
ложение органа, охраняющего то, что будет определено другими. 
Оно не предписывает частному лицу стать собственником, наслед-
ником, вступить в брак, все это зависит от самого частного лица или 
от нескольких частных лиц, но государственная власть будет охра-
нять то отношение, которое будет установлено частной волей. Если 
оно и дает свои определения, то по общим правилам лишь на тот слу-
чай, когда частные лица по какой-либо причине своих определений 
не делают, следовательно, лишь в восполнение чего-либо недостаю-
щего... Вследствие этого нормы частного права имеют по общему 
правилу не принудительный, а лишь субсидиарный, восполнитель-
ный характер и могут быть отменены или заменены частными опре-
делениями. При создании нового СК был сделан сознательный вы-
бор в пользу диспозитивного регулирования именно потому, что оно 
наделяет участников семейных отношений правом самим опреде-
лять их содержание. Так, исходя из норм нового СК, режим имуще-
ства супругов может быть определен с помощью брачного договора. 
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Урегулированные таким образом отношения получают такую же за-
щиту, как и установленные законом. Нормы права, определяющие 
законный режим имущества супругов, применяются только в слу-
чае, если супруги не пожелали заключить брачный договор или он 
признан недействительным. В результате замены императивного ме-
тода диспозитивным возникают совершенно иные взаимоотноше-
ния государства и отдельного гражданина в семейно-правовой сфе-
ре. Государство сознательно воздерживается от навязывания членам 
семьи своей воли, предоставляя им самим решать, какая модель се-
мейных правоотношений для них наиболее приемлема.

Однако несмотря на изменение метода семейного права и соот-
ношения между императивными и диспозитивными методами, было 
бы заблуждением считать, что новый СК состоит из одних только 
диспозитивных норм. Ведь практически ни одна отрасль права не 
включает в себя только императивные или только диспозитивные 
нормы. Метод правового регулирования определяется тем, какие 
нормы преобладают. Императивные нормы есть и в гражданском 
праве. Например, институт обязательств из причинения вреда поч-
ти полностью состоит из них. Следовательно, речь может идти лишь 
о соотношении между императивными и диспозитивными норма-
ми в семейном праве. В семейном праве императивных норм, по-
видимому, всегда будет больше, чем в других институтах граждан-
ского права. Это связано с двумя особенностями правового регули-
рования семейных отношений. Дело в том, что участники семей-
ных отношений формально, как и участники гражданских право-
отношений, юридически равноправны, а в действительности дале-
ко не всегда равны. Реальное равенство не всегда присуще и участ-
никам гражданских отношений: одни участники экономически бо-
лее сильны, другие — слабее, что оказывает влияние и на граждан-
ские отношения. Гражданское законодательство содержит специ-
альные нормы, тоже, кстати сказать, императивные, направленные 
на защиту интересов более слабого контрагента. Это прежде всего 
антимонопольное законодательство, защищающее права потреби-
телей. В семейном же праве фактическое неравенство субъектов 
проявляется гораздо сильнее. Ряд участников этих отношений не 
обладает дееспособностью: прежде всего это несовершеннолетние 
дети или одна из сторон алиментного обязательства — нетрудоспо-
собное и нуждающееся лицо. Очевидно, что эти субъекты семей-
ного права нуждаются в дополнительной защите. Кроме того, даже 
там, где все участники семейных отношений полностью дееспособ-
ны, трудоспособны и материально обеспечены, между ними в ре-
альной жизни часто существует зависимость, основанная на их лич-

ных взаимоотношениях, чувствах и привязанностях. Она может 
толкнуть их на совершение юридических актов, обусловленных ис-
ключительно этими чувствами и ставящих одного из них в весьма 
неблагоприятное положение. Именно наличие такого неравенства 
и зависимости послужило традиционным обоснованием необходи-
мости регулирования семейных отношений исключительно импе-
ративными нормами, содержание которых невозможно изменить 
по соглашению сторон. Действительно, указанные причины могут 
привести к злоупотреблению правом в случае предоставления субъ-
ектам семейных отношений возможности определить свои взаимо-
отношения путем соглашений. Значит ли это, что соглашениям не 
место в семейном праве? Нет ли какого-нибудь другого способа 
борьбы со злоупотреблениями?

Императивный метод правового регулирования, безусловно, са-
мый радикальный, но отнюдь не самый удачный. Он, конечно, устра-
няет возможность злоупотреблений, но сами императивные нормы, 
не дающие возможности гибко регулировать взаимоотношения сто-
рон, порождают еще более негативные последствия. Возьмем в ка-
честве примера ст. 20 КоБС РСФСР 1969 г. Эта норма закрепляла ре-
жим общей совместной собственности супругов. Поскольку она яв-
лялась императивной, законный режим не мог быть изменен брач-
ным или иным договором. В принципе режим общности отвечал ин-
тересам большинства женщин, так как, согласно статистическим 
данным, в среднем уровень доходов у женщин ниже, чем у мужчин. 
Между тем существовало значительное количество женщин, чьи до-
ходы намного превышали доходы их мужей, кроме того, они вели 
домашнее хозяйство и воспитывали детей. Им режим общности иму-
щества был невыгоден, но они не могли установить для себя иной 
режим. Еще более сложная ситуация возникала, если один из супру-
гов занимался предпринимательской деятельностью, так как весь 
предпринимательский капитал считался общей совместной собствен-
ностью супругов и изменить это положение было невозможно. Та-
кова плата за борьбу со злоупотреблениями, вероятными при заклю-
чении брачных договоров. Похожее положение возникло бы, если 
бы для предотвращения возможных аварий кому-либо пришло в го-
лову полностью запретить автомобильное движение. При этом го-
сударство рассматривает собственных граждан не как самостоятель-
ных индивидов, наделенных свободной волей, а как малолетних не-
дееспособных лиц, которых в интересах их же блага необходимо ли-
шить свободы принимать решения. Все их проблемы берет на себя 
государство, в противном случае они непременно причинят вред или 
самим себе, или окружающим. Именно поэтому советское государ-
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ство предпочитало оберегать граждан и от заключения семейных 
договоров.

Между тем есть другой способ борьбы со злоупотреблениями, 
вписывающийся в рамки диспозитивного регулирования, который 
традиционно используется гражданским правом. Стороны 
гражданско-правовых сделок также могут допустить злоупотребле-
ния правом, но гражданский закон вместо того чтобы запретить сдел-
ки, устанавливает общие границы дозволенного поведения и карает 
за их нарушение. Для этого существует институт признания сделок 
недействительными. Особенно важно то, что борьба ведется не с по-
тенциальными, а с уже реально возникшими нарушениями и злоу-
потреблениями. Если лицо использует бедственное положение дру-
гой стороны для заключения кабальной сделки, то сделка признает-
ся недействительной по инициативе потерпевшего. Именно этот 
способ защиты интересов более слабого участника семейных отно-
шений представляется оптимальным и для семейного права. Семей-
ное законодательство должно содержать императивные нормы, уста-
навливающие общие границы, в рамках которых субъекты семей-
ного права могут регулировать свои отношения с помощью согла-
шений. Часть из этих ограничений совпадает с гражданско-
правовыми. Например, соглашения не должны ограничивать право-
способность и дееспособность их участников. Другие ограничения 
связаны с теми особенностями положения участников семейных от-
ношений, о которых говорилось выше. Учитывая возможность их 
реального неравенства, запрещено включение в брачный контракт 
условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение. Там, где один из участников недееспособен или является 
нетрудоспособным и нуждающимся, эти ограничения должны быть 
еще жестче. В связи с этим новым СК определено, что в алиментных 
соглашениях, например, запрещается устанавливать размер алимен-
тов на несовершеннолетних детей ниже предусмотренного законом. 
Соглашения супругов о том, с кем из них будут проживать несовер-
шеннолетние дети после развода, не должны нарушать интересы де-
тей. Если при заключении брачного контракта, алиментного согла-
шения или соглашения о том, с кем из родителей останутся прожи-
вать несовершеннолетние дети, контрагенты выйдут за установлен-
ные законом рамки, соглашение должно признаваться недействи-
тельным по иску лица, интересы которого были нарушены, а если 
оно недееспособно — его законных представителей или органов опе-
ки и попечительства.

В ряде институтов семейного права регулирование с помощью 
императивных норм неизбежно. Это прежде всего институты, опре-

деляющие применение мер семейно-правовой ответственности и за-
щиты. Так, нормы о лишении родительских прав, отобрании детей 
без лишения родительских прав, отмене усыновления, признании 
брака недействительным должны остаться императивными.

Анализируя метод правового регулирования семейных отноше-
ний, нельзя обойти вниманием еще одно обстоятельство. Семейно-
правовой метод является не просто императивным, а императивно-
дозволительным, что роднит его с гражданско-правовым. Дозволи-
тельный характер проявляется в том, что в семейном праве преоб-
ладают управомочивающие нормы, наделяющие участников семей-
ных отношений известными правами. Однако содержание этих прав 
определяется императивно. Например, никто не принуждается всту-
пать в брак или разводиться, но порядок заключения и расторжения 
брака определен императивно.

Рассматривая проблему места семейного права в системе отрас-
лей права, нельзя не заметить еще одно странное явление: несмотря 
на то что в семейном праве почти все нормы были императивными, 
диспозитивность всегда была присуща семейному праву, но до при-
нятия нового СК она находилась за пределами права. Семейное пра-
во, как уже отмечалось, регулирует не все, а лишь незначительную 
часть семейных отношений, устанавливает их внешние границы, 
внутри этих отношений субъекты действуют свободно. Право с по-
мощью императивных норм определяет условия вступления в брак 
и прекращения брака, порядок установления правовой связи между 
родителями и детьми и лишения родительских прав. Супруги могут 
регулировать свои личные отношения в браке как угодно, заключать 
любые соглашения, но эти их отношения не будут иметь юридиче-
ский характер. Они могут, например, договориться, как распреде-
лить между собой домашние обязанности, но их соглашение лежит 
вне сферы права, поскольку брачный договор согласно п. 3 ст. 42 СК 
не может регулировать личные неимущественные отношения су-
пругов. Свобода воли, возможность регулировать отношения свои-
ми соглашениями всегда была присуща семейно-правовому регули-
рованию, но находилась за рамками права. То же касается родитель-
ских прав: определяя их начало и конец и устанавливая общие рам-
ки их осуществления, право не запрещает родителям внутри этих 
рамок регулировать свои взаимоотношения по воспитанию детей 
любыми соглашениями, но эти соглашения также не имеют юриди-
ческого характера. Правовед С. С. Алексеев справедливо отметил, 
что «более широкой категорией, чем диспозитивные нормы, явля-
ется принцип диспозитивности, гарантирующий самостоятельность, 
свободу субъектов в распоряжении своими правами». Этот прин-
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цип, соответствующий методу диспозитивного регулирования, вы-
ражается не только в диспозитивных, но и в императивных нормах. 
В семейном праве принцип диспозитивности проявляется и в импе-
ративных нормах в силу дозволительного регулирования, присуще-
го этой отрасли права. Однако такое скрытое присутствие диспози-
тивного начала в регулировании семейных отношений более не со-
ответствует современным потребностям. Перемены, произошедшие 
в обществе: изменение общественного строя, реформирование от-
ношений собственности, освобождение гражданского оборота из-
под гнета административно-командной системы, усиление защиты 
прав личности — не могли не сказаться и на регулировании семей-
ных отношений. Эти отношения, с одной стороны, неразрывно свя-
заны с другими имущественными отношениями. Нельзя, например, 
вести предпринимательскую деятельность, не имея возможности 
с помощью брачного контракта отвести от себя угрозу раздела все-
го имущества предприятия по иску другого супруга, С другой сторо-
ны, семейные отношения в силу своей тесной связи с личностью за-
трагивают глубинные основы человеческого существования, и вме-
шательство в них со стороны государства должно быть строго огра-
ничено. Поэтому в новом СК везде, где это только допустимо, регу-
лирование семейных отношений осуществляется диспозитивными 
нормами, предоставляющими участникам семейных отношений воз-
можность самим определять содержание своих правоотношений 
с помощью брачных, алиментных и иных соглашений. Правила, уста-
новленные такими нормами права, например, законный режим общ-
ности супружеского имущества, действуют только в случае отсут-
ствия соглашений. Следовательно, если стороны избрали для себя, 
скажем, режим раздельного имущества, то государство будет при-
знавать их выбор и охранять их права, связанные с режимом раз-
дельности. Если супруги не пожелали заключить брачный договор, 
к их имущественным отношениям будут применяться правила о сов-
местной собственности супругов, установленные диспозитивной 
нормой. Рядом с этими диспозитивными нормами в семейном зако-
нодательстве неизбежно должно присутствовать определенное ко-
личество императивных норм, предусматривающих, как уже отме-
чалось ранее, общие запреты, которые нельзя нарушать при заклю-
чении соглашений.

Увеличение числа диспозитивных норм в семейном законодатель-
стве явилось одним из основных результатов реформы законода-
тельства о браке и семье. В настоящее время можно сказать, что 
императивно-дозволительный метод регулирования семейных от-
ношений уступил место диспозитивному. И это еще одно неоспори-

мое свидетельство сближения семейного и гражданского права, так 
как с изменением метода семейно-правового регулирования можно 
сделать вывод, что метод, которым оперируют эти отрасли права, 
один и тот же.

Еще один признак семейно-правового регулирования заключа-
ется в том, что, хотя нормы семейного права императивны, само их 
содержание редко определено однозначно, так как семейные отно-
шения требуют индивидуального правового регулирования. Авто-
номное индивидуальное регулирование осуществляется самими 
участниками отношений с помощью соглашений, заключаемых на 
основе диспозитивных норм, или государственным органом на осно-
ве предоставленных ему полномочий. В зависимости от степени 
определенности содержания нормы, от указания на то, в какой мере 
и по каким вопросам правоприменительный орган может принимать 
самостоятельные решения, нормы делятся на абсолютно определен-
ные и относительно определенные. Абсолютно определенные нор-
мы, с исчерпывающей полнотой устанавливающие содержание ре-
гулируемого отношения и не нуждающиеся в конкретизации, в се-
мейном праве встречаются редко. Это происходит не из-за несовер-
шенства семейного законодательства, а в силу принципиальной не-
возможности жестко и однозначно урегулировать содержание се-
мейных отношений. Почти во всех нормах семейного права содер-
жатся понятия, которые не определены и не могут быть определены 
в законе: нуждаемость, наличие необходимых средств, недостойное 
поведение, жестокое обращение с детьми, злоупотребление роди-
тельскими правами, непродолжительность брака и т. д. Все эти кате-
гории нуждаются в конкретизации, которая чаще всего производит-
ся судом, реже — органами опеки и попечительства. Необходимость 
в конкретизирующей деятельности правоприменительных органов 
при регулировании семейных отношений возникает потому, что сами 
семейные отношения и обстоятельства, характеризующие их в каж-
дом отдельном случае, настолько специфичны, что нуждаются в гиб-
ком индивидуальном подходе.

Рассмотрим простой пример. Возможно ли жестко определить 
в законе, что такое нуждаемость или наличие достаточных средств? 
В качестве критерия можно использовать прожиточный минимум. 
Но всегда ли лицо, обеспеченное в размере прожиточного миниму-
ма, не является нуждающимся? Практика показывает, что нет. В ряде 
случаев, например, потребность в постороннем уходе, дорогостоя-
щем лечении, специальных средствах передвижения, особом пита-
нии может привести к признанию нуждающимся в получении али-
ментов лица, обеспеченного выше прожиточного минимума. Пы-
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таться заранее предусмотреть все эти случаи в общей норме невоз-
можно и не нужно. Поэтому семейному праву свойственна такая 
разновидность относительно определенных норм, как ситуацион-
ные нормы, предусматривающие возможность прямого конкретизи-
рующего регулирования актом правоприменительного органа в за-
висимости от особой конкретной ситуации.

Ситуационное регулирование применяется и в гражданском пра-
ве: такие вопросы, как признание недостойным наследника, призна-
ние недействительной сделки, заключенной на крайне невыгодных 
условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств, решаются по 
усмотрению суда. В семейном праве в конкретизации нуждается 
весьма значительное количество юридических фактов. Но сама кон-
кретизация может проводиться различными субъектами.

Ранее императивный характер семейно-правовых норм приво-
дил к тому, что конкретизация во всех случаях осуществлялась толь-
ко правоприменительными органами. При рассмотрении почти лю-
бого семейного спора суды определяли размер алиментов, взыски-
ваемых с других членов семьи, нуждаемость, наличие достаточных 
средств; основания для расторжения брака (действительно ли имел 
место непоправимый распад семьи) и т. д. С усилением диспозитив-
ного начала в семейно-правовом регулировании потребность в ин-
дивидуальном, ситуационном регулировании не только не отпадает, 
но и даже усиливается. Однако круг субъектов, управомоченных осу-
ществлять конкретизацию, существенно расширяется. Прежде все-
го сами участники семейных отношений получают возможность де-
лать это с помощью соглашений и односторонних волеизъявле-
ний.

Существуют различные способы ситуационной конкретизации: 
диспозитивные нормы однотипны с относительно определенными 
(и те и другие предоставляют возможность регламентации обще-
ственных отношений в индивидуальном порядке). Но они различа-
ются между собой. В относительно определенной норме главное — 
мера индивидуального регулирования соответствующих вопросов; 
при этом норма в тех или иных пределах определяет поведение субъ-
ектов. В диспозитивных же нормах на первый план выступает мо-
мент дозволения: они устанавливают такую степень диспозитивно-
сти, в соответствии с которой лица сами (автономно) решают спор-
ный вопрос; правило о конкретном поведении тех или иных лиц 
предусматривается в норме только на тот случай, если субъекты 
данный вопрос автономно не урегулировали. Отсюда другое отли-
чие: относительно определенные нормы функционируют в сочета-
нии с индивидуальными предписаниями. Диспозитивные же нормы 

действуют в отсутствие индивидуальных волеизъявлений — согла-
шений между сторонами по данному вопросу.

В алиментных соглашениях они смогут устанавливать размер али-
ментов и определять условия возникновения алиментной обязанно-
сти и основания ее прекращения. Их возможности по конкретизации 
ограничены лишь определенными рамками, о которых говорилось 
выше, установленными для защиты недееспособных членов семьи.

С помощью брачного договора супруги получают право урегули-
ровать все детали, связанные, например, с возможным разделом иму-
щества. Однако указанные соглашения неизбежно приводят к по-
явлению множества новых обстоятельств, требующих судебной кон-
кретизации. Во-первых, сами соглашения могут стать предметом су-
дебного спора, и у суда возникнет необходимость толковать и кон-
кретизировать некоторые их положения. Во-вторых, запреты, кото-
рые не должны нарушать участники соглашений, тоже чаще всего 
устанавливаются ситуационными нормами. Например, указание на 
то, что брачный договор не должен ставить одну из сторон в крайне 
неблагоприятное положение, заставит суд в зависимости от обстоя-
тельств каждого отдельного дела решить, поставлен данный супруг 
в крайне неблагоприятное положение или нет. Никто не может ре-
шить этот вопрос заранее и закрепить решение в абсолютно опре-
деленной норме.

Ряд обстоятельств, установление которых необходимо при лише-
нии родительских прав, назначении опекуна, отмене усыновления, 
взыскании алиментов в судебном порядке, будет по-прежнему кон-
кретизироваться только решениями суда или органов опеки и попе-
чительства. Такое изменение роли субъектов семейного права и го-
сударственных органов в процессе ситуационного регулирования 
отражает общую тенденцию придания большего значения автоно-
мии воли участников семейных отношений, которая неразрывно 
связана с усилением диспозитивного регулирования.

Таким образом, метод семейного права может быть охарактери-
зован в целом как диспозитивный и ситуационный. Особенностью 
этого метода является, однако, сохранение значительного импера-
тивного начала.

Анализ основных элементов метода семейно-правового регули-
рования, так же как и анализ регулируемых семейным правом от-
ношений, приводит к мысли, что ни первый, ни последние не обла-
дают спецификой, достаточной для признания семейного права са-
мостоятельной отраслью. Семейное право может, следовательно, 
рассматриваться как подотрасль гражданского права, безусловно, 
обладающая значительной внутриотраслевой спецификой.
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 1.3. принципы СемейноГо права

Принципы семейного права — руководящие положения, опреде-
ляющие сущность данной отрасли права и имеющие общеобязатель-
ное значение в силу их правового закрепления. К принципам семей-
ного права относятся:

1) принцип признания брака, заключенного только в органах за-
писи актов гражданского состояния. Браки, заключенные иным спо-
собом (религиозные, церковные и иные обряды), не признаются и не 
порождают никаких правовых последствий. Не признается браком 
и фактическое сожительство без государственной регистрации не-
зависимо от длительности;

2) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины. 
Этот принцип означает право каждого из них выбрать себе жену 
(мужа) по собственному усмотрению и недопустимость какого-либо 
стороннего вмешательства при решении вопроса о заключении бра-
ка. Обязательное условие заключения брака — добровольное согла-
сие мужчины и женщины. Данный принцип предполагает и возмож-
ность расторжения брака как по желанию обоих супругов, так и по 
заявлению одного из них;

3) принцип единобрачия (моногамия). Одним из обстоятельств, 
препятствующих заключению брака, является нахождение одного 
из лиц в другом зарегистрированном браке. Нарушение этого прин-
ципа рассматривается как нарушение моральных правил, распущен-
ность и влечет признание брака недействительным;

4) принцип равноправия женщины и мужчины в решении всех во-
просов семьи как личного, так и имущественного характера. Жен-
щина и мужчина имеют равные права при вступлении в брак, после 
чего приобретают равные личные права, равные права и обязанно-
сти в вопросах материнства, отцовства, воспитания, образования де-
тей и др.;

5) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию. Действие данного принципа распространяется на реше-
ние любого вопроса жизни семьи (расходование общих средств су-
пругов, владение, пользование и распоряжение общим имуществом, 
заключение брачного договора и др.);

6) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об 
их благосостоянии и развитии, обеспечения защиты их прав и закон-
ных интересов. Данный принцип вытекает из содержания Конвен-
ции о правах ребенка (1989). В Семейном кодексе закреплен ком-
плекс прав несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей 
родителей по воспитанию, содержанию и образованию детей. Пра-

во ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 
закреплено в ст. 54 СК;

7) принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
нетрудоспособных членов семьи. Закон обязывает трудоспособных 
совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных, нуж-
дающихся в помощи родителей. Аналогично трудоспособные совер-
шеннолетние внуки обязаны содержать своих нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи бабушек и дедушек. Если обязанные лица 
добровольно не оказывают материальную помощь, они могут быть 
принуждены к исполнению данной обязанности в судебном по-
рядке;

8) принцип защиты семьи государством. Материнство находится 
под защитой государства, которое проявляет заботу о семье путем 
создания и развития широкой сети родильных домов, детских садов 
и яслей, школ-интернатов и других детских учреждений, выплаты 
пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий оди-
ноким матерям и многодетным семьям, а также других пособий и по-
мощи семье.

 1.4. СиСтема СемейноГо права

Система семейного права — это совокупность правовых инсти-
тутов, регулирующих семейные правоотношения.

Система семейного права состоит из основных положений, а так-
же разделов, которые можно назвать «особенной частью» по анало-
гии с другими отраслями права. Общие положения содержат нормы, 
имеющие значение для всех институтов «особенной части» семей-
ного права. Эти нормы определяют:

основные начала семейного законодательства; �
отношения, регулируемые семейным правом; �
источники семейного права; �
основания применения к семейным отношениям гражданского  �
законодательства и других отраслей права по аналогии;
применение международного права; �
осуществление, защиту прав и исполнение обязанностей; �
применение исковой давности к семейным правоотноше ниям. �
«Особенная часть» включает конкретные институты, регулиру-

ющие определенные группы общественных отношений, таких, 
как:

1) брак;
2) права и обязанности супругов;
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3) права и обязанности родителей и детей;
4) алиментные обязательства;
5) формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей;
6) акты гражданского состояния;
7) применение семейного законодательства к отношениям с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Основная часть институтов содержится в СК, но некоторые из 

них регулируются отдельными нормативными актами и нормами 
других кодексов. Так, например, акты гражданского состояния ре-
гулируются Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния». И лишь в совокупности основные по-
ложения и институты семейного права образуют стройную систему 
семейно-правовых норм.

 1.5. иСточники СемейноГо права

К источникам семейного права относится в первую очередь Кон-
ституция РФ, занимающая главное место в правовой системе наше-
го государства. Конституция РФ — это основной закон Российской 
Федерации, на котором базируется остальное законодательство, по-
ложениями (статьями) которого следует руководствоваться всем фи-
зическим и юридическим лицам, идет ли речь о защите конкретных 
прав членов семьи, рассмотрении семейно-правовых споров в суде 
либо о разрешении органами опеки и попечительства вопросов, ка-
сающихся несовершеннолетних детей. Особое значение в регули-
ровании семейных отношений имеют те положения Конституции 
РФ, которые посвящены правам и свободам человека и гражданина 
(ч. 2 ст. 17). С этой статьей Конституции РФ напрямую связаны п. 4 
ст. 1, п. 1 ст. 7, ст. 31, п. 2 ст. 54, п. 1 ст. 61 СК и другие, в которых спе-
циально говорится о правах участников семейных отношений. Муж-
чина и женщина имеют равные права и свободы, равные возможно-
сти для их реализации (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ) — таков один из 
принципиально важных конституционных тезисов, имеющих осо-
бое значение во всех сферах семейной жизни. Он развивается в ста-
тьях СК, посвященных правам и обязанностям супругов, родителей, 
защите этих прав.

Право ребенка на уважение его человеческого достоинства (п. 2 
ст. 54 СК) — составная часть провозглашенной ст. 21 Конституции 
РФ идеи: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления».

Каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Кон-
ституции РФ) — таково конституционное положение, отраженное 
в ст. 57 СК, в которой закрепляется право ребенка выражать свое 
мнение. Как законный, так и договорный режим имущества супру-
гов (ст. 33  — 42 СК) имеет в своей основе ст. 35 Конституции РФ, ко-
торая посвящена основным принципам регулирования имуществен-
ных отношений. Все положения ст. 38 Конституции РФ (защита се-
мьи государством, равенство прав и обязанностей родителей по вос-
питанию детей, обязанность совершеннолетних детей заботиться 
о нетрудоспособных родителях) развиваются в тексте конкретных 
статей СК. Однако для правового регулирования семейных отноше-
ний важны не только идеи, заложенные в Конституции РФ. Не ме-
нее важно то обстоятельство, что ее относят к законам прямого дей-
ствия, ибо согласно ст. 18 Конституции РФ «права и свободы чело-
века и гражданина являются непосредственно действующими».

К источникам семейного права относится также ГК РФ.
Гражданский кодекс РФ дает ряд принципиально важных для се-

мейного права определений. В их числе: правоспособность, ее со-
держание, дееспособность, имя гражданина, место его жительства 
и др. Поскольку гражданское законодательство устанавливает не 
только правовое положение участников гражданского оборота, но 
и основания его возникновения, порядок осуществления права соб-
ственности и других важных прав, регулирует договорные и иные 
обязательства, содержащиеся в ГК РФ, его положения служат осно-
вой регулирования имущественных прав супругов независимо от 
того, идет ли речь о законном или договорном режиме их имуще-
ства. Гражданский кодекс РФ определяет и порядок распоряжения, 
отчуждения имущественных прав несовершеннолетних родителя-
ми или лицами, их заменяющими (ст. 37, 38 ГК РФ). И наконец, СК 
содержит положения, посвященные опеке и попечительству, в том 
числе над несовершеннолетними. Семейный кодекс лишь дополня-
ет и развивает имеющиеся на этот счет положения, предусмотрен-
ные ГК РФ.

Как источник семейного права СК включает все правовые нор-
мы, которые так или иначе влияют на регулирование семейных от-
ношений, конкретизирует их по следующим направлениям:

общие положения (семейное законодательство, осуществление  �
и защита семейных прав);
заключение и прекращение брака (условия и порядок заключе- �
ния брака, прекращение брака, недействительность брака);
права и обязанности супругов (личные права и обязанности су- �
пругов, законный режим имущества супругов, договорный ре-



22 23

жим имущества супругов, ответственность супругов по обяза-
тельствам);
права и обязанности родителей и детей (установление происхо- �
ждения детей, права несовершеннолетних детей, права и обя-
занности родителей);
алиментные обязательства членов семьи (алиментные обяза- �
тельства родителей и детей, супругов и бывших супругов, других 
членов семьи; соглашения об уплате алиментов, порядок уплаты 
и взыскания алиментов);
формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  �
(выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновление (удочерение) детей, опека и попечительство 
над детьми, приемная семья);
применение семейного законодательства к семейным отноше- �
ниям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
К источникам семейного права относятся также другие феде-

ральные законы, федеральные законодательные и подзаконные 
акты, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и рас-
поряжения Правительства РФ, законы и подзаконные акты субъ-
ектов федерации, так или иначе регулирующие семейные отно-
шения.

Поскольку Семейный кодекс 1995 г. внес много нового в действо-
вавшее ранее семейное законодательство, источники современного 
семейного права пока что немногочисленны, но со временем обога-
тятся благодаря дальнейшему развитию как федерального законо-
дательства, так и законодательства субъектов федерации. При этом 
следует иметь в виду, что согласно ст. 72 Конституции РФ семейное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов. К тому же в Семейном кодексе в ряде слу-
чаев специально оговаривается возможность решения того или ино-
го вопроса законом субъекта федерации. Так, согласно п. 2 ст. 13 СК 
субъекты РФ вправе сами устанавливать порядок и условия, при на-
личии которых вступление в брак в виде исключения, с учетом осо-
бых обстоятельств, может быть разрешено до достижения возраста 
16 лет. Они могут предусмотреть свои условия присвоения фамилии 
одного из супругов (п. 1 ст. 32 СК), самостоятельно определить во-
просы организации и деятельности органов местного самоуправле-
ния исполнительной власти субъекта РФ по осуществлению опеки 
и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родите-
лей (п. 2 ст. 121 СК). Не исключается самостоятельное правовое ре-
шение и других семейно-правовых вопросов на уровне субъектов 
РФ. Однако при этом не допускается нарушение Конституции РФ, 

а также общих правил, сформулированных СК, нормативными ак-
тами Российской Федерации.

Если отношения между членами семьи не урегулированы семей-
ным законодательством, применяется гражданское законодатель-
ство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 
отношений (ст. 4 СК). В случае если отношения между членами се-
мьи не урегулированы семейным законодательством или соглаше-
нием сторон и при отсутствии норм гражданского права, прямо ре-
гулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это 
не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) 
гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов се-
мьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного 
или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуман-
ности, разумности и справедливости (ст. 5 СК).

Все федеральные законодательные и подзаконные акты вступа-
ют в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении 10 дней после дня официального опубликования их 
полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или 
«Собрании законодательства Российской Федерации», а также на 
сайте www.pravo.gov.ru, если самими законами или актами палат Фе-
дерального Собрания не установлен другой порядок вступления их 
в силу. Если эти акты не опубликованы официально, то они не при-
меняются, т. е. не влекут за собой правовых последствий как всту-
пившие в силу и не могут служить законным основанием для регу-
лирования, в частности семейных отношений, применения каких 
бы то ни было санкций к гражданам, должностным лицам и органи-
зациям за неисполнение содержащихся в них предписаний.

Особое место среди источников семейного права занимают 
международно-правовые нормы, которые также входят в россий-
скую правовую систему. В их числе Конвенция о правах ребенка 
(1989), в которой дается перечень подлежащих защите прав несовер-
шеннолетних как в обществе, так и в семье. В наше время обеспече-
нию семейных прав граждан служит и Конвенция стран СНГ о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, ратифицированная Федеральным законом от 
4 августа 1994 г. Что же касается действующих договоров о право-
вой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заклю-
ченных с другими государствами, это, в частности, договоры с Поль-
шей, Румынией, Албанией, Венгрией, Болгарией, Монголией, Фин-
ляндией, Италией, Грецией, Ираком, Алжиром, Тунисом, Вьетнамом, 
Кубой, Китаем и др.



24 25

Законодательные акты, содержащие нормы семейного права, мо-
гут дополняться, конкретизироваться постановлениями Правитель-
ства РФ, уставами (положениями), принимаемыми как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Примером может послу-
жить Положение о приемной семье, утвержденное Постановлени-
ем Правительства РФ от 17 июля 1996 г.

Семейный кодекс и другие нормативные акты действуют:
1) по отношению к лицам;
2) во времени;
3) в пространстве.
Семейное законодательство распространяется на всех граждан 

РФ. Причем наличие у гражданина РФ гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обя-
занностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным догово-
ром РФ (ч. 2 ст. 62 Конституции РФ). Иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности на-
равне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федераль-
ным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Консти-
туции РФ), но при этом они должны соблюдать требования ст. 
156  — 166 СК. Однако к семейным отношениям нормы иностранно-
го семейного права не применяются, в случае если такое примене-
ние противоречило бы основам правопорядка (публичному поряд-
ку) РФ. Тогда применяется законодательство РФ (ст. 167 СК).

Семейный кодекс РФ введен в действие с 1 марта 1996 г. Исклю-
чение составляют положения, для которых этот кодекс устанавлива-
ет иные сроки. Как правило, он применяется к отношениям, возни-
кающим после введения его в действие. По семейным отношениям, 
возникшим до введения в действие СК, его нормы применяются 
к тем правам и обязанностям, которые появятся после введения его 
в действие.

Судебный порядок усыновления детей определяется ст. 125 Фе-
дерального закона «О внесении изменений и дополнений в Граж-
данский процессуальный кодекс РСФСР», принятого уже после вве-
дения в действие СК.

Статья 25 Семейного кодекса, устанавливающая момент прекра-
щения брака при его расторжении в суде со дня вступления реше-
ния суда о расторжении брака в законную силу, применяется при 
расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый 
в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня 
государственной регистрации брака в книге регистрации актов граж-
данского состояния.

К признанию брака недействительным в соответствии со ст. 15 СК 
применяются сроки исковой давности, установленные ст. 181 ГК РФ, 
в которой сказано, что иск о признании оспоримой сделки недей-
ствительной и о применении последствий ее недействительности 
может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия 
или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со 
дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятель-
ствах, являющихся основанием для признания сделки недействи-
тельной.

Условия и порядок заключения брачных договоров и соглашений 
об уплате алиментов (гл. 8 и 16 СК) применяются к тем брачным до-
говорам и соглашениям, которые заключены после 1 марта 1996 г. 
Заключенные до 1 марта 1996 г. брачные договоры и соглашения об 
уплате алиментов действуют в части, не противоречащей СК.

Положения Семейного кодекса о совместной собственности су-
пругов и положения о собственности каждого из них (ст. 34  — 37 
СК) применяются к имуществу, нажитому супругами (одним из них) 
до 1 марта 1996 г.

Положение о признании правовой силы только за браком, госу-
дарственная регистрация заключения которого осуществлена в ор-
ганах записи актов гражданского состояния, не применяется к бра-
кам граждан РФ, совершенным по религиозным обрядам на оккупи-
рованных территориях, входивших в состав СССР в период Великой 
Отечественной войны, до восстановления на этих территориях ор-
ганов записи актов гражданского состояния.

Таков исчерпывающий перечень возможных отступлений от об-
щего правила о действии СК во времени, предусмотренный его за-
ключительными положениями.

Действие семейного законодательства в пространстве определя-
ется правилом, согласно которому законы Российской Федерации 
распространяются на всю ее территорию. Законодательные акты 
субъектов РФ имеют силу на своей территории. В тех случаях, когда 
приходится применять нормы семейного права к семейным отноше-
ниям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, дей-
ствуют нормы ст. 156  —165 СК. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, нежели предусмотренные российским 
законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ). Это означает, что в случае обнаружения про-
тиворечия между международным договором и российским законом 
правоприменительные органы должны руководствоваться не пра-
вилами закона, а нормами, содержащимися в договоре. Причем до-
говор имеет приоритет в отношении как законов федерации, так 
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и законов ее субъектов, принятых до его заключения или после того. 
В ст. 6 Семейного кодекса на этот счет говорится следующее: если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены семейным законодательством, применяют-
ся правила международного договора.

 1.6. отГраничение СемейноГо права 
от ГражданСкоГо права

До принятия действующих Гражданского и Семейного кодексов 
Российской Федерации предмет семейного права обычно опреде-
лялся как «личные и имущественные отношения, возникающие меж-
ду людьми из брака, кровного родства, усыновления, принятия де-
тей в семью на воспитание» или как «личные и производные от них 
имущественные отношения, возникающие между людьми из брака 
и принадлежности к семье».

С принятием Гражданского и Семейного кодексов предмет се-
мейного и гражданского права существенно изменился. Пересмо-
трено и соотношение между данными отраслями права. Некоторые 
институты: опека, попечительство, акты гражданского состояния, 
традиционно входившие в состав семейного законодательства, были 
перемещены в ГК РФ. Изменились и теоретические подходы к ис-
следованию предмета и метода семейного и гражданского права. 
Возрождение теории частного и публичного права дало возможность 
анализировать эти вопросы с совершенно иных позиций.

Семейный кодекс (ст. 2), так же как и КоБС РСФСР, указывает, 
что семейное право устанавливает условия и порядок вступления 
в брак, прекращения брака и признания его недействительным.

Семейное право регулирует личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между супругами, родителями и детьми, к ко-
торым приравниваются усыновленные и усыновители, а в случаях 
и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, — 
между другими родственниками и иными лицами. Семейное право 
определяет также формы и порядок устройства в семью детей, остав-
шихся без попечения родителей. Легко заметить, что если ранее дей-
ствовавшее семейное законодательство определяло предмет семей-
ного права столь широко, что это явно не соответствовало действи-
тельности, то в новом СК предпринята попытка дать предмету более 
четкое определение. Очевидно, что семейное право никогда не ре-
гулировало все неимущественные и имущественные отношения, 
возникающие в семье между супругами, родителями и детьми, а тем 

более между другими членами семьи. Имущественные отношения 
между родителями и детьми, а также другими членами семьи, в том 
числе и возникающие в семье, например отношения собственности, 
всегда регулировались нормами гражданского, а не семейного пра-
ва. К семейно-правовой сфере относились лишь алиментные обяза-
тельства, существующие между этими лицами. В Семейном кодексе 
1995 г. определение предмета семейного права несколько сужено. 
В нем по-прежнему говорится об имущественных и личных неиму-
щественных отношениях между супругами, родителями и детьми 
без всякого ограничения. Однако в отношении других членов семьи 
речь идет уже не обо всех имущественных и личных неимуществен-
ных отношениях между ними, а только о тех из них, которые прямо 
предусмотрены семейным законодательством. Кроме того, семей-
ное законодательство может устанавливать пределы, в которых дан-
ные отношения подпадают под его действие. Например, в настоя-
щее время семейное законодательство регулирует только некоторые 
аспекты опеки и попечительства, в частности отношения, возника-
ющие в связи с воспитанием детей в семье опекуна.

Анализируя данную норму, можно сделать вывод, что семейное 
законодательство по-прежнему не содержит качественных матери-
альных критериев, позволяющих отграничить семейные отношения 
от отношений, регулируемых другими отраслями права. Семейные 
отношения выделяются лишь по формальным признакам. Они долж-
ны возникать между супругами или родителями и детьми, или меж-
ду другими родственниками, или иными лицами, однако в последних 
двух случаях о регулировании таких отношений должно быть пря-
мое указание в нормах семейного законодательства.

Семейное законодательство не регулирует всех имущественных 
и личных неимущественных отношений между супругами, родите-
лями и детьми. При отсутствии материального критерия для разгра-
ничения отношений, регулируемых семейным и гражданским пра-
вом, ответить на вопрос, какие имущественные отношения между 
родителями и детьми, а также между супругами являются семейно-
правовыми, практически невозможно. Единственным способом, по-
зволяющим определить, применимо ли в тех или иных случаях се-
мейное законодательство, является выяснение того, существуют ли 
нормы семейного права, прямо регулирующие данные отношения. 
Если таких норм нет, нужно выяснить, регулирует ли данные отно-
шения гражданское право. Хотя в ст. 4 Семейного кодекса и гово-
рится о применении гражданского законодательства к семейным от-
ношениям, не урегулированным семейным законодательством, при 
отсутствии в семейном праве материального критерия для отграни-
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чения семейных отношений от гражданских необходимо определить 
правосубъектность, т. е. то, являются ли участники правоотношений 
членами семьи.

Семейные отношения отвечают практически всем признакам 
ст. 2 ГК РФ, так как в ней указывается, что гражданское право регу-
лирует «другие имущественные и связанные с ними личные неиму-
щественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 
и имущественной самостоятельности их участников». Эти участни-
ки юридически равны, наделены автономной волей, их имущество 
обособлено от имущества друг друга.

Таким образом, семейное право отличается от гражданского участ-
никами правоотношений, нормы семейного права регулируют отно-
шения только между членами семьи и иными родственни ками.

Семья в социальном смысле — союз лиц, основанный на браке, 
родстве, принятии в семью детей на воспитание, характеризующий-
ся общностью жизни, интересов и взаимной заботой.

Однако данное определение в настоящее время должно быть рас-
ширено. Семья в социологическом смысле может основываться так-
же на фактических брачных отношениях. Не все семьи в социоло-
гическом смысле составляют семью в юридическом смысле.

Семья в юридическом смысле — круг лиц, связанных правами 
и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или 
иной формы принятия детей на воспитание. Таким образом, опре-
деляя отношения, регулируемые семейным правом, как отношения, 
возникающие в семье, мы получаем замкнутый круг, поскольку се-
мья в юридическом смысле — это круг лиц, отношения между кото-
рыми регулируются семейным правом. Право в той или иной мере 
распространяет свое действие и на фактические семейные союзы, 
предоставляя, в частности, лицам, состоящим в фактическом браке, 
право на составление договоров, определяющих правовой режим их 
имущества и алиментные обязательства, а также закрепляя за фак-
тическими супругами определенные права на нажитое имущество 
и на получение алиментов и при отсутствии указанного соглашения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ни СК, ни ГК РФ не опре-
деляет законодательного критерия по разграничению отношений, 
регулируемых этими отраслями права.

вопроСы и задания

 1. Какие правоотношения входят в предмет правового регулиро-
вания семейного права?

 2. Каково соотношение семейных правоотношений с другими 
правоотношениями?

 3. Какие особенности имеет метод регулирования семейных от-
ношений?

 4. Перечислите источники семейного права и их виды.
 5. Сформулируйте понятие семейного права.
 6. Каковы особенности императивного и диспозитивного методов 

семейного права?
 7. Перечислите основные задачи семейного права.
 8. Назовите основные принципы семейного права.
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Глава 2

Семейные правоотношения

 2.1. понятие СемейноГо правоотношения. 
СУбъекты, объекты и Содержание. 
правоСпоСобноСть и дееСпоСобноСть 
в Семейном праве

Семейные правоотношения — безвозмездные отношения, но-
сящие длительный характер, тесно связанные с определенными субъ-
ектами и являющиеся строго личными, неотчуждаемыми и непере-
даваемыми ни в порядке универсального правопреемства, ни по со-
глашению сторон.

Семейные правоотношения обладают следующими специфиче-
скими чертами:

1) субъектным составом семейных правоотношений, определен-
ным законом;

2) как правило, длительным характером;
3) построением на безвозмездной основе;
4) возникновением на основе специфических юридических фак-

тов.
Субъекты семейных правоотношений — это их участники, обла-

дающие субъективными семейными правами и обязанностями, каж-
дый из которых наделен семейной правоспособностью и обычно дее-
способностью. Следует отметить, что дееспособность не всегда яв-
ляется необходимым условием для участия в семейных правоотно-
шениях. Например, несовершеннолетние дети или дети, признан-
ные недееспособными вследствие психического расстройства, все 
равно будут субъектами семейных правоотношений.

В зависимости от содержания прав и обязанностей в законода-
тельстве названы следующие субъекты семейных правоотношений: 
супруги, бывшие супруги, родители, усыновители, дети, родные бра-
тья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, воспитанники и фактиче-
ские воспитатели, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, опекуны 

и попечители, приемные родители и приемные дети. Этот перечень 
не является исчерпывающим, поскольку в семейном праве возмож-
ны аналогия закона и аналогия права.

Семейная правосубъективность — это юридическая способность 
лица быть участником семейных правоотношений. Она состоит из 
правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.

Семейная правоспособность и дееспособность схожи с гражданской 
и отличаются лишь субъектами, в отношении которых направлены.

Правоспособность — способность гражданина иметь права и не-
сти обязанности, связанные с созданием семьи, воспитанием детей 
и другими правоотношениями в семье.

Дееспособность — способность гражданина своими действия-
ми приобретать и осуществлять семейные права и обязанности и ис-
полнять их.

По общему правилу гражданин, достигший возраста 18 лет, при-
обретает правоспособность и, соответственно, может вступить 
в брак. Но на этот счет в СК есть исключения. Статья 13 Семейного 
кодекса предусматривает, что при наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желаю-
щих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет, и даже в виде исключения, с уче-
том особых обстоятельств, может быть разрешено заключение бра-
ка до достижения возраста 16 лет при условии, что это установлено 
законами соответствующего субъекта Российской Федерации. Ста-
тья 132 Семейного кодекса предусматривает согласие на усыновле-
ние ребенка, достигшего возраста 10 лет.

Объектами семейных правоотношений являются действия, на-
правленные на приобретение, изменение или прекращение семей-
ных правоотношений, и имущество, которое относится к совмест-
ной собственности и к собственности каждого из супругов.

Действия также можно классифицировать как:
правомерные (например: выбор супругами фамилии, рода заня- �
тий, места пребывания и жительства, предоставление средств на 
содержание детей и других членов семьи и т. д.);
неправомерные, т. е. если не соблюдается запрет на совершение  �
определенного действия (так, например: родители не вправе со-
вершать действия, причиняющие вред физическому и психиче-
скому здоровью детей, их нравственному развитию; лица, кото-
рым известно об усыновлении, обязаны сохранять тайну усы-
новления).
Содержание семейных правоотношений заключается в субъ-

ективных правах и обязанностях их участников. Субъективное 
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право — это мера должного поведения управомоченного лица и воз-
можность требовать соответствующего поведения от других субъ-
ектов. Субъективная обязанность — юридически обусловленная 
мера должного поведения обязанного лица, которая заключается 
в совершении определенных действий либо в необходимости воз-
держания от их совершения (например: супруги имеют права вла-
деть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом по согла-
шению между ними).

 2.2. ЮридичеСкие факты 
в Семейном праве

Юридические факты в семейном праве — это предусмотренные 
семейным законодательством обстоятельства, при которых возни-
кают (изменяются, прекращаются) семейные правоотношения.

Нормы семейного права носят императивный характер. Семей-
ные отношения возникают из специфических юридических фактов, 
указанных в законе, а не из соглашений и односторонних волеизъ-
явлений субъектов семейного права. Соглашения лишь в некоторых 
случаях могут вместе с другими фактами входить в сложный состав 
юридических фактов, на основании которых возникают семейные 
отношения. Семейному праву присущи и свои собственные санк-
ции. Имущественные санкции, такие, как взыскание убытков и не-
устойки, в данной области неприменимы.

Семейные отношения, сходные с другими отношениями граж-
данского права — имущественными, вследствие частноправового 
характера и тех и других существенно отличаются от последних. 
В основе гражданских имущественных отношений лежат хозяй-
ственные нужды, в основе семейных имущественных прав — по-
требности физической природы и нравственного чувства. Имуще-
ственные права заключаются в господстве над вещью, семейные 
права ставят в определенную личную зависимость одного члена се-
мьи от другого и создают определенное положение для них. Имуще-
ственные отношения легко измеримы, тогда как в семейных мера 
и счет затруднительны.

Содержание имущественных отношений свободно определяется 
сторонами, содержание семейных отношений — самой природой, 
веления которой право только освящает. Возникновение и прекра-
щение имущественных прав свободно, возникновение семейных 
прав иногда свободно (брак), иногда нет (союз родителей и детей), 
а их прекращение поставлено вне частной воли.

Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный 
элемент, отсутствующий в других отраслях права. Семейные отно-
шения, в которых отсутствует лично-доверительный элемент, искус-
ственны. Они в большинстве своем должны быть прекращены или 
урегулированы в ином порядке.

Несомненно, семейно-правовым отношениям присуще большин-
ство из приведенных признаков. Вопрос заключается лишь в том, 
являются ли они отличительными чертами только семейных отно-
шений.

Не все отношения допускают правопреемство: в тех случаях, ког-
да они тесно связаны с личностью их участника, права и обязанно-
сти непередаваемы. Например, правопреемство невозможно в до-
говоре пожизненного содержания с иждивением.

Особый субъектный состав семейных отношений — наследова-
ние по закону.

Одним из основных нововведений СК стало настолько значитель-
ное увеличение числа диспозитивных норм, что это позволяет гово-
рить об изменении самого метода семейно-правового регулирова-
ния.

Новое семейное законодательство допускает возникновение се-
мейных правоотношений на основании брачных договоров и али-
ментных соглашений.

За неисполнение алиментных обязательств в соответствии со 
ст. 115 СК применяются взыскание неустойки и возмещение убыт-
ков.

Связь с потребностями физической природы и нравственного 
чувства, так же как и лично-доверительная основа, чаще всего при-
сущи семейным отношениям, но и то и другое не имеет никакого 
отношения к праву. Современное право принципиально воздержи-
вается от вторжения в интимную сферу отношений людей. В доре-
волюционной России запрещались браки с лицами старше 60 лет 
именно потому, что целью брака предполагалось рождение детей, 
невозможное за пределами определенного возраста. Современное 
право не знает таких ограничений. Действительным будет и брак 
престарелых лиц, в котором физическое общение заведомо невоз-
можно.

Нравственное чувство и лично-доверительная основа очень важ-
ны в семейной жизни, но не играют существенной роли в сфере се-
мейного права. Во-первых, многие семейные отношения попадают 
в орбиту правового регулирования именно в связи с их нарушени-
ем, когда ни о каком доверии уже не может быть и речи (развод, ли-
шение родительских прав, взыскание алиментов и т. д.). Во-вторых, 
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семейное право почти никогда не придает лично-доверительному 
элементу юридического значения. Там, где доверительный характер 
действительно является существенным, например в договоре пору-
чения, трастовых отношениях, утрата доверия служит основанием 
для их прекращения. Существование семейных отношений не ста-
вится в зависимость от наличия или отсутствия доверия между их 
участниками: доверяют друг другу плательщик и получатель али-
ментов или нет, обязательство тем не менее сохраняется.

Семейные отношения отграничиваются от гражданских не от-
дельными особенностями, а всей совокупностью названных при-
знаков.

Определение исковой давности в СК отсутствует. Оно дано в ГК 
РФ. Исковой давностью называется срок для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ).

Применение исковой давности к семейным правоотношениям 
осуществляется по правилам ст. 198  — 200 и 202  — 205 ГК РФ (п. 2 
ст. 9 СК), в соответствии с которыми:

1) сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон;

2) требования о защите нарушенного права принимаются к рас-
смотрению независимо от истечения срока исковой давности;

3) суд применяет исковую давность только по заявлению сторо-
ны в споре, сделанному до вынесения судом решения;

4) началом течения срока исковой давности является день, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если 
же срок исковой давности установлен в СК, то его течение начина-
ется со времени, указанного в статье СК;

5) основания приостановления, перерыва и восстановления ис-
ковой давности установлены в ст. 202, 203, 205 ГК РФ.

В Семейном кодексе установлены следующие сроки исковой дав-
ности:

1) один год, в течение которого супруг, чье нотариально удосто-
веренное согласие на совершение сделки по распоряжению недви-
жимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения 
и (или) государственной регистрации, не было получено, вправе тре-
бовать признания сделки недействительной (п. 3 ст. 35 СК);

2) три года — для требований супругов о разделе совместной соб-
ственности (п. 7 ст. 38 СК);

3) брачный договор признается недействительным как оспори-
мая сделка в течение одного года, последствия его недействительно-
сти в случае ничтожности применяются в течение 10 лет (п. 1 ст. 44 
СК, ст. 181 ГК РФ).

Значение исковой давности в семейном праве весьма существен-
но: она стабилизирует взаимоотношения участников семейных от-
ношений; устраняет неопределенность в отношениях путем конкре-
тизации в суде субъективных прав и обязанностей; способствует 
надлежащему осуществлению семейных прав и обязанностей; обе-
спечивает своевременное собирание и представление в суд объек-
тивных доказательств; облегчает установление объективной истины 
по делу; способствует принятию правильных решений по рассма-
триваемым в суде делам.

 2.3. понятие родСтва, СУпрУжеСтва 
и СвойСтва

Как уже говорилось ранее, семья в социальном смысле понима-
ется как союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей 
на воспитание в семью, характеризующийся общностью жизни, ин-
тересов, взаимной заботой.

Супружество — это вольный союз двух людей, всю жизнь борю-
щихся за свои права и независимость, процесс обучения длиною 
в жизнь. Жена должна больше узнавать о характере мужа и своем 
характере.

Главными признаками семьи являются: совместное проживание 
членов семьи; наличие у них взаимных прав и обязанностей, преду-
смотренных семейным законодательством; в большинстве случаев 
наличие общих детей; взаимная моральная и материальная общность 
и поддержка членов семьи.

Проживая вместе, члены семьи осуществляют свои права и вы-
полняют обязанности. Например: родители (усыновители) осуществ-
ляют свое право на воспитание детей, выполняют соответствующие 
обязанности в процессе личного контакта с ребенком.

Любой несовершеннолетний имеет право на совместное прожи-
вание со своими родителями; совершеннолетние дети обязаны за-
ботиться о нетрудоспособных родителях. Вместе с тем в случаях, 
прямо предусмотренных семейным законодательством, носителя-
ми взаимных прав и обязанностей могут быть лица, которые не про-
живают вместе. Например, при определенных условиях раздельное 
проживание супругов, а также бывших супругов не влечет за собой 
утраты прав и обязанностей по взаимному содержанию; не состав-
ляющие одной семьи с ребенком его родственники также наделя-
ются правом общения с несовершеннолетним и т. д. Таким образом, 
важнейшим критерием для определения принадлежности лиц 
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к одной семье являются фактические семейные отношения. Ука-
занные отношения возникают между следующими членами семьи: 
супругами; родителями; дедушкой (бабушкой) и внуками; родными 
сестрами и братьями; отчимом (мачехой) и пасынками (падчерица-
ми); между лицами, принявшими на воспитание детей: усыновите-
лями, опекунами, попечителями, приемными родителями, факти-
ческими воспитателями. Соответствующие права и обязанности 
возникают в указанных в СК случаях и при наличии установленных 
условий.

Родство — это и биологическая связь между определенными ли-
цами (так называемая связь по происхождению), и правовая связь — 
в случаях, когда это прямо предусмотрено нормами СК. Родство пред-
ставляет собой генетическую связь между людьми, основанную на 
происхождении от одного предка, а также один из юридических фак-
тов, порождающих семейные правоотношения. Существуют разные 
виды родства:

1) прямое, основанное на происхождении одного лица от друго-
го (например, родители и дети);

2) боковое, основанное на происхождении разных лиц от обще-
го предка (например, брат и сестра происходят от общих родителей 
или одного из них);

3) нисходящее: от предков к потомкам (родители, дети, внуки);
4) восходящее: от потомков к предкам (внуки, дети, родители);
5) полнородное (полнородные братья и сестры имеют общих мать 

и отца);
6) неполнородное: неполнородными братья и сестры являются 

тогда, когда общим родителем для них является либо только отец (не-
полнородные единокровные), либо только мать (неполнородные еди-
ноутробные).

Для определения близости родственных отношений использует-
ся такое понятие, как «степень родства». Степень родства опреде-
ляется числом рождений, отделяющих одного родственника от дру-
гого. Так, родители и дети находятся в первой, а дед и внук — во вто-
рой степени родства. В свою очередь, родные брат и сестра также 
находятся во второй степени родства, а дядя и племянник — в тре-
тьей (как и двоюродные братья и сестры).

По степени родства различают:
1) ближнее родство: близкие родственники — родственники по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети; дедуш-
ка, бабушка и внуки; полнородные и неполнородные братья и се-
стры);

2) дальнее родство (более дальние родственники).

Наличие прямого родства первой степени (мать  — ребенок) под-
тверждает родительское правоотношение.

Некоторые другие виды родства порождают иные правоотноше-
ния. Например, дедушка и бабушка, брат и сестра имеют право на 
общение с ребенком, а его родители обязаны им эту возможность 
предоставить (ст. 67 СК); братья и сестры обязаны содержать своих 
несовершеннолетних братьев и сестер, если они не получают содер-
жания от родителей (ст. 93 СК).

Анализ семейного законодательства позволяет сделать вывод, что 
близкое родство возможно лишь по принципу «крови».

Заключение брака между лицами является причиной возникно-
вения целого комплекса взаимоотношений супругов как друг с дру-
гом, так и с родственниками. Причем по своему характеру эти отно-
шения могут быть как морально-этическими, так и правовыми, но 
во всех случаях они будут обусловлены фактором кровного род-
ства.

От родства отличают свойство, которое возникает как послед-
ствие брака. Свойством называются отношения между собой род-
ственников каждого из супругов. Свойственники не состоят в кров-
ном родстве между собой. Семейным правом отношения свойства 
не регулируются.

вопроСы и задания

 1. Какова классификация юридических фактов в семейном пра-
ве?

 2. Расскажите о правосубъектности в семейном праве.
 3. Каковы семейные правоотношения (понятие, структура, ви-

ды)?
 4. Какова исковая давность в семейном праве?
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Глава 3

брак

 3.1. понятие брака. УСловия заклЮчения 
брака и препятСтвия к заклЮчениЮ 
брака

Заинтересованность государства в появлении семьи, способной 
выполнять свое назначение, объясняет, почему оно включает в сфе-
ру своего внимания брак, определяет порядок и условия его заклю-
чения и прекращения. Тем самым по единственно возможному ка-
налу с помощью норм семейного права создаются препятствия на 
пути формирования заведомо неполноценной семьи, а прекраще-
ние семейных отношений супругов путем развода подчиняется опре-
деленным правилам, предназначенным для охраны интересов каж-
дого из супругов, несовершеннолетних детей, государства.

Брак — это союз женщины и мужчины, заключенный на неопре-
деленный срок с целью создания семьи. Это понятие может быть 
расширено путем определения его разных особенностей (союз до-
бровольный, равноправный, с целью воспитания детей, принятия 
детей в приемную семью и т. п.). Понимание брака как союза озна-
чает, что заключается он на паритетных началах, причем только меж-
ду лицами разного пола, что находит объяснение в законах челове-
ческой природы.

Не менее важно при характеристике брака определить его цели. 
Они состоят прежде всего в создании семьи. Если брак заключается 
по другим соображениям, есть все основания для признания его не-
действительным. Когда этой цели достичь не удается, брак обычно 
расторгается.

Все сказанное относится к сущности брака. Но он представляет 
собой и определенную форму семейных отношений мужчины и жен-
щины, определяемую СК. Однако оформление брака — не простой 
символ. Это доказательство вступления в брачную общность, кото-

рую государство берет под свою защиту. Вот почему в Семейном ко-
дексе провозглашается: «Признается брак, заключенный только в ор-
ганах записи актов гражданского состояния» (п. 2 ст. 1 СК). Именно 
такой брак порождает права и обязанности супругов, возникающие 
со дня государственной регистрации брака в этих органах. Положе-
ние о признании правовой силы лишь за браком, зарегистрирован-
ным в органах записи актов гражданского состояния, не применя-
ется к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по ре-
лигиозным обрядам, на оккупированных территориях, входивших 
в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восста-
новления на этих территориях органов записи актов гражданского 
состояния. Сохраняют свою силу и браки, совершенные по религи-
озным обрядам до 20 декабря 1917 г. В наше время православная Цер-
ковь призывает священников ни в коем случае не венчать молодых 
людей без предоставления справок из органов записи актов граж-
данского состояния о произошедшей регистрации брака. При этом 
особая строгость в соблюдении этой формальности требуется при 
заключении браков россиян с иностранцами, поскольку Церковь 
должна быть уверена, что новобрачные не имеют других жен (му-
жей) за границей. Кроме того, Церковь хочет видеть правовые га-
рантии соблюдения имущественных и других прав будущих супру-
гов и обязана думать об интересах будущих детей.

Говоря о признаках брака, относящихся к его внутреннему со-
держанию и внешней форме, надо сказать, что брак — это и свое-
образный символ, который демонстрирует, с одной стороны, от-
крыто выраженное намерение создать семью со своим избранни-
ком (избранницей), а с другой — готовность государства принять 
эту семью под свою защиту. И здесь важно отметить, что в наше 
время, каким бы ни было отношение к внебрачному сожительству, 
престиж законного брака продолжает сохраняться. О престиже за-
регистрированного брака говорит и то обстоятельство, что не со-
стоящие в зарегистрированном браке женщины нередко причис-
ляют себя к замужним.

Таким образом, брак — это:
1) союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые по-

следствия;
2) форма отношений между лицами разного пола;
3) своеобразный символ как для вступающих в брак, так и для го-

сударства.
Существуют определенные правовые средства, к которым при-

бегает государство, чтобы брачный союз отвечал своему назначе-
нию. Эти средства связаны с условиями заключения брака:
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1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, всту-
пающих в брак;

2) достижение ими брачного возраста;
3) отсутствие запретов к браку, предусмотренных СК (ст. 12 

СК).
Качество брачного союза, полноценность создаваемой после его 

регистрации семьи во многом предопределяет взаимное стремление 
сочетаться брачными узами. Всякого рода насилие на этот счет (фи-
зическое, психическое), парализующее волю того, кто не хочет бра-
ка, противоречит сущности брака, безнравственно по своей сути, не 
соответствует требованиям п. 3 ст. 19 Конституции РФ, предусма-
тривающего равные права и свободы мужчины и женщины, а также 
равные возможности для их реализации. Однако можно говорить об 
отсутствии взаимного и добровольного согласия на брак, если один 
из будущих супругов обманывает другого, скрывая от него, напри-
мер, свою тяжелую болезнь, беременность от другого мужчины, ан-
типатию к будущему мужу и т. п. Подобного рода обман способен 
дискредитировать брак, разрушить его. Но оснований для призна-
ния его недействительным здесь нет. Такой брак можно расторгнуть 
только на общих основаниях.

В Семейном кодексе установлен брачный возраст как для мужчи-
ны, так и для женщины — 18 лет (п. 1. ст. 13 СК). В этом возрасте, во-
первых, женщина без ущерба для собственного здоровья и здоровья 
своего потомства может выносить ребенка и произвести его на свет; 
во-вторых, бракосочетающиеся обладают такой степенью психиче-
ской зрелости, которая позволяет осознанно подходить к совершае-
мому ими жизненно важному шагу; в-третьих, к 18 годам они стано-
вятся полностью дееспособными, что позволяет им быть самостоя-
тельными, способными не только приобрести специальность, но 
и работать, содержать свою семью, детей.

У правил, касающихся брачного возраста, есть исключение. При 
наличии уважительных причин органы местного самоуправления 
по месту государственной регистрации брака вправе по просьбе лиц, 
желающих вступить в брак, разрешить сделать это лицам, достиг-
шим возраста 16 лет. В качестве уважительных причин обычно фи-
гурируют: рождение ребенка, беременность, совместное прожива-
ние, а также любые другие обстоятельства, которые оправдывают 
и делают целесообразным досрочное заключение брака. При этом 
следует иметь в виду, что такое исключение из общего правила рас-
пространяется на лиц обоего пола. К тому же согласия родителей не-
совершеннолетних на брак не требуется. Их соображения на этот 
счет могут лишь учитываться при рассмотрении вопроса о разреше-

нии такого брака. Кроме того, субъектам Российской Федерации 
предоставлено право в виде исключения, с учетом особых обстоя-
тельств допустить вступление в брак до достижения возраста 16 лет. 
Однако порядок и условия заключения такого брака должны быть 
определены законами субъектов Российской Федерации.

Другой, более категоричный по своему характеру способ предот-
вращения заведомо неполноценного брака — это установление об-
стоятельств, вовсе препятствующих заключению брака (ст. 14 СК). 
Здесь никаких исключений не существует. В исчерпывающий пере-
чень запретов к заключению брака входит пребывание лиц, намере-
вающихся вступить в брак (или одного из них), в другом зарегистри-
рованном браке. Это означает, что государство защищает монога-
мию (единобрачие).

Моногамия представляет собой такую форму брачных отноше-
ний мужчины и женщины, к которой человечество шло тысячелети-
ями. По мере эволюции общества существовавший в глубокой древ-
ности довольно широкий круг лиц, которым разрешалось брачное 
сожительство, становился все уже и уже, пока не достиг предела — 
одной пары. Это обстоятельство объяснялось не только эволюцией 
экономических предпосылок развития общества и государства, но 
и стремлением свести на нет кровосмесительные родственные свя-
зи, чреватые появлением на свет неполноценного потомства.

В наше время моногамия относится к одному из элементарных 
для цивилизованного общества положений, а полигамия (многожен-
ство) в большинстве современных государств запрещена, и там, где 
она существует, ее престиж падает. Естественно, исключение состав-
ляют страны, где еще сильно влияние мусульманства, обычаев и тра-
диций, допускающих многоженство. В качестве примера можно при-
вести некоторые африканские государства, расположенные южнее 
Сахары, в которых еще господствуют древние племенные обычаи, 
в числе которых и многоженство.

Следующее обстоятельство, препятствующее заключению бра-
ка: наличие близкой родственной связи между родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии — родителями и детьми; 
дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами. Если недо-
пустимость многоженства обусловлена многими соображениями, 
в том числе и экономического характера, то запрет на брак с близ-
кими по крови родственниками призван предотвратить появление 
на свет неполноценного потомства, тем более что в наше время на-
считывается более 300 наследственных заболеваний, а кровная связь 
родителей ребенка порождает накопление патологических генов, 
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вызывающих рождение ребенка-инвалида. Даже при кровнород-
ственной близости родителей, находящихся в более отдаленной сте-
пени родства, существует реальная угроза гибели плода, детской 
смертности, особенно в раннем возрасте, появления детей с урод-
ствами и различного рода аномалиями.

Недопустимость браков между лицами, близкими по крови, от-
носится к числу общепринятых требований современного общества. 
В Российской Федерации речь идет о самых близких родственниках 
(ст. 14 СК). Данная статья, кроме того, устанавливает запрет на брак 
между усыновителями и усыновленными.

Заключению брака препятствует также признание в судебном по-
рядке лиц, вступающих в брак, либо одного из них недееспособным 
вследствие психического расстройства.

Такой запрет распространяется не на всякого, кто страдает тяж-
ким психическим заболеванием, слабоумием, а лишь на лиц, при-
знанных в установленном законом порядке полностью недееспособ-
ными. А это значит, что речь идет, во-первых, о тех, кто не способен 
разумно руководить своими действиями и поступками, в том числе 
связанными с образованием семьи путем заключения брака, а во-
вторых, о супругах, которые, как правило, не могут дать полноцен-
ное потомство. При отсутствии решения суда о признании гражда-
нина недееспособным запретить ему вступить в брак нельзя. При 
наличии серьезных сомнений относительно психического состоя-
ния заявителя органы записи актов гражданского состояния могут 
отложить на месяц регистрацию брака, чтобы дать возможность ор-
ганам здравоохранения, а также заинтересованным лицам решить 
вопрос о целесообразности (нецелесообразности) предъявления в суд 
иска о признании недееспособным лица, желающего вступить 
в брак.

Прямая зависимость между состоянием здоровья будущих супру-
гов и их детей объясняет существование правил относительно до-
бровольного обследования лиц, вступающих в брак (ст. 15 СК). Та-
кое обследование осуществляется только с согласия будущих супру-
гов и проводится медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения бесплатно по месту их жительства. Результаты обследования 
лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть 
сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только 
с согласия прошедшего обследование. И какими бы ни были эти ре-
зультаты, только жениху и невесте предстоит решать, состоится их 
брак или нет. Кроме того, помочь им в решении проблем, связанных 
с планированием семьи, рождением детей, призваны медико-

генетические консультации, которые также проводятся бесплатно 
теми же медицинскими организациями.

Правила заключения брака достаточно подробно регламентиру-
ются СК.

Так, заключение брака производится в личном присутствии граж-
дан, вступающих в брак (ст. 11 СК). Заключить брак по доверенно-
сти на территории Российской Федерации не допускается действу-
ющим семейным законодательством. Если намеревающиеся всту-
пить в брак не могут прибыть в органы записи актов гражданского 
состояния вследствие тяжелой болезни или по другим причинам, то 
регистрация брака в установленном законом порядке может состо-
яться в больнице, местах лишения свободы или ином месте, но обя-
зательно в присутствии будущих супругов. Правило об обязательно-
сти личного присутствия обеих сторон при регистрации брака отно-
сится к числу общепринятых.

Брак заключается по истечении месяца со дня подачи заявления 
в органы записи актов гражданского состояния о намерении стать 
супругами — своеобразного испытательного срока, который, как 
показывает практика, выдерживают не все.

Правило о заключении брака в присутствии жениха и невесты не 
имеет исключений, а правила в отношении срока регистрации брака 
имеют подобного рода исключения, указанные в п. 1 ст. 11 СК. При 
наличии уважительных причин органы записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации заключения брака 
могут разрешить заключение брака до истечения месяца и, кроме 
того, вправе увеличить этот срок, но не позднее двенадцати месяцев 
со дня подачи заявления в дату и во время, которые определены ли-
цами, вступающими в брак.. Семейный кодекс разрешает также со-
кратить срок до минимума, допуская регистрацию брака в день пода-
чи заявления при наличии особых обстоятельств: беременности, рож-
дения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон 
и других особых обстоятельств (п. 1 ст. 11 СК). Что же касается уве-
личения месячного срока для регистрации брака, то это обычно про-
исходит, когда бросается в глаза явная несуразность заключаемого 
брака, в частности: из-за несоответствия в возрасте жениха и неве-
сты, сомнений относительно душевного здоровья обоих или одного 
из будущих супругов. Но в любом случае отказать в регистрации бра-
ка без законных оснований органы записи актов гражданского состо-
яния не могут. Их отказ может быть обжалован в суд лицами, желаю-
щими вступить в брак (или одним из них) (п. 3 ст. 11 СК). При этом 
суд руководствуется Законом РФ от 27.04.1993 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
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Права и обязанности, предусмотренные СК, возникают только 
после регистрации брака.

Семейное право в России не предусматривает и так называемого 
соглашения (предварительного договора о вступлении в брак), кото-
рое имеет довольно широкое распространение в других государ-
ствах.

Таковы четко выраженные семейным законодательством РФ усло-
вия заключения брака, запреты к нему, а также порядок оформле-
ния брачного союза. И о чем бы ни шла речь, всякий раз можно кон-
статировать, что налицо минимум требований, предъявляемых к ли-
цам, желающим сочетаться брачными узами. В России нет препят-
ствий к браку, связанных с согласием начальника по службе или ра-
боте, не существует и так называемых «траурных сроков», в течение 
которых нельзя вступать в брак после смерти супруга (супруги). Ни-
как не ограничено и число заключаемых браков для обеих сторон. 
Но самое главное, что СК не содержит каких-либо запретов, связан-
ных с национальной, религиозной принадлежностью будущих су-
пругов. Наоборот: «Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности» (п. 4 ст. 1 СК).

При соблюдении всех условий заключения брака, отсутствии об-
стоятельств, препятствующих его оформлению (запретов), органы 
записи актов гражданского состояния в соответствии с предписан-
ными СК процедурными правилами осуществляют регистрацию бра-
ка.

Брак считается заключенным с момента, когда жених и невеста 
ставят свои подписи в книге регистрации актов гражданского состо-
яния. Именно с этого времени возникают права и обязанности су-
пругов, предусмотренные СК.

 3.2. прекращение брака

Брак перестает существовать прежде всего вследствие смерти 
одного из супругов или объявления его умершим. При жизни мужа 
и жены брак прекращается путем его расторжения по заявлению 
одного или обоих супругов (ст. 16 СК). Ни один из супругов не поль-
зуется на этот счет никакими привилегиями, поскольку право на рас-
торжение брака имеют обе стороны. Исключение составляет прави-
ло, согласно которому муж не имеет права без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении брака во время ее беременности и в те-

чение года после рождения ребенка (ст. 17 СК). Налицо явное отступ-
ление от начал равенства, которое объясняется необходимостью 
усилить правовую охрану материнства и детства в период, когда от 
состояния женщины напрямую зависит здоровье ее будущего или 
уже рожденного ребенка. Любой стресс, нервное напряжение, вы-
званное предстоящим бракоразводным процессом, выяснением от-
ношений с супругом, как правило, не проходит бесследно для потом-
ства. Отсюда и гуманное по своей сути отступление от общих пра-
вил семейного права относительно равенства прав и обязанностей 
участников семейных отношений. Другое дело, если жена против 
развода не возражает. Тогда ей решать, что лучше для нее и ребен-
ка, которого она вынашивает или уже родила.

Расторжение брака с точки зрения семейного права — это пре-
жде всего процедура, которая достаточно подробно регламентиру-
ется СК. Но для того чтобы понять истинный характер, назначение 
процедурных правил, посвященных расторжению брака, надо иметь 
в виду, что развод — это социальное явление, свидетельствующее 
о распаде, гибели семьи. Трудно сказать, идет ли речь о явлении по-
зитивном, демонстрирующем одно из проявлений свободы челове-
ка, или о явно негативном, поскольку не оправдывается надежда на 
прочность брака и, что не менее важно, перестает существовать еще 
одна семья, на которую государство возлагало свои надежды, тем бо-
лее что число расторгаемых браков достаточно велико. А если это 
касается семей, в которых есть дети, развод, естественно, сказыва-
ется и на их судьбе.

Понимание развода как социального явления предполагает зна-
комство с порождающими его причинами. Многочисленные локаль-
ные исследования причин расторжения брака отличаются большим 
разнообразием и не одинаковы по своим выводам.

Главные причины расторжения брака — алкоголизм и наркома-
ния одного из супругов, преимущественно мужчин, причем, как пра-
вило, речь идет не о бытовом пьянстве, а о глубоком распаде лично-
сти алкоголика, чья волевая сфера поражена полностью. Что каса-
ется наркомана, то такого понятия, как «бытовой наркоман», вооб-
ще не существует. Такой супруг уже не является воспитателем сво-
их детей, кормильцем семьи. В таких случаях расторжение брака, 
происходящее обычно по инициативе женщины, становится необ-
ходимой мерой, которая позволяет спасти пусть неполную, но се-
мью.

Среди многочисленных дефектов воспитания подрастающего по-
коления есть один, имеющий самое прямое отношение к прочности 
брака, качеству семьи. Речь идет о неумении молодых супругов со-
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хранять брачный союз, жить в семейном коллективе, длительное 
время поддерживать брачное партнерство, заботиться друг о друге. 
Этому способствует однобокое формирование личности девочки-
женщины, которой для удобного брака не подходит ни безвольный 
мужчина, ни мужчина с сильным характером. Еще к одному просче-
ту в семейном воспитании, имеющему прямое отношение к прочно-
сти будущего брака, относится желание молодой пары наслаждаться 
жизнью, забывая, что существуют еще и обязанности по отношению 
друг к другу, к своей семье, к детям. К сказанному надо добавить, что 
чаще всего неблагополучная распавшаяся семья, будучи непосред-
ственным источником воспитательного воздействия на детей, дефор-
мирует их представление о семейных и брачных отношениях. Следо-
вательно, неподготовленность молодежи к семейной жизни не толь-
ко довольно быстро разрушает идеалы каждой семейной пары, но 
и приобретает черты негативного социального явления.

На прочность брака воздействуют и дефекты так называемого 
общественного воспитания, что не следует понимать упрощенно, по-
скольку эти дефекты образуют сложные по своей природе факторы, 
влияющие на личную жизнь будущего семьянина. В их числе туман-
ное, а подчас и превратное представление о физиологии отношений 
мужчины и женщины, связанных браком, когда на смену первых яр-
ких впечатлений семейной жизни приходит привычка, имеющая 
свои положительные стороны. Разрушителем брака нередко высту-
пает концентрация внимания на сексуальной стороне брачных от-
ношений, тогда как совместимость брачных партнеров зависит и от 
других свойственных человеческой природе качеств супругов. Не 
последнее место среди субъективных причин расторжения брака за-
нимает неумение как мужа, так и жены пользоваться своей свобо-
дой в сугубо личной сфере жизни. По-своему влияет на рост числа 
разводов их доступность, которая создает иллюзию простоты про-
исходящего, тогда как чаще всего это не так. Идея о доступности раз-
вода не оставляет даже тех супругов, которые пребывают в состоя-
нии безоблачного счастья и в отношениях которых нет никаких на-
меков на предстоящие житейские бури и невзгоды. Мало того, даже 
при заключении брака у некоторых молодоженов где-то подспудно 
таится мысль о возможности легкого развода, даже когда в семье по-
являются дети.

Конечно, любая из причин расторжения брака не существует изо-
лированно. Так или иначе, все они соотносятся друг с другом, взаи-
мовлияют одна на другую. Причем в любой конкретной ситуации, 
когда муж и жена по-своему несчастливы, чаще всего повод, моти-
вы, истинные причины развода теснейшим образом переплетаются 

друг с другом, по-разному осознаются и оцениваются при расторже-
нии брака. Вместе с тем каждая брачная пара обладает своей сопро-
тивляемостью факторам, разрушающим брачный союз, имеет свои 
сугубо индивидуальные защитные резервы, которые могут обнару-
житься при разводе. Семейный кодекс не дает перечня оснований 
для расторжения брака, т. е. не содержит облеченных в правовую 
форму причин прекращения брачного союза, наличие которых по-
зволяет удовлетворить иск о разводе. Вот почему иногда говорят 
о «немотивированном разводе», тогда как всякое явление подобно-
го рода имеет свои истоки и свое внешнее выражение.

Брак расторгается в судебном или в упрощенном порядке орга-
нами записи актов гражданского состояния. Существование двух 
порядков развода — это конкретное выражение конституционного 
положения о защите семьи государством. Поэтому там, где в семье 
есть общие несовершеннолетние дети или один из супругов возра-
жает против развода, брак расторгается только судом (п. 1 ст. 21 СК). 
Такой порядок призван обеспечить более строгую оценку сложив-
шейся семейной ситуации со всех точек зрения: интересов каждого 
из супругов, их ребенка, государства. Расторгающие свой брак в суде 
лица становятся участниками гражданского процесса, в котором 
один из них выступает в роли истца, другой — в роли ответчика. Пер-
вому предстоит, подавая исковое заявление, уплатить государствен-
ную пошлину (согласно Налоговому кодексу РФ). Понесенные в свя-
зи с уплатой государственной пошлины расходы супруги по обоюд-
ному согласию могут оплатить вместе.

Судебная процедура развода подчиняется требованиям граждан-
ского процессуального законодательства, которое достаточно под-
робно регламентирует права и обязанности обеих сторон — участ-
ников судебного процесса. Всякий раз истцу по бракоразводному 
делу надлежит заявить о своей просьбе, о разводе, объяснить, поче-
му он намерен расторгнуть брак. При этом он вправе сослаться на 
имеющиеся у него доказательства своей правоты. А ответчик или 
соглашается с предъявленным к нему иском, или отвергает исковые 
требования, пользуясь предоставляемой ему возможностью обосно-
вать свою позицию по делу.

Само по себе подчинение бракоразводной процедуры определен-
ным правилам уже есть государственно-правовое регулирование от-
ношений, связанных с прекращением брачного союза. Вместе с тем 
расторжение брака судом происходит при наличии одного очень 
важного условия: если судом установлено, что дальнейшая совмест-
ная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК). 
Следовательно, вопрос о том, быть или не быть браку, решают не су-
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пруги, а суд, который нередко отказывает в иске. В бракоразводном 
процессе суд выступает в роли органа, управомоченного государ-
ством для защиты семьи, если она в этом нуждается. И наконец, в об-
щей совокупности действий, направленных на реализацию п. 1 ст. 38 
Конституции РФ, посвященного защите семьи государством, особое 
место отведено миротворческой деятельности суда при рассмотре-
нии бракоразводного дела (п. 2 ст. 22 СК). Суд не обязан, но вправе 
принять меры к примирению супругов при условии, если один из 
них возражает против развода.

Меры по примирению супругов заключаются в направленности 
судебного процесса, когда суд предлагает, подчас неоднократно, со-
хранить семью по разным соображениям (ради детей, престарелых 
членов семьи, гуманного отношения к супругу-инвалиду и т. п.). Кро-
ме того, суду предоставлено право отложить разбирательство по делу, 
назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев 
(т. е. на 1, 2, 3 месяца, но не более). Это правило призвано выполнять 
функцию правового барьера, препятствующего совершению необ-
думанного шага (п. 2 ст. 22 СК). И надо сказать, что свое назначение 
оно выполняет. Прекращение бракоразводного дела, в том числе 
и из-за отказа истца от иска, примирения супругов, к исключитель-
ным событиям не относится. Разумеется, что отсутствие положи-
тельного результата применения мер примирения влечет за собой 
расторжение брака, однако при одной весьма существенной оговор-
ке: если «супруги (один из них) настаивают на расторжении брака» 
(п. 2 ст. 22 СК).

Расторжение брака влечет за собой прекращение супружеских 
отношений. Это обстоятельство заставляет лиц, расторгающих свой 
брак, решать ряд жизненно важных для них вопросов. Если в семье 
есть общие несовершеннолетние дети, то это вопрос о том, с кем из 
родителей они останутся после развода, кто, как и в каком размере 
будет оказывать им материальную поддержку. Аналогичный вопрос 
возникает или может возникнуть, если один из супругов нетрудо-
способен и материально нуждается. И весьма существенный вопрос: 
будут ли лица, расторгающие брак, делить имущество, нажитое ими 
в браке, и каким образом они это осуществят?

Чаще всего по любому из этих вопросов спора не возникает, если 
он не выходит за рамки семьи и разрешается мирным путем с помо-
щью соглашения относительно места жительства ребенка после раз-
вода (п. 3 ст. 65 СК), порядка и размера выплаты алиментов на детей 
(ст. 99 СК), раздела общего имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК). Лю-
бое из этих соглашений может соблюдаться без всякого посторон-
него вмешательства. Однако Семейный кодекс позволяет предста-

вить такое соглашение на рассмотрение суда, что облегчает разре-
шение всякого рода споров, если они возникают (п. 1 ст. 24 СК). Кро-
ме того, суду легче обнаружить, что данное соглашение соответству-
ет или, наоборот, не соответствует требованиям СК, нарушает или 
не нарушает права и интересы ребенка или одного из супругов.

Если ставшее предметом судебного рассмотрения соглашение 
сторон по любому из перечисленных вопросов влечет за собой на-
рушение прав, интересов лица, ради которого оно составлено, суд 
обязан взять инициативу в свои руки (п. 2 ст. 24 СК). То же ему над-
лежит сделать, если у истца и ответчика по бракоразводному делу 
отсутствует соглашение по тем вопросам, о которых шла речь выше. 
Суд в таких случаях по собственной инициативе определяет, с кем 
из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после раз-
вода и с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются али-
менты на детей (п. 2 ст. 24 СК).

Обозначая в категорической форме линию поведения суда, СК 
имеет в виду, что между истцом и ответчиком существует спор по 
этим вопросам. Однако разногласия между супругами могут и отсут-
ствовать из-за их нежелания сейчас, во время развода, решать воз-
никшие при расторжении брака проблемы. Причем руководство-
ваться при этом супруги могут самыми разными соображениями, не 
затрагивающими прав и интересов их ребенка, другого супруга. Ско-
рее, напротив, желание избежать всякой душевной травмы чаще 
всего объясняет стремление отложить решение болезненных вопро-
сов на будущее. Иными словами, речь идет о свободе выбора участ-
никами бракоразводного процесса своей собственной линии пове-
дения, которая не нарушает права и свободы, законные интересы 
других членов распадающейся семьи. При разделе же имущества, 
находящегося в совместной собственности супругов, а также при 
определении размера содержания нуждающегося нетрудоспособ-
ного супруга обязательно следует считаться с требованиями, заяв-
ленными ими или одним из них. Помимо их воли суд вмешиваться 
в семейные дела не может.

Конечно, чаще всего есть прямой смысл решить все вопросы при 
разводе. Однако далеко не всегда различные семейные ситуации, 
осложненные разводом, легко подчинить какой бы то ни было схе-
ме, тем более что нередко для супругов проблемой первостепенной 
важности становится именно развод, а не связанные с ним послед-
ствия. К тому же объединение в одном процессе нескольких иско-
вых требований, будь то определение места проживания ребенка 
с одним из родителей или раздел имущества, сопряжено со значи-
тельной затратой времени, необходимого для подготовки материа-
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лов по делу. Известно также, что спор о месте проживания ребенка 
после расторжения брака родителями иногда осложняется участи-
ем в воспитании несовершеннолетнего третьих лиц, прямо заинте-
ресованных в его судьбе. Не исключаются сложности и при одно-
временном рассмотрении заявления о разводе и разделе имущества 
супругов. Здесь приходится затрагивать имущественные права, ин-
тересы третьих лиц. В таком случае суд вправе выделить требование 
о разделе имущества в отдельное производство (п. 3 ст. 24 СК).

Брак расторгается в судебном порядке, если судом установлено, 
что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи не-
возможны (п. 1 ст. 22 СК). Следовательно, судьба брака решается не 
супругами, а государственным органом, в задачу которого входит 
претворение в жизнь ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, посвященной охра-
не семьи.

До сих пор речь шла об общих предпосылках расторжения брака 
в судебном порядке, когда супруги имеют общих несовершеннолет-
них детей, что не мешает им обоим стремиться к прекращению бра-
ка. Это обстоятельство несколько облегчает бракоразводную про-
цедуру, так как здесь «суд расторгает брак без выяснения мотивов 
развода» (п. 1 ст. 23 СК). Суду не приходится при согласии на развод 
мужа и жены принимать меры к их примирению, в чем бы эти меры 
ни выражались. Причем не имеет никакого значения, чем руковод-
ствуются истец и ответчик, что заставляет их выбирать именно та-
кой вариант поведения, какие при этом чувства они испытывают 
и т. п.

Для суда важен сам выраженный факт взаимного согласия на рас-
торжение брака. Но облегчение процедуры расторжения брака не 
сводит на нет роль суда, который все равно обязан не допустить на-
рушения прав, интересов несовершеннолетних детей, родители ко-
торых разводятся.

Обоюдному стремлению сторон к расторжению брака обычно 
сопутствует взаимная договоренность — соглашение относительно 
места проживания ребенка с одним из родителей, которое может 
быть выражено как в устной, так и в письменной форме. О суще-
ствовании договоренности они заявляют суду, а заключенное в пись-
менной форме соглашение представляют на его рассмотрение. В су-
дебном процессе такое соглашение служит доказательством отсут-
ствия у сторон всяких проблем на этот счет. Если же к соглашению 
о детях супруги не пришли или оно, по мнению суда, нарушает ин-
тересы детей, суд по собственной инициативе принимает меры к за-
щите этих интересов даже при наличии взаимного согласия на рас-
торжение брака (п. 2 ст. 24 СК).

Взаимное согласие на расторжение брака предполагает отсут-
ствие всяких разногласий между супругами по поводу раздела их со-
вместного имущества, а также проблем, связанных с материальным 
обеспечением одного из них другим. Когда взаимная договоренность 
касается только самого развода, а по связанным с ним вопросам со-
гласия нет, бракоразводная процедура не будет облегченной. Един-
ственное, чего не станет касаться суд, так это мотивов расторжения 
брака.

Взаимное согласие на расторжение брака, таким образом, каса-
ется в основном процедуры разбирательства бракоразводного дела. 
Нельзя также сказать, что при его рассмотрении судьбу брака реша-
ет суд, а не супруги. Вместе с тем и здесь государство пытается пред-
упредить необдуманные, скоропалительные разводы с помощью 
правила: «Расторжение брака производится судом не ранее истече-
ния месяца со дня подачи супругами заявления о разводе» (п. 2 ст. 23 
СК). Никаких исключений на этот счет не существует.

Любой брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со 
дня вступления решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 СК). Вы-
писку из этого решения суд в течение трех дней обязан направить 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государствен-
ной регистрации заключения брака (п. 2 ст. 25 СК). Само расторже-
ние брака судом также подлежит государственной регистрации 
в этих органах.

За государственную регистрацию расторжения брака, включая 
выдачу свидетельства о расторжении брака, взимается государствен-
ная пошлина.

До получения в органах записи актов гражданского состояния 
свидетельства о расторжении брака супруги не вправе вступать в но-
вый брак. Это свидетельство, выдаваемое супругам на основании 
решения суда, может быть получено по месту жительства любого из 
них или по месту государственной регистрации заключения брака 
(п. 2 ст. 25 СК). Таковы правила, призванные упорядочить государ-
ственную регистрацию разводов, которые уже состоялись.

Примечательной особенностью норм семейного права, касаю-
щихся развода, является их гибкость. Они не только не устанавли-
вают даже примерного перечня оснований для развода, но и делят 
способы развода на судебный (более или менее сложный и ответ-
ственный) и упрощенный (осуществляемый в органах записи актов 
гражданского состояния). И примечательно, что именно упрощен-
ный порядок в СК упоминается первым. Он распространяется на 
лиц, не имеющих общих несовершеннолетних детей, при наличии 
взаимного согласия супругов на расторжение брака. Если один из 
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супругов, несмотря на отсутствие у него возражений относительно 
развода, уклоняется от расторжения брака в органах записи актов 
гражданского состояния (отказывается подать заявление, не жела-
ет явиться для государственной регистрации расторжения брака 
и т. п.), то расторжение брака производится в судебном порядке (п. 2 
ст. 21 СК).

Таков путь к решению проблемы сохранения или, напротив, пре-
кращения брачного союза в неопределенной ситуации, когда одна 
из сторон выражает полное безразличие к судьбе брака или исполь-
зует свои права в противоречии с их назначением; а также в ситуа-
ции, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или осужден за совершение преступления 
к лишению свободы на срок свыше трех лет.

В подобного рода случаях заявление о расторжении брака впра-
ве подать другой супруг. При этом не имеет значения, есть ли у су-
пругов общие несовершеннолетние дети.

Каждое из перечисленных оснований расторжения брака имеет 
свое объяснение.

Признание одного из супругов безвестно отсутствующим в соот-
ветствии со ст. 42 ГК РФ порождает неопределенность в положении 
другого супруга, ибо он не может вступить в повторный брак, раз-
делить совместно нажитое в браке имущество и т. д. Чтобы можно 
было как-то покончить с подобного рода нечеткостью, СК позволя-
ет в таких случаях расторгнуть брак в упрощенном порядке. Но если 
признанный судом безвестно отсутствующим супруг явится и это 
обстоятельство породит отмену состоявшегося судебного решения, 
брак может быть восстановлен органом записи актов гражданского 
состояния, но только по совместному заявлению супругов (п. 1 ст. 26 
СК).

Исключением из этого правила будут случаи, когда другой супруг 
вступил в новый брак.

Что же касается лица, признанного недееспособным, то не вся-
кий супруг готов сохранять с ним брачный союз, тем более что при-
чины признания судом гражданина недееспособным в соответствии 
со ст. 29 ГК РФ связаны с его психическим расстройством, при ко-
тором поддерживать, сохранять брак бессмысленно.

Лицо, совершившее преступление, влекущее за собой лишение 
свободы на срок три года и более, практически прекращает супру-
жескую жизнь, если не считать тех свиданий, которые ему предо-
ставляются по уголовно-исполнительному законодательству. Свое 
отрицательное отношение к правонарушителю выражает и СК, пре-
доставляя оставшемуся на свободе супругу самому решать судьбу 

брака. Поэтому всякого рода возражения против развода со сторо-
ны осужденного правового значения не имеют, а доводы лица, при-
знанного недееспособным, тем более. Но если при этом возникают 
споры о детях, о выплате средств на содержание нуждающегося не-
трудоспособного супруга, о разделе общего имущества супругов, то 
они рассматриваются самостоятельно в судебном порядке незави-
симо от расторжения брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Но, естественно, речь не идет о спорах с лицами, при-
знанными судом безвестно отсутствующими, поскольку их нет, по-
этому конфликтовать некому и не с кем.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состоя-
ния, несмотря на его простоту, подчиняется правилу, не имеющему 
исключения: «Расторжение брака и выдача свидетельства о растор-
жении брака производятся органом записи актов гражданского со-
стояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторже-
нии брака» (п. 3 ст. 19 СК), т. е. не сразу. Семейный кодекс тем самым 
пытается по-своему влиять на непродуманные шаги, связанные даже 
с упрощенным порядком развода.

Государственная регистрация расторжения брака органами за-
писи актов гражданского состояния осуществляется в порядке, уста-
новленном для государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Таково современное бракоразводное законодательство Россий-
ской Федерации, которое имеет глубокие исторические корни, по-
скольку в России православная церковь разрешала и аннулирование 
брака, и его расторжение.

 3.3. признание брака недейСтвительным

Признание брака недействительным в судебном порядке суще-
ственно отличается от его расторжения. Если с разводом в будущем 
прекращаются всякие правоотношения лиц, состоявших ранее 
в брачном союзе, то брак, признанный недействительным, считает-
ся таковым с момента его заключения. Его как бы не было вовсе. По-
этому супруг, состоявший в таком браке, никаких прав и обязанно-
стей, предусмотренных СК, как правило, не имеет. Возникшие проб-
лемы имущественного характера решаются в соответствии с требо-
ваниями ГК РФ, касающимися долевой собственности (п. 2, 3 ст. 244, 
ст. 245  — 252 ГК РФ и др.).

В случае признания брака недействительным таким же считает-
ся брачный договор, заключенный в соответствии со ст. 40  — 42 СК. 
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У лица, поселившегося у мужа (жены) в качестве супруга, не воз-
никает права на его жилплощадь. Что же касается выплаченных 
на содержание супруга сумм алиментов, то возврату они не под-
лежат.

Столь серьезные последствия признания брака недействитель-
ным объясняют, почему оно производится только в судебном поряд-
ке и в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 27 СК.

Одним из оснований признания брака недействительным служит 
нарушение условий его заключения. Это означает, что признаются 
недействительными браки, во-первых, с лицами (лицом), которых 
принудили к браку, не посчитавшись с их несогласием, во-вторых, 
с лицом, которое не достигло брачного возраста и не получило раз-
решения в установленном законом порядке на досрочную регистра-
цию брака. Есть все основания для признания брака недействитель-
ным и тогда, когда нарушен любой из запретов к браку, предусмо-
тренных ст. 14 СК (наличие другого зарегистрированного брака; 
близкой кровнородственной связи супругов; отношений, связыва-
ющих усыновителя и усыновленного; судебного решения о призна-
нии хотя бы одного из супругов недееспособным вследствие психи-
ческого расстройства).

Еще одно ранее не известное основание признания брака не-
действительным сформулировано следующим образом: «Если одно 
из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого наличие венериче-
ской болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться 
в суд с требованием о признании брака недействительным» (п. 3  
ст. 15 СК). Тем более что ВИЧ-инфицированное лицо имеет право 
на получение информации о результатах своего медицинского осви-
детельствования (ст. 13 Федерального закона от 30.03.1995 «О пред-
упреждении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)». Это означает, что лицо, у которого выявлена ВИЧ-
инфекция, уведомляется работником учреждения, проводившего 
медицинское освидетельствование, о его результатах и необходи-
мости соблюдения мер предосторожности с целью исключения рас-
пространения ВИЧ-инфекции, а также об уголовной ответственно-
сти за угрозу опасности заражения либо за заражение другого лица. 
Так государство пытается, во-первых, предотвратить распростра-
нение столь тяжкого, угрожающего жизни другого супруга заболе-
вания; во-вторых, предупредить появление не способной к выпол-
нению своих функций семьи; в-третьих, обезопасить будущее по-
томство. Но просьба о признании брака недействительным в по-
добного рода случаях лишь право, а не обязанность здорового, но 

подвергшегося возможности заражения супруга, который, если за-
хочет, может взять на себя весь риск последствий такого брака. 
Мало того, наличие столь серьезных заболеваний становится осно-
ванием для признания брака недействительным, если вступивший 
в брак проявил свою недобросовестность, по сути дела жестоко об-
манул будущего супруга, скрыв от него свою болезнь. Если же он 
этого не скрывал, то для признания заключенного брака недействи-
тельным оснований нет. Такой брак может быть прекращен только 
путем его расторжения.

Все перечисленные основания признания брака недействитель-
ным отличаются определенностью. Иначе обстоит дело в случае, если 
речь идет о заключении фиктивного брака, т. е. брака без намерения 
создать семью. При этом как одна, так и обе стороны могут пресле-
довать самые разные цели: приобретение права на жилую площадь 
супруга, удовлетворение своих корыстных потребностей и т. п. Ска-
зать, что при заключении такого брака действуют общие положения 
о недействительности сделок, предусмотренные ГК РФ, мало, по-
скольку имевшая место фикция касается не единичной сделки или 
даже серии противозаконных действий, а судьбы семьи, т. е. целого 
коллектива. Поэтому без преувеличения можно сказать, что фиктив-
ный брак всегда по своей сути безнравствен. Вот почему, не желая 
обнаруживать свои истинные намерения, обе стороны или одна из 
них обычно всячески скрывают свои планы. Поэтому, как правило, 
трудно провести четкую грань между подчиненными и мнимыми на-
мерениями лиц, заключающих фиктивный брак. Его внешним при-
знаком может служить отсутствие совместного проживания, супру-
жеской близости, заботы друг о друге и т. п. Но поскольку только суд 
вправе вынести решение о признании брака недействительным, каж-
дая из сторон, будь то истец или ответчик, должна представить до-
казательства своей правоты. Эти доказательства могут быть добыты 
и по инициативе суда.

Трудности, возникающие при определении намерений сторон 
(одной из них), проистекают из специфики брачных, семейных от-
ношений, на которые влияют меняющиеся обстоятельства. Так, тща-
тельно скрываемое желание не создавать семью может в корне из-
мениться сразу же после свадьбы. Поэтому, чтобы придать нужную 
гибкость правилам признания брака недействительным, устанавли-
вается исчерпывающий перечень обстоятельств, устраняющих не-
действительность брака к моменту рассмотрения судом заявленно-
го иска о признании брака недействительным. Сюда входят: исчез-
новение обстоятельств, препятствующих в силу закона заключению 
брака (расторжение прежнего брака, отмена усыновления, отмена 



56 57

решения суда о признании лица недееспособным); необходимость 
соблюдения интересов несовершеннолетнего супруга; отсутствие 
согласия несовершеннолетнего супруга на признание брака недей-
ствительным; создание семьи лицами, которые в момент регистра-
ции брака не стремились к образованию семьи (ст. 29 СК).

Таким образом, обстоятельства, устраняющие недействитель-
ность брака, делятся на две группы. В первую, наиболее многочис-
ленную, входят все разумные и приемлемые обстоятельства со всех 
точек зрения. Во вторую — все те, что связаны с неукоснительным 
соблюдением закона, никогда и ни при каких условиях не имеюще-
го исключений.

Участие в заключении брака, который может быть признан не-
действительным, двух лиц, каждое из которых находится во власти 
своих чувств, имеет свои цели в жизни, свое представление о добро-
порядочности и чести, порождает возможность существования так 
называемой добросовестной и недобросовестной сторон. Правда, 
не всегда легко провести четкую границу между тем и другим, осо-
бенно когда брачующиеся действуют совместно, скрывая от посто-
ронних общие намерения, обманывая при этом не только своих близ-
ких, но и государственные органы. Все эти весьма существенные 
тонкости отражаются, во-первых, в правилах, посвященных право-
вым последствиям признания брака недействительным, во-вторых, 
в перечне возможных истцов по делу.

К добросовестному супругу относится тот, чьи права нарушены 
заключением брака, признаваемого судом недействительным (ст. 30 
СК). Это, так сказать, объективная сторона добросовестности. Но 
нельзя при этом не учитывать субъективную оценку действий и по-
ступков, связанных с заключением брака, который может быть при-
знан недействительным. Оказался ли в самом деле обманутым один 
из вступивших в такой брак? Может быть, понимая, что его вводят 
в заблуждение, он шел на риск, рассчитывая на лучшее? Тогда его 
вряд ли можно причислить к разряду добросовестных, тем более что 
только истинно добросовестному супругу СК предоставляет ряд се-
рьезных привилегий. Так, добросовестный супруг (супруга) сохра-
няет право:

на получение от другого супруга содержания (ст. 90, 91 СК); �
использование при разделе имущества правил, посвященных  �
совместной собственности супругов;
требование от бывшего супруга возмещения причиненного ему  �
материального и морального вреда;
сохранение фамилии, избранной при государственной реги- �
страции заключения брака;

признание заключенного в соответствии со ст. 40 СК брачного  �
договора действительным полностью или частично.
Если в браке, который впоследствии был признан недействитель-

ным, появились дети, то заключение брака между их родителями 
с нарушением требований семейного законодательства никак не 
сказывается на правах ребенка. При этом имеются в виду все права, 
предусмотренные как СК, так и ГК РФ. Аналогичное правило рас-
пространяется на детей, родившихся в течение 300 дней со дня при-
знания брака недействительным. Тем самым охраняются интересы 
ребенка, зачатого в любое время до вынесения судом решения о при-
знании брака недействительным. Правда, лицу, записанному отцом 
ребенка, предоставляется право оспорить состоявшуюся запись по 
правилам, предусмотренным ст. 52 СК.

Непризнание государством браков, заключенных с нарушением 
предусмотренных СК условий, — это своеобразный рычаг воздей-
ствия на семейные отношения, а также способ защиты лиц, которые 
не хотят быть обманутыми, чьи права и интересы оказались нару-
шенными в результате заключения такого брака. Им-то и предостав-
ляется в первую очередь право на признание брака недействи-
тельным. В числе таких лиц:

1) несовершеннолетний супруг, если брак заключен с лицом без 
разрешения предусмотренного п. 2 ст. 13 СК. Причем выступить 
в роли истца могут его родители и лица, их заменяющие (опекун, по-
печитель, приемный родитель), как законные представители несо-
вершеннолетнего. Если ему к моменту рассмотрения иска исполни-
лось 18 лет, он сам вправе доказывать обоснованность заявленного 
иска;

2) супруг, права которого нарушены заключением брака вопреки 
его воле: в результате принуждения, обмана, заблуждения или не-
возможности в силу своего состояния понимать значение своих дей-
ствий, руководить ими в момент государственной регистрации за-
ключения брака. В подобном состоянии может находиться и тот, кто 
пребывает в сильной степени алкогольного или наркотического опья-
нения;

3) супруг, не знавший о наличии препятствующих заключению 
брака обстоятельств: о нерасторгнутом браке у жениха (невесты), 
о близкой степени родства супругов, об усыновлении, о признании 
супруга недееспособным в установленном законом порядке; супруг 
по предыдущему нерасторгнутому браку; супруг, не знавший о фик-
тивности заключаемого брака; супруг, которому стало известно, что 
другой супруг скрыл от него свое венерическое заболевание или 
ВИЧ-инфекцию (ст. 28 СК).
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Таким образом, правом на предъявление иска о признании бра-
ка недействительным наделяется прежде всего один из супругов, 
а другому предстоит выступить в роли ответчика. Но заключение 
брака, нарушающего предписания СК, посягает и на государствен-
ные интересы. Неслучайно поэтому требовать признания брака не-
действительным вправе органы опеки и попечительства. Это воз-
можно, если брак заключен с лицом:

1) не достигшим совершеннолетия, без получения на то надлежа-
щего согласия органов местного самоуправления;

2) признанным в установленном законом порядке недееспособ-
ным. В этой ситуации в качестве истца может выступить и опекун 
недееспособного.

Органы опеки и попечительства привлекаются к участию в деле 
при рассмотрении иска о признании брака недействительным, если 
он был заключен с лицом, не достигшим брачного возраста или при-
знанным судом недееспособным.

Прокурор всегда стоит на страже государственных интересов, 
поэтому он фигурирует в качестве возможного истца по всем делам 
о признании брака недействительным. В принципе он может заме-
нить любого, кто управомочен СК на предъявление иска (несовер-
шеннолетнего супруга, любого другого супруга, права, интересы ко-
торого оказались нарушенными). Но там, где закон нарушен, а обе 
стороны (и их законные представители) или один из супругов почему-
то молчат, прокурор также вправе предъявлять иск о признании не-
действительным брака, в результате заключения которого пострада-
ли интересы государственных органов. Чаще всего так бывает при 
заключении фиктивного брака. Предъявлению такого иска не пре-
пятствует смерть одного из супругов. В таком случае иск предъявля-
ется к пережившему супругу, который знал о фиктивности брака 
и преследовал при этом свои цели, далекие от семейных забот.

вопроСы и задания

 1. Дайте определение брака.
 2. Расскажите о происхождении института брака и источниках его 

развития.
 3. Каковы условия и порядок заключения брака, его послед-

ствия?
 4. Расскажите о порядке прекращения брака и признания его 

недействительным.
 5. Каковы условия вступления в брак?
 6. Расскажите о последствиях недействительности брака.

Глава 4 

личные и имУщеСтвенные 
правоотношения СУпрУГов

 4.1. личные права и обязанноСти СУпрУГов

Брак — это не только союз мужчины и женщины, не только свое-
образная, регламентируемая СК процедура, но и правоустанавлива-
ющий факт. С момента заключения брака обретается статус супру-
гов. Каждый становится обладателем прав и обязанностей, преду-
смотренных нормами семейного права. Эти права и обязанности де-
лятся на две группы: личные и имущественные.

К личным относятся права и обязанности супруга, затрагиваю-
щие его личные интересы. Они, по идее, свободны от всяческого рас-
чета; их основу составляют желательные, одобряемые государством 
действия и поступки, касающиеся личной жизни мужа и жены как 
участников семейных отношений; они теснейшим образом связаны 
с правами, предусмотренными ст. 23 Конституции РФ (на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени). Но эта связь имеет довольно сложный 
характер, поскольку предполагается, что прочность семьи во многом 
зависит от наличия или отсутствия добрых чувств друг к другу, вза-
имного доверия. Поэтому в одних случаях так называемые личные 
тайны одного из супругов считаются само собой разумеющимся фак-
том, в других — порождают конфликты, способные привести к раз-
воду. Но несомненно, что супруги (и каждый из них в отдельности) 
вправе совершать действия, поступки, направленные на соблюде-
ние неприкосновенности их частной жизни, с пониманием отно-
ситься к личным тайнам другого, защищать не только свою честь, 
доброе имя, но и честь, доброе имя мужа или жены.

Личные права супругов:
1) неотделимы от их носителей;
2) неотчуждаемы по воле их обладателя;
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3) не могут быть предметом каких бы то ни было сделок;
4) не имеют денежного эквивалента.
Никаких привилегий по признаку пола в личных правах супру-

гов не существует. Но поскольку важно, чтобы равноправие супру-
гов было предпосылкой их действительного равенства, СК дает пе-
речень личных прав, ориентирующий супругов на осуществление 
этих прав на паритетных началах (ст. 31 СК). Подобного рода акцент 
приобретает особый смысл в наше время, когда женщине приходит-
ся совмещать функции матери с оплачиваемой работой, трудовой 
деятельностью за рамками семьи.

Число перечисленных СК личных прав супругов сравнительно 
невелико. Причина тому — специфика этих прав: их трудно подчи-
нить прямому воздействию закона, поскольку качество их выполне-
ния во многом зависит от душевного мира человека, его отношения 
к таким понятиям, как «долг», «ответственность» перед семьей, ее 
членами, особенно перед малолетними, и т. п. Вот почему именно 
личные права предельно насыщены нормами нравственного поряд-
ка. Вместе с тем личные права, их содержание наглядно свидетель-
ствуют о том, что время накладывает свой отпечаток на понятия, 
имеющие давнюю историю.

Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профес-
сии, мест пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 СК).

Существование права на выбор рода занятий, профессии не име-
ет никакого отношения к поиску привлекательной учебы, работы. 
В Семейном кодексе имеется в виду, что согласие или несогласие су-
пруга на профессиональную ориентацию другого правового значе-
ния не имеет. В худшем случае разногласия на этот счет могут при-
вести к серьезным конфликтам в семье и расторжению брака. Не-
сколько иначе выглядит право выбора места пребывания и житель-
ства. Это значит, что супруги вовсе не обязательно должны посто-
янно проживать вместе, в одном доме, квартире и т. п. В силу целого 
ряда причин, сложившихся привычек, рода деятельности им прихо-
дится иногда выбирать нетрадиционный вариант семейной жизни. 
Вместе с тем, если они хотят находиться, как говорят, «на одной жи-
лой площади», государственные органы не вправе отказать им в удо-
влетворении их просьбы без законных к тому оснований. Неслучай-
но поэтому Правила регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные По-
становлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995, обращают вни-
мание на обстоятельства, которые учитываются при желании мужа 
и жены жить одним домом, тем более что п. 1 ст. 27 Конституции РФ 

провозглашает право каждого, кто законно находится на террито-
рии Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать ме-
сто пребывания и жительства.

Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования де-
тей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совмест-
но исходя из принципа равенства супругов (п. 2 ст. 31 СК). По-
иному данное положение выглядит, если посмотреть на него как 
на перечисление прав супругов, которым предоставляется возмож-
ность (право) вместе решать все те проблемы, которые возникают 
в процессе совместной семейной жизни. Причем обозначены эти 
проблемы в самом общем виде и по сути своей сводятся к осущест-
влению родительских прав, которое подчиняется, с одной сторо-
ны, требованиям п. 2 ст. 38 Конституции РФ, а с другой — ст. 61, 
63 СК.

До сих пор говорилось о личных правах супругов. Аналогичны 
по своему содержанию и их обязанности нематериального харак-
тера. Супруг обязан не мешать другому супругу осуществлять его 
право на свободу в выборе рода занятий, профессии, места пребы-
вания и жительства. То же можно сказать о решении супругами всех 
вопросов жизни семьи, в которой праву одного соответствует обя-
занность другого. Таков механизм реализации существующих прав. 
Обязанности супругов нематериального свойства даны в СК, где 
сказано, что супруги обязаны строить свои отношения в семье на 
основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благопо-
лучию и укреп лению семьи, заботиться о благосостоянии и разви-
тии своих детей (п. 3 ст. 31 СК). Налицо правила сугубо декларатив-
ного свойства, имеющие вид нравственной заповеди. Поэтому они 
не имеют непосредственного правового обеспечения. Однако по-
добного рода правила служат своеобразным ориентиром, одобряе-
мой государством моделью поведения участников семейных отно-
шений в семье. Призывая содействовать благополучию и укрепле-
нию семьи, СК имеет в виду не только ее материальную обеспечен-
ность, но и здоровый семейный микроклимат. То же относится к та-
кой задаче, как укрепление семьи, прочность которой предопреде-
ляют многие обстоятельства, возникающие как в недрах семейного 
коллектива, так и за его пределами. Благосостояние детей как цель, 
поставленная СК перед супругами-родителями, на первый взгляд 
касается только материального благополучия ребенка. На самом же 
деле в данном контексте этот термин имеет более широкое значе-
ние, так как включает в себя необходимость дать детям профессию, 
образование, позволяющие им в будущем обрести экономическую 
самостоятельность. В тесной связи с понятием «благосостояние» 
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находится упомянутое в СК развитие детей. Здесь акцент перено-
сится на формирование личностных качеств ребенка, которое пре-
жде всего зависит от родителей и составляет родительскую обязан-
ность (п. 1 ст. 63 СК).

В качестве самостоятельного права супруга имеется в виду выбор 
им при заключении брака своей будущей фамилии (ст. 32 СК). Каж-
дый из вступающих в брак, будь то мужчина или женщина, по свое-
му желанию:

1) выбирает в качестве общей фамилию одного из супругов;
2) сохраняет свою добрачную фамилию;
3) присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга, если 

иное не предусмотрено законами субъектов РФ.
Однако соединение фамилий не допускается, если добрачная фа-

милия хотя бы одного из супругов является двойной. В противном 
случае стали бы появляться «многоэтажные» фамилии.

Фамилия, на которой остановил свой выбор при заключении бра-
ка один из супругов, не всегда остается неизменной. По самым раз-
ным соображениям, не расторгая брака, ее можно изменить в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состоя-
ния». Однако такая перемена не влечет за собой изменения фами-
лии другого супруга (п. 2 ст. 32 СК). И наконец, кроме права выбора 
фамилии при заключении брака СК предоставляет супругам, рас-
торгающим свой брак, право сохранить прежнюю общую фамилию 
или восстановить свои добрачные фамилии (п. 3 ст. 32 СК).

Если брак расторгается в судебном порядке, то о предстоящих пе-
ременах должно быть сказано в решении суда.

 4.2. имУщеСтвенные права и обязанноСти 
СУпрУГов

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся 
права и обязанности, связанные с их собственностью. В современ-
ной интерпретации права и обязанности супругов по взаимному со-
держанию устанавливаются в правовых нормах, регламентирующих 
алиментные обязательства. И если личные права супругов составля-
ют внутреннюю основу их совместной семейной жизни, то имуще-
ственные права мужа и жены играют, как правило, иную роль. О су-
ществовании этих прав вспоминают чаще всего, когда семья распа-
дается и появляются проблемы, порожденные расторжением брака. 
В подобных ситуациях возникает необходимость в защите именно 
имущественных прав. Такую защиту легче осуществлять принуди-

тельным образом. Именно поэтому СК предельно широко регламен-
тирует имущественные права и обязанности супругов, посвящая им 
как общие принципиально важные положения, так и конкретные 
правила, позволяющие учитывать имущественные интересы лиц, 
состоящих (или состоявших) в браке.

Отсюда, однако, не следует, что имущественная сторона семей-
ной жизни превалирует над остальными. Вместе с тем степень важ-
ности имущественных отношений далеко не одинакова. Существу-
ют как принципиально важные положения, так и конкретные пра-
вила, позволяющие учитывать имущественные интересы лиц, со-
стоящих (или состоявших) в браке. К тому же материальные блага, 
представляющие значительную ценность, принадлежат узкому кру-
гу лиц. В любом случае имущественные права и обязанности в бла-
гополучной семье образуют незримую канву семейной жизни, о су-
ществовании которой обычно не задумываются. Таков традицион-
ный подход к пониманию роли имущественных прав и обязанностей 
супругов. Тем не менее в наше время, когда в корне изменилось от-
ношение к частной собственности и она стала в соответствии с п. 2 
ст. 8 Конституции РФ объектом государственной защиты наравне 
с государственной, муниципальной и иными формами собственно-
сти, СК предоставляет возможность лицам, вступающим в брак, а так-
же супругам принять меры к обеспечению в будущем своих имуще-
ственных прав.

Таким образом, СК, уделяя много внимания имущественным пра-
вам и обязанностям, не только отражает особенности современного 
этапа развития нашего государства, но и по-своему конкретизирует 
конституционные положения, касающиеся как собственности, так 
и прав, свобод гражданина в любой сфере его жизни. Одновремен-
но СК развивает и уточняет ряд сформулированных ГК РФ правил, 
имеющих прямое отношение к собственности супругов.

Особенности правового обеспечения имущественных прав и обя-
занностей супругов предопределяются не только характером их лич-
ных отношений, степенью доверия друг к другу, но и содержанием 
этих прав и обязанностей. Главное в том, что объектом имуществен-
ных отношений является все, что может быть собственностью: пред-
меты домашнего хозяйства и личного потребления, жилой дом, квар-
тира, дача, гараж. Член жилищного, жилищно-строительного, дач-
ного, гаражного кооператива, садово-огород нического товарище-
ства или другого кооператива, полностью внесший свой паевой 
взнос, приобретает право собственности на это имущество. Соб-
ственностью являются денежные средства, акции, облигации и дру-
гие ценные бумаги. В наше время собственностью могут стать пред-
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приятие, здание, сооружение, оборудование, любые транспортные 
средства — любое имущество производственного, потребительско-
го, социального, культурного и иного назначения, за исключением 
отдельных, предусмотренных в законе видов имущества, которое по 
соображениям государственной или общественной безопасности 
либо в соответствии с международными обязательствами не может 
принадлежать гражданину. Что касается земли, то она может стать 
собственностью при определенных условиях. В любом случае име-
ется в виду, что супруг стал собственником на законных основани-
ях. Причем количество и стоимость его имущества не ограничива-
ются.

О каких бы объектах собственности, по поводу которых складыва-
ются имущественные отношения, ни говорилось, всякий раз речь идет 
об имущественных правах, имеющих свою специфику. Эти права:

1) относятся к числу отчуждаемых, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом, т. е. не изъятых из оборота и не ограничен-
ных в нем;

2) могут быть предметом различного рода сделок, основанных на 
законе;

3) имеют денежную оценку (материальный эквивалент).
Еще одна принципиально важная особенность имущественных 

прав и обязанностей супругов заключается в том, что они делятся на 
собственность каждого из них и на совместную собственность.

К собственности каждого из супругов относится имущество:
1) принадлежавшее ему до вступления в брак (предприятие, дом, 

дача, мебель и др.). Надо полагать, что собственностью супруга ста-
нет его находка (ст. 227 и 228 ГК РФ). А в отношении обнаруженно-
го им клада действуют правила, предусмотренные ст. 233 ГК РФ. Что 
же касается собственности, приобретенной в результате так назы-
ваемой приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ), то ее трудно от-
нести к собственности каждого супруга;

2) полученное им (а не семьей в целом) в дар. Слово «дар» шире 
понятия «дарение». Поэтому государственную, международную пре-
мию, единовременное вознаграждение за особые личные заслуги 
следует считать собственностью каждого супруга;

3) полученное по наследству (приватизированная наследодателем 
квартира, вклад в банке и т. п.);

4) полученное по иным безвозмездным сделкам, в числе которых 
может быть: пожертвование (ст. 582 ГК РФ); ссуда (ст. 689 ГК РФ) 
и др., а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь 
и др.), даже если они приобретены в браке за счет общих средств  
п. 2 ст. 256 ГК РФ; п. 1 ст. 36 СК).

5) исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого ре-
зультата.

Этот перечень является исчерпывающим. Исключение из обще-
го правила составляет положение, касающееся драгоценностей и дру-
гих предметов роскоши, приобретенных в период брака за счет об-
щих средств супругов (п. 2 ст. 36 СК). К предметам роскоши помимо 
драгоценностей принято относить вещи, которые нельзя считать не-
обходимыми: предметы антиквариата, картины, редкие книги, слож-
ную дорогостоящую технику и т. п. Однако четких критериев обо-
значения вещи как предмета роскоши нет и быть не может. Во-
первых, представление о роскоши не остается неизменным. Во-
вторых, для одних роскошь — это предметы современной бытовой 
техники, для других, имеющих большой источник дохода, критерии 
понятия «роскошь» определяются уникальными свойствами вещи. 
Словом, вопрос о признаках роскоши при необходимости решается 
судом в зависимости от конкретных обстоятельств.

Если собственностью супруга является недвижимое (предприя-
тие, дом и др.) или движимое (например, автомашина) имущество, 
способное со временем устаревать и разрушаться, на их восстанов-
ление или модернизацию нередко идут средства из общих доходов 
семьи. Это обстоятельство может трансформировать существовав-
шую ранее собственность, если на ее ремонт, обновление были из-
расходованы значительные суммы, размер которых определяется 
в каждом конкретном случае: из собственности одного из супругов 
она превращается в их совместную собственность, но, повторяем, 
при условии, что эти затраты коренным образом ее обновили, отче-
го во много раз увеличилась ее стоимость (ст. 37 СК). Причем Семей-
ный кодекс позволяет учитывать не только денежные вложения в об-
новление этого имущества, но и труд супруга по его восстановле-
нию.

Не исключается также трансформация иного рода, когда имуще-
ство, нажитое супругами в период брака, становится собственно-
стью одного из них. Это возможно в случае раздельного прожива-
ния мужа и жены, навсегда прекративших свои семейные отноше-
ния.

Своей собственностью (имуществом) каждый супруг владеет, 
пользуется и распоряжается самостоятельно. Не требуется согласие 
другого супруга на отчуждение такой собственности, на совершение 
любой другой сделки, связанной с распоряжением ею.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является, как 
правило, их совместной собственностью (п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 1 



66 67

ст. 34 СК). Совместная собственность супругов (их общее иму-
щество) — результат объединения в одно целое различных по сво-
ей величине материальных ценностей, приобретенных ими вме-
сте. При этом не имеет значения размер вносимых каждым из них 
на приобретение этого имущества средств, даже если между дохо-
дами мужа и жены существует большая разница. Мало того, пра-
во на общее имущество имеет и тот из супругов, кто только зани-
мался ведением домашнего хозяйства, осуществлял уход за детьми, 
не имел самостоятельного дохода по другим уважительным причи-
нам. Ведение домашнего хозяйства традиционно рассматривалось 
и рассматривается как вклад, причем весьма существенный, в бла-
госостояние семьи.

 4.3. доГоворный режим имУщеСтва 
СУпрУГов (брачный доГовор)

Введение в действие новых Гражданского и Семейного кодексов 
РФ фактически явилось мощным толчком для широкого примене-
ния в жизни брачного договора (контракта). Статья 40 Семейного 
кодекса определяет его как «соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права 
и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения».

Прежде чем приступить к юридическому рассмотрению брачно-
го договора, необходимо уяснить его социальное и этическое содер-
жание как новеллы российского законодательства, не получившей 
пока широкого признания.

Побудительным мотивом для заключения такого договора явля-
ется в первую очередь имущественное или социальное неравенство 
супругов. Другим определяющим фактором служит защита прав на 
имущество после неудачи в первом браке. В случае значительной 
разницы в возрасте, когда одна из сторон имеет прочную матери-
альную базу и детей от первого брака, брачный договор позволяет 
не ущемлять имущественные интересы детей.

Из социальных предпосылок вытекает и этическая сторона се-
мейных отношений. Скрепленные договором, они предполагают со-
блюдение сторонами уважения к правам друг друга, возможность 
цивилизованным способом урегулировать имущественные отноше-
ния как в браке, так и во время развода.

В момент заключения брачного договора заключившие его лица 
еще не становятся супругами, так как заключение брачного догово-
ра не является дополнительным условием вступления в брак.

Перечень этих условий содержится в ст. 12 СК и является исчер-
пывающим.

Закон не признает супругами партнеров, находящихся в факти-
ческих брачных отношениях, поскольку действует общее правило: 
брачный договор вступает в силу только после государственной ре-
гистрации брака. Для тех, кто не намерен в дальнейшем официаль-
но оформлять брачные отношения, заключение такого договора не 
имеет смысла, так как не будет иметь юридической силы.

Брачный договор составляется в письменной форме, нотариаль-
но удостоверяется как в системе государственного нотариата, так 
и у нотариуса, занимающегося частной практикой. Несоблюдение 
нотариальной формы брачного договора влечет его недействитель-
ность. Статьи 15, 16, 54 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате обязывают нотариуса разъяснить сторонам смысл 
и значение правовых последствий заключения брачного договора, 
чтобы последний не был использован во вред одной из сторон. До-
говор должен быть написан четко и понятно, в тексте не должно быть 
разночтений, число и сроки прописываются словами хотя бы один 
раз, фамилии, имена, отчества, адреса и место жительства указыва-
ются полностью.

Договор скрепляется подписями лиц, его заключивших. Факси-
мильное воспроизведение подписи с помощью средств механиче-
ского или иного копирования, электронно-цифровой подписи опре-
деляется п. 2 ст. 160 ГК РФ и допускается в случаях и порядке, пред-
усмотренных законом, иными правовыми актами, соглашением сто-
рон.

Главная цель заключения брачного договора, по мнению авто-
ров, — регулирование имущественных отношений.

Заключение брачного договора предусмотрено ст. 256 ГК РФ: 
«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-
вместной собственностью, если договором между ними не предусмот-
рен иной режим имущества».

Правила этой статьи Гражданского кодекса РФ подлежат приме-
нению с учетом норм СК, закрепляющих имущественные права 
и обязанности супругов. Они сосредоточены в гл. 7 «Законный ре-
жим имущества супругов», гл. 8 «Договорный режим имущества су-
пругов», гл. 9 «Ответственность супругов по обязательствам», в ко-
торых правовые нормы ГК РФ об имуществе супругов получили свое 
развитие и конкретизацию.

Гражданский кодекс РФ, сохранив в общем виде правила для иму-
щества, нажитого супругами во время брака, в то же время сопро-
вождает оговоркой правовой режим совместной собственности: 
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«Если договором между ними не установлен иной режим этого иму-
щества», т. е. предусматривает возможность перехода от правового 
режима имущества супругов, регламентированного в законе, к пря-
му правовому режиму, рекомендованному договором между сами-
ми супругами, сторонами брачного договора.

Гражданский и Семейный кодексы РФ сохранили в силе ранее 
действовавшие нормы, относящиеся к раздельному имуществу каж-
дого из супругов и имуществу, принадлежащему каждому из супру-
гов до вступления в брак: во-первых, это имущество, полученное од-
ним из супругов в дар или по наследству во время брака; во-вторых, 
вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и пред-
метов роскоши, даже если они приобретены в период брака за счет 
общих средств супругов (ст. 36 СК; п. 2 ст. 256 ГК РФ).

К раздельному имуществу супругов относится приватизирован-
ная одним из супругов квартира, если супруг, дав согласие на при-
ватизацию, не пожелал стать ее участником, либо супруги и после 
заключения брака продолжали проживать раздельно.

Правовой режим вышеперечисленного имущества может быть 
изменен как в целом, так и в части, а также распространен как пра-
вовой режим общей, совместной или долевой собственности.

«Имущество каждого из супругов может быть признано их совмест-
ной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за 
счет общего имущества супругов или личного имущества другого су-
пруга были произведены вложения, значительно превышающие сто-
имость этого имущества» (п. 2 ст. 256 ГК РФ; ст. 37 СК). При этом усло-
виями брачного договора может быть предусмотрено иное.

Кроме имущественных отношений брачный договор может ре-
гулировать права и обязанности супругов в отношении детей. По но-
вому Семейному кодексу для решения вопросов, связанных с содер-
жанием несовершеннолетних детей, родители вправе заключать 
алиментное соглашение (гл. 16 СК).

Возможно специальное соглашение между родителями и по во-
просу места жительства детей, если родители проживают раздель-
но, а также режим осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка.

Как видим, брачный договор позволяет предусмотреть всю гамму 
отношений в семье: между родителями, в отношении детей и нетру-
доспособного нуждающегося супруга, на получение содержания.

Рассматривая вопрос об условиях заключения брачного догово-
ра, необходимо отметить, что они основываются на общих началах 
семейного законодательства, регулирующих семейно-брачные от-
ношения: добровольности брачного союза мужчины и женщины, ра-

венстве прав супругов в семье, разрешении внутрисемейных кон-
фликтов по взаимному согласию, приоритете семейного воспитания 
детей, заботе об их благосостоянии и развитии, обеспечении защи-
ты приоритета прав и интересов несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи (п. 3 ст. 1 СК).

Все вышеперечисленные принципы ложатся в основу заключе-
ния договора между супругами, и нарушение любого из них ведет 
к ничтожности такого договора (п. 2 ст. 44 СК).

Закон помимо соблюдения общих основ семейного законодатель-
ства требует выполнения и ряда других условий при заключении 
брачного договора:

1) следует разграничивать супружеское имущество и имущество 
детей;

2) вклады, внесенные супругами за счет имущества, нажитого 
ими во время брака, на имя их общих несовершеннолетних детей, 
принадлежат этим детям;

3) ребенок имеет право собственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования 
либо приобретенное на его средства (п. 3 ст. 60 СК).

Кроме того, закон охраняет имущественные права и интересы 
кредиторов, определяя в качестве обязанности каждого из супругов 
уведомление своего кредитора о заключении, изменении или рас-
торжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности 
супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержа-
ния брачного договора (п. 1 ст. 46 СК).

Особенно важно отметить, что брачным договором регулируются 
не все, а исключительно имущественные права и обязанности супру-
гов как в браке, так и при его расторжении. Не могут быть предметом 
договорных отношений супругов личные права и обязанности, напри-
мер: любить друг друга, хранить супружескую верность и т. д.

Важное место в брачном договоре помимо регулирования иму-
щественных отношений занимают и иные его условия (см. прило-
жение). Так, супруги могут определить в договоре права и обязан-
ности по взаимному содержанию, причем как на период брака, так 
и после его расторжения. Им также принадлежит право не приме-
нять законный порядок алиментирования (ст. 89  — 92 СК).

вопроСы и задания

 1. Расскажите о супружеских правоотношениях.
 2. В чем отличие личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов от имущественных?
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 3. Что относится к имуществу каждого из супругов?
 4. Что следует считать совместным имуществом?
 5. Что предполагает раздел имущества?
 6. В чем заключаются алиментные обязательства супругов при 

расторжении брака?
 7. Какова ответственность супругов по обязательствам?
 8. Составьте таблицу «Отличие законного режима имущества 

супругов от договорного».
 9. Составьте таблицу «Отличие признания брака недействитель-

ным от расторжения брака».
 10. Ролевая игра: студенты делятся на пары, каждая пара состав-

ляет свой брачный договор (контракт), преподаватель диктует 
каждой паре разные условия договора.

Глава 5

правоотношения родителей 
и детей

 5.1. УСтановление проиСхождения детей

Рождение человека — это событие, которое имеет не только эмо-
циональное содержание. С появлением ребенка на свет в стране ста-
новится одним гражданином больше. А у мужчины и женщины воз-
никает нравственный долг отца и матери по отношению к своему 
ребенку, даже если его родители вместе не живут, браком не соче-
тались, поддерживали кратковременную несемейную связь. С пра-
вовой точки зрения рождение ребенка есть факт, порождающий 
определенные правовые последствия: права и обязанности родите-
лей, предусмотренные семейным законодательством. Однако это 
происходит при одном существенном условии: если они состоят 
в браке: «Права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом 
порядке» (ст. 47 СК). Таким образом, основания возникновения ро-
дительских прав и обязанностей образуют кровное родство и его го-
сударственное признание.

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавлива-
ется не медицинской организацией, а органом записи актов граж-
данского состояния на основании справки или иного документа, вы-
даваемого тем медицинским заведением, в стенах которого родился 
ребенок. При этом следует иметь в виду, что подмена ребенка рас-
сматривается как преступление, предусмотренное ст. 153 Уголовно-
го кодекса РФ (УК РФ). Если роды произошли не в родильном доме 
или другом родовспомогательном учреждении (дома, на улице, в ма-
газине, поезде и т. п.), происхождение ребенка от роженицы под-
тверждается на основании:

1) медицинских документов, если на помощь был вызван врач;
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2) свидетельских показаний лиц, присутствовавших при родах;
3) иных доказательств, которые подтверждают, что именно этот 

ребенок рожден именно этой женщиной.
Наличие брака между родителями ребенка дает основание счи-

тать, что его отцом является супруг матери.
Такова действующая на этот счет презумпция (предположение), 

которая понятна и объяснима, тем более что лицо, записанное от-
цом новорожденного на основании свидетельства о браке, может 
оспорить состоявшуюся запись в судебном порядке.

Следовательно, основанием возникновения родительских прав 
и обязанностей как матери, так и отца, состоящих в браке, будет 
кровное происхождение ребенка, нашедшее свое подтверждение 
в соответствующим образом оформленной записи в документах 
о рождении. Данное правило общего порядка распространяется и на 
нетипичные ситуации, когда ребенок родился:

1) в течение 300 дней с момента расторжения брака;
2) в течение 300 дней с момента признания брака недействитель-

ным;
3) в течение 300 дней с момента смерти супруга матери.
Аналогично решается вопрос при вступлении родителей ребен-

ка в брак в установленном законом порядке.
В этих трех случаях отцом записывается бывший супруг матери, 

которая могла зачать ребенка в период брака. Если же ребенок по-
явился на свет позже обозначенного п. 2 ст. 48 СК срока (300 дней), 
женщина не может пользоваться никакими привилегиями на этот 
счет, т. е. будет иметь статус одинокой матери.

Отсутствие брака между родителями порождает разные послед-
ствия. Их можно разделить на две самостоятельные группы. Первая 
касается прав (обязанностей) женщины-матери, не состоящей в бра-
ке с отцом своего ребенка (одинокой матери), и ее детей; вторая 
предусматривает возможность установления отцовства.

Существует два способа установления отцовства: в добровольном 
порядке и по суду. И тот и другой к исключительным событиям не 
относятся.

Суть так называемого добровольного установления отцовства за-
ключается в том, что оно основывается на совместном заявлении как 
матери, так и отца либо лица, объявившего себя таковым. Поданное 
ими заявление позволяет органам записи актов гражданского состоя-
ния записать мужчину в качестве отца ребенка в свидетельстве о рож-
дении несовершеннолетнего. При этом не имеет значения, считал 
ли себя мужчина отцом или нет, действовал ли он осознанно, руко-
водствуясь гуманными помыслами, или просто заблуждался. Но если 

заявитель все-таки знал, что на самом деле отец не он, ему не разре-
шается по этим соображениям обжаловать запись, сделанную на 
основании его заявления.

Социологические исследования локального характера показыва-
ют, что нередко женщина-мать не хочет, чтобы мужчина приобрел 
родительские права и обязанности путем установления отцовства 
в добровольном порядке. При этом она чаще всего руководствуется 
стремлением защитить своего ребенка в будущем от корыстных при-
тязаний действительного отца, страдающего алкоголизмом или нар-
команией. Иногда она не хочет осложнять жизнь того, кто женат 
и имеет других детей, и т. п. Отсутствие согласия женщины-матери 
исключает установление отцовства в добровольном порядке. Выхо-
дом из положения может стать установление отцовства по суду, ког-
да в роли истца выступит предполагаемый отец.

Кроме обстоятельств чисто субъективного порядка, делающих 
невозможным установление отцовства в добровольном порядке, су-
ществуют ситуации, когда получить согласие матери нереально. Так, 
не может быть и речи о намерениях матери, если она умерла, не 
успев надлежащим образом выразить свою волю. Практически нель-
зя заручиться ее согласием на установление отцовства, когда неиз-
вестно ее местожительство. Что же касается случаев признания ма-
тери недееспособной в установленном законом порядке, а также ли-
шения ее родительских прав по суду, то здесь с ее волей закон по-
зволяет не считаться. Тогда отцовство может быть установлено толь-
ко по заявлению отца, но при одном условии: с согласия на это орга-
нов опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по 
решению суда (п. 3 ст. 48 СК). Создавая подобного рода преграду на 
пути добровольного установления отцовства, СК проявляет заботу 
о детях, тем более что далеко не всегда можно рассчитывать на до-
брые намерения лиц, желающих обрести статус родителя. Но для 
того чтобы не допустить необоснованного ущемления прав отца, при 
отказе органов опеки и попечительства установить отцовство допу-
скается обращение в суд, который, пользуясь имеющимися у него 
возможностями, способен оценить представляемые сторонами по 
делу доказательства.

Добровольное установление отцовства разрешено и в отношении 
ребенка, который еще не родился, т. е. во время беременности жен-
щины независимо от ее сроков, но с оговоркой: при наличии обсто-
ятельств, дающих основание предполагать, что в будущем, после 
рождения ребенка, установление отцовства станет почему-либо не-
возможным или затруднительным (из-за отъезда в длительную ко-
мандировку, призыва в армию, помещения в медицинское учрежде-



74 75

ние для длительного лечения и т. п.). Надо полагать, что препятстви-
ем для добровольного установления отцовства до рождения ребенка 
могут стать и особенности характера мужчины и женщины, сложив-
шаяся ситуация, отношение к ней членов семьи и другие обстоятель-
ства, влияющие на мотивационную сферу деятельности человека.

Правила, предусматривающие добровольное установление от-
цовства в соответствии с п. 3 ст. 62 СК, распространяются и на несо-
вершеннолетних родителей (будущих родителей), чьи намерения не 
связываются с правовой точки зрения с согласием (несогласием) их 
родителей. Никаких возрастных ограничений на этот счет не суще-
ствует, хотя сам по себе подобного рода вопрос простотой не отли-
чается. Что же касается возраста детей, в отношении которых может 
состояться добровольное установление отцовства, то он границ не 
имеет. Но установление отцовства в отношении лица, достигшего 
возраста 18 лет (совершеннолетия), допускается только с его согла-
сия. Если же этот совершеннолетний гражданин признан недееспо-
собным в установленном законом порядке, то на добровольное уста-
новление отцовства требуется согласие его опекуна. Таким опеку-
ном может быть его родитель, если он на то управомочен, а при от-
сутствии опекуна его заменяют органы опеки и попечительства 
(п. 4 ст. 48 СК). Хотя в Семейном кодексе не предусмотрено обжало-
вание отказа этих органов дать свое согласие на добровольное уста-
новление отцовства при отсутствии матери, сделать это можно в со-
ответствии с Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан».

Таким образом, относительно установления отцовства в добро-
вольном порядке существует минимальное число запретов и огра-
ничений. И пожалуй, самое главное из них то, что мужчина, желаю-
щий признать ребенка своим, не должен испрашивать на то согла-
сия своей супруги, если он состоит в браке. Когда же он становится 
отцом ребенка замужней женщины, действуют правила о презумп-
ции отцовства либо по ее желанию отцовство устанавливается на 
общих основаниях, т. е. в добровольном или судебном порядке.

Отсутствие искусственных препятствий на пути установления от-
цовства в добровольном порядке способствует реализации добрых 
намерений отца в отношении своего внебрачного ребенка. Поэтому, 
по данным локальных социологических исследований, примерно в от-
ношении 1/3 детей, чьи родители не состояли в браке, отцовство при-
знано в добровольном порядке, причем среди таких отцов люди раз-
ного возраста и разной профессиональной принадлежности.

Отсутствие предпосылок для установления отцовства в соответ-
ствии с п. 3 ст. 48 СК позволяет прибегнуть к помощи ст. 49 СК, пред-

усматривающей установление отцовства судом в порядке искового 
производства по правилам гражданского процессуального законо-
дательства. В делах подобного рода в роли истца выступает тот, кто 
заинтересован в установлении отцовства, стремится к этому. Одна-
ко перечень возможных истцов по делу ограничен.

К ним относятся:
1) один из родителей;
2) опекун (попечитель) несовершеннолетнего;
3) лицо, на иждивении которого находится ребенок;
4) ребенок, достигший совершеннолетия (ст. 49 СК).
Чаще всего иск об установлении отцовства предъявляется мате-

рью, которая при этом выступает в защиту как собственных интере-
сов, так и прав и интересов своих детей. И бремя доказывания ле-
жит главным образом на ней, хотя суд, выполняя свои задачи, по соб-
ственной инициативе может истребовать доказательства по делу.

Опекун (попечитель), восполняющий утрату родительского по-
печения, во всем заменяет отсутствующего родителя. В ситуации, 
связанной с установлением отцовства в отношении подопечного, 
опекун полностью заменяет родителя, на что не требуется согласие 
лица, при жизни которого почему-либо была установлена опека (по-
печительство). Органы опеки и попечительства таким правом не на-
делены. Исключение составляют случаи, когда на эти органы вре-
менно возлагаются функции опекуна (попечителя) (п. 2 ст. 123 СК).

Ребенок может находиться на иждивении любого лица, даже не 
связанного с ним родственными узами. Желание оказывать ему ре-
гулярную, достаточную для жизни материальную помощь может 
объясняться самыми разными причинами: в память о погибшем дру-
ге, ради выполнения каких-то нравственных обязательств перед не-
совершеннолетним, по соображениям религиозного порядка и т. п. 
Но среди лиц, которые имеют на своем иждивении ребенка, могут 
быть и те, кто обязан или может его содержать (например, дедушка 
и бабушка, совершеннолетние братья и сестры). Существование по-
добного рода обязанности, порождающей подлинное иждивенче-
ство, позволяет лицу, обеспечивающему материальное содержание 
ребенка, выступить в его защиту путем предъявления иска об уста-
новлении отцовства.

Если несовершеннолетний, особенно малолетний, ребенок не 
всегда представляет себе, зачем нужно установление отцовства, то 
достигший совершеннолетия человек, как правило, имеет на этот 
счет собственное мнение. И кому, как не ему, решать, стоит ли уста-
навливать правовые отношения с тем, к кому у него почему-либо нет 
добрых чувств. Поэтому предъявлять или не предъявлять иск об уста-
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новлении отцовства — это его сугубо личное дело. Когда же такой 
иск предъявляет один из родителей ребенка, достигшего совершен-
нолетия, то установление отцовства допускается только с согласия 
совершеннолетнего.

В качестве ответчика по делам, связанным с установлением от-
цовства, выступает мужчина, которого обычно называют предпола-
гаемым отцом ребенка.

Осуществление судебного процесса по делам подобного рода по 
правилам гражданского процессуального законодательства объяс-
няет, почему в центре внимания суда находятся представляемые сто-
ронами доказательства, с достоверностью подтверждающие проис-
хождение ребенка от ответчика. Ими могут быть письма, заявления, 
свидетельские показания, заключения экспертов. Особое место сре-
ди доказательств, подтверждающих правоту заявленного иска, за-
нимает генная дактилоскопия, позволяющая с предельно высокой 
степенью достоверности ответить на вопрос, является ли ответчик 
отцом ребенка. Такая экспертиза проводится Бюро главной судеб-
ной экспертизы Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ как по поручению суда, так и по просьбе матери ребенка 
или предполагаемого отца. В любом случае она требует личного при-
сутствия родителей, а также самого ребенка и относится к платным 
услугам.

Далеко не всегда мужчина, признающий ребенка своим, оформ-
ляет отцовство (из-за длительной командировки, болезни, занято-
сти, желания отложить необходимые формальности и т. п.). В случае 
смерти предполагаемого отца не состоящая в браке с умершим мать 
его ребенка вправе просить суд установить факт отцовства в поряд-
ке особого производства по правилам гражданского процессуально-
го законодательства. При этом в центре внимания суда находится 
наличие или отсутствие признания мужчиной своего отцовства, ко-
торое подтверждается или не подтверждается любыми доказатель-
ствами (письмами, документами, свидетельскими показаниями, маг-
нитофонными записями и т. п.). Что же касается вопроса, состоял 
или нет ребенок на его иждивении, то прямого отношения к прось-
бе заявителя он не имеет. Факт признания отцовства умершего да-
леко не всегда связан с оказанием им ребенку регулярной и доста-
точной для его существования материальной помощи.

До сих пор говорилось об основаниях возникновения родитель-
ских прав и обязанностей, связанных с кровным родством ребенка. 
Однако в наше время существует и решается проблема искусствен-
ного оплодотворения, которая имеет не только медицинские, но 
и правовые аспекты. Причем речь идет уже не о единичных случа-

ях, а о достаточно устойчивом явлении. Это обстоятельство объяс-
няется прежде всего увеличением числа бесплодных браков, жела-
нием обязательно иметь собственного ребенка и т. п.

Существует несколько способов искусственного оплодотворения. 
Каждый из них имеет свои особенности с медицинской точки зре-
ния. В одних случаях применяются методы, сохраняющие кровное 
родство ребенка с обоими родителями, когда, например, чужая ре-
бенку женщина (суррогатная мать) вынашивает оплодотворенную 
отцом материнскую яйцеклетку; в других — сохраняется кровная 
связь с одним из родителей; в третьих — для кровного родства ме-
ста нет. Но во всех случаях появившийся на свет ребенок становит-
ся обладателем права на защиту и других прав, предусмотренных 
СК. Нуждаются в правовом оформлении также права (обязанности) 
лиц, записанных в качестве родителей таких детей.

Семейное право в России детально не регламентирует правовые 
последствия всех случаев искусственного оплодотворения, устанав-
ливая лишь общие положения, определяющие принципиальную по-
зицию по делам подобного рода. При этом в Семейном кодексе ис-
пользуются понятия «искусственное оплодотворение», «импланта-
ция эмбрионa», «суррогатная мать». И если первое относится к чис-
лу собирательных, то два других имеют более конкретное содержа-
ние, свою медицинскую специфику. Однако в любом случае лица, 
состоящие между собой в браке и давшие свое согласие на приме-
нение метода искусственного оплодотворения, в случае рождения 
ребенка в результате применения этого метода записываются как 
его родители в книге записей рождений органов записи актов граж-
данского состояния и в свидетельстве о рождении ребенка со всеми 
вытекающими отсюда правовыми последствиями. Но в некоторых 
случаях, если, например, ребенка вынашивает не мать, а другая жен-
щина, так называемая суррогатная мать, требуется ее согласие на 
запись в качестве родителей лиц, по просьбе (поручению) которых 
она это делала. Существуют также некоторые ограничения при оспа-
ривании записи о рождении в случаях, когда применялся метод ис-
кусственного оплодотворения. Все они связаны с тем, что ссылка су-
пругов (супруга) на применение данного метода сама по себе не дает 
права оспаривать такую запись.

Закрепление в Семейном кодексе правил относительно правовых 
последствий метода искусственного оплодотворения означает, что 
семейное право как бы санкционирует вмешательство в природу та-
кого явления, как зарождение новой жизни. Но при этом приходит-
ся учитывать, что именно эта отрасль права не может относиться ин-
дифферентно к уже существующему факту — появлению на свет 
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детей, чье рождение стало возможным благодаря искусственному 
оплодотворению. Поэтому естественно, что права и обязанности их 
родителей, да и самих детей не могут не быть предметом правового 
обеспечения. Что же касается проблем медицинской этики, то их ре-
шение должно быть увязано с целесообразностью, масштабами рас-
пространения искусственного оплодотворения как такового.

Каким бы образом ни было установлено отцовство, родительские 
права и обязанности мужчины по своему содержанию не отлича-
ются от прав и обязанностей лица, записанного в качестве отца при 
наличии брака родителей. Причем эти права и обязанности возни-
кают не с момента установления отцовства, а со дня рождения ре-
бенка, и не имеет значения, живут ли родители вместе или порознь, 
какова степень участия каждого из них в жизни несовершеннолет-
него.

Если для установления отцовства ни в добровольном, ни в судеб-
ном порядке почему-либо нет оснований, не состоящая в браке с от-
цом ребенка женщина-мать имеет статус одинокой матери. Это озна-
чает, что:

1) рожденный ею ребенок будет носить ее фамилию, имя и отче-
ство по ее указанию, о чем делается отметка в книге записей рожде-
ний;

2) даже если случится, что фамилия ребенка совпадет с фамили-
ей действительного отца, никаких правовых последствий это обсто-
ятельство не породит;

3) никаких прав и обязанностей, предусмотренных СК, в том чис-
ле связанных с уплатой алиментов, мужчина иметь не будет.

Мать ребенка имеет право на ежемесячное пособие на него в со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей». Размер данно-
го пособия для нее увеличивается. При этом не имеет значения уро-
вень материальной обеспеченности матери, условия ее жизни, по-
скольку основанием для выплаты пособия служит сам факт отсут-
ствия зарегистрированного брака с отцом ребенка. Кроме того, По-
ложением о порядке назначения и выплаты государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, утвержденным постановлением 
правительства субъекта РФ, за одинокой матерью сохраняется пра-
во на получение в повышенном размере ежемесячного пособия на 
детей, родившихся до вступления в брак. Оно не назначается и не 
выплачивается лишь в двух случаях:

1) если лицо, от которого мать родила ребенка, признано в уста-
новленном законом порядке отцом ребенка;

2) когда ребенок усыновлен при вступлении матери в брак.

 5.2. права неСовершеннолетних детей. 
права и обязанноСти родителей

Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность ро-
дителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). Таково в самом общем виде со-
держание родительских прав и обязанностей, состоящее как бы из 
двух частей: в первую — входит попечение о нравственном разви-
тии ребенка и его насущных потребностях материального характе-
ра, вторая — представляет собой конституционную предпосылку се-
мейного воспитания. Следовательно, текст ч. 2 ст. 38 Конституции 
РФ подтверждает положение о существовании родительских прав 
и обязанностей личного и имущественного порядка. Кроме того, речь 
идет и о нравственном долге каждого родителя независимо от того, 
записан ли он в этом качестве в свидетельстве о рождении своего 
ребенка.

Государство, будучи заинтересованным в качестве воспитания 
подрастающего поколения, возлагает на родителей права и обязан-
ности, предусмотренные СК. А это означает, что оно предоставляет 
им право совершать одобряемые государством и желательные для 
него действия и поступки, направленные на благо ребенка. Однако 
это не только их право, но и обязанность, неисполнение которой по-
рождает для обладателя прав определенные неблагоприятные пра-
вовые последствия. Налицо типичная для любых правоотношений 
формула взаимодействия, взаимосвязи интересов личности и обще-
ства в отдельной, очень важной сфере общественных отношений. 
Вместе с тем это и своеобразная модель поведения каждого родите-
ля, к которой надо стремиться и которая должна иметь соответству-
ющие правовые гарантии, чтобы родительские права и обязанности 
претворялись в жизнь. Вот почему Семейный кодекс предельно пол-
но раскрывает содержание родительских прав и обязанностей и тем 
самым определяет их сущность. Причем гл. 12 СК «Права и обязан-
ности родителей» почти целиком посвящается их личным правам 
и обязанностям. Обязанность же родителей по содержанию своих 
несовершеннолетних детей фигурирует самостоятельно в разделе, 
предназначенном для правового регулирования алиментных обяза-
тельств.

«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей» (п. 1 
ст. 63 СК), — такова главная идея семейного воспитания с правовой 
точки зрения. В этой статье содержится два принципиально важных 
и взаимосвязанных тезиса:

1) родители имеют как права, так и обязанности — налицо кон-
кретизация конституционного положения о признании прав чело-
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века и гражданина в сфере, связанной с семейным воспитанием детей; 
вот почему в СК речь идет прежде всего о родительских правах;

2) родители не только вправе, но и обязаны воспитывать своего 
ребенка — это и есть главная цель, для достижения которой им пре-
доставляются родительские права и обязанности.

Право на воспитание своего ребенка — личное неотъемлемое 
право каждого родителя. Лишить его этого права можно только в слу-
чаях, предусмотренных законом. Сам родитель отказаться от при-
надлежащего ему права на воспитание не может.

Право на воспитание заключается в возможности воспитывать 
своих детей лично, используя всевозможные способы и методы се-
мейного воспитания. Государство же призвано оказывать родителям 
всяческую помощь в осуществлении этого права. Конкретные виды 
такой помощи обозначены в Основных направлениях государствен-
ной семейной политики. В них входят: усиление гарантий занятости 
на рынке труда для работников из семей, нуждающихся в повышен-
ной социальной защите; дальнейшее развитие системы семейных 
пособий, охватывающей все семьи с несовершеннолетними детьми; 
расширение натуральных выдач, льгот и дополнительных целевых 
выплат семьям с детьми в субъектах РФ и др. Словом, любое из го-
сударственных мероприятий по улучшению положения детей в се-
мье по-своему способствует реализации родителями прав и обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних. И наоборот, всякого 
рода недостатки, просчеты в государственной деятельности, затра-
гивающие интересы родителей и детей, мешают осуществлению ро-
дительских прав и обязанностей.

Пункт 1 ст. 63 Семейного кодекса, не ограничиваясь провозгла-
шением прав и обязанностей родителей, конкретизирует, какими 
именно правами и обязанностями они обладают по воспитанию сво-
их детей, заботе об их здоровье, физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии.

Кроме того, родители имеют право:
1) требовать возврата своего ребенка от любого лица, удержива-

ющего его у себя не на основании закона или судебного решения 
(ст. 68 СК). Предоставление такого права напрямую связано с воз-
можностью самому воспитывать своих детей. И если почему-либо 
это невозможно, родители (один из них) могут обратиться в суд с ис-
ком о возврате им несовершеннолетнего;

2) на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он про-
живает с другим родителем (п. 1 ст. 66 СК).

При раздельном проживании родителей обеспечение их полно-
го равенства в воспитании ребенка становится затруднительным. 

Сам по себе факт раздельного проживания с ребенком делает невоз-
можным постоянный ежедневный контакт с несовершеннолетним 
любого возраста одного из родителей, тем более что ребенок должен 
подчиняться одному режиму воспитания, жить сообразно сложив-
шемуся в его семье укладу, иметь привычную для него среду обита-
ния. Но возникающие в связи с этим проблемы не лишают того из 
родителей, кто проживает отдельно от ребенка, права на его воспи-
тание. Однако это право в силу сложившихся обстоятельств транс-
формируется в право на общение с ребенком, участие в его воспи-
тании, решение вопросов получения им образования. Налицо роди-
тельское право в усеченном виде, порожденное сложившимися в се-
мье жизненными обстоятельствами различного рода.

Кроме права на общение с ребенком проживающий отдельно от 
него родитель может участвовать в его воспитании в любой форме 
(посещать учебное и любое другое детское учреждение, где находит-
ся несовершеннолетний, заниматься вместе с ним спортом, вести 
переписку, телефонные переговоры и т. п.). Всякий раз степень уча-
стия родителя в воспитании своих детей определяется конкретны-
ми обстоятельствами, характером взаимоотношений не проживаю-
щих вместе родителей и, что не менее существенно, пониманием 
того, что приходится иметь дело как с правами несовершеннолетне-
го, так и с обязанностями родителя, проживание которого в другом 
месте не освобождает его от выполнения родительского долга. Что-
бы не возникали препятствия в виде противодействия родителя — 
непосредственного воспитателя, предусматривается следующее пра-
вило: «Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препят-
ствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение 
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребен-
ка, его нравственному развитию» (п. 1 ст. 66 СК). Что же касается 
участия одного из родителей в решении вопросов, связанных с по-
лучением несовершеннолетним образования, то оно сводится, во-
первых, к разумным советам, во-вторых, к помощи (особенно мате-
риальной), позволяющей получить то образование, которое со всех 
точек зрения приемлемо для ребенка.

Таким образом, проживающим раздельно родителям, имеющим 
совместных детей, приходится сталкиваться с различного рода проб-
лемами, совместное решение которых и есть путь к осуществлению 
родительских прав и обязанностей. Но то, каким образом должны 
претворяться в жизнь эти права с наибольшей пользой для ребенка, 
зависит от родителей, их понимания, что не только каждый из них 
имеет право на воспитание, но и сам несовершеннолетний имеет 
право на общение как с матерью, так и с отцом (ст. 55 СК). Неслу-
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чайно поэтому родителям предоставляется право заключить в пись-
менной форме соглашение о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК). 
Это соглашение нотариальному удостоверению не подлежит. Его 
текст целиком зависит от усмотрения родителей, но с единственным 
условием: в нем не могут содержаться положения, нарушающие пра-
ва и интересы несовершеннолетнего ребенка. Если родители не хо-
тят или не могут прийти к соглашению, возникший между ними спор 
о порядке обеспечения права на общение с ребенком разрешается 
судом, как и всякий другой спор о детях.

Отсутствие правовой связи с несовершеннолетним, как правило, 
не дает оснований для прав и обязанностей других родственников 
по воспитанию ребенка. Они могут руководствоваться только нор-
мами морали. Исключение составляет право на общение с ребенком 
его дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников, в чис-
ле которых могут быть лица и отдаленной степени родства (ст. 67 
СК). Контактируя с ребенком, они косвенным образом оказывают 
на него воспитательное воздействие. Но если такое право наруша-
ется родителями (одним из них), близкие родственники могут обра-
титься в суд за защитой своих прав, а другие (неблизкие) родствен-
ники — воспользоваться помощью суда не имеют права. Им помо-
гают только органы опеки и попечительства. Однако в любом случае 
обеспечение права на общение с ребенком его родственникам объ-
ясняется стремлением сохранить для несовершеннолетнего так на-
зываемую «большую семью», которая может оказать на него благо-
творное влияние, обогатить его духовно. Поэтому Семейный кодекс 
наделяет самих детей правом на общение со своими родственника-
ми. Такое общение зачастую способствует удовлетворению потреб-
ности взрослых в поддержании контакта, духовной близости с ре-
бенком любого возраста, тем более что в российских традициях по-
могать уже повзрослевшим детям в воспитании их несовершенно-
летних родственников. Там же, где случилось несчастье — смерть 
одного из родителей, развод родителей, — сохранение родственных 
контактов со стороны близких по линии умершего (или оставивше-
го семью) родителя может быть расценено лишь как акт гуманности, 
который имеет и правовые предпосылки. Разумеется, общение ре-
бенка с родственниками обеспечивается с учетом требований СК, 
предназначенных для охраны его интересов, а при рассмотрении 
спора судом действуют правила, регламентирующие споры по пово-
ду воспитания детей.

К правам родителей, не проживающих вместе с ребенком, отно-
сится право на получение информации о несовершеннолетнем из 

образовательных, медицинских организаций, учреждений социаль-
ной защиты населения и др. (п. 4 ст. 66 СК). При этом не имеют зна-
чения профиль, особенности этого учреждения, будь то общеобра-
зовательная школа, интернат для детей с девиантным поведением 
или больница, дом инвалидов. Интересующие родителя сведения 
должны хотя бы косвенно затрагивать его права и обязанности и но-
сить официальный характер. Это могут быть сведения относитель-
но состояния здоровья ребенка. Поэтому Основы законодательства 
РФ в ст. 31 «Об охране здоровья граждан» предусматривают право 
родителей (одного из них) на получение информации о состоянии 
здоровья своих детей, не достигших 15 лет. Аналогично по своей сути 
содержание ст. 39 Закона РФ от 02.07.1992 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в которой гово-
рится об обязанности администрации и медицинского персонала 
информировать родственников или законных представителей паци-
ента об изменениях в состоянии его здоровья. Не может быть секре-
том для родителя и состояние его ребенка, подвергшегося воздей-
ствию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
На этот счет действует Закон РФ от 15.05.1991 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»: «Гражданам и общественным объ-
единениям гарантируется своевременное получение полной и до-
стоверной информации по вопросам, касающимся Чернобыльской 
катастрофы» (ст. 46).

Приведенный перечень законов, призванных гарантировать пра-
во родителя на получение информации о своем ребенке, не являет-
ся исчерпывающим. Однако следует иметь в виду, что из подобного 
общего правила делается исключение, если получение информации 
о ребенке может реально угрожать жизни и здоровью несовершен-
нолетнего со стороны его родителя.

Воплощение в жизнь п. 1 ст. 46 Конституции РФ, в котором каж-
дому гарантируется судебная защита его прав и свобод, означает, 
что отказ в предоставлении информации о ребенке может быть об-
жалован в судебном порядке, тем более что ч. 2 ст. 46 Конституции 
РФ специально оговаривает: «Решения и действия (или бездействие) 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд». Родитель, чье пра-
во на получение информации нарушено, в соответствии со ст. 2 За-
кона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан», не обязан доказывать незаконность об-
жалуемых действий (решений). У него другая задача — доказать факт 
нарушения принадлежащих ему родительских прав. То обстоятель-
ство, что СК специально выделяет право отдельно проживающего 
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родителя на получение информации о своем ребенке, вовсе не озна-
чает, что такого права нет у родителя, который постоянно находит-
ся с несовершеннолетним. Это право, что само собой разумеется, 
лишний раз подтверждается текстом законов, обязывающих давать 
информацию обоим родителям, а не только одному из них.

Родители имеют право выбора образовательного учреждения 
и формы обучения детей до получения ими основного общего об-
разования (п. 2 ст. 63 СК). Это право основывается на п. 3 ст. 26 Де-
кларации прав человека, в котором говорится: «Родители имеют 
право приоритета в выборе вида образования для своих малолет-
них детей». Аналогичное правило предусматривается в п. 3 ст. 13 
Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах, ратифицированного Президиумом Верховного Совета 
СССР 18 сентября 1973 г., в котором сказано, что «государства обя-
заны уважать свободу родителей выбирать для своих детей не толь-
ко учрежденные государственными властями школы, но и другие 
школы, отвечающие тому минимуму требований, который может 
быть установлен или утвержден государством». Праву родителей 
(их законных представителей) на выбор образовательного учреж-
дения, формы обучения до получения ребенком основного общего 
образования посвящается ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации». Значит, именно от выбора 
родителей зависит, где их детям получать образование, учиться ли 
очно, очно-заочно, экстерном или в частном учебном заведении. 
Им позволяется остановить свой выбор и на самообразовании. Нуж-
но только, чтобы избранная форма образования находилась в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом. Это означает, что родители должны сделать все необходи-
мое, чтобы их ребенок учился. При этом он может совмещать уче-
бу с работой, предпринимательской, коммерческой, творческой де-
ятельностью. Но элементарные основы образования в рамках тре-
бований закона несовершеннолетний должен получить независи-
мо от уровня материальной обеспеченности семьи, тех жизненных 
обстоятельств, которые складываются в конкретной ситуации.

Хотя между правом субъекта и его правомочиями нет четких гра-
ниц с теоретической точки зрения, право на личное воспитание все-
таки следует отнести к основополагающему, единственному в своем 
роде праву. Возможность же требовать возврата своего ребенка, об-
щаться с ним, выбирать для него образовательное учреждение и фор-
му обучения есть вытекающее из данного права правомочие.

Существует еще один способ правового регулирования отноше-
ний, связанных с семейным воспитанием ребенка. Семейный кодекс 

содержит перечень действий и поступков родителей-воспитателей, 
которые они совершать не вправе. К ним относятся:

1) причинение вреда физическому и психическому здоровью де-
тей (здесь внимание сосредоточено на нежелательном конечном ре-
зультате поведения родителей как воспитателей);

2) причинение вреда нравственному развитию ребенка (этот за-
прет преследует аналогичную цель);

3) применение способов воспитания, связанных с пренебрежи-
тельным, жестоким, грубым, унижающим человеческое достоинство 
обращением с ребенком. Так, Семейный кодекс ставит правовую 
преграду на пути применения к детям антипедагогичных по своей 
сути приемов воспитания. Эта преграда выражается в существова-
нии категорического запрета совершать действия, представляющие 
собой разную степень опасности для воспитания несовершеннолет-
него;

4) оскорбление или эксплуатация детей. Причем оскорбление мо-
жет быть нанесено как словом, так и действием. Под эксплуатацией 
следует понимать выходящее за рамки семейной педагогики исполь-
зование труда ребенка любого возраста (п. 1 ст. 65 СК).

Эти правовые предписания — не только модель правомерного по-
ведения родителя как воспитателя. Всякое отступление от сформу-
лированных в данной правовой норме требований чревато лишени-
ем, ограничением родительских прав, отменой усыновления, отстра-
нением опекуна (попечителя), расторжением договора о передаче 
ребенка на воспитание в семью. Учитываются всякого рода отступ-
ления от закона и при разрешении судом споров, связанных с вос-
питанием детей.

Право родителей на воспитание ребенка тесно связано с их обя-
занностью аналогичного содержания. Но если содержание права на 
воспитание отличается предельной краткостью, то иначе обстоит 
дело с перечнем обязанностей, перечисленных в ст. 63 СК. В них вхо-
дит забота о здоровье ребенка, его физическом развитии, которое 
во многом зависит от качества питания несовершеннолетнего, чи-
стоты окружающей природной среды и т. п., а также о психическом, 
духовном и нравственном развитии ребенка. Такая забота предпо-
лагает существование достаточно сложных источников формирова-
ния несовершеннолетнего ребенка как личности. Один из них за-
ключается в самом родителе, его жизненном кредо, духовных цен-
ностях, которые он хочет передать своим детям. От этого во многом 
зависят внутренний мир ребенка, его готовность к межличностно-
му общению, стремление к знаниям и т. п. Все это определяет духов-
ный, нравственный облик будущего гражданина.
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Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» рассматри-
вает образование как целенаправленный процесс воспитания и об-
учения. Поэтому обязанность родителей обеспечить получение деть-
ми основного общего образования основывается на полноценном, 
всестороннем развитии личности ребенка как результате целена-
правленной деятельности родителя, которая является не чем иным, 
как его долгом, обязанностью (п. 2 ст. 63 СК). Что касается требова-
ния относительно основного общего образования, т. е. образования 
в объеме девяти классов общеобразовательной школы, то его обяза-
тельность провозглашается в п. 4 ст. 43 Конституции РФ. 
В 10  — 11 классы учащиеся принимаются по их желанию.

Знакомство с содержанием родительских прав и обязанностей 
по воспитанию детей позволяет сделать вывод, что существующие 
на этот счет требования теснейшим образом связаны с нормами 
нравственного порядка и правилами педагогики. Но это не един-
ственная черта прав и обязанностей родителей как воспитателей. 
Наиболее существенные особенности родительских прав и обязан-
ностей зафиксированы в разных по своему назначению положени-
ях СК, которые можно обобщить следующим образом:

1) родители имеют равные права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК). Подобного рода тезис рас-
пространяется и на родительские права и обязанности по воспита-
нию ребенка, тем более что об этом говорится в п. 2 ст. 38 Конститу-
ции РФ. Поэтому Семейный кодекс всякий раз адресует свои пред-
писания не одному, а обоим родителям. Мало того, все нормы семей-
ного права, имеющие конкретное содержание, как правило, предна-
значены для обоих родителей;

2) родительские права относятся к числу прав, ограниченных вре-
менем. Они возникают при рождении ребенка и прекращают свое 
существование по достижении им совершеннолетия, т. е. возраста 
18 лет. Данное правило имеет исключения. Это случаи досрочной ре-
гистрации брака в соответствии с п. 2 ст. 21 ГК РФ и п. 2 ст. 13 СК, 
а также эмансипации несовершеннолетнего, которому исполнилось 
16 лет (ст. 27 ГК РФ). Разумеется, родительские права (обязанности) 
прекращают свое существование, если обладатель этих прав (обя-
занностей) или его ребенок умирает;

3) при осуществлении родителями своих прав, исполнении ими 
своих обязанностей приоритет имеют интересы ребенка (п. 1 ст. 65 
СК). Это положение принципиального характера развивается в кон-
кретных нормах семейного права. Особое значение оно имеет, ког-
да между интересами родителей (одного из них) и ребенка возника-
ют или могут возникнуть противоречия;

4) родители имеют преимущественное перед всеми другими ли-
цами право на воспитание своего ребенка (п. 1 ст. 63 СК). Отступле-
ние от этого требования допускается лишь в предусмотренных за-
коном случаях, которые касаются главным образом ситуаций, когда 
на чашу весов положены интересы несовершеннолетнего и лиц, осу-
ществляющих его семейное воспитание (в числе таких лиц могут на-
ходиться и те, кто управомочен заменить родителей: опекун или по-
печитель, родитель-воспитатель в приемной семье и др.).

Кроме прав и обязанностей родителей, связанных с семейным 
воспитанием ребенка, СК предусматривает более общие права и обя-
занности, а именно защищать права и интересы своих детей. Пре-
доставляя родителям право защищать ребенка, возлагая на них та-
кую обязанность, государство, во-первых, ставит своеобразную пре-
граду на пути возможного нарушения прав несовершеннолетнего; 
во-вторых, обращает внимание на то, что речь идет о гражданском 
долге прежде всего родителей. Предметом правовой защиты со сто-
роны родителей являются не только права детей, перечисленные 
в СК, но и жилищные, наследственные права ребенка, его право на 
охрану жизни, здоровья, социальное обеспечение, защиту чести 
и достоинства. Поскольку ст. 64 СК говорит о защите не только прав, 
но и интересов детей, следует иметь в виду, что под последними при-
нято понимать их надлежащее семейное воспитание, а под защи-
той — охрану. Последнее понятие шире, так как имеет профилакти-
ческую направленность помимо собственно защиты, которая стано-
вится необходимой, когда нарушаются права и интересы ребенка. 
При этом способы защиты могут быть самыми разными, в зависи-
мости от особенностей нарушенного права, возраста ребенка, его 
семейного положения и др. Каждый из этих способов регламенти-
руется СК достаточно подробно. Однако всегда действует общее пра-
вило: родители являются законными представителями своих детей, 
т. е. выступают в защиту их прав и интересов без специальных на то 
правомочий в отношениях с любыми физическими и юридически-
ми лицами, будь то административные или судебные органы. Это 
означает, что родителям в необходимых случаях достаточно предъ-
явить свидетельство о рождении ребенка. Проблемы, связанные 
с выполнением родителями функций представителя своего ребен-
ка, могут возникать только в двух случаях:

1) когда между родителями нет согласия по поводу того, кто из 
них должен в конкретном случае выступать в качестве защитника 
прав своего ребенка, тем более если каждый из них по-своему о нем 
заботится. При раздельном проживании родителей представителем 
несовершеннолетнего ребенка по закону является непосредствен-
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ный его воспитатель. При совместном проживании родителей они 
оба могут выступать в защиту прав и интересов своих несовершен-
нолетних детей;

2) когда ребенок, имеющий родителей, передан в установленном 
законом порядке на попечение других лиц (опекуна, попечителя, 
приемного родителя) либо в одно из учреждений на полное государ-
ственное обеспечение.

Тогда именно эти лица или представитель учреждения, на полном 
обеспечении которого находится воспитанник, принимают на себя 
защиту прав и интересов несовершеннолетнего. Исключением из 
правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК, будут ситуации, когда меж-
ду интересами родителей и детей имеются существенные противо-
речия, которые действительно влекут за собой нарушение прав ре-
бенка. Эти противоречия могут касаться как личной, так и имуще-
ственной сферы отношений родителей и детей, вызываться неже-
ланием детей подчиняться элементарным правилам родительской 
педагогики. Органами опеки и попечительства при далеко зашедших 
разногласиях между родителями назначается представитель для за-
щиты прав и интересов ребенка (п. 2 ст. 64 СК). Если и это не помог-
ло, родительские права и обязанности будут просто утрачены без за-
конных на то оснований. Что же касается правовой природы такого 
представительства, то ясностью она не отличается.

Права и обязанности родителей личного характера регламенти-
руются в большинстве других государств сообразно издавна сложив-
шемуся институту родительской власти. Так, во Франции институт 
родительской власти является одним из основных, и дети находятся 
под этой властью до достижения совершеннолетия или до эманси-
пации. Состоящие в браке родители осуществляют родительскую 
власть совместно. В случае смерти одного из родителей эта власть 
переходит к другому.

Ключевым во многих законодательных актах, регулирующих ро-
дительские правоотношения, является термин «охрана». При его ис-
пользовании предполагается, что родителю принадлежит естествен-
ное право на охрану своего ребенка, а государство вмешивается в его 
осуществление лишь в исключительных случаях.

В последнее время на практике избегают прямо употреблять тер-
мин «охрана ребенка» и сопровождают его дополнительными сло-
вами, в результате чего появляются выражения типа «охрана и за-
бота», «охрана и контроль».

Семейное воспитание детей, с одной стороны, подвластно прави-
лам педагогики, с другой — представляет собой не что иное, как осу-
ществление родительских прав и обязанностей. Другими словами, 

родители как воспитатели одновременно выступают носителями 
прав и обязанностей, предусмотренных СК. Их реализация состав-
ляет неотъемлемую и очень важную часть жизни семьи, в которой 
растут дети. Все вопросы педагогического характера, как правило, 
разрешаются матерью и отцом на паритетных началах либо одним 
из них с одобрения и молчаливого согласия другого. Какой бы ни 
была степень активности родителя как воспитателя, в любом случае 
речь идет о равноправных субъектах родительских прав, действую-
щих в интересах ребенка и в рамках требований, сформулирован-
ных ст. 63 и 65 СК.

Так схематично выглядит процесс семейного воспитания с пра-
вовой точки зрения. Между тем все значительно сложнее, посколь-
ку предоставление родителям как воспитателям равных прав и обя-
занностей не исключает коллизий между ними по вопросам семей-
ного воспитания, особенно в таких ситуациях, когда каждый из ро-
дителей — сильная личность, стремящаяся к семейному диктату. 
Разумеется, разногласия между родителями по поводу методов и спо-
собов воспитания ребенка в семье отличаются большим разнообра-
зием.

Неодинакова и глубина, острота конфликтов, связанных с фор-
мированием личности несовершеннолетнего. Чаще всего эти кон-
фликты поверхностны, легко решаются сами по себе или в резуль-
тате взаимных уступок и договоров.

 5.3. Споры о детях

Данный вид споров является одним из самых затруднительных 
и долгих в семейном праве, так как в судебный процесс втягивается 
большое количество родственников и других заинтересованных 
лиц.

Спор об определении места жительства ребенка при раздельном 
проживании родителей может рассматриваться судом в следующих 
случаях:

1) до расторжения брака родителей;
2) во время бракоразводного процесса;
3) после прекращения брака.
Решение, принятое судом, должно в первую очередь соответство-

вать интересам несовершеннолетнего ребенка, поэтому суд учиты-
вает следующие обстоятельства:

1) привязанность ребенка к каждому из родителей;
2) возраст ребенка;
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3) нравственные и иные личные качества родителей;
4) отношения между каждым родителем и ребенком.
Возможность создания ребенку условий для воспитания и разви-

тия определяется по следующим критериям:
1) род деятельности родителей;
2) режим работы родителей;
3) материальное и семейное положение родителей;
4) другие обстоятельства, способствующие надлежащему воспи-

танию и развитию ребенка.
Споры о детях могут рассматриваться неоднократно, поскольку 

условия воспитания ребенка меняются в зависимости от разных об-
стоятельств.

Суд вправе отступить от мнения ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, если оно противоречит его интересам.

Решающее значение для вынесения судом решения имеют сле-
дующие обстоятельства:

1) заключение органа опеки и попечительства по существу спо-
ра;

2) акт обследования условий жизни родителей.
Несмотря на то, какое решение будет принято судом, с кем имен-

но останется ребенок, родитель, проживающий отдельно от него, 
имеет следующие права:

1) на общение с ребенком, т. е. систематический контакт между 
ними;

2) участие в его воспитании, т. е. использование различных спо-
собов положительного воздействия на ребенка;

3) участие в решении вопросов получения ребенком образова-
ния в виде рекомендаций и оказания помощи при решении этих 
проблем.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятство-
вать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 
причиняет вреда физическому здоровью и нравственному развитию 
ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, то спор разреша-
ется судом:

1) по требованию одного из родителей;
2) с учетом соблюдения принципа равенства родительских прав 

обоих родителей и интересов детей;
3) при участии органа опеки и попечительства.
При удовлетворении иска решением суда определяется порядок 

общения отдельно проживающего родителя с ребенком: время, ме-
сто, обстановка, продолжительность, периодичность общения и т. д. 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применя-
ются меры, обязывающие его к исполнению решения суда (денеж-
ный штраф). При злостном невыполнении решения суда последний 
по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, мо-
жет вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из интересов 
ребенка с учетом его мнения.

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 
получение информации о своем ребенке из образовательных, ме-
дицинских организаций, учреждений социальной защиты населе-
ния и других аналогичных учреждений. В предоставлении инфор-
мации может быть отказано только в случае наличия угрозы для 
жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. В случае если ро-
дители возражают против общения ребенка с близкими родствен-
никами, данные родственники (например, дедушка, бабушка) впра-
ве обратиться в органы опеки и попечительства, которые могут 
вынести решение (распоряжение), обязывающее не чинить пре-
пятствий к общению их с ребенком. Если не удалось реализовать 
решение (распоряжение) органа опеки и попечительства, то близ-
ким родственникам, органу опеки и попечительства предоставля-
ется право обратиться в суд с иском об устранении препятствий 
к общению.

Требование родителей о возврате им ребенка подлежит только 
судебной защите. При этом:

1) право требовать возврата ребенка принадлежит только роди-
телям (одному из них);

2) указанное требование может адресоваться как физическому, 
так и юридическому лицу;

3) данное требование может быть обращено лишь к лицам, удер-
живающим ребенка не на основании закона или судебного реше-
ния.

При рассмотрении требований возврата ребенка суд вправе с уче-
том мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если 
придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает инте-
ресам ребенка. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, 
у которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить его над-
лежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попече-
ние органу опеки и попечительства.

К данной категории дел относятся споры:
1) о лишении родительских прав;
2) восстановлении в родительских правах;
3) ограничении родительских прав;
4) отмене ограничения родительских прав.
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 5.4. защита родительСких прав

Права и обязанности родителей оговорены в гл. 12 Семейного ко-
декса, согласно которой родители имеют равные права и обязанно-
сти в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК). Родительские права, 
предусмотренные указанной статьей, прекращаются на общих осно-
ваниях по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), 
в других случаях при вступлении несовершеннолетних детей в брак 
и эмансипации.

Обеспечивается право родителей требовать возврата ребенка от 
любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или 
судебного решения. В случае возникновения спора родители могут 
обратиться в суд за защитой своих прав. При рассмотрении этих тре-
бований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворе-
нии иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка ро-
дителям не отвечает интересам ребенка. Если судом установлено, что 
ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ре-
бенка на попечение органа опеки и попечительства (ст. 68 СК).

Право родителей на воспитание ребенка предполагает наличие 
у них возможности лично воспитывать ребенка, для чего он должен 
находиться вместе с родителями. Удержание ребенка другими лица-
ми при отсутствии к этому законных оснований является наруше-
нием родительских прав.

В связи с изменениями в Семейном кодексе в 2016 г. изложен по 
новому п. 2 ст. 62, устранены разночтения в законе о назначении 
опекуна ребенку несовершеннолетних родителей. Законодатель 
устанавливает императивную норму, которая позволяет несовер-
шеннолетним родителям, не состоящим в браке, в случае рождения 
у них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства 
самостоятельно осуществлять родительские права по достижении 
ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетни-
ми родителями возраста шестнадцати лет их ребенку назначается 
опекун, который осуществляет его воспитание совместно с несовер-
шеннолетними родителями ребенка. То есть никто не вправе ото-
брать ребенка у несовершеннолетних родителей только потому, что 
они (родители) несовершеннолетние.

Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удер-
живающего его у себя не на основании закона или судебного реше-
ния (п. 1 ст. 68 СК). Право родителей требовать возврата ребенка от 
любого лица основано на их преимущественном праве на воспита-
ние своих детей перед другими лицами (п. 1 ст. 63 СК). Такое требо-

вание может быть предъявлено родителями при условии, что ребенок 
удерживается какими-либо лицами, включая родственников, не на 
основании: 1) закона (т. е. не в связи с установлением над ребенком 
опеки или попечительства, усыновлением, передачей в приемную се-
мью, образовательную организацию и т. д.); 2) судебного решения.

Ребенок может быть возвращен родителям по их требованию (на-
пример, бабушкой и дедушкой, которым ребенок был передан сами-
ми родителями на период их командировки) без вмешательства го-
сударственных и иных органов, т. е. по договоренности между заин-
тересованными лицами.

Только в случае возникновения спора (противодействия в любых 
формах возврату ребенка в семью) родители вправе обратиться в суд 
за защитой своих родительских прав. К участию в деле обязательно 
должен быть привлечен орган опеки и попечительства, которым по 
результатам обследования условий жизни сторон составляется заклю-
чение по заявленному родителями требованию (ст. 78 СК).

Преимущественное право родителей на воспитание своих детей 
учитывается судом, но не во всех случаях может служить основани-
ем для удовлетворения их требования о возврате ребенка.

Предусматривается возможность отказа в удовлетворении иска 
родителей, но только при условии, если суд придет к выводу, что пе-
редача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка (п. 1 ст. 68 
СК). Это может произойти в случае, если предшествующее поведе-
ние родителей свидетельствует о том, что они не в состоянии осу-
ществлять надлежащее воспитание ребенка и обеспечивать в пол-
ном объеме соблюдение его законных прав и интересов.

Если в процессе судебного разбирательства по требованию роди-
телей о возврате ребенка выяснится, что ни родители, ни лица, у ко-
торых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежа-
щее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение ор-
гана опеки и попечительства (п. 2 ст. 68 СК). При определенных об-
стоятельствах такого ребенка можно рассматривать как оставшего-
ся без попечения родителей. В связи с этим в последующем возмож-
но не только временное помещение ребенка в образовательную ор-
ганизацию, но и иные формы его устройства (ст. 123 СК).

 5.5. воССтановление в родительСких правах

Родители могут быть восстановлены в родительских правах, если 
они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспи-
танию ребенка (п. 1 ст. 72 СК).
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Родители, лишенные родительских прав, если они впоследствии 
изменят свое отношение к детям и если окажется возможным дове-
рить им воспитание детей, могут быть восстановлены в родитель-
ских правах. Сам факт лишения судом родительских прав может ока-
зать воспитательное воздействие на родителей, поэтому возможно 
изменение их поведения и, как следствие этого, возможность вос-
становления в родительских правах.

Восстановление в родительских правах осуществляется в судеб-
ном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав, 
с обязательным участием органа опеки и попечительства и прокуро-
ра. Поскольку только суд может лишить родителей их прав, то имен-
но он компетентен восстановить их в родительских правах.

Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в ро-
дительских правах может быть рассмотрено требование о возврате 
ребенка родителям, поскольку для родителя, лишенного родитель-
ских прав, важен не столько сам факт восстановления родительских 
прав, сколько возвращение ему ребенка.

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении 
иска родителей о восстановлении в родительских правах, если это 
восстановление противоречит интересам ребенка, а восстановление 
в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 
10 лет, возможно только с его согласия. И к тому же не допускается 
восстановление в родительских правах, если ребенок за это время 
был усыновлен и усыновление не отменено (ст. 140 СК). Основным 
фактором, влияющим на положительное решение суда, является то, 
что родители, лишенные родительских прав, изменили свое поведе-
ние, образ жизни и отношение к ребенку.

В тех случаях, когда с заявлением о восстановлении родительских 
прав обращаются родители уже усыновленных детей, в восстанов-
лении отказывают. Это обусловлено тем, что не в интересах детей 
разлучать их с усыновителями, к которым они уже привязались, и от-
рывать их от привычных условий жизни.

Основания, по которым суд может лишить родительских прав отца 
или мать ребенка, перечислены в ст. 69 СК1. Соответственно, они мо-
гут быть восстановлены в родительских правах, если отпали основа-
ния, по которым они этих прав лишились. В первую очередь это ка-
сается поведения, образа жизни и взглядов на воспитание детей.

Согласно ст. 69 Семейного кодекса дела данной категории рас-
сматривает суд в порядке искового производства по заявлению лица, 

1 См.: В и ш н я к о в а  А. В. Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации (постатейный). — 3-е изд., испр., перераб. и доп. — М., 2011.

лишенного родительских прав. В качестве ответчика по делу высту-
пает лицо, на попечении которого находится ребенок, а именно:

1) другой родитель;
2) опекун (попечитель);
3) приемные родители;
4) соответствующее детское учреждение.
Как и любое дело, связанное с судьбой детей, такое дело слуша-

ется с участием органа опеки и попечительства; последний обязан 
обследовать условия жизни ребенка и лица, претендующего на вос-
становление родительских прав, представить суду акт обследования 
и заключение по существу спора (см. комментарий к ст. 78 СК).

Помимо органа опеки и попечительства законодатель обязывает 
привлекать к таким делам прокурора.

Подавая исковое заявление о восстановлении в родительских пра-
вах, отец (мать) может одновременно подать иск о передаче ему ре-
бенка. Это вытекает из п. 3 ст. 72 СК, согласно которому одновре-
менно с иском о восстановлении родительских прав может быть рас-
смотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 
Однако удовлетворение первого иска вовсе не означает, что будет 
удовлетворен и второй.

Суд может прийти к выводу, что ребенку лучше оставаться у дру-
гого родителя (опекуна, попечителя). Причем в данном случае дей-
ствуют общие правила: суд рассматривает акт обследования и за-
ключение органа опеки и попечительства (по второму иску должно 
быть отдельное заключение); заслушивает (учитывает) мнение ре-
бенка; мнение ребенка учитывается обязательно, если ему исполни-
лось 10 лет и оно не противоречит его же интересам.

В соответствии с п. 4 ст. 72 СК  суд не вправе удовлетворить иск, 
даже если родители изменили свое поведение к лучшему и могут 
надлежащим образом воспитывать ребенка:

1) когда он уже усыновлен (см. комментарий к ст. 124, 125 СК). Если 
же усыновление отменено, дело рассматривается в общем порядке;

2) ребенок, достигший возраста 10 лет, возражает, причем моти-
вы, по которым он не согласен на восстановление родительских прав, 
роли не играют (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием детей»).

Если же ребенку еще нет 10 лет, суд решает вопрос, учитывая его 
мнение (см. комментарий к ст. 57 СК), и только в его интересах.

В трехдневный срок с момента, когда решение суда о восстанов-
лении родительских прав вступит в законную силу, выписка из него 
должна быть направлена в орган записи актов гражданского состо-
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яния по месту государственной регистрации рождения ребенка, 
а в случае государственной регистрации рождения ребенка много-
функциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг  — в этот центр по месту государственной реги-
страции рождения ребенка для информирования органа записи ак-
тов гражданского состояния, в котором хранится соответствующая 
запись акта о рождении..

 5.6. оГраничение родительСких прав

В отличие от лишения родительских прав ограничение родитель-
ских прав судом осуществляется прежде всего для защиты интере-
сов ребенка. Вынесение решения об ограничении родительских прав 
не означает, что правовая связь родителя с ребенком и, наоборот, 
ребенка с родителем полностью прекращается. Признаком, объеди-
няющим лишение и ограничение родительских прав, является пре-
бывание несовершеннолетнего в опасности, исходящей от родите-
лей (одного из них). Но Семейный кодекс ставит знак равенства меж-
ду понятиями «ограничение родительских прав» и «отобрание ре-
бенка у родителей (одного из них)». Между тем отобрание есть ре-
зультат удовлетворения заявленного иска, который находится в ста-
дии исполнения судебного решения. Поэтому суду в резолютивной 
части решения достаточно указать, что иск об ограничении роди-
тельских прав удовлетворен.

Основаниями для ограничения родительских прав является на-
личие определенных ситуаций:

1) если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно 
по причинам, от родителей не зависящим (психическое расстрой-
ство или иное хроническое заболевание, не позволяющее родите-
лям (одному из них) обеспечивать надлежащим образом права, ин-
тересы своих несовершеннолетних детей), за исключением лиц, 
страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией;

2) имеет место стечение тяжелых обстоятельств, мешающих ро-
дителям (одному из них) выполнять свой родительский долг. Напри-
мер, когда несовершеннолетняя мать оказалась обманутой и бро-
шенной отцом своего ребенка, что заставляет ее забыть о ребенке, 
осуществлении о нем необходимой заботы;

3) нет достаточных оснований для лишения родительских прав, 
которое является исключительной мерой. Например, гражданка В., 
имеющая 15-летнюю дочь, отец которой не записан в свидетельстве 
о рождении, жила одной семьей с Ю., страдающим алкоголизмом. 
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он издевался над де-

вочкой, бил ее и силой заставлял употреблять спиртное. При этой 
экзекуции присутствовала мать, не пытаясь ее защитить. Поэтому 
были все основания для ограничения ее родительских прав, после 
чего девочка была устроена в детское учреждение на полное госу-
дарственное обеспечение.

Ограничение родительских прав — это мера профилактики. Если 
родители не изменят своего поведения, не устранят опасную для ре-
бенка ситуацию, к ним по истечении 6 месяцев после вынесения су-
дом решения об ограничении родительских прав орган опеки и по-
печительства обязан предъявить иск о лишении родительских прав. 
Данное правило имеет исключение: такой иск можно предъявить 
и ранее, до истечения этого срока. Так бывает, когда степень суще-
ствующей опасности для ребенка настолько велика, что меры спа-
сения несовершеннолетнего нужно применять без промедления.

Перечень лиц, которым предоставляется право предъявить иск 
об ограничении родительских прав, несколько шире круга тех, кто 
может предъявить иск об этом лишении, за счет близких родствен-
ников ребенка (бабушки, дедушки, совершеннолетних родных бра-
тьев и сестер). Что же касается одного из родителей, то другой, пре-
следующий иные цели, в число потенциальных истцов не входит.

В качестве ответчика по делу выступает лицо, от которого исхо-
дит опасность для несовершеннолетнего. Осложняется ситуация, 
когда родитель страдает психическим заболеванием. Если по меди-
цинскому заключению он действительно представляет опасность 
для окружающих, в том числе для ребенка, нужно сначала решить 
вопрос о его дееспособности. При положительном ответе на этот во-
прос следует получить представление о характере его заболевания, 
его продолжительности, возможности стойкой и длительной ремис-
сии и т. п. Ответы на все эти вопросы входят в компетенцию меди-
цинских органов. Если по состоянию здоровья родитель не может 
заниматься воспитанием своих несовершеннолетних детей, пози-
ция суда одна — ограничение родительских прав. Когда же имею-
щее место заболевание позволяет выполнять родительские функ-
ции, иск об ограничении родительских прав рассматривается на об-
щих основаниях с учетом требований ст. 73 СК.

Иск об ограничении родительских прав по общему правилу рас-
сматривается по месту жительства ответчика (ст. 28 Гражданского 
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ)). Но поскольку одновремен-
но может рассматриваться иск о взыскании алиментов, допустимо 
применение ч. 3 ст. 29 ГПК РФ, т. е. рассмотрение дела по месту жи-
тельства истца. Поскольку иск об ограничении родительских прав 
относится к спорам, связанным с воспитанием детей, причем таким 
спорам, которые по своему существу близки к лишению родитель-
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ских прав, целесообразно рассматривать их не мировому судье, а рай-
онному суду. Только так, на наш взгляд, можно трактовать ст. 23 ГПК 
РФ, определяющую компетенцию мирового судьи. Тем более что ст. 
76 СК, посвященная отмене ограничения родительских прав, пред-
лагает осуществлять ее в судебном порядке.

Поскольку в результате ограничения родительских прав родите-
лей (одного из них) они утрачивают прежде всего право на личное 
воспитание своих детей, заботу о несовершеннолетних детях цели-
ком и полностью осуществляют управомоченные на то в установ-
ленном законом порядке лица: опекун (попечитель), приемный ро-
дитель либо детское учреждение.

В обязанности суда, вынесшего решение об ограничении роди-
тельских прав, после вступления его в законную силу входит направ-
ление выписки из этого решения в орган записи актов гражданско-
го состояния по месту государственной регистрации рождения ре-
бенка. Соответствующая отметка в книге записей актов гражданско-
го состояния по сути дела ничего не меняет, поскольку ограничение 
родительских прав носит временный характер.

Ограничение родительских прав касается лишь некоторых из них: 
права на личное воспитание ребенка и права на льготы и государ-
ственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Само 
по себе отобрание ребенка у родителей, чьи права ограничены судом, 
означает, что его личная связь с матерью и отцом (одним из них) пол-
ностью прекращается (должна быть прекращена). С этого времени 
воспитанием детей занимаются лица, заменяющие родителей (одно-
го из них), т. е. опекун (попечитель), приемный родитель либо одно из 
детских учреждений, куда помещен отобранный ребенок. К ним пе-
реходят все личные права родителей. Лица, ограниченные в родитель-
ских правах, лишены права быть усыновителями, опекунами или по-
печителями, приемными родителями. За ними сохраняется лишь пра-
во на контакты со своими несовершеннолетними детьми.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае ограниче-
ния родителей в родительских правах выплачивается другим род-
ственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ним 
(ст. 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»).

При ограничении родительских прав утрата права на личное вос-
питание сочетается с сохранением обязанностей по содержанию ре-
бенка. Поэтому суды, рассматривающие иски об ограничении роди-
тельских прав, одновременно решают вопросы о взыскании алимен-
тов на ребенка с родителей (п. 5 ст. 73 СК), даже если истец не вклю-
чает требования о взыскании алиментов в свой иск. Ограничение 

родительских прав не прекращает права собственности несовершен-
нолетнего на жилое помещение, права его пользования жилым по-
мещением, а также его имущественные права.

При ограничении родительских прав личные контакты с родите-
лями могут даже не прекращаться совсем, а осуществляться благо-
даря встречам, продолжительность которых определяется в каждом 
конкретном случае лицом, которому вверена забота о ребенке. Это 
может быть опекун (попечитель), приемный родитель, в случае пре-
бывания несовершеннолетнего в детском учреждении — руководи-
тель этого учреждения. Но продолжительность контакта (встречи, 
свидания) определяется тогда, когда положительно решен вопрос, 
что такой контакт не причинит ребенку вреда, источником которо-
го может быть пребывание родителя в агрессивном, возбужденном, 
нетрезвом состоянии. Тогда контакты на время запрещаются. Ситу-
ация осложняется в случаях, когда видеть своего ребенка хочет пси-
хически больной человек, пребывающий в болезненном состоянии. 
Как правило, его встречи с ребенком пользы не приносят, их следу-
ет умело запретить.

Характер контактов, допускаемых в отношении ребенка, во мно-
гом зависит от его возраста, привязанности (неприязни) к родите-
лю, которого он может просто бояться. Ведь иногда после встреч с ро-
дителями (одним из них) ребенок долго не в состоянии прийти в себя. 
Все эти вопросы решаются на месте с учетом соблюдения обязатель-
ного требования: не навредить ребенку.

Контакты ребенка, переданного на воспитание другим лицам, с ро-
дителями (одним из них), ограниченными в родительских правах, есть 
разновидность его общения с ними. Следовательно, такие контакты 
осуществляются, как правило, по месту пребывания несовершенно-
летнего и не предполагают совместного проведения выходных дней, 
отпуска и т. д. В противном случае будет утрачен смысл ограничения 
родительских прав. Что же касается согласия на контакт ребенка с ро-
дителем, то оно касается по большей части воспитанников детских 
учреждений. В любом случае предоставление права на контакты при-
звано сохранить родственную близость разных поколений, может 
способствовать стремлению родителя реабилитировать себя.

C вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2015 г. № 457-
ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федера-
ции и статью 256 части первой Гражданского кодекса РФ» произош-
ли изменения статьи 75 СК РФ «Контакты ребенка с родителем, ро-
дительские права которого ограничены судом».

Родителю, родительские права которого ограничены судом, могут 
быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ре-
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бенка вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются 
с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия другого ро-
дителя, не лишенного родительских прав и не ограниченного в роди-
тельских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка 
или администрации организации, в которой находится ребенок.

Ограничение родительских прав только в судебном порядке озна-
чает, что отменить его может тоже только суд. На практике дети, ото-
бранные у родителей в результате ограничения родительских прав 
матери, отца, возвращаются в родительский дом без всякого судеб-
ного решения, отчего интересы ребенка подвергаются определен-
ному риску. Только суд в процессе рассмотрения заявленного иска 
об отмене ограничения может установить, что такая отмена не на-
несет вреда ребенку. Кроме того, без судебной отмены ограничения 
родительских прав семейно-правовой статус несовершеннолетнего 
страдает неопределенностью, отчего таких детей обычно не переда-
ют на усыновление.

По делам об отмене ограничения родительских прав в качестве 
истца выступает лицо, чьи родительские права ограничены. Надо 
полагать, что в этой роли может выступить и орган опеки и попечи-
тельства, а также те, кто в свое время предъявляли иск об ограниче-
нии родительских прав. Ответчиками могут стать лица и организа-
ции, заменившие родителей.

Соблюдение судебного порядка отмены ограничения родитель-
ских прав означает, что суд вправе отказать в удовлетворении заяв-
ленного иска. При этом учитывается и всесторонне оценивается мне-
ние несовершеннолетнего, способного определенным образом вы-
разить свое отношение к происходящему. Правда, его согласие (не-
согласие) правовой силы не имеет, но может пролить свет на пони-
мание подлинных интересов ребенка, защита которых становится 
решающим обстоятельством, определяющим судьбу иска, а следо-
вательно и судьбу ребенка.

вопроСы и задания

 1. Каковы основания возникновения родительских прав и обязан-
ностей?

 2. Какие личные неимущественные отношения существуют между 
родителями и детьми?

 3. Какие санкции применяют к родителям за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей?

 4. Какие имущественные правоотношения возникают между ро-
дителями и детьми?

 5. Охарактеризуйте порядок лишения и ограничения родительских 
прав.

Глава 6

алиментные обязательСтва 
членов Семьи

 6.1. общие положения об алиментных 
обязательСтвах

В семейном праве под алиментами (от лат. alimentum — «пита-
ние», «содержание») понимаются средства на содержание, которые 
в предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны упла-
чивать в пользу других членов семьи. Алиментное обязательство — 
семейное правоотношение, в силу которого в предусмотренных за-
коном случаях одни члены семьи обязаны предоставлять содержа-
ние другим ее членам, а последние вправе его требовать. Алимент-
ное обязательство возникает на основании предусмотренных СК 
юридических фактов:

1) наличия между субъектами семейных отношений;
2) наличия необходимых для алиментирования условий, установ-

ленных соглашением сторон или законом (например, несовершен-
нолетия получателя алиментов или его нетрудоспособности, нужда-
емости и др.);

3) наличия соглашения сторон об уплате алиментов или решения 
суда об этом.

Содержание алиментного обязательства образуют обязанность 
плательщика алиментов по их уплате и право получателя алиментов 
на их получение. Основой алиментных обязательств являются се-
мейные отношения, а их целью — содержание нетрудоспособных 
и нуждающихся членов семьи, перечень которых определен в СК 
в ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93  — 95, 97.

Алименты уплачиваются по решению суда (судебный порядок 
уплаты алиментов — см. в гл. 13  — 15, 17 СК) или по соглашению 
сторон (добровольный порядок уплаты алиментов — см. в гл. 16, 17 
СК). При наличии соглашения об уплате алиментов их взыскание 
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в судебном порядке не допускается. Следует отметить, что применя-
емые в СК понятия «алименты» и «содержание» не совпадают. Али-
менты — это разновидность содержания (т. е. более узкое понятие), 
но это содержание выплачивается определенному лицу по соглаше-
нию сторон или по решению суда.

Алиментные обязательства имеют строго личный характер. Это 
означает, что лицо, обязанное уплачивать алименты, не вправе пе-
редавать исполнение данной обязанности другому лицу, а лицо, име-
ющее право на алименты, не может уступить это право другому лицу 
(ст. 383 ГК РФ). Право на получение алиментов и обязанность их 
уплачивать не переходят в порядке наследования (ст. 1112 ГК РФ). 
Кроме того, требование об алиментах не может быть предметом за-
лога (ст. 336 ГК РФ). Подлежащие выплате суммы алиментных пла-
тежей не могут быть зачтены по встречному требованию должника 
(ст. 411 ГК РФ). Алименты не подлежат налогообложению (п. 5 
ст. 217 Налогового кодекса РФ).

Алиментные обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны 
на получение плательщиком алиментов компенсации или иного 
встречного удовлетворения.

Итак, алиментное обязательство — это урегулированное нор-
мами семейного права имущественное правоотношение, возникаю-
щее на основе соглашения сторон или решения суда, в силу которо-
го одни члены семьи обязаны предоставить содержание другим ее 
членам, а последние вправе его требовать.

В Семейном кодексе по субъектному составу выделено три груп-
пы алиментных обязательств:

1) родителей и детей (гл. 13 СК);
2) супругов и бывших супругов (гл. 14 СК);
3) других членов семьи (гл. 15 СК).
Признаки алиментных обязательств:
1) имеют строго личный характер, не передаваемы, прекращают-

ся со смертью как обязанного, так и управомоченного лица;
2) являются безвозмездными; взаимный характер алиментных 

обязательств не делает их возмездными;
3) носят длящийся характер;
4) основания их возникновения определены в законе.

 6.2. СоГлашение об Уплате алиментов

В соглашении об уплате алиментов указываются условия, размер 
и порядок выплаты алиментов. Заключается оно между лицом, обя-

занным уплачивать алименты, и получателем алиментов, а при не-
дееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) по-
лучателя алиментов — между законными представителями этих лиц. 
Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате 
алиментов с согласия их законных представителей. Соглашения об 
уплате алиментов могут быть заключены как между лицами, имею-
щими право на их взыскание в судебном порядке, так и лицами, не 
обладающими таким правом.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Они впра-
ве заключить соглашение о предоставлении содержания, даже если 
заключение такого соглашения данными лицами не пред усмотрено 
семейным законодательством. При заключении такого соглашения 
отношения, возникающие в связи с его заключением и исполнени-
ем, оказываются неурегулированными законом. В этом случае их ре-
гулирование осуществляется методом аналогии закона.

Соглашение об уплате алиментов не требует обязательного на-
личия дееспособности. От имени несовершеннолетних до 14 лет 
и лиц, признанных недееспособными в судебном порядке, соглаше-
ния заключаются их законными представителями.

Семейный кодекс устанавливает, что соглашение об уплате али-
ментов обязательно заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной за-
коном формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой по-
следствия, предусмотренные п. 3 ст. 163 ГК РФ.

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 
и признания недействительным соглашения об уплате алиментов 
устанавливается ст. 101 СК.

Заключение, исполнение, расторжение и признание недействи-
тельными соглашений об уплате алиментов регулируются общим 
гражданским законодательством. Семейное законодательство регу-
лирует специфические особенности, связанные с заключением, ис-
полнением, расторжением и признанием недействительными таких 
соглашений.

Расторжение или изменение соглашения об уплате алиментов, 
произведенное по взаимному согласию сторон, должно быть совер-
шено в письменной форме и удостоверено в нотариальном порядке. 
Несоблюдение нотариальной формы соглашения об изменении или 
прекращении соглашения об уплате алиментов влечет за собой его 
ничтожность.

Одной из сторон алиментного соглашения, как правило, являет-
ся нетрудоспособное нуждающееся лицо, интересы которого требу-
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ют повышенной защиты. В связи с этим семейное законодательство 
предусматривает более гибкий порядок изменения соглашений об 
уплате алиментов под контролем суда, чем общий порядок измене-
ния соглашений, установленный ст. 451 ГК РФ.

При недостижении соглашения об изменении или расторжении 
соглашения об уплате алиментов в добровольном порядке заинтере-
сованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или 
расторжении соглашения в судебном порядке. Основанием для выне-
сения судом решения об изменении или расторжении соглашения яв-
ляется существенное изменение материального или семейного поло-
жения сторон. При изменении или расторжении соглашения об али-
ментах в судебном порядке правила ст. 451 ГК РФ не применяются.

Существенным признается такое изменение, при котором испол-
нение соглашения в прежнем виде приведет к значительному нару-
шению интересов одной из сторон. При решении вопроса об изме-
нении или прекращении соглашения в судебном порядке суд вправе 
также принять во внимание любой иной, заслуживающий внимания 
интерес сторон, например: возникшую после заключения соглаше-
ния нетрудоспособность плательщика алиментов; вступление полу-
чателя алиментов, получающего алименты от бывшего супруга, 
в фактические брачные отношения и т. д.

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов усло-
вия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или 
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно на-
рушают их интересы, в частности в случае несоблюдения требова-
ний п. 2 ст. 103 СК, такое соглашение может быть признано недей-
ствительным в судебном порядке по требованию законного предста-
вителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего не-
дееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства 
или прокурора (ст. 102 СК).

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате али-
ментов, определяется сторонами в этом соглашении (п. 1 ст. 103 СК).

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже раз-
мера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании али-
ментов в судебном порядке (ст. 81, п. 2 ст. 103 СК).

Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному 
доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной 
сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества, 
а также иными способами, относительно которых достигнуто согла-
шение.

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 
сочетание различных способов уплаты алиментов (п. 2 ст. 104 СК).

 6.3. алиментные обязательСтва родителей 
и детей

Одной из основных обязанностей родителей является предостав-
ление содержания своим несовершеннолетним детям (п. 1 ст. 80 СК). 
Как правило, эта обязанность исполняется добровольно, при этом 
родители сами определяют вид, размер и порядок предоставления 
содержания. В противном случае возникают алиментные обязатель-
ства, исполнение которых возможно на основании соглашения либо 
по решению суда.

Основаниями возникновения алиментной обязанности в отно-
шении несовершеннолетних детей являются:

1) наличие юридически значимой связи между родителями и деть-
ми (кровнородственная связь, отношения усыновления);

2) несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев приоб-
ретения полной дееспособности в результате эмансипации или сни-
жения брачного возраста.

Обязанность родителей возникает независимо от их трудоспо-
собности, дееспособности, наличия у них материальных средств.

Действующим семейным законодательством предусмотрены два 
способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в су-
дебном порядке:

1) в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному 
доходу плательщика (п. 1 ст. 81 СК);

2) в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 
СК).

Алименты взыскиваются в следующих размерах:
1) на одного ребенка — одна четверть заработка или иного дохо-

да родителей;
2) на двух детей — одна треть;
3) на трех и более детей — половина (п. 1 ст. 81 СК).
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом 

с учетом материального или семейного положения сторон или иных 
заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК).

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. 
№ 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из кото-
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рых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей».

Взыскание алиментов ежемесячно в твердой денежной сумме на 
содержание несовершеннолетних детей допускается:

1) если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нере-
гулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход;

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

3) у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствуют за-
работок и (или) иной доход;

4) в других случаях, если взыскание алиментов в долевом соотно-
шении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, за-
труднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон 
(п. 1 ст. 83 СК).

Размер алиментов в твердой денежной сумме устанавливается 
судом соответствующим определенному числу минимальных разме-
ров труда. Это облегчает последующую индексацию алиментов.

Удовлетворяя требования о взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей, суд вправе сочетать взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку (иному доходу) плательщика с взысканием 
в твердой денежной сумме.

Если дети воспитываются в приемной семье или находятся под 
опекой (попечительством), алименты выплачиваются их приемным 
родителям, опекунам (попечителям) (п. 1 ст. 84 СК).

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, находящихся 
в образовательных, медицинских организациях, учреждениях соци-
альной защиты населения и других аналогичных организациях, за-
числяются на счета этих организаций и учитываются по каждому 
ребенку (п. 2 ст. 84 СК).

Детские учреждения вправе помещать суммы алиментов в банки 
с целью получения дохода, 50 процентов которого используется на 
содержание детей в детских учреждениях. При оставлении ребен-
ком детского учреждения на его имя открывается счет в отделении 
Сберегательного банка РФ, на который зачисляется сумма всех по-
лученных алиментов и 50 процентов дохода от их обращения.

Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних де-
тей, но и нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершенно-
летних детей (п. 1 ст. 85 СК). Эта обязанность может выполняться 
добровольно, на основании соглашения об уплате алиментов и на 
основании решения суда.

Нетрудоспособными являются инвалиды I и II группы и лица, до-
стигшие пенсионного возраста. Инвалида III группы суд вправе при-

знать нетрудоспособным, если он не может получить работу в соот-
ветствии с состоянием здоровья и медицинскими рекомендациями. 
Наличие нуждаемости определяется судом с учетом конкретных об-
стоятельств дела.

Размер, порядок, условия и способы уплаты алиментов на нетру-
доспособных совершеннолетних детей определяется по соглашению 
сторон. При его отсутствии размер алиментов устанавливается су-
дом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, ис-
ходя из материального и семейного положения и других, заслужи-
вающих внимания интересов сторон.

При отсутствии соглашения суд может привлечь родителей либо 
одного из них к участию в дополнительных расходах на несовершен-
нолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей при на-
личии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья, не-
обходимости постороннего ухода и др.). Размер дополнительных рас-
ходов и порядок участия родителей в их несении определяются судом 
в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя 
из материального и семейного положения родителей и детей, а также 
других заслуживающих внимания интересов (п. 1 ст. 86 СК).

Возможно участие родителей как в фактически понесенных до-
полнительных расходах, так и в тех, которые необходимо произве-
сти в будущем.

 6.4. алиментные обязательСтва СУпрУГов 
и бывших СУпрУГов

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Это 
означает, что они должны не только приобретать друг другу одеж-
ду, обувь, иные предметы домашнего обихода, продукты питания 
и т. п., но и оказывать всяческую поддержку при материальных за-
труднениях, вместе решать все вопросы, возникающие в ходе их со-
вместной жизни, т. е. нести расходы друг друга, обязаны заботиться 
о здоровье друг друга и т. д. При этом наличие или отсутствие какого-
либо специального соглашения не требуется: достаточно обычного 
повседневного внимания друг к другу.

Супругами признаются только лица, состоящие в зарегистриро-
ванном браке, соответственно, фактические брачные отношения не 
являются основанием для взыскания алиментов данной группы.

В случае отказа от взаимной поддержки и отсутствия соглашения 
между супругами об уплате алиментов на содержание нуждающе-
гося супруга, даже если супруги совместно не проживают, но брак 
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не расторгнут, право требовать в судебном порядке уплаты алимен-
тов имеют:

1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;
2) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рож-

дения общего ребенка;
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения последним возраста 18 лет или 
ребенком-инвалидом с детства, если ребенок признан инвалидом 
I группы в установленном порядке (п. 2 ст. 89 СК).

Эти правила распространяются именно на случаи взаимного со-
держания супругов. Суд вправе удовлетворить требования супруга 
об уплате ему алиментов, если другой супруг обладает необходимы-
ми для этого средствами (например, если муж оставил все свое иму-
щество супруге, а сам относится к нуждающейся, нетрудоспособной 
категории лиц, не имеет никаких доходов и определенного места жи-
тельства, взыскивать с него алименты на содержание другого супру-
га бессмысленно).

 Семейный кодекс предусматривает право бывшего супруга на 
получение алиментов после расторжения брака. При этом необхо-
димо учесть, что право требовать предоставления алиментов в су-
дебном порядке имеют:

1) бывшие супруги, прямо перечисленные в п. 1 ст. 90 СК;
2) при условии соблюдения всех дополнительных требований (в 

части сроков, возраста детей и т. п.), перечисленных в п. 1 ст. 90 СК;
3) бывшие супруги от иного бывшего супруга, который сам не яв-

ляется нетрудоспособным и нуждающимся. Если бывший супруг не 
работает, не имеет доходов, остро нуждается в одежде, обуви, про-
дуктах питания, не имеет собственного жилья и т. д., то суд не впра-
ве удовлетворять требование о взыскании с такого бывшего супру-
га алиментов.

Бывший супруг подает в суд именно исковое заявление.
Бывшие супруги вправе самостоятельно заключать соглашение 

о размере алиментов и порядке их уплаты (п. 2 ст. 90 СК). Если такое 
соглашение между бывшими супругами не было заключено, размер 
алиментов и порядок их уплаты определяются в резолютивной ча-
сти судебного решения. Семейный кодекс не препятствует тому, что-
бы бывший супруг подал иск о взимании алиментов с другого супру-
га, т. е. обязательного досудебного порядка урегулирования споров 
не требуется.

Предусмотрен размер алиментов, взыскиваемых на супругов 
и бывших супругов в судебном порядке. Если соглашение не было 
заключено, суд в резолютивной части своего решения определяет 

размер алиментов, взыскиваемых на супругов (бывших супругов), 
учитывая при этом их материальное и семейное положение. Приве-
денный перечень причин не является исчерпывающим, принимают-
ся во внимание и иные обстоятельства, которые имеют значение для 
правильного определения размера алиментов. Алименты уплачива-
ются в твердой денежной сумме ежемесячно (ст. 91 СК).

 Семейным кодексом предусмотрены обстоятельства, освобож-
дающие супруга от обязанности по содержанию другого супруга, 
или ограничение этой обязанности на определенный срок. Суд впра-
ве, но не обязан освободить супруга от обязанностей содержать дру-
гого супруга при наличии обстоятельств, прямо перечисленных 
в ст. 92 СК. Аналогично решается вопрос и при ограничении срока 
исполнения этой обязанности.

Эти правила относятся как к случаям освобождения супруга от 
обязанности содержать другого супруга, так и к случаям освобожде-
ния его от обязанностей содержать бывшего супруга. Решение об 
освобождении от обязанности (либо об ограничении срока действия 
этой обязанности) по содержанию другого супруга может быть при-
нято: в период брака, после расторжения брака либо прекращения 
его по другим основаниям.

Основания освобождения супруга от обязанности по содержа-
нию другого супруга или ограничение этой обязанности появляют-
ся в случае:

1) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга на-
ступила в результате злоупотребления спиртными напитками, нар-
котическими средствами (а также иными сильнодействующими 
и психотропными средствами) либо в результате совершения им 
умышленного преступления (любого, а не только направленного про-
тив данного супруга);

2) непродолжительного пребывания супругов в браке. Закон не 
определяет конкретный срок, считающийся непродолжительным: 
этот вопрос суд разрешает самостоятельно. Чаще всего судебная 
практика считает непродолжительным пребывание в браке менее 
одного года;

3) недостойного поведения в семье супруга, который требует вы-
платы алиментов. Формы недостойного поведения законом также 
не раскрыты.

Судебная практика относит к недостойному поведению сканда-
лы, учиняемые виновным, супружеские измены, преступные дея-
ния, избиение жены, детей и т. п. В любом случае в мотивировочной 
части решения суд должен пояснить, почему поведение супруга 
признано недостойным.
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 6.5. алиментные обязательСтва дрУГих 
членов Семьи

6.5.1. обязанности братьев и сестер 
по содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер

Братья и сестры могут заключить между собой соглашение об 
уплате алиментов. К такому соглашению применяются нормы 
гл. 16 СК. В случае заключения соглашения условия, порядок и раз-
мер алиментов определяются этим соглашением.

При отсутствии соглашения право на взыскание алиментов с тру-
доспособных совершеннолетних братьев и сестер имеют только не-
совершеннолетние нуждающиеся и совершеннолетние нетрудоспо-
собные нуждающиеся братья и сестры. Право на содержание име-
ют как полнородные, так и неполнородные братья и сестры.

Алиментная обязанность совершеннолетних трудоспособных 
братьев и сестер является алиментной обязанностью второй оче-
реди и имеет субсидиарный (дополнительный) характер по отно-
шению к алиментным обязанностям первой очереди. Несовершен-
нолетние нуждающиеся братья и сестры могут требовать алимен-
ты от своих братьев и сестер, только если они не получают содер-
жания от своих родителей. В данном случае может иметь место как 
полное отсутствие возможности получения алиментов от своих ро-
дителей в результате их смерти, безвестного отсутствия, уклонения 
от уплаты алиментов, полного отсутствия у них средств, так и не-
возможность получения алиментов в размере, достаточном для обе-
спечения ребенку прожиточного минимума. Совершеннолетние 
нетрудоспособные нуждающиеся братья и сестры вправе требовать 
алименты от братьев и сестер, только если они не могут получить 
достаточных средств от своих родителей, супругов (бывших супру-
гов) или совершеннолетних детей. При предъявлении иска о взы-
скании алиментов с братьев и сестер истцом должно быть доказа-
но, что им принимались меры к получению алиментов с алименто-
обязанных лиц первой очереди, но они не привели к желаемым ре-
зультатам.

Несовершеннолетние братья и сестры имеют право на получение 
содержания от своих братьев и сестер только в тех случаях, если они 
нуждаются в материальной помощи. Нуждаемость несовершенно-
летних братьев и сестер определяется так же, как и при взыскании 

алиментов с родителей на совершеннолетних детей, т. е. на основа-
нии ст. 85 СК.

Ранее действовавшее законодательство возлагало обязанность по 
содержанию братьев и сестер как на трудоспособных, так и на не-
трудоспособных братьев и сестер. С принятием нового Семейного 
кодекса такая обязанность возлагается только на трудоспособных 
братьев и сестер.

Совершеннолетние трудоспособные братья и сестры обязаны 
предоставлять содержание своим братьям и сестрам только при на-
личии необходимых средств для уплаты алиментов. Хотя закон не 
делает никаких различий в определении наличия необходимых 
средств, во всех видах алиментных обязательств второй очереди это 
понятие следует трактовать иначе, чем в алиментных обязательствах 
первой очереди. Это связано с тем, что в данном случае к содержа-
нию привлекаются более отдаленные родственники. Совершенно-
летние трудоспособные братья и сестры признаются обладающими 
необходимыми средствами для уплаты алиментов, если это не при-
ведет к существенному снижению их жизненного уровня. В каком 
случае выплата алиментов существенно отразится на жизненном 
уровне братьев и сестер, решается судом с учетом конкретных об-
стоятельств дела. 

6.5.2. обязанности дедушки и бабушки 
по содержанию внуков

Дедушка и бабушка вправе заключить с внуками соглашение 
о предоставлении им содержания. К такому соглашению применя-
ются нормы гл. 16 СК. В случае заключения соглашения размер, усло-
вия и порядок выплаты алиментов определяются этим соглаше-
нием.

Алиментные обязательства дедушки и бабушки являются али-
ментными обязательствами второй очереди и возникают только в слу-
чае невозможности получения внуками содержания от алиментоо-
бязанных лиц первой очереди — родителей, а в отношении совер-
шеннолетних нетрудоспособных нуждающихся внуков — также су-
пругов и бывших супругов.

Обязанность по предоставлению содержания внукам возлагает-
ся как на трудоспособных, так и на нетрудоспособных дедушек и ба-
бушек.

Наличие у дедушки и бабушки необходимых средств для уплаты 
алиментов определяется так же, как и при взыскании алиментов с со-
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вершеннолетних трудоспособных братьев и сестер (ст. 93 СК). Вы-
плата алиментов внукам не должна привести к существенному сни-
жению жизненного уровня дедушки и бабушки.

При предъявлении иска к одному из родственников (дедушке или 
бабушке) истец вправе требовать также учета возможности получе-
ния содержания от дедушки и бабушки со стороны второго родите-
ля и иных алиментообязанных лиц второй очереди.

6.5.3. обязанность внуков содержать 
дедушку и бабушку

Внуки вправе заключить соглашение о содержании дедушки и ба-
бушки. К такому соглашению применяются нормы гл. 16 СК. В слу-
чае заключения соглашения размер, условия и порядок выплаты али-
ментов определяются этим соглашением.

Алиментные обязательства внуков являются алиментными обя-
зательствами второй очереди и возникают только в случае невоз-
можности получения дедушкой или бабушкой содержания от али-
ментообязанных лиц первой очереди — своих совершеннолетних 
детей, супругов и бывших супругов.

Ранее действовавшее законодательство возлагало обязанность по 
содержанию дедушек и бабушек как на трудоспособных, так и на не-
трудоспособных внуков. С принятием нового Семейного кодекса та-
кая обязанность возлагается только на трудоспособных внуков.

Наличие у внуков необходимых средств для уплаты алиментов 
определяется так же, как и при взыскании алиментов с совершен-
нолетних трудоспособных братьев и сестер (ст. 93 СК). Выплата вну-
ками алиментов на содержание дедушки и бабушки не должна при-
вести к существенному снижению жизненного уровня внуков.

При предъявлении иска к одному из внуков истец вправе требо-
вать также учета возможности получения содержания от других вну-
ков и иных алиментообязанных лиц второй очереди.

6.5.4. обязанность воспитанников 
содержать своих фактических воспитателей

Фактическими воспитателями признаются лица, осуществляв-
шие воспитание и содержание несовершеннолетних без назначения 
их опекунами или попечителями. Статья 85 Кодекса о браке и семье 
РСФСР возлагала на лиц, взявших к себе детей на постоянное вос-

питание и содержание, обязанность выплачивать им алименты в при-
нудительном порядке. Семейный кодекс такую обязанность не пред-
усматривает. Воспитание и содержание детей в настоящее время 
может осуществляться только в добровольном порядке.

Совершеннолетние фактические воспитанники вправе заклю-
чить соглашение о содержании своих бывших фактических воспи-
тателей. К такому соглашению применяются нормы гл. 16 СК. В слу-
чае заключения соглашения размер, условия и порядок выплаты али-
ментов определяются этим соглашением.

Ранее действовавшее законодательство возлагало обязанность по 
содержанию фактических воспитателей как на трудоспособных, так 
и на нетрудоспособных фактических воспитанников. С принятием 
нового Семейного кодекса такая обязанность возлагается только на 
трудоспособных фактических воспитанников.

Обязанность выплачивать алименты своим фактическим воспи-
тателям возлагается на их бывших воспитанников независимо от 
того, обладают ли они необходимыми средствами для уплаты али-
ментов или нет. Это связано с тем, что между фактическими воспи-
тателями и воспитанниками обычно складываются отношения, близ-
кие к тем, которые существуют между родителями и детьми: факти-
ческие воспитанники становятся членами семьи фактических вос-
питателей, и последние предоставляют им содержание независимо 
от наличия у них необходимых средств. В связи с этим фактические 
воспитанники обязаны предоставлять содержание лицам, матери-
ально поддерживавшим их в детстве, также независимо от уровня 
своей обеспеченности.

В качестве фактических воспитателей могут выступать как по-
сторонние ребенку лица или отдаленные родственники, не обязан-
ные по закону предоставлять ему содержание, так и члены семьи, 
обязанные содержать ребенка: дедушка, бабушка, братья и сестры. 
Если дедушка, бабушка, братья или сестры осуществляли воспита-
ние и содержание детей, они вправе предъявить им иск о взыскании 
алиментов на свое содержание в качестве фактических воспитате-
лей, поскольку в данном случае их право на алименты не будет зави-
сеть от наличия у воспитанников необходимых средств.

Обязанность фактических воспитанников предоставлять содер-
жание своим фактическим воспитателям также относится к алимент-
ным обязанностям второй очереди. Фактические воспитатели впра-
ве обратиться к своим фактическим воспитанникам за алиментами 
только в случаях, если они не могут получить содержание от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей, супругов или бывших су-
пругов.
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Освобождение фактических воспитанников от обязанности по 
уплате алиментов фактическим воспитателям, содержавшим воспи-
танников менее 5 лет, является правом, а не обязанностью суда. При 
этом суд принимает во внимание причины, по которым фактические 
воспитатели прекратили воспитание и содержание детей. Если это 
произошло по причинам, признанным судом уважительными (напри-
мер, в связи с возвращением детей родителям, достижением детьми 
совершеннолетия, болезнью фактического воспитателя и т. д.), фак-
тические воспитатели сохраняют право на содержание. Если воспи-
тание и содержание осуществлялись менее одного года или были 
прекращены по неуважительной причине, суд освобождает воспи-
танников от обязанности уплачивать алименты воспитателям.

Под воспитанием и содержанием воспитанников ненадлежащим 
образом понимается уклонение от воспитания или злоупотребле-
ния, допущенные при воспитании несовершеннолетних (ст. 69 СК). 
Само по себе предъявление к фактическим воспитателям иска о взы-
скании алиментов на содержание фактических воспитанников до 
1 марта 1996 г. на основании ст. 85 КоБС РСФСР не свидетельствует 
об уклонении от содержания воспитанников, так как КоБС РСФСР 
допускал предъявление иска о взыскании алиментов в судебном по-
рядке и к лицам, добросовестно выполнявшим свою обязанность по 
содержанию детей. В этом случае необходимо представить доказа-
тельства, что фактические воспитатели уклонялись от предоставле-
ния содержания своим воспитанникам.

Опекунам, попечителям и приемным родителям не дано право 
требовать предоставления содержания от лиц, находившихся под 
опекой, попечительством или на воспитании в приемной семье, по-
скольку опекуны, попечители и приемные родители не обязаны со-
держать несовершеннолетних за счет собственных средств (ст. 15 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» и Закона РФ «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»).

6.5.5. обязанности пасынков и падчериц 
по содержанию отчима и мачехи

Совершеннолетние пасынки и падчерицы вправе заключить со-
глашение о содержании отчима или мачехи. К такому соглашению 
применяются нормы гл. 16 СК. В случае заключения соглашения раз-
мер, условия и порядок выплаты алиментов определяются этим со-
глашением.

Статья 80 Кодекса о браке и семье РСФСР возлагала на отчимов 
и мачех обязанность выплачивать алименты пасынкам или падчери-
цам, находившимся на их воспитании и содержании и не имеющим 
возможности получить содержание от своих родителей. Семейный 
кодекс такую обязанность не предусматривает. Воспитание и пасын-
ков, и падчериц в настоящее время может осуществляться только 
в добровольном порядке.

Нетрудоспособные нуждающиеся отчим и мачеха имеют право 
на получение содержания от своих пасынков или падчериц в судеб-
ном порядке, если они воспитывали или содержали своих пасынков 
или падчериц в прошлом. Не имеет значения, осуществлялось ли от-
чимом или мачехой воспитание и содержание пасынков или падче-
риц самостоятельно или совместно с их родителем. Однако само по 
себе проживание отчима или мачехи одной семьей с несовершен-
нолетним и его родителем не дает основания на получение алимен-
тов. Необходимо предъявить доказательства личного и непосред-
ственного участия отчима или мачехи в воспитании и предоставле-
ния детям содержания за счет собственных средств.

Ранее действовавшее законодательство возлагало обязанность по 
содержанию отчима или мачехи как на трудоспособных, так и на не-
трудоспособных пасынков или падчериц. С принятием нового Се-
мейного кодекса такая обязанность возлагается только на трудоспо-
собных пасынков или падчериц.

Обязанность по выплате алиментов отчиму или мачехе в настоя-
щее время возлагается на совершеннолетних трудоспособных па-
сынков и падчериц только в том случае, если они обладают необхо-
димыми средствами для уплаты алиментов. Ранее согласно ст. 81 
КоБС РСФСР пасынки и падчерицы должны были выплачивать со-
держание отчимам или мачехам независимо от того, обладали ли они 
сами достаточными средствами для его предоставления или нет. Это 
нередко приводило к нарушению интересов пасынков или падчериц, 
которые, находясь в затруднительном материальном положении, вы-
нуждены были содержать лиц, принимавших в прошлом лишь не-
значительное участие в их содержании вместе с родителями.

Обязанность пасынков и падчериц предоставлять содержание 
своим отчимам или мачехам также относится к алиментным обязан-
ностям второй очереди. Отчимы или мачехи вправе обратиться к ним 
за алиментами, только если не могут получить содержание от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей, супругов или бывших су-
пругов.

Освобождение пасынков или падчериц от обязанности по упла-
те алиментов отчимам или мачехам, содержавшим их менее 5 лет, 
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является правом, а не обязанностью суда. При этом суд принимает 
во внимание причины, по которым фактические воспитатели пре-
кратили воспитание и содержание детей. Если это произошло по 
причинам, признанным судом уважительными (например, в связи 
с достижением детьми совершеннолетия, вступлением в брак, эман-
сипацией, болезнью отчима или мачехи и т. д.), отчим или мачеха со-
храняют право на содержание. Если воспитание и содержание осу-
ществлялось в течение непродолжительного срока (менее одного 
года) или было прекращено по неуважительной причине, суд осво-
бождает пасынков или падчериц от обязанности уплачивать али-
менты.

Под воспитанием и содержанием пасынков или падчериц ненад-
лежащим образом понимается уклонение от воспитания или зло-
употребления, допущенные при воспитании несовершеннолетних 
(ст. 69 СК). Само по себе предъявление к отчиму или мачехе иска 
о взыскании алиментов на содержание пасынка или падчерицы до 
1 марта 1996 г. на основании ст. 85 КоБС РСФСР не свидетельствует 
об уклонении от содержания детей, так как КоБС РСФСР допускал 
предъявление иска о взыскании алиментов в судебном порядке 
и к лицам, добросовестно выполнявшим свою обязанность по содер-
жанию детей. В этом случае необходимо представить доказательства, 
что отчим или мачеха уклонялись от предоставления содержания 
своим пасынкам или падчерицам.

6.5.6. размер алиментов, взыскиваемых 
на других членов семьи в судебном порядке

В случае заключения лицами, перечисленными в гл. 15 СК, согла-
шения об уплате алиментов размер алиментов предусматривается 
этим соглашением.

Под материальным положением сторон понимается уровень обе-
спеченности получателя и плательщика. При этом учитываются: все 
виды заработков или доходов, получаемых этими лицами; наличие 
у них имущества, приносящего доход; обязательные выплаты, про-
изводимые этими лицами в соответствии с решением суда или по 
иным основаниям. При определении размера алиментов суд сопо-
ставляет материальное положение плательщика и получателя али-
ментов. Размер алиментов определяется с таким расчетом, чтобы по-
сле уплаты алиментов лицо, претендующее на их получение (с уче-
том иных получаемых им доходов), оказалось обеспеченным в раз-
мере прожиточного минимума. В тех случаях, когда одним из усло-

вий возникновения алиментного обязательства является наличие 
у плательщиков необходимых средств для уплаты алиментов (ст. 
93  — 95, 97 СК), размер алиментов устанавливается с таким расче-
том, чтобы их выплата не привела к существенному снижению жиз-
ненного уровня плательщика.

При взыскании алиментов с совершеннолетних трудоспособных 
фактических воспитанников на содержание фактических воспита-
телей алиментное обязательство возникает независимо от наличия 
у воспитанников необходимых средств для выплаты алиментов, но 
их материальное положение учитывается при определении размера 
алиментов. Если фактические воспитанники не обладают необходи-
мыми средствами для уплаты алиментов, суд присуждает алименты 
в таком размере, чтобы, с одной стороны, предоставить фактиче-
ским воспитателям определенную материальную поддержку, а с 
другой стороны, оставить фактическим воспитанникам достаточно 
средств для обеспечения самих себя. Семейное положение сторон 
характеризуется наличием лиц, которым они по закону обязаны пре-
доставлять содержание и которые фактически находятся на их иж-
дивении. При определении семейного положения лица, претендую-
щего на получение алиментов, учитывается также наличие иных лиц, 
которые по закону обязаны предоставлять ему содержание.

Под другими заслуживающими внимания интересами сторон, 
в частности, понимаются следующие обстоятельства: потребности 
лиц, претендующих на алименты, в дополнительном питании, лече-
нии, постороннем уходе; продолжительность воспитания и содер-
жания детей фактическими воспитателями, отчимами или мачеха-
ми и т. д.

вопроСы и задания

 1. Объясните место института алиментных обязательств в ряду 
других правовых институтов.

 2. Как развивался институт алиментных обязательств между 
родителями и детьми?

 3. Каковы имущественные права и обязанности между супругами 
и бывшими супругами?

 4. Дайте характеристику имущественных прав и обязанностей 
между другими членами семьи.

 5. Охарактеризуйте личные неимущественные права и обязан-
ности между другими членами семьи.

 6. Объясните, как определяется размер алиментов.
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 7. Каковы форма и содержание соглашения об уплате алимен-
тов?

 8. Какие разновидности алиментных обязательств вы знаете? 
Каков порядок их назначения и уплаты?

 9. В чем заключаются алиментные обязательства супругов и быв-
ших супругов?

 10. Каков порядок заключения, изменения и расторжения согла-
шения об уплате алиментов?

 12. Каким образом определяется размер алиментных обязательств 
родителей перед детьми?

 13. Каким образом определяется размер алиментных обязательств 
других членов семьи?

 14. Что понимается под взысканием алиментов в твердой денеж-
ной сумме, и в каких случаях оно допускается?

 15. В каких случаях бывшие супруги имеют право требовать предо-
ставления алиментов в судебном порядке?

Глава 7

формы УСтройСтва детей, 
оСтавшихСя без попечения 
родителей

 7.1. понятие, УСловия и порядок 
УСыновления (Удочерения). 
ЮридичеСкие поСледСтвия 
УСыновления. отмена УСыновления

Усыновление (удочерение) есть акт, порождающий возникнове-
ние родительских прав и обязанностей на основании закона. Таким 
было определение усыновления и прежде. Под этим актом понима-
ется совокупность действий будущих усыновителей и органа, упра-
вомоченного их совершать. Кульминационным моментом усынов-
ления в Российской Федерации в наше время является решение суда 
об установлении усыновления.

Дела об установлении усыновления рассматриваются судом с обя-
зательным участием самих усыновителей, представителя органов 
опеки и попечительства, а также прокурора в соответствии с требо-
ваниями ГПК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел об усыновлении (удочерении)». Состоявшееся усынов-
ление подлежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном для государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, по месту вынесения судебного решения об установлении 
усыновления.

Таким образом, усыновление представляет собой определенную 
процедуру.

В результате усыновления, с одной стороны, прекращаются пра-
воотношения ребенка с кровными родителями, а с другой — возни-
кает его правовая связь с лицами, их заменяющими, т. е. происходит 
своеобразная передача всех личных и имущественных прав от од-
них к другим. Причем это касается также родственников как усыно-
вителей, так и усыновляемых и их потомства. Исключение состав-
ляют случаи, предусмотренные в п. 3, 4 ст. 137 СК. Один из них про-
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диктован желанием не оставить без внимания интересы дедушки 
и бабушки, потерявших своего близкого — одного из родителей ре-
бенка. Если сохранение их личных и имущественных прав в инте-
ресах усыновляемого, то правовая связь ребенка с этими родствен-
никами может быть сохранена.

Прекращением правовой связи усыновляемого с его родителями 
и родственниками усыновление не ограничивается, поскольку оно 
имеет и свое глубокое специфическое содержание, определяемое 
его целью. А цель эта состоит в удовлетворении интересов несовер-
шеннолетних детей и потребности усыновителя.

Обе цели по идее должны совпадать. Однако наиболее важной, 
имеющей приоритет считается защита прав и интересов ребенка, 
его надлежащее семейное воспитание, а не уровень материальной 
обеспеченности. Именно поэтому усыновление в семейном праве 
рассматривается как один из наилучших из существующих спосо-
бов устройства ребенка, обретающего родителей (одного из них), 
в семью. Причем для детей, попадающих в новую для них семью, на-
ходящих благодаря усыновлению новых родителей, налицо устрой-
ство в прямом смысле слова. Для тех, у кого семья считается непол-
ной, усыновление служит способом ее укрепления, превращения 
в полную, в которой есть и мать и отец, проявляющие заботу о несо-
вершеннолетнем. И во всех случаях усыновление позволяет удовлет-
ворить потребность усыновителя в приобретении родственных прав 
и обязанностей со всеми вытекающими отсюда последствиями как 
педагогического, так и правового характера.

Желание усыновителя стать родителем объясняется либо отсут-
ствием собственных детей, либо стремлением лица, вступающего 
в брак с матерью (отцом) ребенка, заменить отсутствующего роди-
теля, сделать свой брак более прочным, а семейные отношения — 
более полными.

Рост числа детей, оставшихся без родительского попечения, бес-
плодных браков, увеличение количества разводов в семьях, где есть 
несовершеннолетние дети, естественно, влияет на статистические 
данные, касающиеся усыновления. А они показывают, что усынов-
ление занимает далеко не второстепенное место среди мер по защи-
те прав ребенка.

Поскольку усыновление затрагивает интересы самого широкого 
круга лиц, СК, чтобы не допустить неоправданного нарушения их 
прав, обязывает соблюдать ряд условий усыновления. К ним отно-
сится согласие родителей ребенка (ст. 129 СК), которое должно быть 
выражено в письменной форме. Подпись заявителя подлежит офи-
циальному удостоверению. Таково общее правило, из которого СК 

делает исключение, разрешая родителям выразить свое согласие на 
усыновление прямо в суде в процессе рассмотрения просьбы буду-
щего усыновителя об установлении усыновления. Если почему-либо 
родители изменили свои намерения, они вправе отозвать данное 
ими согласие до вынесения решения суда об усыновлении. Если ро-
дителям ребенка нет 16 лет, кроме их согласия на усыновление тре-
буется также согласие их родителей или опекунов (попечителей), 
а при их отсутствии — органа опеки и попечительства. Когда же не-
совершеннолетним родителям 16 лет и более, они свободны в опре-
делении дальнейшей судьбы своего ребенка. Отличительной особен-
ностью согласия родителей на усыновление является четко выра-
женное ими намерение относительно усыновления конкретного ре-
бенка и, как правило, определенным усыновителем (усыновителя-
ми). Однако здесь возможны исключения:

1) родители могут дать согласие на усыновление, не называя усы-
новителя, когда еще нет лица, желающего заменить родителей. Ино-
гда такое согласие на усыновление именуют отказом от ребенка, что 
не совсем верно: самому отказаться от родительских прав и обязан-
ностей нельзя, ибо они неотчуждаемы. Но правовые последствия та-
кого согласия в случае усыновления, естественно, также приводят 
к прекращению родительских правоотношений;

2) согласие лиц, заменяющих родителей в установленном зако-
ном порядке (ст. 131 СК). К таким лицам относятся опекуны (попе-
чители), приемные родители, а также руководители учреждений, 
в которых постоянно находятся дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Все перечисленные лица управомочены на защиту прав ре-
бенка, обязаны соблюдать его интересы, поэтому их согласие на усы-
новление относится, как правило, к условиям усыновления. Если 
у ребенка, находящегося на опеке (попечительстве), в приемной се-
мье, в детском учреждении на полном государственном обеспече-
нии, есть родители, то без их согласия на усыновление можно обой-
тись лишь в случаях, предусмотренных ст. 130 СК;

3) согласие ребенка, которому исполнилось 10 лет (ст. 132 СК). 
С достижением именно этого возраста СК связывает наступление 
такой зрелости ребенка, когда его собственное суждение имеет пра-
вовую силу. Тем более что речь идет о серьезном событии в жизни 
несовершеннолетнего, которое, как правило, влечет за собой раз-
рыв внутрисемейных, привычных для него связей не только лично-
го, но и имущественного характера;

4) согласие другого супруга, если он не усыновляет ребенка (ст. 133 
СК), поскольку его интересы, права, особенно имущественные, на-
прямую связаны с усыновлением, после которого появляется еще 
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один законный наследник, потенциальный получатель алиментов, 
пенсии по случаю утраты кормильца и т. д.

Таков сравнительно небольшой, но существенный перечень усло-
вий усыновления, имеющий прямое отношение к возникающим или 
к прекращающим свое существование правам и обязанностям лиц, 
заинтересованных (незаинтересованных) в усыновлении ребенка. 
Но примечательной особенностью этих условий является то, что все 
они относятся к правилам, имеющим исключения.

Статья 130 Семейного кодекса разрешает усыновление без согла-
сия родителей, если последние:

1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими 
или недееспособными;

2) лишены судом родительских прав;
3) по неуважительным причинам не проживают совместно с ре-

бенком более 6 месяцев и уклоняются от его воспитания и содержа-
ния.

Выплата родителем алиментов на ребенка даже по решению суда 
считается участием в его содержании, поэтому не дает оснований 
для усыновления без согласия такого родителя.

Допускается отступление от общего правила относительно согла-
сия на усыновление опекуна (попечителя), приемного родителя, ру-
ководителя детского учреждения, заменяющего семью, если того 
требуют интересы несовершеннолетнего, тем более что противо-
действие усыновлению может объясняться сугубо личными мотива-
ми, субъективной оценкой сложившейся ситуации, негативным от-
ношением к личности будущих усыновителей и другими причинами 
(п. 2 ст. 131 СК).

Нередко появление в жизни ребенка новых родителей, отчима 
(мачехи) по самым разным причинам не сопровождается оформле-
нием усыновления. Однако со временем становится ясно, что, заме-
нив родителя, будущий усыновитель не совершил ошибки. Мало 
того, между лицом, заменившим родителей или одного из них, и усы-
новленным нередко возникают поистине родственные отношения. 
Когда же такие перемены происходят в жизни маленького ребенка, 
он обычно считает постороннего ему человека родным. Чтобы не 
разрушать подобную иллюзию, имеющую в своей основе доброе на-
чало, суд разрешает установить усыновление без получения на то 
согласия усыновляемого (п. 2 ст. 132 СК).

Возникновение родительских правоотношений между ребенком 
и его отцом может быть, как известно, результатом установления от-
цовства в добровольном порядке по совместному заявлению обоих 
родителей, на что не требуется согласия супруги предполагаемого 

отца. Иначе обстоит дело при усыновлении несовершеннолетнего 
одним из супругов. Но если семья существует только формально и су-
пруги прекратили семейные отношения, допускается усыновление 
без согласия супруга (супруги) при раздельном проживании более 
одного года и в случае, когда место жительства другого супруга не-
известно (п. 2 ст. 133 СК). Тем самым Семейный кодекс подчеркива-
ет необходимость бережного отношения к правам обладателя семей-
ных и других прав супруга, не участвующего в усыновлении.

Возникновение в результате усыновления правоотношений, тож-
дественных кровнородственным, отражается в правилах СК, кото-
рые позволяют внести внешние, крайне важные изменения в доку-
менты усыновителя и усыновляемого, подтверждающие наличие 
родственной связи между ними. Так, по просьбе усыновителей суд 
может принять решение о записи усыновителей в книге записей 
рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка (п. 1 
ст. 136 СК). Отсутствие такой записи, чем бы оно ни объяснялось, 
никак не влияет на правовые последствия усыновления. То же отно-
сится к имени, отчеству, фамилии усыновленного, которые после 
усыновления могут не подвергаться изменению. Но по просьбе усы-
новителя усыновленному может присваиваться не только фамилия 
усыновителя, отчество по имени усыновителя, но и другое имя. На 
все эти изменения требуется согласие ребенка, достигшего возрас-
та 10 лет. Таково одно из обязательных условий предстоящих воз-
можных перемен в анкетных данных несовершеннолетнего. Исклю-
чение составляют лишь случаи, когда усыновление состоялось без 
получения на то согласия ребенка (п. 2 ст. 132 СК).

Предельно краткому и четкому перечню условий усыновления, 
связанных прежде всего с возникновением новых и прекращением 
прежних правоотношений, сопутствует значительное число право-
вых норм, призванных обеспечить удовлетворение интересов усы-
новляемого. Сюда входит прежде всего установление перечня лиц, 
которые не могут быть усыновителями. К таким лицам, в частности, 
относятся:

1) несовершеннолетние;
2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными;
3) лишенные по суду родительских прав;
4) ограниченные судом в своих родительских правах;
5) отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;
6) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине;
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7) неспособные по состоянию здоровья осуществлять родитель-
ские права (полный перечень лиц, не имеющих право быть усыно-
вителями, приводится в ст. 127 СК РФ).

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-
новить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в при-
емную семью, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2013 № 117. Этот Перечень включает в себя: туберкулез орга-
нов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного на-
блюдения; инфекционные заболевания до прекращения диспансер-
ного наблюдения в связи со стойкой ремиссией; злокачественные 
новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злока-
чественные новообразования любой локализации I и II стадий до 
проведения радикального лечения; психические расстройства и рас-
стройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения; 
наркоманию, токсикоманию, алкоголизм, а также заболевания 
и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Любое из перечисленных противопоказаний к усыновлению лег-
ко объяснимо, поскольку речь идет о способности создать в семье 
необходимые условия для физического и нравственного развития 
ребенка. Особенно это важно в случаях, когда ребенку в результате 
усыновления предстоит попасть в новую для него семью, обрести 
новых родителей. Сложнее обстоит дело, если с помощью усынов-
ления узакониваются уже сложившиеся отношения. Но и здесь утра-
та потенциальным усыновителем прав, связанных с воспитанием 
детей, является безусловным основанием для отказа в просьбе об 
усыновлении. Если речь идет о состоянии его здоровья, то в случае, 
когда усыновление в интересах ребенка, на этот счет допустимы ис-
ключения, хотя в СК о них и не упоминается. Например, следует раз-
решить смертельно больному отчиму, заменившему несовершенно-
летнему отца с первых лет его жизни, узаконить с ним отношения, 
качество которых не подвергается сомнению.

Не в интересах усыновляемого обрести родителей или одного из 
них в лице недееспособного или ограниченно дееспособного лица. 
И это понятно, так как усыновляемому предстояло бы жить в явно 
неполноценной семье, находиться в близком и постоянном контак-
те с лицом, не способным к осуществлению надлежащего воспи-
тания.

Защита прав и интересов несовершеннолетнего при усыновле-
нии посторонними ему лицами обеспечивается благодаря его устрой-
ству в семью. А если к усыновлению стремятся лица, не состоящие 
между собой в браке, то им не разрешается совместно усыновлять 
одного и того же ребенка (п. 4 ст. 127 СК). В противном случае будет 

иметь место признание фактического брака, что не допускается СК. 
К тому же возникнет путаница в правах и обязанностях усыновите-
лей, усыновленного, их родственников и потомков, что чревато на-
рушением прав широкого круга лиц, в том числе детей.

Устанавливая запреты к усыновлению, адресованные усынови-
телям, СК вместе с тем предусматривает необходимость соблюде-
ния, как правило, разницы в возрасте между усыновителем, не со-
стоящим в браке, и усыновляемым ребенком не менее 16 лет (п. 1 
ст. 128 СК).

Однако по причинам, признанным судом уважительными, разни-
ца в возрасте может быть сокращена.

Таким образом, из перечня запретов для усыновления следует, 
что нет препятствий к усыновлению ребенка одинокими женщина-
ми и мужчинами, бабушкой и дедушкой, лицами пожилого возраста 
и др. Главное при этом — убежденность в том, что усыновление про-
изводится в интересах усыновляемого.

Если рассматривать требования, предъявляемые к усыновлению, 
то легко заметить, что обращены они к лицам, желающим заменить 
родителей. Что же касается самих детей, не достигших совершенно-
летия (18 лет), то состояние их здоровья, наличие отклонений от нор-
мы в физическом и умственном развитии, дурных привычек и про-
чего не мешают усыновлению. Но проинформировать будущего усы-
новителя обо всем, что касается личности и состояния здоровья ре-
бенка, подлежащего усыновлению, необходимо. Это позволит тому, 
кто готов к преодолению всех трудностей, установить добрые, ис-
тинно родительские отношения с усыновленным, что, несомненно, 
в интересах последнего. Вот почему при усыновлении ребенка, на-
ходящегося в детском сиротском учреждении, представляется меди-
цинское заключение о состоянии его здоровья, физическом и ум-
ственном развитии. Кроме того, кандидатам в усыновители предо-
ставляется право:

1) получить подробную информацию о ребенке, а также сведе-
ния о наличии у него родственников;

2) обратиться в медицинское учреждение для проведения неза-
висимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребен-
ка при участии представителя учреждения, в котором находился не-
совершеннолетний.

Правила о необходимости получения полной информации об усы-
новляемом ребенке существуют и в других государствах. Правда, 
обычно они сформулированы расплывчато. Однако в США, напри-
мер, в специальной литературе обращается внимание на необходи-
мость информации о привычке ребенка использовать ненорматив-
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ную лексику, жестоком обращении с ним в родительской семье, сек-
суальном насилии над несовершеннолетним и т. п.

Особое место в Семейном кодексе по-прежнему занимает ст. 139 
о тайне усыновления. Но, по-видимому, нельзя говорить о такой тай-
не вообще. В одних случаях стремление усыновителя к тайне усы-
новления оправдано и понятно; например, женщина имитирует бе-
ременность и затем выходит из стен родовспомогательного учреж-
дения с «собственным» ребенком на руках. Аналогичная ситуация 
возникает при усыновлении малолетнего ребенка, когда он готов 
считать усыновителей своими родителями. В подобной ситуации 
сохранение тайны истинных отношений в интересах как взрос-
лых, так и детей. Ее сохранению служит ст. 135 СК, позволяющая 
по просьбе усыновителя изменить место рождения усыновляемо-
го, а также дату его появления на свет (но не более чем на три ме-
сяца и в отношении ребенка в возрасте до одного года). Сложнее 
обстоит дело, когда усыновляют ребенка сознательного возраста, 
который помнит своих настоящих родителей, особенно если они 
хорошо о нем заботились. В данном случае применяется положе-
ние п. 1 ст. 139 СК.

По существу вопрос о разглашении или неразглашении тайны 
усыновления — дело самих усыновителей. Это подтверждается 
ст. 139 СК. Ее требования обращены прежде всего к официальным 
лицам, причастным к усыновлению (судьям, а также должностным 
лицам, осуществляющим государственную регистрацию усыновле-
ния). Несомненно, к этим лицам относятся и работники органов опе-
ки и попечительства, здравоохранения, службы социальной помощи 
и др. Знать об усыновлении могут и те граждане, которые никакого 
отношения к официальной стороне дела не имеют. Но как бы то ни 
было, обязанность хранить тайну усыновления возлагается как на 
юридических, так и на физических лиц. «Разглашение тайны усы-
новления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное ли-
цом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как слу-
жебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыст-
ных или иных низменных побуждений, — наказывается штрафом 
либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового» (ст. 155 Уголовного кодекса РФ).

Все правила Семейного кодекса, касающиеся усыновления, рас-
пространяются и на случаи, когда ребенка — российского гражда-
нина усыновляют иностранные граждане или лица без гражданства. 

Усыновление детей гражданами другого государства получило рас-
пространение после Второй мировой войны.

Увеличение масштабов усыновления, вывоз усыновленных из 
страны поставили на повестку дня решение проблем, связанных с бо-
лее тщательной правовой регламентацией усыновления детей ино-
странцами. Такая задача возникла и в России, куда обратили свой 
взгляд граждане США, Италии, Скандинавских стран и других го-
сударств. А причин для этого достаточно: рост числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, среди которых немало инвалидов; 
социально-экономические потрясения, не позволяющие должным об-
разом обеспечить нормальное существование этим детям. Все боль-
ше становится иностранных граждан, которые почему-либо не могут 
усыновить ребенка в своей стране. Одна из причин — более жесткие, 
чем в России, условия усыновления в собственной стране.

Усыновление российских детей гражданами других государств 
подчиняется ряду требований, исключающих свободное распоря-
жение судьбой ребенка. Существование этих правил объясняется, 
в частности, стремлением предотвратить превращение детей в то-
вар, в предмет наживы теми, кто готов совершить такое преступле-
ние.

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 
гражданства допускается только в случаях, если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, либо на усыновление родственникам детей неза-
висимо от гражданства и места жительства этих родственников (п. 3 
ст. 124 СК). Выполнению этого условия призваны помочь ст. 122 СК, 
определяющая правила выявления и учета детей, оставшихся без по-
печения родителей, и Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 
№ 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, и осуществление контроля за его формировани-
ем и использованием». Здесь расписано, как поэтапно ведется учет 
детей, подлежащих усыновлению российскими семьями, а при не-
возможности это сделать — семьями иностранных граждан.

Так, если ребенок, в отношении которого возникли установлен-
ные законом основания для передачи его на воспитание в семью, 
не был передан в течение одного месяца со дня его первичной реги-
страции по фактическому месту жительства, орган опеки и попе-
чительства дает информацию о постановке его на региональный 
учет, т. е. о занесении сведений о нем в соответствующий банк дан-
ных. По поступлении сведений об этом ребенке в течение еще одного 
месяца он подлежит устройству в семью. Вместе с тем данные о нем 
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поступают в федеральный орган исполнительной власти для поста-
новки на федеральный учет и оказания содействия в последующем 
устройстве в семью российских граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. В федеральном органе испол-
нительной власти также формируется соответствующий банк дан-
ных на основании сведений, поступающих от субъектов федерации. 
Вместе с тем органы исполнительной власти субъектов РФ ведут учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся к ним 
с просьбой усыновить ребенка — российского гражданина. Кроме 
того, эти органы предоставляют им информацию о детях, которых 
они могут усыновить, а в масштабах федерации такой учет ведет Ми-
нистерство образования и науки РФ. И только по истечении трех ме-
сяцев после постановки указанных детей на централизованный учет 
они могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, если передать ребенка в российскую се-
мью так и не удалось. Разумеется, при этом учитываются предусмо-
тренные ст. 165 СК правила, посвященные усыновлению (удочере-
нию) детей иностранными гражданами и лицами без гражданства. 
Таковы четко обозначенные в СК правовые преграды на пути усы-
новления российских детей гражданами других государств. Следует 
отметить, что в соответствии с ФЗ от 28.12.2012 № 272-ФЗ запреща-
ется передача детей, являющихся гражданами России, на усыновле-
ние (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а так-
же осуществление на территории Российской Федерации деятель-
ности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, яв-
ляющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам 
США, желающим усыновить (удочерить) указанных детей.

Для оформления усыновления иностранцами ребенка, являюще-
гося российским гражданином, требуется заключение компетент-
ной организации страны кандидатов в усыновители об условиях их 
жизни. К заключению прилагается копия выданной этой организа-
цией лицензии на осуществление ее деятельности, связанной с рас-
смотрением вопросов усыновления, и письменное обязательство 
осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усынов-
ленного ребенка. Кроме того, предоставляется заключение компе-
тентного органа страны кандидатов в усыновители, подтверждаю-
щее их возможность стать усыновителями, медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья каждого из будущих усыновителей, раз-
решение компетентного органа страны кандидатов в усыновители, 
в ведении которого находятся вопросы иммиграции и натурализа-
ции, на въезд и постоянное место жительства усыновляемого ребен-
ка, и другие документы. В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального за-

кона «Об исполнительном производстве» и ст. 212 ГПК РФ суд впра-
ве обратить решение об установлении усыновления, в том числе ре-
бенка — российского гражданина иностранцем и лицом без граж-
данства, к немедленному исполнению, если вследствие особых об-
стоятельств замедление в исполнении решения может привести 
к значительному ущербу или само исполнение может оказаться не-
возможным.

Как правило, тщательная подготовка к усыновлению, искреннее 
желание помочь детям полностью заменить одного или обоих роди-
телей служат достаточной гарантией для установления стабильных 
отношений, исключающих проблему отмены усыновления. Тем не 
менее все предугадать невозможно и далеко не всегда усыновители 
способны выдержать испытания, связанные с коренной переменой 
в их жизни из-за появления в семье ребенка, требующего особого 
и тщательного ухода, лечения и т. п. Не исключается и психологиче-
ская несовместимость усыновителя и усыновленного, когда им не 
удается установить тесный контакт, без которого практически не-
возможно успешное семейное воспитание. Вот почему отмена усы-
новления редко, но все же происходит, если она в интересах несо-
вершеннолетнего.

Основанием для отмены усыновления судом могут служить са-
мые различные обстоятельства. Семейный кодекс делит их на две 
группы. В первую входит такое поведение усыновителя, которое сви-
детельствует: о его уклонении от выполнения принятых им на себя 
обязанностей родителя; злоупотреблении приобретенными им ро-
дительскими пра вами; жестоком обращении с усыновленным ребен-
ком.

В этот же перечень включается хронический алкоголизм или нар-
комания усыновителя (п. 1 ст. 141 СК).

Конечно, речь идет об исключительных обстоятельствах, которые 
по существу совпадают с аналогичными основаниями лишения ро-
дительских прав.

Вторая группа оснований отмены усыновления не имеет четко 
определенных границ. Сюда входят другие основания (п. 2 cт. 141 
СК). Это может быть, например, тяжелое заболевание усыновителя, 
превращение его в инвалида, что делает невозможным для него вы-
полнение миссии усыновителя.

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его 
родители, усыновители, усыновленный, достигший возраста 14 лет, 
органы опеки и попечительства, а также прокурор (ст. 142 СК).

Чаще всего вопрос об отмене усыновления возникает, когда годы 
спустя дают о себе знать не обнаружившиеся ранее симптомы тяже-
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лого наследственного заболевания ребенка, влекущие за собой пато-
логию в его поведении в виде, например, влечения к бродяжничеству. 
В таких случаях усыновление подлежит отмене при наличии соответ-
ствующего медицинского заключения с выводом о невозможности 
для такого ребенка воспитания в семейной обстановке. При усынов-
лении отчимом (мачехой) проблема отмены усыновления возника-
ет при расторжении брака матери ребенка с его отчимом. При этом 
чаще всего именно отчим просит об отмене усыновления.

Но что бы ни послужило поводом, причиной для обращения в суд 
с иском об отмене усыновления, возникшая в семье ситуация, целе-
сообразность прекращения существующих родительских правоот-
ношений рассматриваются сквозь призму интересов усыновленно-
го. Если, например, у него сложились с отчимом-усыновителем хо-
рошие отношения, само по себе расторжение брака не будет счи-
таться основанием для отмены состоявшегося усыновления, а чтобы 
интересы ребенка не пострадали, при рассмотрении иска об отмене 
усыновления суду предстоит учесть его мнение по поводу предстоя-
щих перемен. При этом в п. 2 ст. 141 СК не делается никаких уточ-
нений по поводу возраста несовершеннолетнего. Обеспечению ин-
тересов усыновленных в делах подобного рода служит и то, что обя-
зательными участниками процесса в таких случаях являются орган 
опеки и попечительства, дающий свое заключение по делу, а также 
прокурор (п. 2 ст. 140 СК).

Отмена усыновления порождает проблемы не только психологи-
ческого, но и правового порядка, поскольку прекращаются взаим-
ные права и обязанности усыновителя и усыновленного и восста-
навливаются взаимные права и обязанности несовершеннолетнего 
и его кровных родителей (родственников). Причем суд не передает 
несовершеннолетнего на воспитание кровным родителям, если это 
не в интересах ребенка. Тогда он попадает в категорию детей, остав-
шихся без родительского попечения. Правда, в свидетельстве о его 
рождении восстанавливаются прежние данные о родителях, потому 
что усыновители перестают фигурировать в этом качестве.

Поскольку с усыновлением обычно связана перемена имени, от-
чества, фамилии усыновленного, после отмены усыновления возни-
кает непростой вопрос: сохранять ли те имя, отчество и фамилию, 
которые ребенок приобрел после усыновления? И этот вопрос ре-
шается судом тоже в зависимости от интересов несовершеннолет-
него. Его не должны травмировать связанные с обозначением его 
личности перемены, способные негативно повлиять на контакты 
с окружающими. И если возврат к предыдущему у маленького ре-
бенка порождает одни ассоциации, то у подростка — другие. Поэто-

му, когда ребенку 10 лет и более, изменение его имени, отчества, фа-
милии без его согласия не допускается.

Таким образом, отмена усыновления — это достаточно редкое 
и нежелательное со всех точек зрения событие, и происходить оно 
должно тогда, когда усыновление не отвечает своему назначению, 
порождает нарушение прав и интересов ребенка.

 7.2. опека и попечительСтво 
над неСовершеннолетними детьми. 
приемная Семья

Вопрос о правовой природе опеки над несовершеннолетними 
считается спорным, поскольку понятие опеки относится к комплекс-
ным понятиям. С одной стороны, это способ восполнения дееспо-
собности ребенка, с другой — своеобразный институт представи-
тельства, без которого практически невозможно защищать права 
и интересы несовершеннолетних детей. И наконец, с точки зрения 
семейного права опека представляет собой одну из форм устройства 
в семью ребенка, оставшегося без родительского попечения. Что же 
касается правовых оснований опеки, то после появления нового ГК 
РФ их стало больше, чем прежде. Теперь значительный круг вопро-
сов, связанных с опекой над несовершеннолетними, регулируется 
гражданским законодательством, той его частью, которая относит-
ся к физическим лицам. Сюда входят: общие принципиально важ-
ные положения; порядок установления опеки; критерии подбора 
опекуна (далее, как правило, употребляется термин «опека»), в том 
числе педагогического характера; правила исполнения опекуном 
своих обязанностей по распоряжению имуществом подопечного; 
условия и порядок прекращения опеки. Следовательно, львиная доля 
вопросов, касающихся опеки, решается с помощью ГК РФ. Но не 
надо думать, что для Семейного кодекса при этом вовсе не остается 
места. При использовании опеки как способа устройства ребенка 
в семью возникают свои специфические проблемы, которые можно 
разрешать с помощью норм семейного права, особенно когда речь 
идет об осуществлении прав и обязанностей опекуна и подопечно-
го. Поэтому Семейный кодекс дает подробный перечень прав детей, 
находящихся под опекой, а также их опекунов (попечителей). Осо-
бое место в Семейном кодексе занимают правила об опеке над деть-
ми, находящимися в образовательных, лечебных учреждениях 
и учреждениях социальной защиты населения, об их правах, на со-
блюдение которых раньше не обращалось никакого внимания.
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По некоторым позициям Семейный кодекс повторяет ГК РФ, что 
объясняется тесной связью гражданского и семейного законодатель-
ства в области, касающейся защиты прав несовершеннолетних граж-
дан. Однако Семейный кодекс содержит немало отсылок к ГК РФ, 
поскольку искусственно разорвать одинаковую по своей сути сфе-
ру правового воздействия невозможно.

Такова в общих чертах характеристика правовых основ опеки. 
Чтобы составить полное представление о них, нет нужды всякий раз 
подчеркивать: здесь сфера ГК РФ, там — СК, поскольку они действу-
ют совместно. Поэтому о правилах, посвященных опеке как сред-
ству устройства ребенка в семью, имеет смысл говорить в общем 
контексте, имея в виду как ГК РФ, так и СК.

Опека (попечительство) преследует две цели:
1) защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей (критерии принадлежности 
к данной категории детей подробно перечислены в ст. 121 СК);

2) воспитание ребенка в приемной семье лица, заменившего ро-
дителей (эта весьма специфическая задача опеки, далекая от сооб-
ражений гражданского оборота, специально обозначена в п. 1 ст. 31 
ГК РФ).

Достижение и той и другой цели относится только к несовершен-
нолетним гражданам. Но здесь ГК РФ делает уточнение:

1) над малолетними детьми (не достигшими возраста 14 лет) уста-
навливается опека (ст. 32 ГК РФ);

2) над детьми в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается попечи-
тельство (ст. 33 ГК РФ).

Между опекой и попечительством почти нет разницы, когда речь 
идет о защите личных прав подопечного; при защите его имуще-
ственных прав такая разница существует: опекун представляет ин-
тересы подопечного, а попечитель помогает ему осуществлять свои 
имущественные права в соответствии с требованиями ст. 26 ГК РФ. 
По достижении малолетним подопечным возраста 14 лет опека ав-
томатически трансформируется в попечительство.

При характеристике опеки с точки зрения семейного права сле-
дует обратить внимание на одну из ее главных особенностей. В от-
личие от усыновления опека не прекращает родительские правоот-
ношения. Отсюда минимум требований к установлению опеки и по-
печительства, на что не требуется:

1) согласия родителей несовершеннолетнего. Их пожелания, ре-
комендации относительно кандидатуры опекуна правового значе-
ния не имеют, а учитываются постольку, поскольку это соответству-
ет интересам ребенка;

2) согласия супруга будущего опекуна. Оно выявляется лишь для 
того, чтобы составить представление, в каких условиях будет воспи-
тываться подопечный;

3) согласия несовершеннолетнего любого возраста. Его желание 
только учитывается, да и то если это возможно (п. 2 ст. 146 СК), тем 
более что подростки зачастую стремятся к полной самостоятельно-
сти, не отдавая себе отчета, что сами, без помощи попечителя, защи-
тить свои права могут не всегда.

Отсутствие подобного рода преград на пути установления опеки 
превращает ее в доступный и эффективный способ защиты прав не-
совершеннолетнего: для применения этого способа защиты доста-
точно убедиться в существовании факта утраты родительского по-
печения, чем бы она ни объяснялась. К тому же далеко не всегда 
лицо, желающее заменить родителей, может и хочет усыновить ре-
бенка, готово это сделать раз и навсегда. Опека же дает ему возмож-
ность проверить свои чувства, убедиться в том, что усыновление от-
вечает его внутренней потребности. Вот почему опека в некоторых 
случаях является первым шагом по пути установления отношений, 
во всем совпадающих с родительскими.

Чтобы опека выполняла свои функции по надлежащему воспита-
нию ребенка, СК обязывает к соблюдению ряда правил, имеющих 
прямое отношение к семейному воспитанию детей. Все эти правила 
служат своеобразным правовым барьером на пути возникновения 
опеки, которая почему-либо не в интересах несовершеннолетнего. 
А это означает, что не могут быть опекунами (попечителями) детей:

1) несовершеннолетние недееспособные граждане (п. 2 ст. 35 
ГК РФ);

2) лица, лишенные родительских прав (п. 1 ст. 146 СК);
3) лица, ограниченные в родительских правах;
4) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркома нией;
5) отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или по-

печителей;
6) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
7) лица, не способные по состоянию здоровья осуществлять обя-

занности по воспитанию ребенка (п. 3 ст. 146 СК), и др.
Полный перечень лиц, которые не могут быть назначены опеку-

нами (попечителями), приведен в ст. 146 СК.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-

новить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в при-
емную семью, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2013 № 117, которое распространяется и на другие формы 
устройства ребенка в семью.



134 135

Существование любого из названных противопоказаний к назна-
чению как опекуном, так и попечителем в разъяснениях не нужда-
ется, поскольку речь идет об обстоятельствах, не только затрудняю-
щих семейное воспитание, но и делающих его невозможным. А если 
несовершеннолетний и претендент на роль опекуна живут одной се-
мьей, орган опеки и попечительства не вправе наделять заведомо не-
полноценного воспитателя правами и обязанностями по воспита-
нию ребенка. В таких случаях ему надлежит искать иной вариант 
устройства несовершеннолетнего.

Кроме безусловных запретов, относящихся к кандидатуре опеку-
на, СК содержит другие предписания, соблюдение которых служит 
своеобразной гарантией обеспечения интересов ребенка, оставше-
гося без родительского попечения.

1. Опекун или попечитель может быть назначен только с его со-
гласия (п. 3 ст. 35 ГК РФ). Само по себе нежелание заменить родите-
лей способно не только усложнить семейное воспитание, но и сде-
лать его формальным, не обеспечивающим права и интересы подо-
печного. Тогда приходится иметь дело не с назначением опекуна, а с 
установлением опеки по просьбе лица, желающего заменить роди-
телей или одного из них.

2. При подборе опекуна органы опеки и попечительства учиты-
вают прежде всего его нравственные качества (п. 3 ст. 35 ГК РФ), 
ценностную ориентацию как личности, способной направить раз-
витие ребенка по нужному руслу. Именно с такой точки зрения оце-
ниваются все другие личные качества будущего воспитателя, кото-
рые в общей сложности определяют его способность к выполнению 
обязанностей по воспитанию. Ни профессия, ни уровень образова-
ния, ни степень его материальной обеспеченности при этом не име-
ют решающего значения.

3. При подборе опекуна обращается внимание на отношения, су-
ществующие между будущим воспитателем (опекуном) и его воспи-
танником (подопечным) (п. 3 ст. 35 ГК РФ). Взаимная антипатия 
и даже враждебность со стороны несовершеннолетнего к лицу, го-
товому заменить ему родителей, могут стать причиной возникнове-
ния конфликтных ситуаций, исключающих нормальное воспитание. 
Поэтому либо неприязненные отношения нормализуются с помо-
щью органов опеки и попечительства, педагога, воспитателя, либо 
изыскивается иной способ защиты прав несовершеннолетнего, либо 
подбирается другая кандидатура опекуна.

4. Как уже говорилось, выявляется желание несовершеннолетне-
го любого сознательного возраста видеть рядом с собой в качестве 
родителя лицо, намеревающееся его заменить. Естественно, чем 

старше несовершеннолетний, тем больше внимания уделяется его 
волеизъявлению. Однако в любом случае правового значения оно 
не имеет и выясняется только тогда, когда это возможно (п. 3 ст. 35 
ГК РФ).

5. Опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны прожи-
вать совместно со своими подопечными. Но при этом опекун не при-
обретает права на жилую площадь подопечного, а подопечный — на 
жилую площадь опекуна. Таким образом, речь идет о реальном, фак-
тическом совместном проживании как о предпосылке тесного и по-
стоянного контакта между воспитателем и его воспитанником. Од-
нако данное правило имеет исключение: когда подопечному испол-
няется 16 лет и он, с точки зрения его попечителя, может жить один. 
Но на это требуется разрешение органа опеки и попечительства (п. 2 
ст. 36 ГК РФ).

Таков своеобразный перечень зафиксированных в СК правил, 
с соблюдением которых связывается создание условий благополуч-
ного семейного воспитания.

После вынесения органом опеки и попечительства решения (по-
становления) о назначении опекуна (или попечителя) либо без уста-
новления временны�х границ, либо на время у опекуна возникают 
права и обязанности как личного, так и имущественного характера, 
предусмотренные ст. 15 Федерального закона «Об опеке и попечи-
тельстве». Что касается его личных прав, то они полностью совпада-
ют с аналогичными правами родителей (ст. 63 СК). То же можно ска-
зать относительно защиты прав и интересов подопечного ребенка. 
Если опека устанавливается при жизни родителей, не лишенных ро-
дительских прав, то опекуны все равно обладают правами и обязан-
ностями по воспитанию детей, защите их прав в полном объеме. От-
ношения же опекуна с родителями подопечного, по существу, сво-
дятся к регулированию вопроса относительно общения несовершен-
нолетнего с его матерью или отцом. Опекун (попечитель) не вправе 
препятствовать общению ребенка с его родителями и другими близ-
кими родственниками, за исключением случаев, когда такое обще-
ние не отвечает интересам ребенка (п. 3 ст. 150 СК).

Наделяя опекуна личными правами и обязанностями по воспита-
нию подопечного, СК не проводит границ между возможным, одо-
бряемым его поведением (правами) и должными поступками и дей-
ствиями (обязанностями). Иначе обстоит дело, когда речь идет о пра-
вах и обязанностях имущественного характера. Здесь центр тяже-
сти переносится на защиту имущественных прав ребенка путем со-
хранения принадлежащей ему собственности, умелого и разумного 
распоряжения ею, совершения различного рода гражданско-
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правовых сделок в интересах ребенка. По своему содержанию, объ-
ему, целям такая защита целиком и полностью совпадает с осуществ-
ляемой родителями и реализуется с помощью ст. 37 и 38 ГК РФ, 
ст. 60 СК. Но опекун при этом является представителем малолетне-
го подопечного, а попечитель оказывает своему подопечному содей-
ствие в осуществлении им своих прав, а также охраняет его от зло-
употреблений со стороны третьих лиц. Вместе с тем как опекун, так 
и попечитель обязаны заботиться о содержании своих подопечных, 
обеспечивая их уходом, питанием, одеждой, лечением, — словом, 
всем тем, из чего складываются условия нормального развития ре-
бенка. На содержание подопечного опекун тратит все причитающи-
еся подопечному выплаты, в том числе алименты, пенсию по случаю 
утраты кормильца, пособие гражданам, имеющим детей. Кроме того, 
опекун вправе тратить на ребенка часть доходов, полученных от при-
надлежащего подопечному имущества. Правда, практически невоз-
можно и безнравственно делить источники существования на «твои 
и мои», когда живут одной семьей. Вот почему и ГК РФ, и СК ника-
ких специальных оговорок на этот счет не делают. Однако о том, что 
обязанности по опеке (и попечительству) выполняются безвозмезд-
но, говорится в п. 1 ст. 36 ГК РФ и в Федеральном законе «Об опеке 
и попечительстве».

Установление опеки (попечительства) порождает не только пра-
ва и обязанности опекуна (попечителя). Обладателями прав стано-
вятся и подопечные дети. Благодаря закреплению их прав в кодек-
сах конкретизируются идеи, заложенные в ст. 20 Конвенции о пра-
вах ребенка.

Перечень прав детей, находящихся под опекой (попечительством), 
отличается большим разнообразием. Это прежде всего права, кото-
рые принадлежат каждому несовершеннолетнему в соответствии со 
ст. 54  — 57 СК. Правда, всякий раз при их перечислении делается 
акцент на то обстоятельство, что подопечный ребенок имеет право 
на заботу со стороны опекуна, защиту от злоупотреблений со сторо-
ны опекуна и т. д. (п. 1 ст. 148 СК). Тем самым подчеркивается необ-
ходимость бережного отношения к подопечному, оставшемуся без 
родительского попечения.

Поскольку подопечный ребенок, как и всякий другой, имеет 
права не только личного, но и имущественного порядка, он имеет 
право:

1) на причитающиеся ему от родителей алименты;
2) пенсию по случаю утраты кормильца;
3) пособия и любые другие социальные выплаты, в частности го-

сударственное ежемесячное пособие. Это пособие выплачивается 

только тем подопечным, чьи родители умерли или не в состоянии 
лично осуществлять их воспитание в связи с лишением родитель-
ских прав или ограничением в родительских правах; длительной 
болезнью, препятствующей выполнению ими родительских обя-
занностей; отбыванием наказания в местах заключения и нахож-
дения под стражей в период следствия и другими обстоятельства-
ми (п. 1 ст. 148 СК).

Подопечный ребенок имеет также право собственности на жи-
лое помещение или пользование жилым помещением. В соответ-
ствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1514-I «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» приватизируемые жилые 
помещения передаются в общую собственность не только совершен-
нолетним, но и несовершеннолетним членам семьи в возрасте от 15 
до 18 лет. Жилые помещения, в которых проживают исключитель-
но дети этого возраста, передаются им в собственность по заявле-
нию их попечителей, с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства. Для совершения сделок в отношении приватизи-
рованных помещений, в которых проживают несовершеннолетние 
(в том числе подопечные), независимо от того, являются ли они соб-
ственниками, сособственниками или членами семьи собственников, 
в том числе бывшими, имеющими право пользования данным жи-
лым помещением, требуется предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства. Это правило распространяется также на 
жилые помещения, в которых несовершеннолетние не проживают, 
но на момент приватизации имели на это жилое помещение равные 
с собственником права. Средства от сделок с приватизированными 
жилыми помещениями, в которых проживают (проживали) исклю-
чительно несовершеннолетние, зачисляются опекунами (попечите-
лями) на счет по вкладу на имя несовершеннолетнего в местном от-
делении банка. Получение жилого помещения при отсутствии тако-
вого у несовершеннолетнего производится в соответствии с прави-
лами жилищного законодательства.

Следуя положениям Конвенции о правах ребенка, СК впервые 
уделяет внимание правам детей, оставшихся без попечения родите-
лей и находящихся в образовательных, лечебных учреждениях 
и учреждениях социальной защиты населения. При этом имеются 
в виду дети, находящиеся на полном попечении одного из перечис-
ленных учреждений, которое полностью заменяет ребенку семью 
и родителей. Выполнение опекунских функций в отношении таких 
детей возлагается на администрацию этих учреждений.

Воспитанник детского учреждения как самостоятельный субъект 
лишь ему принадлежащих прав — серьезная новелла действующе-



138 139

го семейного законодательства, важная правовая предпосылка за-
щиты интересов детей, потерявших родную семью и не имеющих 
возможности попасть в семью приемную. Перечень их прав по су-
ществу совпадает с содержанием соответствующих статей СК, в ко-
торых перечисляются права, принадлежащие любому несовершен-
нолетнему, воспитывающемуся в собственной семье родителями, 
а при их отсутствии — усыновителями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями. Для таких детей особый смысл приобрета-
ет право на уважение их человеческого достоинства, которое им при-
ходится отстаивать чаще всего самим. Вместе с тем для воспитанни-
ка детского учреждения, когда он начинает самостоятельную жизнь, 
важно иметь материальную поддержку, гарантии защиты жилищ-
ных прав, льготы при трудоустройстве.

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» предусматривает ряд дополнительных 
гарантий по улучшению материального положения оставшихся без 
родителей выпускников детских учреждений, обучающихся во всех 
типах образовательных государственных и муниципальных учреж-
дений, которые имеют право на бесплатное обучение, повышенную 
стипендию. Кроме того, в ст. 8 этого закона специально предусма-
триваются дополнительные гарантии по обеспечению жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пра-
во на закрепленное за ними жилое помещение они сохраняют на 
весь период пребывания в образовательном учреждении или учреж-
дении социальной защиты. А если у них такого жилья нет, то в тече-
ние трех месяцев им предоставляют жилье, равноценное тому, ко-
торое они (или их родители) имели. В статье 9 указанного закона го-
ворится о дополнительных гарантиях для данной категории воспи-
танников при реализации их права на труд: это и налоговые льготы 
предприятиям, учреждениям, организациям, создающим для них 
специальные рабочие места, и соответствующие обязанности орга-
нов службы занятости, а также ответственность за нарушение дан-
ного закона.

Таков примерный перечень дополнительных гарантий по соци-
альной защите воспитанников детских учреждений, оказавшихся 
без семьи и родительской заботы.

Еще одна примечательная особенность опеки над несовершен-
нолетними — надзор (контроль) со стороны органа опеки и попечи-
тельства за деятельностью опекуна (п. 3 ст. 34 ГК РФ), который осу-
ществляется по месту жительства подопечного и позволяет соста-
вить представление об условиях его жизни в семье, степени добро-

совестности лица, заменяющего родителей. Такой надзор носит си-
стематический характер: не реже двух раз в год информация о по-
допечном должна поступать в орган опеки и попечительства в виде 
акта обследования. Этот акт составляется либо инспектором по охра-
не прав органов местного самоуправления, либо по его поручению 
и хранится в личном деле несовершеннолетнего. Результаты обсле-
дования позволяют не только увидеть, как выполняются опекунские 
обязанности, но и обнаружить уязвимые места данной опеки, устра-
нить возникающие трудности в воспитании или содержании подо-
печного ребенка.

Но надзор (контроль) за обстановкой, в которой находится подо-
печный, не самоцель. Благодаря его осуществлению органы опеки 
и попечительства выполняют другую, не менее важную задачу по 
оказанию детям, оставшимся без родительского попечения, самой 
разнообразной поддержки. Впервые предельно полный перечень 
видов такой помощи дает Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-
ФЗ. Здесь и бесплатное медицинское обслуживание подопечного ре-
бенка, и предоставление ему бесплатных путевок в санаторно-
курортные учреждения, лагеря (базы) труда и отдыха, и гарантии за-
щиты его жилищных прав, и помощь в трудоустройстве, и органи-
зация материальной поддержки подопечного за счет различного 
рода благотворительных фондов. Все это, вместе взятое, позволяет 
причислить подопечных детей к особой категории детского населе-
ния, забота о которой является обязанностью государства.

Чаще всего опекун и попечитель назначаются без указания сро-
ка полномочий. Они перестают существовать автоматически по до-
стижении подопечным совершеннолетия. Наступает конец попечи-
тельству и в других случаях: когда подопечный становится полно-
стью дееспособным в результате эмансипации (ч. 1 ст. 27 ГК РФ) либо 
при вступлении в брак до достижения брачного возраста (ч. 2 ст. 21 
ГК РФ). Кроме прекращения опеки и попечительства ГК РФ преду-
сматривает освобождение опекунов (попечителей) от исполнения 
принятых ими обязанностей (п. 1, 2 ст. 39 ГК РФ) или их отстране-
ние (п. 3 ст. 39 ГК РФ). В любом из названных случаев прекращают-
ся существовавшие ранее правоотношения, порожденные установ-
лением опеки (попечительства). Поэтому, обобщая сказанное, мож-
но сделать вывод, что опека и попечительство перестают существо-
вать:

1) при усыновлении подопечного;
2) если подопечного почему-либо помещают в одно из детских 

учреждений на полное государственное обеспечение. Когда ребе-
нок попадает сюда на время (пока опекун находится на излечении, 



140

вынужден выехать по семейным обстоятельствам в другой город 
и т. п.), ранее установленная опека сохраняется;

3) после возвращения ребенка к родителям. Правовым основани-
ем такого возвращения служит решение (постановление) органа опе-
ки и попечительства, который позволяет ребенку вернуться в роди-
тельскую семью, только если это в интересах несовершеннолетнего. 
Само по себе появление родителя (возвратившегося из мест лише-
ния свободы, из другой местности и т. п.) ничего с правовой точки 
зрения не означает. В случае возникновения спора по поводу воспи-
тания подопечного между его родителями и опекуном (попечителем) 
вопрос решается в судебном порядке;

4) в результате изменения семейного, материального положения 
опекуна, его болезни, необходимости ухода за нуждающимися в этом 
членами семьи и при других подобных обстоятельствах, существен-
но затрудняющих опеку или делающих ее просто невозможной. Но 
всякий раз эти обстоятельства должны быть уважительными. Мало 
того, освобождение от опекунских прав и обязанностей может со-
стояться лишь по просьбе самого опекуна (попечителя);

5) из-за отсутствия взаимопонимания между опекуном (по-
печителем) и его подопечным. Однако речь может идти только 
о серьезных, непреодолимых противоречиях, когда есть возмож-
ность заменить одного опекуна другим, что происходит по прось-
бе первого;

6) вследствие ненадлежащего выполнения опекуном или попечи-
телем своих обязанностей по воспитанию подопечного, защите его 
прав и интересов. В ситуации подобного рода происходит отстране-
ние опекуна (попечителя) помимо его воли по инициативе органа 
опеки и попечительства, убедившегося, что данная опека не соответ-
ствует своему назначению, особенно когда подопечного оставляют 
без надзора и необходимой помощи. Причем неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних лицами, на которых эти 
обязанности возложены, рассматривается как уголовно наказуемое 
деяние (ст. 156 Уголовного кодекса РФ);

7) при использовании опеки или попечительства в корыстных це-
лях, например: чтобы присвоить доходы ребенка, завладеть его иму-
ществом, заполучить принадлежащие подопечному ценные вещи 
и т. п. Конечно, такое случается крайне редко, но все-таки случается. 
Так, в числе зарегистрированных посягательств взрослых лиц в от-
ношении подростков находится и злоупотребление опекунскими 
обязанностями.

Приведенный перечень причин прекращения опеки (попечитель-
ства) не является исчерпывающим. Любая опека (попечительство), 

не выполняющая своего назначения, противоречащая интересам 
подопечного ребенка, не имеет права на существование.

С принятием Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» и внесением изменений в СК границы меж-
ду опекой и попечительством практически исчезли. Статья 151 Се-
мейного кодекса была упразднена, ранее она определяла приемную 
семью как образованную на основании договора о передаче ребен-
ка на воспитание в семью. Институт приемной семьи существенно 
отличался от опеки и попечительства, поскольку приемные родите-
ли должны были лишь заниматься воспитанием ребенка или детей, 
принятых в семью на воспитание на основании договора. Опекуны 
были обязаны представлять интересы ребенка, а попечители — по-
могать ребенку осуществлять его права в гражданском обороте.

В настоящее время приемной семьей признается опека или по-
печительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 
договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки 
и попечительства и приемными родителями или приемным родите-
лем на срок, предусмотренный договором (ст. 152 СК). А в Федераль-
ном законе от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» упо-
минание о приемной семье и вовсе отсутствует.

вопроСы и задания

 1. Дайте определение усыновления (удочерения).
 2. Каковы роль и значение усыновления как формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей?
 3. Расскажите об условиях и порядке усыновления, его отмене.
 4. Каковы основания отмены усыновления (удочерения)?
 5. В каких случаях признание усыновления (удочерения) является 

недействительным?
 6. Назовите формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей при отсутствии усыновления, и дайте им краткую 
характеристику.

 7. Объясните порядок выявления и учета детей, оставшихся без 
попечения родителей.

 8. Дайте определение опеки и попечительства.
 9. Расскажите об условиях и порядке установления опеки и по-

печительства, их прекращения.
 10. Дайте определение приемной семьи.
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Глава 8

акты ГражданСкоГо 
СоСтояния

Акты гражданского состояния являются предметом регулирова-
ния Федерального закона от 15.11.1997 № 43-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния».

Настоящий закон определяет: органы, которые производят госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния; порядок 
их государственной регистрации; формирование актовых книг; по-
рядок исправления, изменения, восстановления и аннулирования 
записей; сроки хранения.

В актовых книгах производится государственная регистра-
ция:

1) рождения;
2) заключения и расторжения браков;
3) усыновления (удочерения);
4) установления отцовства;
5) перемены имени;
6) смерти.
Акты гражданского состояния — это действия граждан или со-

бытия, влияющие на возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние 
граждан.

Помимо данного федерального закона акты гражданского состо-
яния также регламентируются ГК РФ (гл. 3 «Граждане (физические 
лица»), СК, Налоговым кодексом РФ (ст. 333.26), Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 
06.07.1998 № 709 «О мерах по реализации Федерального закона “Об 
актах гражданского состояния”».

 8.1. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
рождения

Правоспособность гражданина — главного субъекта семейных 
правоотношений — возникает в момент его рождения и прекраща-
ется со смертью. Основания для государственной регистрации рож-
дения определены ст. 14 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния».

Закон четко выделяет четыре возможных случая рождения ре-
бенка (ст. 14 указанного закона):

1) в медицинском учреждении;
2) вне медицинского учреждения, но с помощью работника ме-

дицинского учреждения;
3) с привлечением частнопрактикующего врача;
4) безо всякой помощи специалиста в области медицины.
В первом и втором случаях выдается документ установленной 

формы о рождении, заверенный медицинским учреждением. При 
этом не исключается и момент, когда лицо обратилось в медицин-
ское учреждение после родов.

В третьем случае такой документ выдается лицом, занимающим-
ся частной медицинской практикой.

Рождение ребенка, которое проходило без медицинской помощи 
(в случае удаленности от медицинского учреждения, каких-либо осо-
бых личных убеждений и др.), регистрируется лицом, присутствую-
щим при родах.

Заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме 
передается работнику органа записи актов гражданского состояния, 
производящему государственную регистрацию рождения.

Также родители (один из них) могут направить заявление о рож-
дении ребенка в форме электронного документа через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

В случае отсутствия возможности у лица, присутствовавшего при 
родах, явиться в орган записи актов гражданского состояния его под-
пись на заявлении о рождении ребенка данной женщиной должна 
быть удостоверена организацией, в которой указанное лицо рабо-
тает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией или ор-
ганом местного самоуправления по месту его жительства, либо ад-
министрацией стационарной медицинской организации, в которой 
указанное лицо находится на излечении.

Заявление может быть представлено в орган записи актов граж-
данского состояния родителями (одним из родителей) ребенка, ра-
ботником медицинского учреждения или другим заявляющим о рож-
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дении ребенка лицом, а также направлено в орган записи актов граж-
данского состояния посредством почтовой, электрической связи или 
иным доступным способом.

При отсутствии оснований для государственной регистрации рож-
дения, которые перечислены выше, государственная регистрация 
рождения ребенка производится на основе решения суда об уста-
новлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Закон предусматривает государственную регистрацию рождения 
органом записи актов гражданского состояния по месту рождения 
ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). 
В записи акта о рождении указывается фактическое место рожде-
ния ребенка или наименование места, в котором ребенок был най-
ден: наименование государства, субъекта Российской Федерации 
либо административно-территориального образования иностранно-
го государства; наименование городского, сельского поселения или 
другого муниципального образования.

В случае если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или 
на другом транспортном средстве во время его следования, государ-
ственная регистрация рождения производится органом записи ак-
тов гражданского состояния по месту жительства родителей (одно-
го из родителей) или любым органом записи актов гражданского со-
стояния, расположенным по маршруту следования транспортного 
средства. Местом рождения ребенка указывается место государ-
ственной регистрации рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося 
в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, 
в которой нет органов записи актов гражданского состояния, про-
изводится органом записи актов гражданского состояния по месту 
жительства родителей (одного из родителей) или в ближайшем к фак-
тическому месту рождения ребенка органе записи актов граждан-
ского состояния.

По общему правилу о рождении ребенка в соответствии со ст. 16 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» родители 
(один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в пись-
менной форме в орган записи актов гражданского состояния.

В случае если родители не имеют возможности лично заявить 
о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть 
сделано родственником одного из родителей или иным уполномо-
ченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным 
лицом медицинской организации или должностным лицом иной ор-
ганизации, в которой находилась мать во время родов или находит-
ся ребенок.

Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен 
быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ре-
бенка, а также предъявлены документы, удостоверяющие личности 
родителей (одного из родителей) или заявителя и подтверждающие 
его полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесе-
ния сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.

В случае если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, 
присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть 
представлено в орган записи актов гражданского состояния в соот-
ветствии с правилами, установленными указанным федеральным 
законом.

При государственной регистрации рождения ребенка по заявле-
нию супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 
подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен 
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 
факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 
матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее 
чем через месяц со дня рождения ребенка.

Отец и мать, состоящие в браке, записываются родителями в за-
писи акта о рождении ребенка по заявлению любого из них (ст. 17 
указанного федерального закона).

Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении ре-
бенка на основании ранее перечисленных обстоятельств, сведения 
об отце ребенка — на основании свидетельства о браке родителей.

В случае если брак между родителями ребенка расторгнут, при-
знан судом недействительным или если супруг умер, но со дня рас-
торжения брака, признания его недействительным или со дня смер-
ти супруга до дня рождения ребенка прошло не более 300 дней, све-
дения о матери ребенка вносятся в запись на основаниях, предусмо-
тренных для государственной регистрации рождения; сведения об 
отце ребенка — на основании свидетельства о браке родителей или 
иного документа, подтверждающего факт государственной регистра-
ции заключения брака, а также документа, подтверждающего факт 
и время прекращения брака.

В случае если родители ребенка не состоят в браке между собой, 
сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся на 
тех же основаниях. Сведения об отце ребенка вносятся:

1) на основании записи акта об установлении отцовства в случае, 
если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно 
с государственной регистрацией рождения ребенка;
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2) по заявлению матери ребенка, если отцовство не установлено.
Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя 

и отчество отца ребенка — по ее указанию. Внесенные сведения не 
являются препятствием для решения вопроса об установлении от-
цовства. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта 
о его рождении могут не вноситься.

При государственной регистрации рождения фамилия ребенка 
записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях ро-
дителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по фа-
милии матери или двойная фамилия, образованная посредством при-
соединения фамилии отца и матери друг к другу в любой последова-
тельности. Не допускается изменение последовательности присое-
динения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двой-
ных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

Имя ребенка записывается по соглашению родителей. При вы-
боре родителями имени ребенка не допускается использование в его 
имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и сим-
волов, и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «де-
фис», либо их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на 
ранги, должности, титулы.

При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка 
и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записыва-
ются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки 
и попечительства.

Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не осно-
вано на национальном обычае.

В случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцов-
ство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записыва-
ется по желанию матери, отчество — по имени лица, указанного в за-
писи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка — 
по фамилии матери.

В случае если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом 
ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рож-
дении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

Особенностью регулирования семейных норм права является то, 
что субъект федерации в кодексе, основанном на нормах СК, может 
установить иной порядок присвоения фамилии и определения отче-
ства ребенка; в этих случаях запись фамилии и отчества ребенка при 
государственной регистрации рождения производится в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.

 8.2. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
заклЮчения брака

Основанием для государственной регистрации заключения бра-
ка является совместное заявление лиц, вступающих в брак.

Государственная регистрация заключения брака производится 
любым органом записи актов гражданского состояния на терри-
тории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих 
в брак.

Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме совмест-
ное заявление о заключении брака в орган записи актов граждан-
ского состояния, в котором должно быть подтверждено взаимное 
добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие об-
стоятельств, препятствующих заключению брака, и указаны следу-
ющие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день 
государственной регистрации заключения брака, гражданство, на-
циональность (указывается по желанию лиц, вступающих в брак), 
место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;

2) фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;
3) реквизиты документов, удостоверяющих личности вступаю-

щих в брак.
Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление 

о заключении брака и указывают дату его составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении 

брака необходимо предъявить:
1) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
2) документ, подтверждающий прекращение предыдущего бра-

ка, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;
3) разрешение на вступление в брак до достижения брачного 

возраста, когда один или оба супруга не достигли возраста 18 лет.
Законом предусмотрена и такая ситуация, когда одно из лиц, всту-

пающих в брак, не имеет возможности явиться в орган записи актов 
гражданского состояния для подачи совместного заявления. Воле-
изъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдель-
ными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возмож-
ности явиться в орган записи актов гражданского состояния, долж-
на быть нотариально удостоверена.

Заключение брака и государственная регистрация заключения 
брака производятся по истечении одного месяца со дня подачи со-
вместного заявления о заключении брака в орган записи актов граж-
данского состояния.
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Орган записи актов гражданского состояния может увеличить срок 
до двух месяцев, а также уменьшить его и даже разрешить регистра-
цию брака в день подачи заявления при наличии уважительных при-
чин и особых обстоятельств (беременности, угрозы жизни).

Государственная регистрация заключения брака производится 
в присутствии лиц, вступающих в брак.

По желанию лиц, вступающих в брак, церемония заключения 
брака может производиться в торжественной обстановке.

В случае если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган записи актов гражданского состояния вследствие 
тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государ-
ственная регистрация заключения брака может быть произведена 
на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, 
вступающих в брак.

Государственная регистрация заключения брака с лицом, нахо-
дящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы, производится в помещении, определенном начальни-
ком соответствующего учреждения по согласованию с руководите-
лем органа записи актов гражданского состояния.

Законодательство помимо всех перечисленных условий конкрет-
но перечисляет обстоятельства, препятствующие заключению бра-
ка. Они отражают запрет брака между близкими родственниками, 
лицами, имеющими одну мать или отца, усыновителями и усынов-
ленными и в том случае, когда хотя бы одно из лиц, вступающих 
в брак, уже состоит в зарегистрированном браке.

Руководитель органа записи актов гражданского состояния мо-
жет отказать в государственной регистрации заключения брака, если 
располагает доказательствами, подтверждающими наличие указан-
ных обстоятельств.

В записи акта о заключении брака по выбору супругов записыва-
ется общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого из 
супругов.

В качестве общей фамилии супругов может быть записана фами-
лия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом 
субъекта Российской Федерации, фамилия, образованная посред-
ством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фа-
милия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, со-
единенных при написании дефисом.

В запись акта о заключении брака вносятся следующие сведе-
ния:

1) фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата 
и место рождения, возраст, гражданство, национальность (вносится 

по желанию лиц, заключивших брак), место жительства каждого из 
лиц, заключивших брак;

2) сведения о документе, подтверждающем прекращение преды-
дущего брака, если таковой имел место;

3) реквизиты документов, удостоверяющих личности заключив-
ших брак;

4) наименование органа записи актов гражданского состояния, ко-
торым произведена государственная регистрация заключения брака;

5) дата составления и номер записи акта о заключении брака;
6) серия и номер выданного свидетельства о браке.
Если брак расторгнут или признан недействительным, в запись 

акта о заключении брака вносятся сведения о расторжении брака 
или о признании его недействительным. Внесение таких сведений 
производится на основании решения суда о расторжении брака или 
записи акта о расторжении брака при расторжении брака в органе 
записи актов гражданского состояния либо на основании решения 
суда о признании брака недействительным.

Лицам, вступающим в брак, выдается свидетельство о заключе-
нии брака, которое содержит следующие сведения:

1) фамилию (до и после заключения брака), имя, отчество, дату 
и место рождения, гражданство и национальность (при указании 
в записи акта о заключении брака) каждого из лиц, заключивших 
брак;

2) дату заключения брака;
3) дату составления и номер записи акта о заключении брака;
4) место государственной регистрации заключения брака (наи-

менование органа записи актов гражданского состояния);
5) дату выдачи свидетельства о заключении брака.

 8.3. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
раСторжения брака

Для расторжения брака необходимо представить в орган записи 
актов гражданского состояния:

1) совместное заявление о расторжении брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия;

2) заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, 
и вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отноше-
нии другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или осужден за совершение преступления 
к лишению свободы на срок более трех лет;
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3) решение суда о расторжении брака, вступившее в законную 
силу.

Государственная регистрация расторжения брака производится 
органом записи актов гражданского состояния по месту жительства 
супругов (одного из супругов) или по месту государственной реги-
страции заключения брака.

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия, расторжение 
брака производится органом записи актов гражданского состояния.

Супруги, желающие расторгнуть брак, подают в письменной фор-
ме совместное заявление о расторжении брака в орган записи актов 
гражданского состояния.

В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны 
подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие 
у них общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном 
заявлении о расторжении брака также должны быть указаны следу-
ющие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию каждого из супругов), ме-
сто жительства каждого из супругов;

2) реквизиты записи акта о заключении брака;
3) фамилии, которые избирает каждый из супругов при рас-

торжении брака;
4) реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.
Совместное заявление подписывается, и указывается дата его со-

ставления.
Если один из супругов не имеет возможности явиться в орган за-

писи актов гражданского состояния для подачи заявления, волеизъ-
явление супругов может быть оформлено отдельными заявлениями 
о расторжении брака. Подпись такого заявления супруга должна 
быть нотариально удостоверена.

Расторжение брака и государственная регистрация его расторже-
ния производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по ис-
течении одного месяца со дня подачи супругами совместного заяв-
ления о расторжении брака.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов произво-
дится органом записи актов гражданского состояния в случае, если 
другой супруг:

1) признан судом безвестно отсутствующим;
2) признан судом недееспособным;
3) осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок более трех лет.

Заявление о расторжении брака содержит следующие сведе-
ния:

1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, 
национальность (указывается по желанию заявителя), место житель-
ства супруга, желающего расторгнуть брак;

2) основание для расторжения брака, указанное в п. 1 ст. 34 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского состояния»;

3) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, 
последнее известное место жительства другого супруга;

4) реквизиты записи акта о заключении брака;
5) фамилию, которую избирает супруг, желающий расторгнуть 

брак;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, же-

лающего расторгнуть брак;
7) место жительства опекуна недееспособного супруга или управ-

ляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга либо ме-
сто нахождения исполняющего наказание учреждения, в котором 
осужденный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление 
и указывает дату его составления. Одновременно с заявлением о рас-
торжении брака должны быть предъявлены:

1) решение суда о признании другого супруга безвестно отсут-
ствующим или недееспособным либо приговор суда об осуждении 
другого супруга к лишению свободы на срок более трех лет;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
Государственная регистрация расторжения брака по заявлению 

одного из супругов производится в присутствии заявителя по исте-
чении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

Орган записи актов гражданского состояния, принявший заяв-
ление о расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, 
отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или 
управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга, 
а в случае их отсутствия — орган опеки и попечительства о посту-
пившем заявлении и дате, назначенной для государственной реги-
страции расторжения брака.

В случае если брак расторгается с недееспособным или осужден-
ным к лишению свободы на срок более трех лет супругом, в извеще-
нии также указывается на необходимость сообщить фамилию, ко-
торую он избирает при расторжении брака, до даты, назначенной 
для государственной регистрации расторжения брака.

Государственная регистрация расторжения брака на основании 
решения суда производится в органах записи актов гражданского 
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состояния по месту государственной регистрации заключения бра-
ка на основании выписки из решения суда либо по месту жительства 
бывших супругов (любого из них) на основании выписки из реше-
ния суда и заявления бывших супругов или заявления опекуна не-
дееспособного супруга. Заявление о государственной регистрации 
расторжения брака может быть сделано устно или в письменной 
форме.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рас-
торжения брака должно быть представлено решение суда о растор-
жении брака и предъявлены документы, удостоверяющие личности 
бывших супругов (одного из них).

Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособно-
го супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сде-
лать заявление о государственной регистрации расторжения брака.

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на 
другую, вправе и после расторжения брака сохранить данную фа-
милию, или по его желанию при государственной регистрации рас-
торжения брака ему присваивается добрачная фамилия.

В запись акта о расторжении брака вносятся следующие сведе-
ния:

1) фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата 
и место рождения, гражданство, национальность (вносится по же-
ланию заявителя), место жительства каждого из лиц, расторгнувших 
брак;

2) дата составления, номер записи акта о заключении брака и наи-
менование органа записи актов гражданского состояния, в котором 
произведена государственная регистрация заключения брака;

3) сведения о документе, являющемся основанием для государ-
ственной регистрации расторжения брака;

4) дата прекращения брака;
5) реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнув-

ших брак;
6) серия и номер свидетельства о расторжении брака.
Семейный кодекс определяет момент прекращения брака при 

расторжении его в суде, если брак расторгнут после 1 мая 1996 г. Он 
считается прекращенным со дня государственной регистрации рас-
торжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния 
(п. 3 ст. 169 СК).

Свидетельство о расторжении брака содержит следующие сведе-
ния:

1) фамилию (до и после расторжения брака), имя, отчество, дату 
и место рождения, гражданство, национальность (если это указано 

в записи акта о расторжении брака) каждого из лиц, расторгнувших 
брак;

2) сведения о документе, являющемся основанием для государ-
ственной регистрации расторжения брака;

3) дату прекращения брака;
4) дату составления и номер записи акта о расторжении брака;
5) место государственной регистрации расторжения брака (наи-

менование органа записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация расторжения брака);

6) фамилию, имя, отчество лица, которому выдается свидетель-
ство о расторжении брака;

7) дату выдачи свидетельства о расторжении брака.
Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи ак-

тов гражданского состояния каждому из лиц, расторгнувших брак.

 8.4. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
УСыновления (Удочерения)

Основанием для государственной регистрации усыновления или 
удочерения (далее — усыновления) является решение суда об уста-
новлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу.

Государственная регистрация усыновления ребенка производит-
ся органом записи актов гражданского состояния по месту вынесе-
ния решения суда об установлении усыновления ребенка или по ме-
сту жительства усыновителей (усыновителя).

Усыновление ребенка производится по заявлению усыновителей 
(усыновителя), которое может быть сделано устно или в письменной 
форме.

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение 
суда об установлении усыновления ребенка и предъявлены докумен-
ты, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя).

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной 
форме других лиц сделать заявление о государственной регистра-
ции усыновления ребенка.

В случае если усыновители (усыновитель) или уполномоченные 
ими лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали 
такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на основа-
нии решения суда об установлении усыновления ребенка, посту-
пившего в орган записи актов гражданского состояния непосред-
ственно из суда, вынесшего данное решение, в порядке, установ-
ленном ст. 125 СК.
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В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка 

(до и после усыновления):
2) фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при на-

личии в записи акта о рождении или в свидетельстве о рождении ре-
бенка) родителей (одного из родителей);

3) дата составления, номер записи акта о рождении и наименова-
ние органа записи актов гражданского состояния, которым произ-
ведена государственная регистрация рождения ребенка;

4) фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вно-
сится по желанию усыновителя), место жительства усыновителя 
(усыновителей);

5) дата составления, номер записи акта о заключении брака усы-
новителей и наименование органа записи актов гражданского со-
стояния, которым произведена государственная регистрация заклю-
чения брака усыновителя (усыновителей);

6) реквизиты решения суда об установлении усыновления ре-
бенка;

7) серия и номер выданного свидетельства об усыновлении.
В случае если по решению суда об установлении усыновления ре-

бенка усыновители (усыновитель) записываются его родителями 
(родителем), такие сведения вносятся в запись акта об усыновле-
нии.

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения ребенка (до 

и после усыновления);
2) фамилию, имя, отчество, гражданство, национальность (если 

это указано в записи акта об усыновлении) усыновителей (усынови-
теля);

3) дату составления и номер записи акта об усыновлении;
4) место государственной регистрации усыновления (наименова-

ние органа записи актов гражданского состояния);
5) дату выдачи свидетельства об усыновлении.
На основании записи акта об усыновлении вносятся соответству-

ющие изменения в запись акта о рождении ребенка в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об актах гражданского состоя-
ния», для внесения исправлений и изменений в записи актов граж-
данского состояния.

В случае изменения на основании решения суда места рождения 
ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) составляется но-
вая запись акта о рождении ребенка органом записи актов граждан-
ского состояния по месту рождения ребенка, указанному в решении 

суда. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребен-
ка вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении.

Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения 
записи акта о рождении ребенка выдает новое свидетельство о его 
рождении на основании измененной или вновь составленной в свя-
зи с усыновлением записи акта о рождении ребенка.

При указании в решении суда о сохранении личных неимуще-
ственных и имущественных отношений усыновленного ребенка 
с родителями (одним из родителей) сведения о родителях (одном из 
родителей), указанные в записи акта о рождении ребенка, измене-
нию не подлежат.

На основании решения суда об отмене усыновления в запись акта 
об усыновлении вносятся сведения об отмене усыновления и вос-
станавливаются первоначальные сведения о фамилии, имени, отче-
стве, о месте и дате рождения ребенка, а также о родителях ребенка 
в записи акта о рождении. Ранее выданное свидетельство о рожде-
нии аннулируется, и выдается новое свидетельство о рождении с уче-
том изменений, внесенных в запись акта о рождении.

Тайна усыновления охраняется законом.
Работники органов записи актов гражданского состояния не впра-

ве без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо 
сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания ко-
торых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родите-
лями (одним из родителей) усыновленного ребенка.

 8.5. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
УСтановления отцовСтва

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» пред-
усматривает три основания для государственной регистрации уста-
новления отцовства:

1) совместное заявление отца и матери, не состоящих в браке 
(ст. 50);

2) заявление отца ребенка, не состоящего в браке на момент рож-
дения ребенка (ст. 51);

3) решение суда по установлению отцовства или факта призна-
ния отцовства (ст. 54).

Местом регистрации может быть место жительства отца или ма-
тери, состоящих в браке, а также место вынесения решения суда.

При наличии первого основания совместное заявление может 
быть передано как в момент регистрации рождения ребенка, так 
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и после нее. В определенных случаях закон позволяет передачу за-
явления во время беременности матери. В заявлении подтвержда-
ются факт признания отцовства лицом и согласие матери, которая 
не состоит с ним в браке; фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, гражданство и национальность (по желанию заявителя), ме-
сто жительства обоих заявителей; фамилия, имя, отчество ребенка 
после установления отцовства; отца или матери по желанию сторон, 
подписи и дата. Если брак зарегистрирован после рождения ребен-
ка, то указываются и реквизиты акта о заключении брака.

При невозможности передачи совместного заявления допускает-
ся выражение волеизъявления в отдельном заявлении. Подпись лица, 
не присутствующего на регистрации, должна быть нотариально удо-
стоверена.

Государственная регистрация установления отцовства по заявле-
нию отца производится в случаях смерти матери, признания ее не-
дееспособной, отсутствия сведений о месте ее пребывания или ли-
шения родительских прав, а также при наличии согласия на установ-
ление отцовства органом опеки и попечительства.

Одновременно с передачей заявления предъявляются докумен-
ты, подтверждающие вышеперечисленные условия: свидетельство 
о смерти, решение суда либо документ органов внутренних дел по 
последнему месту жительства матери, подтверждающий невозмож-
ность установления места ее пребывания.

При рассмотрении вопроса о признании отцовства в суде исполь-
зуются положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства 
и о взыскании алиментов», которые позволяют правильно и едино-
образно применять нормы нового СК.

Главным критерием при вынесении решения является время воз-
никновения правоотношения сторон. К семейным отношениям, 
возникшим до введения в действие СК, применяются только те пра-
ва и обязанности, которые возникнут после введения его в дей-
ствие.

Надо помнить, что обстоятельства для установления отцовства 
в судебном порядке, предусмотренные ст. 49 СК, существенно отли-
чаются от тех, которые предусматривались ст. 48 КоБС РСФСР. При 
решении о применении нормы КоБС РСФСР или СК следует исхо-
дить из даты рождения ребенка. При решении вопроса об отцовстве 
ребенка, родившегося до 1 марта 1996 г. (ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР), до-
казательством для суда служат совместное проживание и ведение 
общего хозяйства до рождения ребенка, совместное воспитание и со-

держание ребенка либо доказательства, с достоверностью подтверж-
дающие признание ответчиком отцовства.

Если ребенок родился после 1 марта 1996 г., то доказательствами, 
подтверждающими это, являются доказательства, предусмотренные 
ст. 49 СК, а также любые доказательства, подтверждающие рожде-
ние ребенка от конкретного лица.

Вопрос о происхождении ребенка разрешается судом в порядке 
искового производства по заявлению одного из родителей, опекуна 
(попечителя) или лица, на иждивении которого находится ребенок, 
либо по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия 
(ст. 49 СК).

Суд в порядке искового производства устанавливает отцовство 
по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, если 
она умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав, 
либо отсутствуют сведения о месте ее пребывания, или орган опеки 
и попечительства не дал согласия на установление отцовства.

Законом не установлен срок исковой давности по делам данной 
категории, и отцовство может быть установлено в любое время по-
сле рождения ребенка.

Сведения об отце ребенка в запись акта установления отцовства 
по решению суда вносятся в соответствии с данными, указанными 
в решении суда.

Свидетельство об установлении отцовства содержит следующие 
сведения:

1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, граждан-
ство, национальность (если указана) лица, признанного отцом ре-
бенка;

2) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения ребенка после 
установления отцовства;

3) дату составления и номер записи акта об установлении отцов-
ства, название органа записи актов гражданского состояния;

4) дату выдачи свидетельства об установлении отцовства.
На основании записи акта об установлении отцовства в трехднев-

ный срок вносятся изменения в запись акта о рождении ребенка.

 8.6. ГоСУдарСтвенная реГиСтрация 
перемены имени

Заявление о перемене имени в письменной форме подается в ор-
ган записи актов гражданского состояния: в нем указываются сле-
дующие сведения:
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1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность, место жительства, семейное положение (состоит 
или нет в браке, вдов, разведен);

2) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения каждого из де-
тей заявителя, не достигших совершеннолетия, реквизиты актов за-
писи гражданского состояния по каждому из них;

3) фамилия, имя, отчество, избранные лицом, и причины, побу-
дившие изменить имя.

Одновременно с заявлением предъявляются следующие доку-
менты:

1) свидетельство о рождении лица, желающего изменить имя;
2) свидетельство о браке или свидетельство о расторжении 

брака.

вопроСы и задания

 1. Дайте определение понятия актов гражданского состояния.
 2. Какие виды актов гражданского состояния есть в РФ?
 3. Каков порядок регистрации актов гражданского состояния 

(рождения, заключения и расторжения брака, установления 
отцовства, усыновления)?

 4. Составьте образцы актов гражданского состояния (рождения, 
заключения брака, изменения имени и т. п.).

приложение

ПРИлОженИе 1

БРАчный дОГОвОР

г. Златоуст 30.05.2012

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин, ________________________
______________________ проживающий по адресу: _____________
_____________________________________________________
и гражданка _____________________________________________ 
проживающая по адресу: ___________________________________
___________________________, намеревающиеся вступить в брак 
(состоящие в зарегистрированном браке — кем, когда зарегистрирован 
брак, номер свидетельства о регистрации брака) ___________________
______________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «супруги», заключили настоящий договор о сле-
дующем.

1. Общие положения

1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период 
брака общей совместной собственностью супругов, за исключением иму-
щества, принадлежащего по закону лично одному из супругов, а также за 
исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.

1.2. В случае расторжения брака супругами по взаимному согласию на 
все нажитое во время брака имущество сохраняется правовой режим (об-
щей совместной собственности или собственности одного из супругов), 
действующий в отношении соответствующего имущества в период брака, 
если настоящим договором не предусмотрено иное.

1.3. В случае расторжения брака по инициативе гражданина ________
______________________________________________ либо в ре-
зультате его недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, ху-
лиганских действий и т. д.) имущество, нажитое во время брака и относя-
щееся к общей совместной собственности супругов, считается с момента 
расторжения брака общей долевой собственностью супругов. При этом 
гражданину _____________________________________________
______________________ принадлежит одна четвертая доля назван-
ного имущества, а гражданке принадлежит три четвертых доли названного 
имущества.

1.4. В случае расторжения брака по инициативе гражданки _________
__________________________________________________ либо 
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в результате ее недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, 
хулиганских действий и т. п.) имущество, нажитое во время брака и относя-
щееся к общей совместной собственности супругов, считается с момента 
расторжения брака общей долевой собственностью супругов. При этом 
гражданину _____________________________________________ 
принадлежит три четвертых доли названного имущества, а гражданке ___
____________________________________________________ 
принадлежит одна четвертая доля названного имущества.

2. Особенности правового режима отдельных видов имущества

2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также 
проценты по ним являются во время брака и в случае его расторжения соб-
ственностью того из супругов, на имя которого они сделаны.

2.2. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака 
(кроме ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним при-
надлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, 
на имя которого оформлено приобретение акций и других ценных бу-
маг.

2.3. Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих организаций, при-
обретенная во время брака, является во время брака и в случае его растор-
жения собственностью того из супругов, на имя которого оформлено при-
обретение указанной доли.

2.4. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, 
являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того 
из супругов, который ими пользовался.

2.5. Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из 
них во время брака иные подарки, предназначенные для пользования обо-
ими супругами (кроме недвижимого имущества) — автомобиль, мебель, 
бытовая техника и т. п., — в период брака являются общей совместной соб-
ственностью супругов, а в случае расторжения брака — собственностью 
того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, сослужив-
цами и др.) эти подарки были сделаны.

Подарки, полученные во время брака супругами или одним из них от 
общих друзей (знакомых, сослуживцев и др.) и предназначенные для поль-
зования обоими супругами, являются как в период брака, так и в случае его 
расторжения общей совместной собственностью супругов.

2.6. Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная утварь, 
кухонная бытовая техника являются в период брака общей совместной 
собственностью супругов, а в случае расторжения брака — собственно-
стью гражданки _________________________________________.

2.7. Автомобиль, приобретенный супругами во время брака, является 
в период брака общей совместной собственностью супругов, а в случае рас-
торжения брака — собственностью гражданина ___________________
______________________________.

2.8. Приобретенный супругами в период брака до заключения настоя-
щего договора земельный участок площадью ______________, располо-

женный ________________________________________________ 
и зарегистрированный, ____________________________________ 
является долевой собственностью супругов. При этом гражданину ______
_____________________________________________________ 
принадлежит две третьих доли названного земельного участка, а граждан-
ке ____________________________________________________ 
одна третья доля этого участка. Настоящее условие вступает в силу со дня 
регистрации долевой собственности супругов на названный земельный 
участок в установленном порядке.

3. дополнительные условия

3.1. Имущество, принадлежащее одному из супругов по закону или в со-
ответствии с положениями настоящего договора, не может быть признано 
совместной собственностью супругов на том основании, что во время бра-
ка за счет общего имущества супругов или личного имущества другого су-
пруга были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость 
этого имущества. При этом второй супруг имеет право на пропорциональ-
ное возмещение стоимости произведенных вложений.

3.2. В случае если в собственности обоих супругов окажется однотипное 
регистрируемое имущество, принадлежащее каждому из супругов в от-
дельности (два жилых дома, две дачи, два автомобиля и т. п.), и один из су-
пругов по соглашению с другим супругом, сделанному в простой письмен-
ной форме, произведет отчуждение принадлежащего ему регистрируемого 
имущества, то после такого отчуждения соответствующее однотипное ре-
гистрируемое имущество второго супруга становится общей совместной 
собственностью супругов как на период брака, так и в случае его расторже-
ния.

3.3. Гражданка _________________________________________
____________________________________________ предоставля-
ет гражданину ___________________________________________ 
на период брака право пользования (проживания с правом регистрации 
постоянного места жительства — прописки) принадлежащим гражданке 
____________________________________________________ на 
праве собственности (либо как нанимателю) жилым домом (квартирой, 
комнатой, жилым помещением), расположенным по адресу: __________
______________________________________.

В случае расторжения брака право пользования названным жильем 
(право проживания и регистрации постоянного места жительства) у граж-
данина ________________________________________________ 
прекращается.

При этом гражданин ____________________________________ 
обязуется в двухнедельный срок после расторжения брака освободить ука-
занное жилье, прекратив в установленном порядке регистрацию по ука-
занному адресу своего постоянного места жительства.

3.4. Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о заклю-
чении, изменении или о расторжении брачного договора.
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4. Заключительные положения

4.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями из-
бранного ими правового режима имущества, в том числе с изменениями 
порядка определения наследственной массы.

4.2. Настоящий договор вступает в силу: с момента его нотариального 
удостоверения (в случае заключения договора после регистрации брака); 
с момента регистрации брака (в случае заключения договора до регистра-
ции брака).

4.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего 
договора, супруги оплачивают поровну.

4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых 
хранится у нотариуса, ______________________________________ 
и по одному выдается гражданке _______________________________ 
и гражданину ___________________________________________.

Подписи

Нотариус ___________________
__________________________
__________________________

ПРИлОженИе 2

В _____________________________________
(наименование суда первой инстанции)

Истец: _______________________________
(сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131

ГПК РФ)
Ответчик: ___________________________

(сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2
ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска ___________________________
(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСкОвОе ЗАявленИе О РАСтОРженИИ (ИЗмененИИ) 
БРАчнОГО дОГОвОРА

«___» ______________ 20___ г. между мною и ответчиком _________________  
___________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

зарегистрирован брак (запись №______ ) в __________________________
___________________________________________________________________

(наименование органа ЗАГС)
Брачный договор, который определяет имущественные права и обязан-

ности супругов в браке и в случае расторжения брака, был заключен между 
мною и ответчиком «___» ______________ 20___ г. Договор нотариально 
удостоверен «___» ______________ 20___ г. _____________________________
___________________________________________________________________

(сведения о нотариусе)
В связи с тем, что ________________________________________________

___________________________________________________________________
(обосновать наличие оснований для одностороннего

___________________________________________________________________
расторжения или изменения договора, предусмотренных ГК РФ, например

___________________________________________________________________
 существенное нарушение супругом условий брачного договора 

(ст. 450 ГК РФ),
___________________________________________________________________

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
___________________________________________________________________

при заключении договора (ст. 451 ГК РФ))

Наличие указанных обстоятельств подтверждается __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(привести соответствующие доказательства:
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___________________________________________________________________
при изменении или расторжении брачного договора на основании

ст. 450 ГК РФ
___________________________________________________________________
необходимо доказывать: существенное нарушение супругом его договор-

ных обязательств;
___________________________________________________________________

причинение истцу такого материального ущерба, что он в значительной 
степени лишился того,

___________________________________________________________________
на что был вправе рассчитывать при заключении договора;

___________________________________________________________________
наличие причинной связи между нарушением обязательства и причине-

нием ущерба.
___________________________________________________________________

При изменении или расторжении договора на основании ст. 451 ГК РФ 
необходимо доказать
___________________________________________________________________

наличие одновременно трех условий, предусмотренных подп. 1  — 3 п. 2 
ст. 451 ГК РФ)

Мое предложение о расторжении (изменении) брачного договора от-
ветчиком оставлено без удовлетворения. Факты моего обращения с дан-
ным предложением и отказа ответчика от его удовлетворения подтвержда-
ются ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(привести доказательства)
На основании изложенного, руководствуясь ст. 43 СК, ст. 450 или 451 ГК 

РФ,
прошу:
расторгнуть (или изменить в соответствии с прилагаемым текстом из-

менений и дополнений) брачный договор, заключенный между мною и от-
ветчиком «___» ______________ 20___ г. и нотариально удостоверенный 
«___» ______________ 20___ г.  под № ____.

Приложения
1. Свидетельство о заключении брака — на ____ стр.
2. Брачный договор — на ____ стр.
3. Доказательства существования обстоятельств, наличие которых яв-

ляется основанием для расторжения (изменения) брачного договора по ре-
шению суда, — на ____ стр.

4. Доказательства фактов обращения истца к ответчику с предложени-
ем расторгнуть (изменить) брачный договор и отказа ответчика от удовлет-
ворения этого предложения — на ____ стр.

5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, — на 
____ стр.

6. Копия искового заявления.
«___» ______________ 20___ г.

Подпись истца: __________________
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ПРИлОженИе 3

В Савеловский районный суд г. Москвы
Истец: Фомина Дарья Павловна,
проживающая по адресу:
________________________________________
Ответчик: Фомин Егор Валерьевич,
проживающий по адресу:
________________________________________

ИСкОвОе ЗАявленИе О ПРИЗнАнИИ БРАчнОГО дОГОвОРА 
недейСтвИтельным (ПОлнОСтьЮ ИлИ чАСтИчнО)

В брак с ответчиком Фоминым Егором Валерьевичем я вступила 10 ав-
густа 2002 г. Брак зарегистрирован отделом ЗАГС Хорошевского района 
г. Москвы. 9 апреля 2004 г. я попала в автодорожную аварию, в результате 
которой получила черепно-мозговую травму и находилась в стационаре 
ГКБ N 8 до 12 июня 2004 г. 8 мая 2004 г. мой муж привез в больницу нота-
риуса для удостоверения брачного договора. Ранее (до аварии) мы говори-
ли о возможности заключения брачного договора, но никогда не обсужда-
ли конкретные условия. Брачный договор о наших имущественных отно-
шениях был заключен и удостоверен нотариусом 8 мая 2004 г. В соответствии 
с условиями брачного договора все приобретенное во время нахождения 
в браке имущество составляет совместно нажитое имущество супругов, за 
исключением квартиры, дачи и автомобиля, которые являются собствен-
ностью Фомина Егора Валерьевича. Данный брачный договор был подпи-
сан мною после полученной черепно-мозговой травмы в дорожно-
транспортном происшествии. В момент подписания договора я не понима-
ла значения условий договора, что подтверждается медицинской справкой 
и выпиской из истории болезни, а также свидетельскими показаниями. 
В соответствии с изложенным и с ч. 1, 3 ст. 177 ГК РФ и ст. 44 СК РФ

прошу:

1. Признать брачный договор, заключенный 8 мая 2004 г. между Фоми-
ной Дарьей Павловной и Фоминым Егором Валерьевичем, недействитель-
ным.

2. Вызвать в качестве свидетелей: лечащего врача ГКБ N 8 Сидорова 
Дмитрия Николаевича, проживающего по адресу: ______________________
__________________________________________, Михееву Ларису Игоревну, 
проживающую по адресу: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Приложение
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Брачный договор.
4. Медицинская справка о состоянии здоровья истца.
5. Выписка из истории болезни истца.

16 мая 2012 г.  _____________________ Д. П. Фомина
(подпись)
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ПРИлОженИе 4

В Савеловский районный суд г. Москвы
Истец: Фомина Дарья Павловна,
проживающая по адресу:
________________________________________
Ответчик: Фомин Егор Валерьевич,
проживающий по адресу:
________________________________________

ИСкОвОе ЗАявленИе О РАСтОРженИИ БРАкА

10 августа 2002 г. отделом ЗАГС Хорошевского района г. Москвы был 
зарегистрирован брак между мной и Фоминым Егором Валерьевичем.

28 января 2003 г. у нас родилась дочь Марина. На протяжении длитель-
ного времени супружеские отношения были хорошими. Но в начале 2010 г. 
отношения с супругом резко ухудшились, он перестал заниматься ребен-
ком, часто отсутствовал дома без объяснения причин, нередко возвращал-
ся домой пьяным, ссылаясь на то, что слишком много работы. 18 декабря 
2010 г. он сказал, что уходит из семьи к другой женщине, с которой прожи-
вает около трех лет.

С декабря 2011 г. Фомин Егор Валерьевич не появляется в нашей семье, 
но регулярно по почте присылает деньги на содержание нашего ребенка. 
Насколько мне известно, он проживает с другой женщиной и у них растет 
сын. Таким образом, наша семья фактически распалась и дальнейшая су-
пружеская жизнь невозможна.

Изложенные обстоятельства подтверждаются свидетельствами о бра-
ке, о рождении ребенка, справкой о нахождении его на моем иждивении.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 21 СК

прошу:
1. Брак, зарегистрированный 10 августа 2002 г. отделом ЗАГС Хорошев-

ского района г. Москвы, между мной и Фоминым Егором Валерьевичем, 
расторгнуть.

2. Определить место проживания ребенка с Фоминой Дарьей Павлов-
ной.

3. Возложить на ответчика судебные расходы.

Приложения
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Свидетельство о браке.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Справка о нахождении ребенка на моем иждивении.

16 мая 2012 г. ____________________ Д.П. Фомина
(подпись)
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