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Введение 

 

Учебное пособие по дисциплине «Реализация норм семейного 

права на современном этапе» разработано на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования и предназначено для обучающихся программ ма-

гистратуры по направлению «Юриспруденция». 

Семейное право представляет собой сложное понятие: это и со-

вокупность правовых норм, регламентирующих семейные отноше-

ния, их развитие, и использование их на практике, и, помимо этого, 

представления в обществе и науке об этих нормах. Имеются разно-

образные мнения по поводу юридической природы семейного пра-

ва, которые выражаются, как правило, в вопросе о том, является ли 

семейное право самостоятельной отраслью или подотраслью граж-

данского права. Указанный вопрос в нашей стране был предметом 

дискуссии еще с конца 30-х гг. XX в., однако ученые периодически 

возвращаются к спору по этому поводу. 

Институт семьи и правового регулирования семейных отноше-

ний прошел долгий путь развития – от первобытной, патриархаль-

ной семьи до современной моногамной, от обычаев до кодифициро-

ванных актов, регламентирующих семейные отношения. 

Интерес к проблемам семейного права за последние годы не ос-

лабевает, а скорее, напротив, с каждым годом получает все новое и 

новое звучание. Это определено как совершенствованием системы 

российского семейного законодательства, так и повышенным вни-

манием государства и общества в последнее время к вопросам се-

мьи, материнства и детства, что обусловлено надобностью решения 

демографических и других социальных проблем страны. 

Семейные отношения и зарождающиеся на их основе конфлик-

ты довольно многообразны, поэтому необходимо уметь анализиро-

вать и правильно применять нормы семейного законодательства в 

конкретной ситуации, а также понимать связь семейного законода-

тельства с иными отраслями, подотраслями и институтами права, 

такими как гражданское право, гражданско-процессуальное право, 

трудовое право и т. д. Помимо этого, сталкиваясь на практике с 

конфликтами, возникшими из семейных отношений, важными яв-

ляются практические навыки составления правовых документов, в 

частности исковых заявлений о расторжении брака, о признании 
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брака недействительным, брачных договоров, соглашений об опре-

делении места проживания ребенка после развода супругов и пр. 

Учебное пособие состоит из лекционного материала, практиче-

ских заданий и тестов изучаемых тем учебного курса. Оно раскры-

вает основные общие положения семейного права о предмете, ме-

тоде и принципах семейного права; о семейных правоотношениях; 

об осуществлении и защите семейных прав. Пособие содержит те-

мы, которые раскрывают особенности совершения актов граждан-

ского состояния касательно возникновения и реализации отдельных 

прав и обязанностей членов семьи, специфику взыскания алимен-

тов, в том числе на стадии исполнения исполнительных документов 

о взыскании алиментов. 

Настоящее учебное пособие призвано способствовать выработ-

ке необходимых знаний и навыков правоприменения, умения ори-

ентироваться в сложном, многоуровневом семейно-правовом про-

странстве. 

Целью изучения дисциплины является формирование пред-

ставлений об основных понятиях и институтах современного се-

мейного права Российской Федерации, месте семейного права в 

системе российского права, особенностях отношений, входящих в 

предмет семейного права, специфике практического применения 

норм семейного права. 

Указанная цель достигается путем решения следующих за-

дач: 

– развитие способностей обучающихся к анализу современной 

научной литературы, правовой базы, материалов юридической 

практики; 

– развитие навыков систематизации и обобщения полученной 

информации; 

– выработка способностей к применению теоретических знаний 

при решении задач практического характера; 

– формирование навыков анализа и оценки ситуаций, возни-

кающих в брачных отношениях. 
Дисциплина «Реализация норм семейного права на современном 

этапе» взаимосвязана как с дисциплинами общенаучного цикла, так 

и с дисциплинами профессионального цикла. Исследование смысла 

семейного права, его сущности и понятия, постижение теории и ме-

тодологии познания правовых явлений, обладание навыками ис-

пользования информационных технологий в юридической деятель-
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ности, являются необходимыми условиями для эффективного ос-

воения дисциплины. 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы явля-

ются не только бакалавры юриспруденции необходимо, чтобы обу-

чающиеся по направленности (профилю) «Гражданское право. Об-

разовательное право» обладали базовыми знаниями в области 

теории государства и права, римского права, гражданского права, 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного про-

цесса. Представляется также необходимым, чтобы обучающиеся 

владели основами экономических знаний. 

Обучающиеся должны иметь представление о гражданско-

правовых явлениях, их истории и развитии, знать цивилистическую 

терминологию, содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих гражданские правоотношения в целом и семейные право-

отношения в частности, уметь их применять и толковать, должны 

обладать навыками по составлению проектов договоров и иных до-

кументов, по обобщению практики, разрешения гражданско-

правовых и семейно-правовых споров, должны уметь анализировать 

нормативный материал и иметь сформированные навыки юридиче-

ской техники. Необходимо владеть приемами законодательной тех-

ники и иметь опыт работы с литературными и нормативными ис-

точниками, со справочно-информационными системами типа 

«Гарант», «КонсультантПлюс» и т. д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

в правоохранительной деятельности: 

– готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 
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в педагогической деятельности: 

– способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– базовые понятие и признаки семьи и брака в Российской Фе-

дерации; 

– основные принципы регулирования семейных отношений; 

– условия и порядок заключения и расторжения брака; 

– особенности регулирования имущественных правоотношений 

супругов, в том числе посредством брачного договора; 

– порядок установления происхождения детей; 

– права и обязанности родителей, основания лишения и ограни-

чения родительских прав; 

– алиментные обязательства членов семьи; 

– основные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– правовое регулирование института усыновления; 

уметь: 

– давать правовую квалификацию отдельных видов совместного 

имущества супругов; 

– подготовить проект брачного договора; 

– разработать проект соглашения об уплате алиментов; 

– подготовить пакет документов, необходимый для защиты прав 

ребенка в суде при рассмотрении вопросов о лишении и ограниче-

нии родительских прав; 

– давать правовую оценку условиям соглашения об уплате али-

ментов и об осуществлении родительских прав; 

– применять полученные теоретические знания в научной и 

практической деятельности; 

владеть: 

– основной терминологической и правовой базой дисциплины; 

– теоретическими и практическими навыками самостоятельного 

изучения законодательства, специальной литературы и судебной 

практики по вопросам семейного законодательства; 

– системой знаний теоретического материала и умением его 

применения. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


9 

Наименование и последовательность предлагаемых к изучению 

тем, вошедших в данное пособие, объективно обусловлены специ-

фикой подготовки по названному направлению подготовки. 

В настоящем учебном пособии предлагаются практические за-

дания для контроля знаний обучающихся по отдельным темам, те-

матика выпускных квалификационных работ, рефератов, методиче-

ские рекомендации для их написания, тестовые задания для 

самоконтроля, вопросы для подготовки к экзамену (зачету), литера-

тура, необходимая для изучения данной дисциплины, а также глос-

сарий. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Cемейно-правовой метод регулирования обществен-

ных отношений. 
Понятие российского семейного права.  

Семейное право как отрасль российского права.  

Предмет семейного права.  

Метод семейного права и его специфические черты.  

Принципы семейного права, их классификация и реализация в 

нормах права.  

 

Тема 2. Понятие семейного правоотношения. 

Понятие семьи. Функции и типы семьи.  

Понятие, виды семейных правоотношений.  

Субъекты семейного права. Объекты семейного права. Право-

способность и дееспособность в семейном праве. 

Виды юридических фактов в семейном праве. Юридическое 

значение родства и свойства.  

Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений.  

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  

Формы и способы защиты семейных прав.  

Акты гражданского состояния. 

 

Тема 3. Семейное право в системе права Российской Феде-

рации. 

Система семейного права и ее основные элементы. Место се-

мейного права в структуре российского права.  

Структура и источники семейного права. Семейное законода-

тельство. Функции семейного права. 

 

Тема 4. Понятие брака. Условия и порядок заключения бра-

ка. Недействительность брака. Прекращение брака. 

Понятие и сущность брака по семейному праву. Характерные 

признаки брака.  
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Заключение брака. Условия заключения и препятствия к заклю-

чению брака. Последствия заключения брака. Снижение брачного 

возраста. 

Регистрация брака и ее значение. Порядок регистрации брака. 

Срок регистрации заключения брака. Запись о заключении брака. 

Свидетельство о заключении брака. 

Понятие брака недействительным. Обстоятельства, устраняю-

щие недействительность брака. Фиктивный брак. Порядок призна-

ния брака недействительным.  

Прекращение брака. Прекращение брака вследствие смерти од-

ного из супругов или объявления его умершим. Юридические по-

следствия прекращения брака. Правовые последствия прекращения. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. 

 

Тема 5. Личные права и обязанности супругов. Имущест-

венные права и обязанности супругов. 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Понятие и виды личных прав и обязанностей супругов. Законный 

режим имущества супругов. Совместная собственность супругов и 

личная собственность каждого из них. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. 

Брачный контракт. Понятие и порядок заключения брачного до-

говора. Содержание брачного договора. Изменение и расторжение 

брачного договора. Основания и порядок признание брачного дого-

вора недействительным. Раздел общего имущества супругов: осно-

вания, порядок.  

 

Тема 6. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности родителей и детей. 

Основополагающие принципы прав детей. Государственная се-

мейная политика в интересах детей. Личные неимущественные пра-

ва несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершен-

нолетних детей. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних детей. Ответственность несовершеннолетних 

по обязательствам. Защита прав несовершеннолетних детей. 

Основания возникновения и осуществления родительских прав 

и обязанностей. Установление происхождения детей. Процедуры 

удостоверения происхождения детей от конкретных мужчины и 
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женщины. Презумпция отцовства. Добровольное установление от-

цовства. Судебный порядок установление отцовства. Оспаривание 

отцовства (материнства). 

Права и обязанности родителей. Методы и средства воспитания 

ребенка. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Права несовершеннолетних родителей. Споры между 

родителями, связанные с воспитанием детей. Исполнение решений 

суда по делам, связанным с воспитанием детей. Лишение родитель-

ских прав: основания, порядок, правовые последствия. Восстанов-

ление в родительских правах. Ограничение родительских прав: ос-

нования, порядок, правовые последствия. Отмена ограничения 

родительских прав. 

 

Тема 7. Алиментные права и обязанности других членов се-

мьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Понятие и виды алиментных обязательств. Структура алимент-

ного правоотношения. Основания возникновения и прекращения 

алиментного правоотношения. 

Алиментные обязательства родителей и детей, их виды. Поря-

док и форма предоставления родителями содержания несовершен-

нолетним детям. Уплата алиментов по соглашению. Взыскание 

алиментов в судебном порядке.  

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей. Право нетрудоспособных, нуждающихся 

в помощи родителей, на алименты со стороны трудоспособных со-

вершеннолетних детей. Основания освобождения судом детей от 

обязанности по содержанию нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи родителей.  

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы вза-

имной материальной поддержки супругов. Соглашение об уплате 

алиментов. Основания для предъявления требования об уплате али-

ментов в судебном порядке. Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Основания освобождения (ог-

раничения сроком) от обязанности по содержанию супруга. 

Алиментные обязательства других членов семьи (алиментные 

обязательства второй очереди). Размер алиментов, взыскиваемых на 

других членов семьи. 

Соглашения об уплате алиментов. Субъекты, форма, правовые 

последствия соглашения об уплате алиментов. Порядок заключе-



13 

ния, изменения, расторжения и признания недействительным со-

глашения об уплате алиментов. 

 

Тема 8. Устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей. Усыновление (удочерение). 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей. Понятие усыновления (удочерения). Порядок и условия усы-

новление (удочерения). Правовые последствия усыновления (удо-

черения). 

Понятие опеки и попечительства. Опекуны, попечители и подо-

печные. Дети, над которыми устанавливается опека или попечи-

тельство. Особенности опеки (попечительства) над детьми, находя-

щимися в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях 

социальной защиты населения. Права детей, находящихся под опе-

кой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) 

ребенка.  

Приемная семья: понятие и правовая характеристика. 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к отноше-

ниям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основания применения к семейным отношениям норм ино-

странного семейного права. Правовое регулирование брака и разво-

да с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Право-

вое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование личных неимущественных и имущест-

венных отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Алиментные обязательства членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения) при нали-

чии иностранного элемента. Установление содержания норм ино-

странного семейного права. Ограничения применения норм ино-

странного семейного права. 
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Раздел 2. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПРАКТИКУМ) 

 

Методические рекомендации при подготовке  

к практическим занятиям 

 

Тема 1. Понятие и предмет семейного права.  

Семейные правоотношения 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и предмет семейного права. 

2. Метод семейного права. 

3. Функции семейного права. 

4. Принципы семейного права. 

5. Источники семейного права. 

6. Семейные правоотношения. 

 

Методические указания 

1. Понятие и предмет семейного права.  
Наверное, нет иной отрасли права, помимо семейного права, по 

поводу самостоятельности которой велись бы настолько серьезные 

и продолжительные дискуссии. Имеются две абсолютно противо-

положные точки зрения по этому вопросу: семейное право призна-

ется самостоятельной отраслью права и семейное право – это под-

отрасль гражданского права. Превалирующим является суждение, 

определяющее семейное право как самостоятельную отрасль права, 

хотя заметим, что приверженцы этой позиции указывают на сбли-

жение отношений, регулируемых семейным и гражданским правом, 

а именно объясняют предоставленной сегодня возможностью на 

основании договора устанавливать режим супружеской собственно-

сти, а также содержание алиментных обязательств. 

Общепризнано, что отраслеобразующими факторами являются 

предмет и метод правового регулирования. Действительно, общест-

венные отношения, составляющие предмет семейного права, имеют 

определенные специфические черты, отличающие их от круга об-

щественных отношений, регулируемых иными отраслями права, в 

первую очередь гражданским правом.  

Предмет семейного права составляют личные неимущественные 

и производные от них имущественные отношения, урегулирован-

ные положениями семейного законодательства, зарождающиеся из 
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брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание,  

а в ситуациях, определенных законом, – свойства. Семья в семейно-

правовом понимании – это не любая семья, а только та, которая, 

согласно действующему законодательству ведет к появлению вза-

имных прав и обязанностей между ее членами или с их участием. 

При этом семейное законодательство не дает законодательного оп-

ределения семьи, применяя термин, который сложился в общест-

венном сознании. 

Отношения, входящие в предмет семейного права, характери-

зуются тем, что их субъектами являются физические лица. Наряду с 

этим семейное законодательство содержит несколько положений, 

адресованных другим лицам (в частности, органам опеки и попечи-

тельства). 

Семейные отношения являются длящимися и, по общему прави-

лу, имеют личный характер. 

Семейное право регулирует неимущественные и имуществен-

ные отношения, складывающиеся между членами семьи, а в преду-

смотренных законом случаях и между другими лицами. 

Неимущественные отношения, регулируемые семейным правом, 

неоднородны. Прежде всего необходимо выделить личные неиму-

щественные отношения. Так, согласно ст. 32 СК РФ, супруги по 

своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного 

из них в качестве общей фамилии, или каждый из супругов сохра-

няет свою добрачную фамилию, или, если иное не предусмотрено 

законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей 

фамилии фамилию другого супруга. Считается, что личные неиму-

щественные отношения по сравнению с имущественными отноше-

ниями имеют приоритетный характер, т. к. имущественные отно-

шения всегда связаны с ними и следуют из них. 

Наиболее важные нормы о регулировании имущественных отно-

шений (в том числе входящих в предмет семейного права) сосредо-

точены в Гражданском кодексе РФ. Они получили развитие в семей-

ном законодательстве. Например, в Семейном кодексе РФ 

содержится ряд норм об имуществе супругов (ст. 33–44), об ответст-

венности супругов по обязательствам (ст. 45, 46), об имущественных 

правах ребенка (ст. 60), об алиментных обязательствах (ст. 80–120). 
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2. Метод семейного права. 

Характеризуя метод семейного права, т. е. инструмент воздейст-

вия семейного права на регулируемые им общественные отноше-

ния, в первую очередь обратим внимание на превалирование  

в семейном праве императивных норм, предписывающих опреде-

ленный вариант поведения. Безусловно, возложение обязанности на 

кого-либо из субъектов семейных отношений означает одновремен-

ное наделение правом другого субъекта, точно так же, как предос-

тавление субъективного права неизбежно предполагает несение 

кем-либо соотносящейся с этим правом обязанности. Однако в се-

мейном праве во всех этих ситуациях участники лишены возможно-

сти выбирать варианты поведения – нет диспозитивности. Напри-

мер, семейное законодательство отталкивается от принципа 

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

РФ). Между тем условия и порядок заключения брака установлены 

императивными нормами (ст. 10–15 СК РФ). Брак может быть пре-

кращен посредством его расторжения, т. е. по воле одного или обо-

их супругов. Однако и здесь усмотрение, как правило, ограничива-

ется императивными указаниями. В частности, муж не имеет права 

без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение года после рождения ребенка (ст. 

17 СК РФ). Расторжение брака в судебном порядке осуществляется, 

если судом определено, что дальнейшая совместная жизнь супругов 

и сохранение семьи невозможны. Суд может принять меры к при-

мирению супругов и имеет право отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения (ст. 22 СК РФ). В этих си-

туациях усмотрение супругов находится под контролем суда. По-

ложения семейного законодательства о недействительности брака 

(ст. 27–29 СК РФ), конечно, императивные, точно так же, как и 

нормы о законном режиме имущества супругов (ст. 33–39 СК РФ) и 

об ответственности супругов по обязательствам (ст. 45, 46 СК РФ). 

Императивными нормами регламентируется установление проис-

хождения детей (ст. 47–53 СК РФ). Большая часть норм семейного 

права предписывает соответствующий вариант поведения, тем са-

мым ограничивая усмотрение субъектов семейных отношений.  

В некоторых ситуациях возможно вмешательство в дела семьи суда, 

органов опеки и попечительства, что также ограничивает свободу 

выбора варианта поведения. Отдельные семейные права являются в 

то же время и обязанностями участников определенных отношений. 
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В частности, родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

Конечно, в семейном праве есть и диспозитивные нормы, т. е. 

положения, допускающие возможность своей волей устанавливать 

свое поведение, выбирать его вариант. Современное семейное зако-

нодательство отмечено усилением диспозитивного начала. Напри-

мер, возникла возможность заключить брачный договор, соглаше-

ние об уплате алиментов и т. д. Между тем диспозитивность в 

семейном праве довольно значимо отличается от обычного понима-

ния диспозитивности. Так, диспозитивность в нормах обязательст-

венного права обнаруживается в определении варианта поведения и 

допущении сторонам установить иное своим соглашением, или в 

предоставлении возможности урегулировать отношения по усмот-

рению сторон, или в указании ряда вариантов поведения, из кото-

рых можно сделать выбор.  

В семейном праве императивность имеет большее значение.  

И дело не только в числе императивных норм. В семейном праве 

диспозитивность имеется не только в границах, установленных им-

перативными нормами, но и под соответствующим контролем. На-

пример, брачным договором можно определить имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его растор-

жения (ст. 40 СК РФ). Между тем суд может признать брачный до-

говор недействительным не только по основаниям, предусмотрен-

ным Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок, но 

и по требованию одного из супругов, если условия договора ставят 

этого супруга в крайне неблагоприятное положение (ст. 44 СК РФ). 

Кроме того, допускается заключение соглашения об уплате алимен-

тов (ст. 99 СК РФ). Однако соглашение может быть признано не-

действительным, если его условия существенно нарушают интере-

сы получателя алиментов (ст. 102 СК РФ). 

Таким образом, закон, допуская диспозитивность в регулирова-

нии семейных отношений, дает возможность с учетом соответст-

вующих обстоятельств каждого конкретного дела игнорировать во-

лю субъектов определенных отношений. Получается, что метод 

семейного права может быть установлен как императивный с от-

дельным допущением диспозитивности, причем диспозитивность 

(свобода выбирать вариант поведения) может быть заменена импе-

ративным указанием. 

consultantplus://offline/ref=656C559258107CCC1DDF75BC16C0B4C42F565854857991C6AAFE1872FFCB7D6FED64E9198566D7468CC2AA34FF61ABB4584296E825EBEE34v6cCH
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3. Функции семейного права. 

Социальное назначение семейного права заключается в упорядо-

чении общественных отношений в семейной области, создании необ-

ходимых условий для реализации семьей ее экономической, воспро-

изводственной, воспитательной и культурно-психологической 

функций, увеличение качества жизни семей. 

Функции семейного права обусловливаются его социальным на-

значением, но кроме этого аспекта понятие функции семейного 

права также охватывает и основные направления правового воздей-

ствия на предмет этой отрасли права. 

Наиболее распространенной в науке является классификация 

всех функций права на общесоциальные и собственно-

юридические. Среди юридических принято выделять регулятивную 

и охранительную функции.  

В рамках регулятивной функции выделяются две подфункции: 

регулятивно-статическую и регулятивно-динамическую. 

Первая из них выражается в воздействии семейного права на 

отношения, зарождающиеся из брака, кровного родства, принятия 

детей на воспитание в семью посредством их закрепления в тех или 

иных правовых институтах. В этом заключается одно из назначений 

правового регулирования семейных отношений. Регулятивно-

статическая функция семейного права осуществляется посредством 

управомочивающих и запрещающих норм и возникающих на их 

основе семейных правоотношений пассивного типа.  

Регулятивно-динамическая функция семейного права реализуется 

посредством обязывающих норм, которые определяют обязанность 

лица производить соответствующие положительные действия. 

Итак, регулятивную функцию семейного права можно опреде-

лить как обусловленное социальным назначением направление пра-

вового воздействия, выражающееся в установлении позитивных 

правил поведения, предоставлении субъективных прав и возложе-

нии юридических обязанностей на участников семейного права в 

целях закрепления обеспечения четкой организации, функциониро-

вания и развития отношений, возникающих из брака, родства и уст-

ройства детей, оставшихся без родительского попечения, согласно 

потребностям укрепления семьи. 

Основная цель охранительной функции – установление мер 

юридической защиты и юридической ответственности с целью пре-

сечения и предотвращения противоправного поведения. Охрани-
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тельная функция обращена на обеспечение реализации регулятив-

но-статической и регулятивно-динамической функций, охрану от 

нарушений семейного права в целом. 

Кроме регулятивной и охранительной функций семейного права 

можно выделить воспитательную и превентивную функции, кото-

рые не являются собственно юридическими. Функционируя в не-

разрывной связи с моралью и иными формами общественного  

сознания, они выражают общесоциальную, так называемую идеоло-

гическую часть воздействия семейного права на поведение субъек-

тов семейных отношений. 

Превентивная функция семейного права представляет собой 

обусловленное социальным назначением направление правового 

воздействия на семейные отношения, состоящее в предупреждении 

нарушения прав их субъектов с помощью форм и средств, позво-

ляющих выработать у личности правовую установку на исполнение 

норм семейного права, готовность к соблюдению правовых предпи-

саний. 

Воспитательная функция семейного права направлена на выра-

батывание правосознания и правовой культуры субъектов семейных 

отношений, воспитание их в духе уважения к институту семьи, 

взаимопомощи и ответственности перед ней всех ее членов, нетер-

пимости к нарушению прав участников семейного права и правона-

рушениям в этой области. 

4. Принципы семейного права. 

Под принципами семейного права понимаются основные идеи и 

руководящие начала, характеризующие существо семейного права, 

с учетом которых выполняется правовое регулирование семейных 

отношений. 

Принципы семейного права осуществляют следующие функции 

в способе правового регулирования: 

– во-первых, принципы позволяют правильно толковать нормы 

действующего законодательства, т. е. нормы семейного права под-

лежат применению в полном соответствии с их регулятивным на-

значением; 

– во-вторых, принципы подлежат непосредственному примене-

нию как аналогия права при рассмотрении судом споров, вытекаю-

щих из семейных отношений, в случае отсутствия нормы семейного 

или гражданского законодательства, непосредственно регулирую-
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щей указанные отношения, и невозможности применения аналогии 

закона; 

– в-третьих, принципы могут быть использованы для определе-

ния сущности семейных отношений, раскрытие которого необхо-

димо при субсидиарном применении норм гражданского права  

(ст. 4 СК РФ). 

В силу п. 3 ст. 1 СК РФ регулирование семейных отношений 

реализуется согласно принципам добровольности брачного союза 

мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 

внутрисемейных вопросов об их благосостоянии и развитии, обес-

печения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолет-

них и нетрудоспособных членов семьи. 

Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины 

означает, что в нашей стране признается законным брак, заключен-

ный на основе взаимного и добровольного согласия вступающих в 

него лиц. Нарушение требования добровольности при заключении 

брака влечет его недействительность (ст. 12, 29 СК РФ). Обратной 

стороной проявления рассматриваемого принципа является безус-

ловное право супруга на расторжение брака. 

Указанный принцип понимается и как непосредственное указа-

ние на то, что брачный союз – это всегда союз, заключаемый между 

мужчиной и женщиной, т. е. лицами разного пола. Акцентирование 

внимания на этом обстоятельстве достаточно актуально, т. к. миро-

вой практике известны примеры легального закрепления возможно-

сти создания семьи на основании союза лиц одного пола. В то же 

время Российская Федерация в правовом регулировании указанной 

области продолжает следовать требованиям обычной человеческой 

природы, нравственным, культурным и религиозным устоям, доми-

нирующим на территории нашей страны, и сохраняет институт бра-

ка в привычном его выражении, отрицая возможность признания в 

качестве брачного союза однополое сожительство. 

Принцип равенства прав супругов в семье является отраслевым 

закреплением в нормах семейного права одного из конституцион-

ных принципов равенства мужчины и женщины и провозглашенной 

недопустимости дискриминации по половому признаку. 

Однако семейное право, наверное, единственная отрасль, регу-

лирование которой не может целиком исключить имеющееся фи-

зиологическое, психологическое отличие между полами. Эти факты 

воздействуют на личность субъекта, индивидуальные особенности 
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которого учитываются не только при использовании положений 

семейного права с учетом метода ситуационного регулирования, но 

и при нормативном регулировании. Так, правило ст. 17 СК РФ, за-

прещающее мужу возбуждать дело о расторжении брака без согла-

сия жены во время ее беременности и в течение одного года после 

рождения ребенка, не считается дискриминационным, т. к. базиру-

ется на естественной физиологической разнице, имеющейся между 

мужчиной и женщиной. 

Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию понимается двояко. 

Во-первых, речь идет о том, что регулирование семейных отно-

шений исходит из необходимости соблюдения паритетных начал 

при рассмотрении любого вопроса, появляющегося в жизни семьи. 

Причем паритет должен присутствовать не только между супруга-

ми, родителями, но также между родителями и детьми, имеющими 

право на выражение своего мнения при решении в семье любого 

вопроса, задевающего его интересы (ст. 57 СК РФ). 

Во-вторых, этот принцип обращен на исключение из круга пра-

вового регулирования отношений, возникающих, в частности, при 

распределении бытовых и других подобных обязанностей между 

членами семьи, отношений межличностного характера, таких как 

любовь, привязанность, симпатия, уважение и пр. Указанные отно-

шения не подвержены правовому воздействию, но всегда сущест-

вуют в семье и образуют общее поле (позитивное или негативное) 

для осуществления членами семьи своих семейных прав и исполне-

ния обязанностей. 

Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благо-

состоянии. Это положение является новеллой семейного законода-

тельства. Основано оно на том, что семья является естественной 

социальной средой становления ребенка полноценным членом об-

щества. Только в семье возможно обеспечить его гармоничное фи-

зическое, психическое и личностное развитие. Осуществление ука-

занного принципа дает возможность рассматривать ребенка 

полноценным субъектом семейных правоотношений. В законе на-

званы преимущественные формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и попечи-

тельства, приёмная семья. И только при невозможности передачи 

ребенка на воспитание в семью заботу о нём принимает на себя го-

сударство (дома малютки, детские дома, дома-интернаты). 
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Последним из рассматриваемых принципов семейного права яв-

ляется принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интере-

сов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

Семейное право – это право приоритетов наименее защищенных 

в силу обычных возрастных, физиологических и других причин 

членов семьи (несовершеннолетних, нетрудоспособных). Осущест-

вление указанного принципа состоит в том, что разрешение любых 

дискуссионных ситуаций, задевающих права детей, должно выпол-

няться исходя из приоритета их прав и интересов. Например, до-

пускается отказ в удовлетворении требований родителей об опреде-

лении места жительства ребенка с ним или требований об 

определении порядка общения с отдельно проживающим родите-

лем, если общение с таким родителем причиняет вред физическому 

и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию  

(ст. 65, 66 СК РФ). 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

закрепляющая право на уважение частной и семейной жизни, в ее 

истолковании Европейским судом по правам человека обязывает 

национальные власти обеспечивать соблюдение справедливого ба-

ланса между конкурирующими интересами и при определении та-

кого баланса особое значение придавать истинным интересам ре-

бенка, которые в зависимости от их характера и важности могут 

иметь приоритет над аналогичными интересами родителей. 

Возложение обязанностей на членов семьи по предоставлению 

содержания несовершеннолетним детям, а также нетрудоспособ-

ным членам семьи (в частности, родителям, совершеннолетним  

детям, бабушам, дедушкам, мачеху или отчиму, фактическим вос-

питателям) и осуществлению заботы о них также является проявле-

нием рассматриваемого принципа. 

6. Источники семейного права. 

Итак, система источников семейного права включает в себя 

нормативные правовые акты, нормы морали и нравственности, а 

также иные формы, содержащие предписания законного поведения 

в определенной области общественных отношений.  

Основным источником семейного права является Семейный ко-

декс РФ. Возглавляет же иерархию источников Конституция РФ, ус-

танавливающая основополагающие нормы семейного права: равенст-

во прав и свобод мужчины и женщины (ст. 19), государственная 

охрана материнства, детства и семьи, равенство прав и обязанностей 
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родителей по воспитанию детей, обязанности совершеннолетних де-

тей заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38) и т. д. 

К международным актам, содержащим положения семейного 

права, относятся следующие: Всеобщая декларация прав человека 

(принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН), Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюци-

ей 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН), Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод (заключена в г. Риме 04.11.1950), Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) и пр. Наряду с 

этим приведенные положения Конституции РФ не исключают воз-

можности применения в Российской Федерации общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных догово-

ров при регулировании семейных отношений, исходя из особенно-

стей национальных традиций и обычаев.  

На следующей ступени иерархии источников российского се-

мейного права располагаются Семейный кодекс РФ и принятые со-

гласно ему федеральные законы, законы субъектов Российской Фе-

дерации. Между тем на уровне субъектов РФ могут приниматься 

законы о регулировании семейных отношений, непосредственно 

отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации, а также 

по семейным вопросам, не урегулированным Семейным кодексом 

РФ. Так, ст. 13 СК РФ допускает установление законами субъектов 

Российской Федерации условий и порядка, при наличии которых 

вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоя-

тельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадца-

ти лет.  

В настоящее время двадцать пять субъектов РФ дают возмож-

ность вступать в брак до достижения 16-летнего возраста. Специ-

альные законы приняты в Московской области, Республике Адыгее, 

Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Респуб-

лике, Белгородской, Вологодской, Калужской, Магаданской, Мур-

манской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, 

Рязанской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, Тю-

менской, Челябинской областях, Еврейской автономной области, 
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Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в 

семейных кодексах Республики Башкортостан и Республики Татар-

стан есть статьи, посвященные снижению брачного возраста ниже 

16-летнего возраста. При этом такие несовершеннолетние должны 

иметь место жительства в указанных субъектах РФ. 

В частности, 24 апреля 2008 г. Постановлением Московской об-

ластной думы № 9/41-П был принят Закон Московской области от 

30 апреля 2008 г. № 61/2008-03 (с изм. на 15.07.2015) «О порядке и 

условиях вступления в брак на территории Московской области 

лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»
1
, который, ссылаясь 

на ст. 13 СК РФ, в виде исключения при наличии особых обстоя-

тельств разрешает вступление в брак лицам от четырнадцати до ше-

стнадцати лет. К особым обстоятельствам названный Закон относит 

беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, же-

лающих вступить в брак, и непосредственную угрозу жизни одной 

из сторон. 

Как и в Московской области, снижение брачного возраста до че-

тырнадцати лет предусмотрено в Республике Адыгее
2
, Белгород-

ской
3
, Вологодской

4
, Калужской

5
, Магаданской

6
, Нижегородской

7
, 

                                                           
1
 Ежедневные новости. Подмосковье. 2008. 14 мая; 2015. 23 июля. 

2
 Закон Республики Адыгея от 30 ноября 1998 г. № 101 (с изм. на 02.04.2012) 

«О порядке и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преимущест-

венно проживающих на территории Республики Адыгея» // Ведомости Го-

сударственного совета – Хасэ Республики Адыгея. 1998. № 36; 2012. № 14. 
3
 Закон Белгородской области от 13 декабря 2000 г. № 121 (с изм. на 

03.10.2013) «Об условиях и порядке вступления в брак несовершеннолет-

них граждан на территории Белгородской области» // Белгородские извес-

тия. 2000. 20 дек.; 2013. 10 окт. 
4
 Закон Вологодской области от 2 ноября 2016 г. № 4050-ОЗ «О порядке, 

условиях и особых обстоятельствах для получения разрешения на вступ-

ление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Крайний Се-

вер. 2016. 12 нояб. 
5
 Закон Калужской области от 6 июня 1997 г. № 10-ОЗ «О порядке и усло-

виях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достиг-

ших возраста шестнадцати лет» // Весть. 1997. 11 июля. 
6
 Закон Магаданской области от 4 мая 2001 г. № 182-ОЗ (с изм. на 

07.06.2017) «О порядке и условиях получения разрешения на вступление в 

брак на территории Магаданской области лиц, не достигших возраста ше-

стнадцати лет» // Магаданская правда. 2001. 22 мая; 2017. 14 июня. 
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Новгородской
8
, Орловской

9
, Ростовской

10
, Самарской

11
, Сахалин-

ской
12

, Тамбовской
13

, Тюменской
14

 областях, Еврейской автономной 

области
15

, Ханты-Мансийском
16

, Чукотском
17

 автономных округах. 

                                                                                                                                  
7
 Закон Нижегородской области от 10 сентября 1996 г. № 44-3 (с изм. на 

29.06.2012) «О порядке и условиях разрешения вступления в брак гражда-

нам, не достигшим возраста шестнадцати лет» // Нижегородские новости. 

1996. 18 сент.; 2012. 6 июля. 
8
 Областной закон Новгородской области от 2 февраля 2009 г. № 465-ОЗ  

(с изм. на 25.04.2014) «О порядке и условиях вступления в брак на терри-

тории Новгородской области лиц, не достигших возраста шестнадцати 

лет» // Новгородские ведомости. 2009. 11 фев.; 2014. 30 апр. 
9
 Закон Орловской области от 4 марта 2011 г. № 1177-ОЗ «О порядке и 

условиях выдачи разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим 

возраста шестнадцати лет, в Орловской области» // Орловская правда. 

2011. 12 марта. 
10

 Областной закон Ростовской области от 12 мая 1996 г. № 18-ЗС (с изм. 

на 30.07.1998) «Об условиях и порядке регистрации брака несовершенно-

летних граждан в Ростовской области» // Наше время. 1996. 6 июня; 1998. 

11 авг. 
11

 Закон Самарской области от 2 декабря 1996 г. № 19-ГД (с изм. на 

07.10.2002) «О порядке и условиях вступления в брак несовершеннолетних 

граждан в Самарской области» // Волжская коммуна. 1996. 10 дек.; 2002. 

11 окт. 
12

 Закон Сахалинской области от 11 июля 2005 г. № 46-ЗО (с изм. на 

29.06.2015) «О порядке и условиях вступления в брак граждан, прожи-

вающих на территории Сахалинской области, не достигших возраста ше-

стнадцати лет» // Губернские ведомости. 2005. 16 июля; 2015. 4 июля. 
13

 Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З (с изм. на 

05.05.2014) «О порядке и условиях вступления в брак на территории Там-

бовской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Тамбов-

ская жизнь. 1997. 10 июля; 2014. 14 мая. 
14

 Закон Тюменской области от 10 января 2000 г. № 155 (с изм. на 

27.10.2017) «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет» // Тюменская правда. 2000. 9 фев.; Тюменские 

известия. 2017. 31 окт. 
15

 Закон Еврейской автономной области от 20 июля 2005 г. № 525-ОЗ (с 

изм. на 02.12.2011) «О порядке и условиях выдачи разрешения на вступле-

ние в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Биробиджанер 

штерн. 2005. 4 авг.; 2011. 14 дек. 
16

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 1 июля 1997 г. № 34-

ОЗ (с изм. на 31.01.2011) «О порядке и условиях разрешения вступления в 
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Закон Республики Адыгеи особыми обстоятельствами считает 

только поздние сроки беременности, а не беременность в принципе, 

как в Законе Московской области, и рождение несовершеннолетней 

ребенка (Закон Московской области в связи с этим делает уточне-

ние по поводу рождения общего ребенка у желающих вступить в 

брак до достижения брачного возраста). Основанием для рассмот-

рения указанного вопроса является совместное письменное заявле-

ние родителей (лиц, их заменяющих) или одного родителя. Глава 

Республики Адыгеи решает вопрос о разрешении вступить в брак 

лицам от четырнадцати до шестнадцати лет на основании представ-

ления руководителя исполнительного органа ЗАГС, которое должно 

быть предварительно согласовано с органом исполнительной власти 

Республики Адыгеи в сфере образования и науки. 

В Законе Магаданской области существует уточнение о воз-

можности подать заявление с письменного согласия воспитатель-

ной, медицинской организации социального обеспечения или дру-

гой такой же организации, если несовершеннолетний, не достигший 

шестнадцатилетнего возраста, находится на полном государствен-

ном обеспечении в одной из обозначенных организаций. 

В Областном законе Новгородской области кроме иных, уже на-

званных особых обстоятельств предусматривается призыв на воен-

ную службу. Согласно ст. 59 Конституции РФ и ст. 22 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с изм. на 15.10.2020)  

«О воинской обязанности и военной службе»
18

 на военную службу 

призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а 

это уже как совершеннолетние, так и полностью дееспособные лица. 

Соответственно, согласно Областному закону Новгородской области 

вступить в брак с таким мужчиной может девушка от четырнадцати 

до шестнадцати лет, как имеющая, так и не имеющая других особых 

обстоятельств для заключения раннего брака. В Областном законе 

Новгородской области заложен открытый перечень обстоятельств, 

предоставляющих право на получение разрешения на вступление 

                                                                                                                                  
брак лицам, не достигшим 16-летнего возраста» // СЗ ХМАО. 1997. № 3. 

Ст. 227; 2011. № 1. Ст. 7. 
17

 Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 1998 г. № 17-ОЗ  

(с изм. на 05.05.2015) «О порядке и условиях вступления в брак на терри-

тории Чукотского автономного округа лиц, не достигших возраста шест-

надцати лет» // Ведомости. 1998. 12 июня; 2015. 8 мая. 
18

 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475; 2020. № 42, ч. 2. Ст. 6519. 
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в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет. Следователь-

но, орган опеки и попечительства может рассмотреть и другие, за-

служивающие особого внимания обстоятельства. Кроме того, Обла-

стной закон Новгородской области отслеживает, чтобы лицо от 

четырнадцати до шестнадцати лет могло вступить в брак с иным ли-

цом не моложе шестнадцати лет, фиксируя указанную норму в ст. 4. 

Законы Орловской, Рязанской областей ограничиваются двумя 

особыми обстоятельствами: установленная беременность и рожде-

ние ребенка у лиц, желающих вступить в брак, при этом указывает-

ся закрытый перечень таких оснований. 

В Законе Самарской области особыми обстоятельствами для 

вступления в брак с четырнадцати лет являются: беременность, ро-

ждение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. 

Заявление о разрешении вступить в брак, документы, подтвер-

ждающие наличие особых обстоятельств и письменное согласие 

родителей (усыновителей или попечителей) подаются в админист-

рацию района, города, района в городе по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак. Разрешение на вступление в брак 

оформляется правовым актом органов местного самоуправления 

или их должностных лиц. Причем с просьбой о разрешении на 

вступление в брак обращаются сами несовершеннолетние. 

С пятнадцати лет можно вступить в брак в Кабардино-

Балкарской Республике
19

, Карачаево-Черкесской Республике
20

, 

Мурманской
21

, Рязанской
22

, Тверской
23

, Челябинской
24

 областях. 
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 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 1998 г. № 9-РЗ  

(с изм. на 12.01.2009) «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет» // Кабардино-Балкарская правда. 

1998. 21 июля; Официальная Кабардино-Балкария. 2009. 16 янв. 
20

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 февраля 1999 г. № 589-

XXII (с изм. на 02.12.2005) «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, 

достигших возраста пятнадцати лет» // День Республики. 1999. 23 фев.; 

2005. 8 дек. 
21

 Закон Мурманской области от 18 ноября 1996 г. № 42-01-ЗМО «Об ус-

ловиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестна-

дцати лет» // Мурманский вестник. 1996. 6 дек. 
22

 Закон Рязанской области от 30 декабря 2014 г. № 105-ОЗ «О порядке и 

условиях разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста 

шестнадцати лет» // Рязанские ведомости. 2014. 31 дек. 
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Особые обстоятельства законодатели Кабардино-Балкарской 

Республики и Карачаево-Черкесской Республики, Мурманской об-

ласти конкретизируют не просто рождением ребенка несовершен-

нолетней, но и фактическим нахождением его при матери, желаю-

щей зарегистрировать брак; беременность учитывают сроком от 22 

недель, причем прерывание которой невозможно не только по ме-

дицинским показаниям, но и по желанию будущих родителей; рав-

но как и законодатель Московской области, называют особым об-

стоятельством непосредственную угрозу жизни одной из сторон. 

Особняком стоит нахождение несовершеннолетней беременной в 

неблагоприятных социальных условиях, которыми считается отсут-

ствие у нее родителей или одного из них, а также неблагополучная 

семейная обстановка (полагаем, такой можно считать заболевание 

родителей, в частности, хроническим алкоголизмом, психологиче-

ски сложный микроклимат и т. д.). Если со вступлением в брак 

улучшатся условия жизни несовершеннолетней, а тем самым станут 

благоприятными условия жизни будущего ребенка, то в их интере-

сах есть смысл также разрешить вступление в брак. 

Закон Мурманской области называет условия заключения брака 

лица в возрасте до пятнадцати лет: добровольное согласие как са-

мих лиц, вступающих в брак, так и их родителей (других законных 

представителей несовершеннолетнего), а орган опеки и попечитель-

ства должен предоставить заключение об отсутствии препятствий 

для вступления в брак, определенных ст. 14 СК РФ. Интересна за-

бота законодателя о наличии условий для совместной жизни буду-

щих супругов, один из которых собирается вступить в брак в воз-

расте от пятнадцати до шестнадцати лет. От органа опеки и 

попечительства необходимо заключение по указанному вопросу. 

Закон Мурманской области в ст. 3 разрешает вступление в брак не-

совершеннолетнего от пятнадцати до шестнадцати лет исключи-

тельно с лицом полностью дееспособным, а именно достигшим во-
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 Закон Тверской области от 26 сентября 1996 г. № 38 (с изм. на 

30.04.2002) «О порядке и условиях вступления в брак на территории Твер-

ской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Тверские 

ведомости. 1996. 4 окт.; 2002. 17 мая. 
24

 Закон Челябинской области от 10 сентября 1999 г. № 83-ЗО «Об условиях 

и порядке выдачи, в виде исключения, разрешения на вступление в брак на 

территории Челябинской области лицу, не достигшему возраста 16 лет» // 

Южноуральская панорама. 1999. 23 сент. 
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семнадцатилетнего возраста. В ст. 5 Закона Мурманской области 

подчеркивается, что семья, состоящая из несовершеннолетних ро-

дителей и детей, признается семьей слабо защищенной и находится 

под особой заботой органа местного самоуправления. 

В республиках Башкортостан и Татарстан кодифицированы 

брачно-семейные законы. Например, в ст. 12 Семейного кодекса 

Республики Башкортостан
25

 не уточняется минимальный возраст 

для вступления в брак, только говорится о том, что в виде исключе-

ния с учетом особых обстоятельств органы местного самоуправле-

ния могут разрешить вступление в брак лицам, не достигшим шест-

надцатилетнего возраста. 

Поскольку, кроме выдачи свидетельства о регистрации заклю-

чения брака, в нашей стране предусмотрена отметка в паспорте о 

таком акте гражданского состояния, можно полагать, что возможно 

снизить брачный возраст в Республике Башкортостан до четырна-

дцати лет. Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 

№ 828 (с изм. на 20.11.2018) «Об утверждении Положения о пас-

порте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описа-

ния паспорта гражданина Российской Федерации»
26

 введено в дей-

ствие Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, в 

п. 5 которого закреплено, что, кроме прочих, в паспорте делаются 

отметки о регистрации и расторжении брака органами, выполняю-

щими государственную регистрацию актов гражданского состояния 

на территории Российской Федерации. Поскольку паспорт выдается 

в Российской Федерации с 14 лет, представляется, что и вступить в 

брак при наличии обстоятельств, обозначенных в законе, можно не 

ранее этого возраста (в ст. 23 Федерального закона от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ (с изм. на 24.04.2020) «Об актах гражданского 

состояния»
27

 не предусмотрена возможность внесения записи о ре-

гистрации брака несовершеннолетним в свидетельство о рождении). 

Особыми обстоятельствами башкирский законодатель называет бе-

ременность, рождение ребенка, оставляя открытым их перечень. 
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В п. 4 ст. 10 Семейного кодекса Республики Татарстан
28

 даны 

основания, при наличии которых возможно вступить в брак лицам в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, проживающим на 

территории Республики: беременность, рождение общего ребенка 

(детей) у граждан, желающих вступить в брак, непосредственная 

угроза жизни одной из сторон. 

Остальные субъекты РФ не имеют законов, разрешающих всту-

пление в брак до достижения возраста шестнадцати лет в виде ис-

ключения с учетом особых обстоятельств. Это означает, что при 

взаимном добровольном согласии мужчины и женщины вступить в 

брак они должны достичь брачного возраста (восемнадцати лет).  

В соответствии с п. 2 ст. 13 СК РФ при наличии уважительных при-

чин шестнадцатилетние граждане могут высказать органам местно-

го самоуправления по своему месту жительства просьбу разрешить 

им зарегистрировать брак. 

Особое место отводится в системе источников семейного права 

указам Президента РФ. Компетенция указов Президента РФ в се-

мейно-правовой сфере прямо не обозначена. Полагаем, акты главы 

государства могут приниматься по тем вопросам семейного права, 

которые не только устанавливают концептуальный подход к реше-

нию семейных проблем, но и утверждают мероприятия общегосу-

дарственного уровня. 

На основании и во исполнение Семейного кодекса РФ, феде-

ральных законов, законов субъектов Российской Федерации могут 

приниматься подзаконные нормативные правовые акты, но лишь в 

ситуациях, непосредственно предусмотренных Семейным кодексом 

РФ, иными (федеральными и субъектов Российской Федерации) 

законами, указами Президента РФ. Здесь речь идет в первую оче-

редь о таких источниках права, как постановления и распоряжения 

Правительства РФ, содержащих нормы семейного права (в частно-

сти, Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841  

(с изм. на 01.04.2019) «О Перечне видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несо-

вершеннолетних детей»
29

). Нормы гражданского права, содержа-

щиеся в нормативных правовых актах разного уровня (законода-
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тельство в широком смысле слова), включаются в систему источни-

ков семейного права в силу прямого указания ст. 4 СК РФ. Между 

тем применение гражданского законодательства к семейным отно-

шениям возможно исключительно при отсутствии специальных 

норм в семейном законодательстве и непротиворечии существу ре-

гулируемых отношений. 

7. Семейные правоотношения. 

Определение термина «семья» в Семейном кодексе РФ нет. Не 

было его и в прежде действовавших семейных кодексах РСФСР.  

В настоящее время имеется два подхода к определению понятия 

семьи: социологический и юридический. 

Семья в социологическом смысле – это малая социальная группа 

исторически определенной организации, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта, вза-

имной моральной ответственностью и социальной необходимостью, 

определенной потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения. 

Семья в юридическом смысле – это объединение совместно 

проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностя-

ми, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы 

устройства детей на воспитание в семью. 

Разница между двумя аспектами определения понятия семьи за-

ключается в том, что понятие семьи в социологическом смысле 

распространяется исключительно на семьи, отношения членов ко-

торых базируются только на нормах морали; права и обязанности, 

предусмотренные Семейным кодексом РФ, на них не распростра-

няются, т. к. их брак не зарегистрирован в органе ЗАГС.  

Понятие семьи в юридическом смысле распространяется на те 

семьи, члены которых связаны правами и обязанностями, преду-

смотренными Семейным кодексом РФ, т. к. их брак зарегистриро-

ван в органе ЗАГС. При этом отношения членов таких семей регу-

лируются и нормами морали. 

Данные отличия в подходах к определению понятия семьи оп-

ределены тем, что российское законодательство признает юридиче-

ски значимыми, т. е. порождающими юридические последствия, 

только браки, зарегистрированные в органе ЗАГС. 

К признакам семьи относятся: совместное проживание ее чле-

нов; общность быта (совместное ведение общего хозяйства); взаим-

ная забота ее членов; единство интересов ее членов. 
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В семейном законодательстве вместе с понятием «семья» ис-

пользуется понятие «член семьи». Однако правового определения 

понятия члена семьи, так же как и понятия семьи, нет. 

Анализ законодательства позволяет прийти к выводу о том, что 

понятие «член семьи» используется в отношении лиц, связанных се-

мейными правами и обязанностями. Это могут быть лица, прожи-

вающие одной семьей, члены разных семей, бывшие члены семьи, 

связанные обязанностями, вытекающими из брака, родства, усынов-

ления или иной формы устройства детей в семью на воспитание. На-

пример, единокровные братья и сестры, как правило, не проживают и 

не воспитываются в одной семье, но связывающее их кровное родст-

во является одним из оснований возникновения алиментных обяза-

тельств. 

Родство приобретает юридическое значение, когда оно является 

довольно близким. О близости родства говорит его ступень, которая 

устанавливается по количеству рождений, связывающих лиц, нахо-

дящихся в родственных отношениях. Рождение самого предка, как 

при прямом, так и при боковом родстве, в расчет не принимается. 

Лица, находящиеся в первой и второй степени родства по прямой 

линии, являются по закону близкими родственниками. Такое родст-

во выступает в качестве препятствия для заключения брака. К кров-

ным родственникам первой степени родства законом приравнены 

усыновители и усыновленные, т. к. после факта усыновления между 

усыновленным и усыновителем возникают такие же семейно-

правовые отношения, как и между кровными родственниками соот-

ветствующих степеней родства. 

Вместе с родством в семейном праве выделяется состояние 

свойства. В отношениях свойства находятся лица, не имеющие 

кровной связи друг с другом, но связанные кровным родством с од-

ним из супругов. Соответственно, в основании свойства лежит брак, 

не только связывающий супругов, его заключивших, но и приводя-

щий к возникновению отношений каждого из супругов с родствен-

никами другого супруга. В связи с этим свойство – это социальная 

связь, вторичная по отношению к браку, за исключением отноше-

ний между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком). 

Семья выполняет следующие функции: 

– репродуктивную (рождение детей); 

– воспитательную; 
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– хозяйственно-экономическую (обеспечение бытовых потреб-

ностей всех членов семьи); 

– реактивную (взаимная поддержка членов семьи в материаль-

ном и моральном плане); 

– коммуникативную (удовлетворение членов семьи в общении). 

При этом приоритетными являются интересы несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи. 

Говоря о семейных отношениях, следует провести различие меж-

ду фактическими семейными отношениями и семейными правоот-

ношениями, поскольку не все семейные отношения будут регулиро-

ваться нормами права. Так, нравственно-этические отношения между 

членами семьи правовому регулированию подлежать не будут, т. к. 

имеют личный характер. Понятие семейных отношений шире поня-

тия семейных правоотношений. Что касается последних, то их можно 

определить как общественные отношения, урегулированные норма-

ми семейного права, зарождающиеся из брака, родства, усыновления 

и других форм устройства на воспитание детей, оставшихся без по-

печения родителей. Из специфических черт семейных отношений 

можно выделить следующие: они имеют длящийся характер, безвоз-

мездны, вытекают из особенных юридических фактов, таких как ро-

ждение, усыновление, заключение и расторжение брака и пр. 

В соответствии со ст. 2 СК РФ к субъектам семейных правоот-

ношений относятся супруги, родители (лица, их заменяющие) и де-

ти, а в ситуациях и пределах, определенных законом, и иные родст-

венники и другие лица, принимающие на себя семейно-правовые 

обязательства, например, обязательства по определению форм и 

порядка устройства в семью несовершеннолетних детей, оставших-

ся без попечения родителей. Следовательно, современное семейное 

законодательство не исключает участия «иных лиц» в отношениях, 

регулируемых семейным законодательством.  

Субъект семейного правоотношения должен обладать правоспо-

собностью и дееспособностью. Первый признак наделяет лицо пра-

вами и обязанностями, а второй – дает возможность своими воле-

выми действиями создавать для себя обязанности и пользоваться 

предоставленными правами.  

Основными областями правового регулирования семейных пра-

воотношений являются заключение брака, отношения между роди-

телями и детьми, отношения развода, алиментные обязательства 

членов семьи и др. Большинство таких отношений имеет имущест-
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венный характер, в связи с этим можно наблюдать применение  

гражданского законодательства в семейном праве. В силу дейст-

вующего Семейного кодекса РФ к семейным отношениям (имуще-

ственным и личным неимущественным) применяются нормы граж-

данского законодательства, если эти отношения не урегулированы 

семейным законодательством и их применение не противоречит 

сути семейных отношений.  

Личные неимущественные семейные правоотношения имеют 

своим объектом нематериальные блага, такие, как имя, выбор места 

жительства и пребывания, личная неприкосновенность, достоинство 

личности, воспитание в семье, общение с близкими родственниками 

и т. д. К их числу относятся правоотношения, связанные с вступле-

нием в брак и его прекращением, установлением происхождения 

детей, выбором имени ребенка, воспитанием детей, обеспечением 

общения близких родственников, лишением и ограничением роди-

тельских прав и т. д. 

Осужденные к лишению свободы лица имеют права и обязанно-

сти как участники семейных правоотношений. К примеру, они мо-

гут вступать в брак, прекращать его, могут и обязаны воспитывать и 

содержать своих несовершеннолетних детей и пр.  

Объектами имущественных семейных правоотношений высту-

пают материальные блага – имущество, принадлежащее их субъек-

там, и средства материального содержания, которые одни субъекты 

семейных правоотношений должны предоставлять другим.  

В Семейном кодексе РФ не обозначены формы, способы защиты 

семейных прав, а делается только акцент на то, что «защита семей-

ных прав осуществляется судом». В результате чего, при защите 

семейных прав могут быть применены другие формы защиты – ад-

министративная и самозащита. Согласно п. 2 ст. 8 СК РФ защита 

семейных прав реализуется способами, предусмотренными кон-

кретными статьями Семейного кодекса РФ. 

Наиболее распространены в семейном праве такие способы за-

щиты прав, как лишение родительских прав, ограничение родитель-

ских прав, восстановление в родительских правах, отмена ограни-

чения, усыновление и ряд других способов. 

Отдельные способы защиты одновременно могут быть вопло-

щены в различных формах, некоторые из способов защиты осуще-

ствляются исключительно судом, иные – в административном по-

рядке, третьи могут быть осуществлены без обращения в суд, 
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в частности самостоятельная защита своих прав гражданином без 

обращения к судебным или государственным органам путем совер-

шения действий, пресекающих нарушения права. 

Условием для применения мер защиты выступает противоправ-

ное поведение, которое может выражаться или в нарушении субъ-

ективных прав и интересов участников семейных правоотношений, 

или в нарушении правовых предписаний, или в невыполнении обя-

занностей, возложенных договором или законом. При этом не учи-

тывается полный состав правонарушения, учитывается только вина. 

Вне зависимости от того, осознает лицо, что совершает противо-

правный поступок или нет, возникает необходимость в его пресече-

нии. Наличие вреда также не имеет значения. Например, не допус-

кается предоставление информации родителю, проживающему 

отдельно от ребенка, при наличии угрозы для жизни и здоровья по-

следнего (ст. 66 СК РФ). Безусловно, в указанной ситуации вред 

еще не наступил, но в целях его предупреждения применяется мера 

защиты, которая состоит в отказе в защите права.  

Нарушенные права участников семейных правоотношений мо-

гут быть защищены посредством: признания права; восстановление 

нарушенного права; прекращения (пресечения) тех или иных дейст-

вий, нарушающих право или создающих угрозу для его нарушения, 

а также с помощью лишения или ограничения прав одного лица в 

целях защиты прав другого лица; принуждения к исполнению обя-

занности, к возмещению материального или морального вреда, к 

уплате неустойки и к возмещению убытков; прекращения или из-

менения правоотношений и т. д. 

Законом также предусмотрен такой способ защиты семейных 

прав, как ограничение (уменьшение) объема семейных прав. Со-

гласно п. 2 ст. 39 СК РФ, суд имеет право отступить от принципа 

равенства долей супругов в их общем имуществе в интересах несо-

вершеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания 

одного из супругов. Ограничение возможности применения отдель-

ных субъективных прав является еще одним механизмом их защиты 

(муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о растор-

жении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка – ст. 17 СК РФ). 

Приведенные в Семейном кодексе РФ способы защиты семей-

ных прав отличны по своей юридической природе. Выбор конкрет-

ного способа защиты определен характером правонарушения и осо-
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бенностью защищаемого права. Защита личных неимущественных 

прав участников семейных правоотношений базируется на основа-

нии следующих способов защиты: установление (оспаривание) от-

цовства и материнства, лишение или ограничение личных прав, 

усыновление детей, отмена усыновления, отмена ограничения ро-

дительских прав и др. Нарушение имущественных прав возможно 

восстановить посредством таких способов, как возмещение убыт-

ков, взыскание неустойки, взыскание алиментов, привлечение ро-

дителей (детей) к дополнительным расходам. В отдельных случаях 

способы защиты семейных прав осуществляются лишь судом. В 

частности, лишение или ограничение родительских прав, признание 

брака (брачного договора) недействительным, восстановление в ро-

дительских правах производится в суде. 

 

 

Тема 2. Заключение и прекращение брака 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки брака. 

2. Условия заключения брака. 

3. Порядок заключения брака и его государственная регистра-

ция. 

4. Недействительность брака. 

5. Прекращение брака. 

 

Методические указания 

1. Понятие и признаки брака. 

Современным законодательством не определяется понятие бра-

ка. Между тем Семейный кодекс РФ и иные нормативные правовые 

акты широко оперируют указанным термином. 

Так, в Определении Конституционного суда РФ от 17 мая 1995 

г. № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-

ки Иониной Веры Петровны»
30

 уточняется, что определение поня-

тия брака – это прерогатива законодателя, но понятие брака отсут-

ствует в Конституции РФ и в других нормативных правовых актах. 

Четкого определения брака не было дано и в актах семейного зако-

нодательства XX в., кроме некоторых из них. В частности, ст. 12 
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 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Кодекса законов о браке, семье и опеке от 11 ноября 1926 г.
31

 опре-

деляла брак как наличие таких фактических отношений между 

мужчиной и женщиной, как совместное сожительство, ведение при 

этом общего хозяйства, взаимная материальная поддержка, совме-

стное воспитание детей. Традиционно российское законодательство 

устанавливало брак через условия, необходимые для его заключе-

ния, а также посредством порядка заключения брака. 

На основании анализа специальной литературы можно прийти к 

выводу о том, то понятие брака можно рассматривать в узком и ши-

роком смысле, в правовом и социальном. В социальном значении 

брак – это многогранное явление, которое охватывает физиологиче-

ский, духовный, экономический, правовой, а порой и религиозный 

аспекты. Для юриспруденции же особое значение имеют экономиче-

ский и правовой аспекты, которые воплощаются в первую очередь в 

специфических имущественных отношениях между супругами. 

Итак, в узком смысле слова, т. е. относительно российского за-

конодательства, брак – это союз мужчины и женщины, зарегистри-

рованный при соблюдении соответствующих условий в органах за-

писи актов гражданского состояния и вызывающий взаимные 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 

Давая определение брака в широком смысле слова, нельзя огра-

ничиваться только положениями законодательства Российской Фе-

дерации, а, следовательно, говорить исключительно о моногамном 

браке, учитывая, что согласно ст. 158 СК РФ признаются браки, за-

ключенные за пределами Российской Федерации, в том числе и по-

лигамные браки, если при этом соблюдены требования законода-

тельства страны заключения брака. 

Уточним, что брак – это юридический факт, правоотношение и 

институт семейного права. 

Как юридический факт брак – это разновидность акта граждан-

ского состояния, зарегистрированного в установленном законом 

порядке, а именно волеизъявление мужчины и женщины на возник-

новение между ними правовых отношений, основанных на личном 

элементе.  

Как правоотношение брак – это урегулированные законодатель-

ством личные неимущественные и имущественные отношения ме-

жду супругами. 
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Брак как институт семейного права – это совокупность право-

вых норм, регулирующих условия и порядок заключения, растор-

жения, признания недействительным брака, личные неимуществен-

ные и имущественные отношения между супругами. 

Существенным формальным критерием брака, отличающим его 

от иных юридических фактов в семейном и гражданском праве, яв-

ляется факт государственной регистрации. Этим брак отличается, 

главным образом, от фактических брачных отношений, не вызы-

вающих тех последствий, которые предусмотрены семейным и 

иным законодательством в отношении супругов, чей брак зарегист-

рирован. 

В современном российском законодательстве отсутствует ин-

ститут «фактического брака». Закон не признает незарегистриро-

ванный брак и не считает браком сожительство мужчины и женщи-

ны, в том числе ведущих общее хозяйство, хотя в действительности 

довольно часто люди придают фактическим брачным отношениям 

не меньшее значение, чем браку, зарегистрированному в органах 

записи актов гражданского состояния, забывая о том, что фактиче-

ский брак не вызывает определенных правовых последствий.  

Исключение было сделано только для лиц, вступивших в факти-

ческие брачные отношения до 8 июля 1944 г., т. к. функциониро-

вавшее в то время законодательство признавало равноправными два 

вида брака: зарегистрированный в органах ЗАГС и фактический 

брак. Если фактический брак не был зарегистрирован, он сохранял 

правовую силу лишь до 8 июля 1944 г. Лица, которые вступили в 

фактические брачные отношения до издания Указа Президиума ВС 

СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усиле-

нии охраны материнства и детства, об установлении почетного зва-

ния “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и 

медали “Медаль материнства”»
32

, при взаимном согласии могли 

оформить свои отношения с помощью регистрации брака с указа-

нием срока совместной фактической жизни. Согласно п. 4 ст. 247 

ГПК РСФСР
33

 установление факта состояния в фактических брач-

ных отношениях могло иметь место, если эти отношения возникли 
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 Ведомости ВС СССР. 1944. № 37. 
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 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 

11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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до издания указанного Указа и существовали до смерти (или про-

пажи без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких от-

ношениях. Для тех ситуаций, когда фактические брачные отноше-

ния не могли быть зарегистрированы из-за смерти или пропажи без 

вести одного из фактических супругов в период Великой Отечест-

венной войны, иному фактическому супругу было дано право обра-

титься в суд с заявлением о признании его (ее) супругом умершего 

или пропавшего без вести в силу прежде действовавшего законода-

тельства
34

. 

Приведенный Указ не предусматривал сроков для обращения в 

суд с целью установления нахождения в фактическом браке, в ре-

зультате чего заявление об установлении факта брачных отношений 

с лицом, умершим или пропавшим без вести в обозначенный пери-

од, может быть подано и в настоящее время. 

Брачные отношения – это отношения между мужчиной и жен-

щиной, заключившими брак, порождающий для них взаимные лич-

ные имущественные права и обязанности. 

Соответственно, незарегистрированный брак не порождает ни-

каких правовых последствий, а также брак, заключенный по рели-

гиозному обряду или согласно обычаям той или иной народности, 

не имеет правового значения. 

Осужденные также имеют возможность вступать в брачные от-

ношения. Заключение брака говорит о желании осужденного соз-

дать семью, приобрести права и обязанности субъекта семейных 

правоотношений. Условия для заключения брака с осужденным не 

отличаются от условий, установленных в Семейном кодексе РФ, а 

именно, это взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

а также достижение ими брачного возраста. 

Брачные отношения – это отношения между мужчиной и жен-

щиной, заключившими брак, порождающий для них взаимные лич-

ные имущественные права и обязанности. 

2. Условия заключения брака. 

Семейный кодекс РФ устанавливает условия, соблюдение кото-

рых необходимо для регистрации брака и нарушение которых вле-

чет признание брака недействительным. К ним относятся: 
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– добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

– брачный возраст; 

– недопустимость однополых браков; 

– недопустимость полигамных браков; 

– недопустимость браков между близкими родственниками, а 

также усыновителями и усыновленными; 

– недопустимость вступления в брак недееспособных лиц; 

– создание семьи как основная цель брака. 

Добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак (п. 1 

ст. 12 СК РФ). Осознанное добровольное взаимное согласие лиц, 

вступающих в брак, должно иметь место как при подаче заявления 

о заключении брака, так и в момент регистрации заключения брака. 

Причем согласия иных лиц для вступления людей в брак по россий-

скому законодательству не требуется, кроме случаев снижения 

брачного возраста.  

Брачный возраст. Брачный возраст имеет существенное значе-

ние при определении возможности вступления в брак.  

Во многих странах общий брачный возраст равен 18 годам, но 

имеются и исключения, причем не только в мусульманских странах. 

Так, в Великобритании этот возраст – 16 лет. Различный брачный 

возраст для мужчин и женщин установлен в Сомали (18 и 16 лет), в 

Швейцарии (20 и 18 лет), в Китае (22 года и 20 лет), в Грузии (17 и 

16 лет), в Сирии (15 и 13 лет – по разрешению судьи), в Сингапуре 

(для мусульман – 16 лет, для остальных – 18). При этом во всех 

странах установлены границы и порядок снижения брачного воз-

раста в особых случаях. В Иране минимальный брачный возраст 

составляет 13 лет. В Камеруне брачный возраст для женщин – 15 

лет, хотя на практике нередко девочек выдают замуж уже в 12 лет. 

Минимальный возраст вступления в брак в Непале – 10 лет, в Испа-

нии, Греции и в ряде стран Латинской Америки – 12 лет. 

Законодательство Российской Федерации допускает возмож-

ность снижения брачного возраста. В силу п. 1 ст. 13 СК РФ брач-

ный возраст для мужчин и женщин устанавливается в 18 лет, а со-

гласно ст. 13 СК РФ при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления имеют право разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет, по их просьбе. Снижение брач-

ного возраста производится органами местной администрации по 

месту жительства лиц, вступающих в брак. Отказ в снижении брач-

ного возраста может быть обжалован в суде. Во Франции разрешение 
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на вступление в брак несовершеннолетних дает прокурор, а в Испа-

нии – Министерство юстиции. 

Помимо этого, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ порядок 

и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключе-

ния, с учетом особых обстоятельств, может быть разрешено до дос-

тижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъек-

тов Российской Федерации. 

Действующее российское законодательство не устанавливает 

ограничений максимального возраста вступления в брак и макси-

мальной разницы в возрасте. А во времена Петра I был определен 

предельный возраст вступления в брак для женщин – 60 лет.  

Недопустимость однополых браков. Российское законодатель-

ство не содержит норму, непосредственно запрещающую однопо-

лые браки. Но в ст. 1, 12 СК РФ говорится именно о браке мужчины 

и женщины, не допуская другого толкования.  

В законодательстве отдельных государств на сегодняшний день 

однополые браки разрешены в США, Бельгии, Венгрии, Голландии, 

Дании, Исландии, Норвегии, во Франции, в Швеции и т. д.  

В российском законодательстве нет норм о судьбе брака в слу-

чае изменения одним из супругов пола, которое сегодня позволяет 

медицина. В соответствии со ст. 70 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», в случае если представлен документ ус-

тановленной формы об изменении пола, выданный медицинской 

организацией, органом ЗАГС составляется заключение о внесении 

изменения в запись акта гражданского состояния. 

В настоящее время в законодательстве отсутствуют ограничения 

для вступления в брак лиц, изменивших пол. Законодательство не-

которых стран непосредственно фиксирует запрет вступления в 

брак лицам, перенесшим транссексуальные операции (к примеру, в 

Великобритании). 

Недопустимость полигамных браков. В силу абз. 2 ст. 14 СК РФ 

не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя 

бы одно лицо уже состоит в ином зарегистрированном браке. Иначе 

брак может быть признан недействительным. Для проверки пре-

кращения брака при регистрации заключения брака лица, состояв-

шие прежде в браке, обязаны предъявить документ, подтверждаю-

щий прекращение брака (свидетельство о расторжении брака, 

свидетельство о смерти супруга и т. д.). Согласно абз. 3 п. 2 ст. 25 

СК РФ супруги не имеют право вступать в новый брак до получе-
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ния свидетельства о расторжении брака в органе ЗАГС по месту 

жительства любого из них. Семейный кодекс РФ исключил воз-

можность сохранения брака при его расторжении в суде без регист-

рации расторжения в органах ЗАГС. На сегодня в случае расторже-

ния брака в суде внесение записи в книгу актов гражданского 

состояния осуществляется на основании выписки из решения суда, 

которая направляется в определенные органы ЗАГС судом самостоя-

тельно. Следовательно, брак, расторгнутый в суде, является прекра-

щенным вне зависимости от дальнейших действий бывших супругов.  

В мусульманских, а также в ряде иных государств допускается 

многоженство, напаример в Египте, Израиле, Замбии, Камеруне, 

Малайзии, Марокко, Мозамбике, Объединенных Арабских Эмира-

тах, Омане, Папуа – Новой Гвинее, Сенегале, Уганде, Центрально-

Африканской Республике, Экваториальной Гвинее и т. д. 

До революции 1917 г. в России было запрещено вступать в брак 

более четырех раз. Сегодня такие ограничения отсутствуют. 

Недопустимость браков между близкими родственниками, а 

также усыновителями и усыновленными. В соответствии со ст. 14 

СК РФ не допускается заключение брака между близкими родст-

венниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными. При этом 

родство может быть и внебрачным. Не являются препятствием к 

заключению брака двоюродное (двоюродные братья и сестры) и 

более дальнее родство, а также отношения свойства (не запрещены 

браки между сводными братьями и сестрами). Браки между дядями 

и племянницами, тетями и племянниками запрещены в Италии и во 

Франции; между двоюродными братьями и сестрами невозможны 

браки в Великобритании и в половине штатов США. 

Запрет браков между усыновителями и усыновленными опреде-

лен в первую очередь этическими соображениями, т. к. правоотно-

шения между этими лицами юридически приравнены к отношениям 

между родителями и детьми. Усыновление не препятствует заклю-

чению брака между усыновителем и родственниками усыновленно-

го, а также усыновленным и родственниками усыновителя. 

В нашей стране брак между усыновителем и усыновленным 

возможен исключительно в случае отмены усыновления в судебном 

порядке. 
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Уточним, что усыновленный не может вступить в брак со свои-

ми биологическими родственниками (биологическими родителями, 

бабушкой, дедушкой, сестрами и братьями). Указанное ограничение 

не прекращается в случае отмены усыновления. Родство сохраняет-

ся, хотя юридические отношения между усыновителем и усынов-

ленным могут быть прекращены. 

Законодательство не предусматривает ограничений для брака 

опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспи-

тателей и их подопечных. 

Недопустимость вступления в брак недееспособных лиц. В со-

ответствии с абз. 5 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом не-

дееспособным вследствие психического расстройства. Признать 

гражданина недееспособным имеет право лишь суд по основаниям, 

предусмотренным ст. 29 ГК РФ в порядке особого производства 

согласно гл. 31 ГПК РФ. Гражданин может быть признан судом не-

дееспособным в том случае, если он из-за психического расстрой-

ства не может понимать значение своих действий или руководить 

ими, что устанавливается посредством судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Запрет недееспособным на вступление в брак определен как ме-

дицинскими соображениями, так и невозможностью недееспособ-

ного лица дать осознанное согласие на вступление в брак, что ведет 

к несоблюдению принципа добровольности брачного союза.  

В силу п. 3 ст. 29 ГК РФ если основания, в силу которых граж-

данин был признан недееспособным, отпали, то суд признает его 

дееспособным. Соответственно, такой гражданин не ограничен в 

праве заключить брак. 

В зарубежных странах существуют и другие ограничения. На-

пример, в отдельных штатах США запрещено вступать в брак ду-

шевнобольным, больным некоторыми видами венерических болез-

ней. В Великобритании запрещены браки между свойственниками. 

В Болгарии не допускаются браки между родственниками по нис-

ходящей и восходящей линии вплоть до четвертой степени родства. 

В ряде государств необходимо, чтобы прошло определенное время 

после расторжения брака или смерти супруга, прежде чем супруг 

сможет вступить в новый брак (Германия, Франция и Швейцария). 

В Италии не допускается заключение брака между лицами, одно из 

которых осуждено за убийство или покушение на убийство супруга 
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или супруги второго лица. В Израиле женщине запрещено выхо-

дить замуж за одного и того же мужчину более одного раза (в част-

ности, если второй брак оказался неудачным и женщина решила 

вернуться к первому мужу). 

Уведомление другого супруга о наличии ВИЧ-инфекции либо ве-

нерического заболевания. Законодательством не устанавливаются 

какие-либо требования к состоянию здоровья лиц, вступающих в 

брак. Российское законодательство ограничивает право вступления 

в брак только для недееспособных лиц. Но при заключении брака 

гражданин должен дать добровольное согласие на вступление в 

брак, что невозможно при наличии определенных заболеваний. 

Статья 15 СК РФ с целью охраны здоровья лиц, вступающих в 

брак, предусматривает возможность бесплатного медицинского об-

следования, а также консультирования по медико-генетическим во-

просам и вопросам планирования семьи. Такое обследование про-

водится только с согласия лиц, вступающих в брак. Результаты 

обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную 

тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено за-

ключить брак, лишь с согласия лица, прошедшего обследование. 

Наряду с этим одно из лиц, вступающих в брак, должно уведомить 

другое лицо о наличии у него венерического заболевания или ВИЧ-

инфекции. Согласно ст. 13 Федерального закона от 30 марта 1995 г. 

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Феде-

рации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ-инфекции)»
35

 ВИЧ-инфицированное лицо имеет право на 

получение информации о результатах своего медицинского освиде-

тельствования. Если лицо, вступающее в брак, скрыло от другого 

лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, то послед-

нее имеет право обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным. Срок исковой давности по таким категориям 

дел – один год с момента, когда лицо узнало или должно было уз-

нать о наличии заболевания. Уголовная ответственность за зараже-

ние венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией предусмотре-

на ст. 121, 122 УК РФ. 

Создание семьи как основная цель брака. Законодатель непо-

средственно не устанавливает цель брака. Между тем согласно п. 1 

ст. 27 СК РФ в случае заключения фиктивного брака, т. е. если суп-

                                                           
35

 СЗ РФ. 1995. № 14. Ст. 1212. 
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руги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать 

семью, брак может быть признан недействительным. Следователь-

но, целью брака является создание семьи. 

3. Порядок заключения брака и его государственная регист-

рация. 

Одним из принципов семейного права, в силу ст. 1 СК РФ, явля-

ется признание брака, заключенного в органах ЗАГС. 

Регистрация брака в Российской Федерации выполняется орга-

нами ЗАГС, созданными органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации согласно Федеральному закону «Об ак-

тах гражданского состояния».  

Брак, заключенный по религиозному обряду, в России не имеет 

правового значения. Из этого правила имеется исключение: соглас-

но п. 7 ст. 169 СК РФ правовое значение придается бракам, заклю-

ченным по религиозному обряду на территории СССР, временно 

оккупированной в период Великой Отечественной войны, до мо-

мента восстановления органов ЗАГС. Они признаются законными 

вне зависимости от того, были ли они в дальнейшем зарегистриро-

ваны в государственных органах или нет. 

Регистрация брака согласно ст. 25 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» осуществляется любым органом 

ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору лиц, всту-

пающих в брак. При этом не должно быть ограничений в зависимо-

сти от места жительства или места нахождения будущих супругов. 

В случае отказа органа ЗАГС зарегистрировать брак такой отказ 

может быть обжалован в органе исполнительной власти или в суде 

согласно ГПК РФ. 

Основанием для регистрации брака выступает совместное заяв-

ление лиц, вступающих в брак, поданное в органы записи актов 

гражданского состояния в письменной форме лично или направлен-

ное в форме электронных документов через единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг и региональные порталы государ-

ственных и муниципальных услуг. Одновременно с подачей 

совместного заявления о заключении брака нужно предъявить доку-

менты, удостоверяющие личности вступающих в брак (паспорт или 

документ, его заменяющий); документ, подтверждающий прекраще-

ние предыдущего брака, в случае если лицо (лица) состояло в браке 

ранее (свидетельство о расторжении брака, выписка из решения суда 

о расторжении брака); разрешение органов местного самоуправления 
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на вступление в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 13 СК 

РФ), в случае если лицо (лица), вступающее в брак, является несо-

вершеннолетним. Если совместное заявление направлено в форме 

электронного документа, подлинники указанных документов пред-

ставляются при личном обращении в орган ЗАГС в назначенное для 

государственной регистрации заключения брака время. 

Помимо этого, будущими супругами должен быть представлен 

документ об уплате государственной пошлины. Согласно п. 1 ч. 1 

ст. 333.26 НК РФ за государственную регистрацию заключения 

брака, включая выдачу свидетельства, уплачивается государствен-

ная пошлина в размере 350 рублей. В случае перемены одним из 

супругов фамилии дополнительно государственная пошлина за со-

вершение данного действия не уплачивается. 

Действующее законодательство не предусматривает процедуры 

обручения – взаимного обещания вступления в брак. Такие обычаи 

были на Руси, а также в ряде зарубежных государств. 

Если один из будущих супругов не может явиться в орган ЗАГС 

для подачи совместного заявления, волеизъявление лиц, вступаю-

щих в брак, может быть оформлено отдельными заявлениями. При 

этом подпись лица, которое не имеет возможности явиться в орган 

ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена. 

Во многих странах (в Италии, во Франции, в Великобритании, 

Швейцарии и некоторых штатах США) бракосочетанию предшест-

вует процедура публичного оглашения – например, путем вывеши-

вания сообщения на специальных досках муниципалитета или пуб-

ликации в специальной газете. Любое лицо может заявить 

возражения и сообщить о препятствиях к заключению брака, кото-

рые в зависимости от их характера могут быть рассмотрены в суде. 

Заключение брака и его государственная регистрация в нашей 

стране осуществляются согласно ст. 11 СК РФ по истечении одно-

го месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака 

в орган ЗАГС. Установление месячного срока дает возможность 

будущим супругам проверить серьезность своих намерений, а орга-

ну ЗАГС – провести проверку достоверности сообщенных в заявле-

нии сведений. Этот срок при наличии уважительных причин может 

быть уменьшен или увеличен руководителем органа ЗАГС, но не 

более чем на один месяц по совместному заявлению лиц, вступаю-

щих в брак. Законодательство не содержит исчерпывающего переч-

ня таких причин. Как правило, к ним относятся беременность, рож-
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дение ребенка, фактическое создание семьи, длительная команди-

ровка, болезнь, призыв в армию и т. д. При наличии особых обстоя-

тельств (беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза 

жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства) брак может 

быть заключен в день подачи заявления. 

Государственная регистрация заключения брака производится в 

личном присутствии лиц, вступающих в брак. Регистрация брака 

через представителей не допускается. В некоторых странах (Испа-

ния, Перу, некоторые штаты США) допускается выдача доверенно-

сти представителю на заключение брака. В мусульманских странах 

человек, имеющий полную правоспособность вне зависимости от 

того, мужчина это или женщина, может уполномочить другого че-

ловека заключить брак от его имени, причем такие полномочия мо-

гут быть выражены в устной или в письменной форме. 

Если лицо, вступающее в брак, не может явиться в орган ЗАГС 

по причине тяжелой болезни или по иной уважительной причине, 

государственная регистрация заключения брака может быть осуще-

ствлена на дому, в медицинской или другой организации в присут-

ствии лиц, вступающих в брак. Если будущий супруг находится под 

стражей или в местах лишения свободы, то он не лишается права 

зарегистрировать брак, но при этом регистрация осуществляется в 

помещении, установленном начальником определенного учрежде-

ния, по согласованию с руководителем ЗАГСа. Порядок регистра-

ции брака подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО, 

регламентируется Приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. 

№ 189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка следст-

венных изоляторов уголовно-исполнительной системы»
36

. 

Современное законодательство не предусматривает обязатель-

ного присутствия свидетелей при регистрации брака. Хотя в боль-

шинстве стран церемония бракосочетания выполняется в присутст-

вии определенного в законе числа свидетелей (Германия, 

Швейцария, Италия, Великобритания). Это число в различных го-

сударствах колеблется от двух до шести человек. В мусульманских 

странах действует следующее правило: если оба будущих супруга 

мусульмане, то и свидетели должны быть мусульманами. 

                                                           
36

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2005. № 46. 
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Регистрация заключения брака по желанию брачующихся может 

проводиться в торжественной обстановке. 

Документом, подтверждающим факт регистрации брака, являет-

ся свидетельство о браке, выдаваемое отделом загса. Оно имеет до-

казательственное значение и подтверждает наличие у лица соответ-

ствующих субъективных прав, в частности, на получение 

алиментов, пенсии, а также жилищных и наследственных прав. 

4. Недействительность брака. 

Нередко лица вступают в брак с нарушением определенных за-

коном условий, что порождает создание недействительного брака. 

Признание брака недействительным осуществляется исключи-

тельно судом. До вынесения судом решения о признании брака не-

действительным, состоящие в нем лица считаются супругами, 

имеющие определенные взаимные права и обязанности. 

Под недействительностью брака недействительным браком по-

нимается установленное судом неправомерное юридическое дейст-

вие, совершенное в виде брака, заключенного между мужчиной и 

женщиной, зарегистрированного в органах, регистрирующих акты 

гражданского состояния, с нарушением одним из них либо обоими 

и (или) иными лицами условий и препятствий, установленных для 

его заключения, либо без намерения создать семью. 

Признание брака недействительным рассматривается как разно-

видность семейно-правовой санкции за нарушение семейного зако-

нодательства, допущенное лицами (или одним из них) при заклю-

чении брака. 

Основаниями для признания брака недействительным являются: 

– отсутствие свободного волеизъявления на вступление в брак. 

Воля лиц, вступающих в брак, должна формироваться свободно, 

следовательно, наличие насилия, обмана, заблуждения, угрозы и 

других неправомерных действий может привести к недействитель-

ности брака; 

– недостижение брачного возраста. Брак может быть признан 

недействительным по данному основанию, если он заключен с ли-

цом, не достигшим на момент регистрации заключения брака во-

семнадцати лет, и такому лицу не был снижен брачный возраст в 

определенном законом порядке. Орган, регистрирующий акты гра-

жданского состояния, может снизить брачный возраст лицам, всту-

пающим в брак; 
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– наличие иного зарегистрированного брака. Брак может быть 

признан недействительным по указанному основанию, если он за-

ключен между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом браке, зарегистрированном в определенном законом поряд-

ке, и этот брак не прекращен; 

– близкое родство по прямой восходящей и нисходящей линии. 

Родство – это кровная связь лиц, основанная на происхождении од-

ного лица от другого или разных лиц от общего предка. Выделяют 

две линии родства: прямую и боковую. При прямой линии родство 

основано на происхождении одного лица от другого (бабушка, де-

душка, дети, внуки). Боковая линия родства имеет место, когда род-

ство основано на происхождении разных лиц от общего предка 

(предков). Для родных брата и сестры общими предками являются 

отец и мать либо один из родителей. 

Родные братья и сестры подразделяются на полнородных и не-

полнородных. Полнородными считаются братья и сестры, имеющие 

обоих общих родителей, а неполнородными – имеющие только одно-

го общего родителя. Неполнородные братья и сестры, имеющие об-

щего отца, называются единокровными, а имеющие общую мать – 

единоутробными. В семейном праве полнородное и неполнородное 

родство имеют одинаковое правовое значение; 

– отношения усыновления. Браки между усыновителями и усы-

новленными запрещаются не по биологическим соображениям, а в 

силу социальных связей. Усыновление имеет целью порождение 

отношений, аналогичных родительским, в связи с этим брак между 

усыновителем и усыновленным подпадает под моральный и право-

вой запрет; 

– недееспособность супругов или одного из супругов по причи-

не психического расстройства, установленная судом до регистрации 

брака. Брак может быть признан недействительным по указанному 

основанию, если он заключен с лицом, которое на момент регист-

рации заключения брака было признано в определенном законом 

порядке недееспособным, т. е. имелось вступившее в законную силу 

решение суда о признании гражданина недееспособным из-за пси-

хического расстройства (душевной болезни или слабоумия); 

– сокрытие одним из супругов наличия венерической болезни 

или ВИЧ-инфекции. Законодатель специально подчеркивает значи-

мость информирования о наличии указанных заболеваний и ВИЧ-

инфекции. Если лицо, вступающее в брак, знало о заболевании сво-
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его будущего супруга, то брак не может быть признан недействи-

тельным; 

– вступление в брак без намерения создать семью (фиктивный 

брак). Брак может быть признан недействительным по указанному 

основанию, если на момент регистрации заключения брака оба лица 

не имели намерений создать семью, а вступили в брак с целью по-

лучения материальной или другой выгоды. Брак не может быть 

признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие этот брак, до 

рассмотрения дела судом фактически создали семью, т. е. стали со-

вместно проживать, вести общее хозяйство, осуществлять взаим-

ную моральную и материальную поддержку. 

Признание брака недействительным производится судом в по-

рядке искового производства. Иск о признании брака недействи-

тельным может быть предъявлен в любое время в течение сущест-

вования брака, поскольку на указанные брачные правоотношения 

исковая давность не распространяется, т. к. срок для защиты нару-

шенного права не установлен. 

В ст. 28 СК РФ перечислены лица, имеющие право требовать 

признания брака недействительным. В отдельных ситуациях это 

могут сделать: 

– супруг, права которого нарушены (к примеру, при заключении 

брака с лицом, скрывшим наличие у него ВИЧ-инфекции или вене-

рической болезни); 

– прокурор (если брак был заключен при отсутствии доброволь-

ного согласия одного из супругов); 

– родители (если брак заключен лицом, не достигшим брачного 

возраста, при отсутствии определенного разрешения); 

– орган опеки и попечительства; 

– опекун супруга, признанного недееспособным; 

– иные лица, права которых нарушены таким браком. К иным 

лицам можно отнести детей супруга от первого брака, супруга от 

предыдущего нерасторгнутого брака и пр. 

Можно выделить следующие правовые последствия признания 

брака недействительным: 

– к имуществу, приобретенному супругами в недействительном 

браке, применяются положения Гражданского кодекса РФ; 

– нетрудоспособный, нуждающийся в материальной помощи 

супруг не имеет права на получение содержания от другого супруга; 
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– у супругов, брак которых признан недействительным, не воз-

никает право на наследование по закону, пенсию по случаю потери 

кормильца; 

– брачный договор, заключенный между супругами, брак кото-

рых признан недействительным, является ничтожным. 

Признание брака недействительным не влияет на права детей, 

родившихся в таком браке. 

Правовое значение недействительности брака в семейном праве 

состоит в том, что признание брака таковым дает возможность пре-

кратить правоотношения между супругами, возникшие из факта 

государственной регистрации заключения брака, именно со дня за-

ключения брака и таким образом возвратить супругов в правовое 

положение, существовавшее до заключения брака. 

5. Прекращение брака. 

Под прекращением брака понимается прекращение правоотно-

шений между супругами, возникших из зарегистрированного брака. 

Основания, с которыми закон связывает прекращение брака: 

– смерть одного из супругов является естественным способом 

прекращения брака. Документом, подтверждающим факт прекра-

щения брака, является свидетельство о смерти, выданное органом 

ЗАГС; 

– объявление судом одного из супругов умершим влечет те же 

правовые последствия, что и физическая (естественная) смерть.  

По решению суда осуществляется государственная регистрация 

смерти, брак считается прекращенным. Условия объявления граж-

данина умершим определены в ст. 45 ГК РФ. Суд имеет право объя-

вить гражданина умершим, если будет установлено, что в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти 

лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих 

смертью или дающих основания предполагать его гибель от опре-

деленного несчастного случая, – в течение шести месяцев после 

этих событий. Военнослужащий или другой гражданин, пропавший 

без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен 

умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания во-

енных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается 

день вступления решения суда в законную силу. В случае объявле-

ния умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельст-

вах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его 
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гибель от определенного несчастного случая, суд может признать 

днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели 

(о чем указывается в решении суда). 

В случае явки супруга, объявленного судом умершим, и отмены 

решения суда об объявлении его умершим прекращенный брак не 

может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый 

брак. Если новый брак не был заключен, прежний брак может быть 

восстановлен органом ЗАГС (т. е. считаться продолжающимся с 

момента его заключения) исключительно при наличии согласия 

обоих супругов (ст. 26 СК РФ). 

В силу действующего Семейного кодекса РФ предусматриваются 

две процедуры расторжения брака: судебная и административная –  

в органах ЗАГС. Расторжение брака в административном порядке 

не предполагает выяснение причин прекращения семейных отно-

шений, примирительных мер и т. д.  

Внесудебный порядок расторжения брака предусмотрен для си-

туаций, когда расторжение брака является бесспорным. Пункт 1 ст. 

19 СК РФ к их числу относит взаимное согласие на расторжение 

брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. 

Упрощение бракоразводной процедуры допускается также в ситуа-

циях, когда есть основания полагать, что фактически семейных от-

ношений в силу ряда причин нет. В качестве указанных причин вы-

ступает признание другого супруга безвестно отсутствующим; 

недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок 

свыше трех лет. В этих случаях брак расторгается в органах ЗАГС 

по заявлению одного из супругов. 

Согласно п. 3 ст. 19 СК РФ, п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» расторжение брака производится по 

истечении месяца со дня подачи заявления. Данный месячный срок 

введен для обдумывания разводящимися супругами своего решения. 

Расторжение брака в судебном порядке на основании ст. 21 СК 

РФ осуществляется в следующих ситуациях: 

– если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, кроме 

случаев, предусмотренных п. 2 ст. 19 СК РФ; 

– при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака; 

– если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возра-

жений, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС. 
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В основании решения суда о расторжении брака лежит вывод 

суда о невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и 

сохранения семьи. Об этом говорит взаимное согласие на растор-

жение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. 

Учитывая обозначенное обстоятельство, законодатель освободил 

суд от обязанности выяснять мотивы развода и применять меры по 

примирению супругов. Расторжение брака между данными супру-

гами находится в компетенции суда по причине необходимости за-

щиты интересов несовершеннолетних детей. Если соглашение о 

месте проживания детей, о порядке выплаты средств на содержание 

детей не заключено или нарушает интересы детей, суд должен ус-

тановить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 

дети после развода и с кого из родителей и в каких размерах взы-

скиваются алименты на детей (ст. 23, 24 СК РФ). 

Расторжение брака при недостижении супругами согласия на 

расторжение брака дает возможность предположить наличие жела-

ния одного из супругов сохранить семью и изменить сформировав-

шуюся конфликтную ситуацию другим способом, чем расторжение 

брака. Поэтому суд имеет право принять меры к примирению суп-

ругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам 

срок для примирения в пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22 СК РФ). 

Кроме того, в современном семейном законодательстве есть 

норма, направленная на защиту прав женщины и ее ребенка, за-

прещающая подачу иска о расторжении брака мужем в период, 

когда супруга беременна, а также в течение года после рождения 

ею ребенка. 

 

 

Тема 3. Права и обязанности супругов 

 

Контрольные вопросы 

1. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

2. Имущественные отношения между супругами. 

3. Раздел общего имущества супругов. 

4. Ответственность супругов по обязательствам. 
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Методические указания 

1. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

В Конституции РФ утверждается принцип равенства граждан. 

Так, ст. 19 Конституции РФ предусмотрено, что все равны перед 

законом и судом. При этом государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-

дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Семейный кодекс РФ, основываясь на нормах Конституции РФ, 

отмечает в ст. 31 то, что каждый из супругов свободен в выборе ро-

да занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Наряду с 

этим супружеские отношения предполагают согласование интере-

сов супругов. Согласно п. 2 и 3 ст. 31 СК РФ вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и иные вопросы жизни 

семьи решаются супругами вместе исходя из принципа равенства. 

Супруги должны строить свои отношения в семье на основании 

взаимоуважения и взаимопомощи, способствовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 

детей. 

Подчеркнем, что взаимодействие и совместное решение вопро-

сов жизни семьи не могут трактоваться как ущемление прав по вза-

имному согласию; напротив, брак не предполагает, а закон непо-

средственно запрещает прекращение или изменение личных прав 

одного или обоих супругов. Ведь в силу п. 4 ст. 1 СК РФ «права 

граждан в семье могут быть ограничены исключительно на основа-

нии федерального закона и лишь в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других членов семьи и иных граждан». 

Что касается права супругов на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и места жительства, то в ст. 20 ГК РФ уточняет-

ся: «Местом жительства признается место, где гражданин постоян-

но или преимущественно проживает. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается ме-
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сто жительства их законных представителей – родителей, усынови-

телей или опекунов». 

Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федерации»
37

 вместо 

прописки закрепил регистрационный учет граждан России. Причем 

регистрация или ее отсутствие не может являться основанием огра-

ничения или условием реализации прав и свобод граждан. 

Право выбора супругом фамилии регулируется ст. 32 СК РФ. 

Указанное право может быть осуществлено тремя способами. 

Первый – супруги сохраняют свои фамилии (иногда их называ-

ют «добрачные фамилии»). 

Второй – супруги выбирают одну из добрачных фамилий в ка-

честве общей фамилии. 

Третий – один из супругов (или оба) присоединяет к своей фа-

милии фамилию другого супруга. При этом образуется двойная фа-

милия. Пункт 2 ст. 28 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» конкретизирует порядок образования двойной фамилии: 

если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-

ции, двойная фамилия образуется путем присоединения фамилии 

жены к фамилии мужа. Тройная фамилия не допускается. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой пере-

мену фамилии другого супруга. 

В случае расторжения брака супруги имеют право сохранить 

общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии. 

Подчеркнем, что наиболее спорным является вопрос возможно-

сти регулирования неимущественных отношений брачным догово-

ром. Семейный кодекс РФ ввел запрет на такое регулирование, од-

нако в его положениях имеется некоторое противоречие: норма п. 2 

ст. 42 дает возможность супругам ставить права и обязанности, 

предусмотренные брачным договором, в зависимость от наступле-

ния или от не наступления определенных условий, в том числе и 

неимущественного характера. Таким образом, неимущественные 

отношения косвенно регулируется брачным договором, что иногда 

гораздо эффективнее прямых запретов.  
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 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 
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2. Имущественные отношения между супругами. 
Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности 

охраняется законом. Каждый имеет право иметь имущество в соб-

ственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как едино-

лично, так и совместно с другими лицами. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым 

супругами во время брака, реализуется по закону или договору. 

Причем регулирование отношений собственности осуществляется 

только федеральным законодательством, т. к. такие отношения ре-

гулируются гражданским законодательством, которое согласно 

ст. 71 Конституции РФ относится к исключительной компетенции 

Российской Федерации. Нормативные акты по обозначенным от-

ношениям субъекты Федерации принимать не имеют право. 

Заметим, что при отсутствии брачного договора общая собст-

венность супругов является разновидностью совместной собствен-

ности. Хотя федеральным законом могут быть введены и иные виды 

совместной собственности. Например, в Гражданском кодексе РФ 

указывается на совместную собственность членов крестьянского 

фермерского хозяйства (ст. 257, 258). Отношения собственности 

супругов регулирует Семейный кодекс, а также некоторые нормы 

Гражданского кодекса (ст. 244, 253–256). 

Вне зависимости от способа участия в формировании совмест-

ной собственности супруги имеют равные права на общее имущест-

во. В п. 2 ст. 34 СК РФ дан примерный перечень источников  

возникновения права совместной собственности супругов. Основа-

ниями возникновения права общей совместной собственности суп-

ругов являются такие гражданско-правовые сделки, как купля-

продажа, мена, дарение обоим супругам и т. д. 

К объектам совместной собственности супругов относится 

имущество (в том числе имущественные права), приобретенное 

супругами при соблюдении двух условий. 

Во-первых, имущество должно быть нажито во время брака. На 

основании п. 2 ст. 256 ГК РФ вещи, принадлежавшие каждому из 

супругов до вступления в брак, не входят в состав совместного 

имущества. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся 

доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полу-

ченные ими пенсии, пособия, а также другие денежные выплаты, не 
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имеющие специального целевого назначения (суммы материальной 

помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба по причине 

утраты трудоспособности вследствие увечья или другого повреж-

дения здоровья, и пр.). При этом закон не связывает возникновение 

режима общей собственности супругов на такой доход с тем, в ка-

кой форме он может быть приобретен. В частности, единовремен-

ная социальная выплата сотрудникам органов внутренних дел для 

приобретения или строительства жилого помещения один раз за 

весь период службы в органах хотя и выплачивается с учетом со-

вместно проживающих с ним членов его семьи, но имеет специаль-

ное целевое назначение, поэтому не является общей совместной 

собственностью, как и жилое помещение, которое приобретено на 

ее основе
38

. 

Особый правовой режим предусмотрен Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей»
39

 в отношении мате-

ринского капитала. Имея специальное целевое назначение, средства 

материнского (семейного) капитала не являются совместно нажи-

тым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними. 

Причем в силу п. 4 ст. 10 указанного Закона жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использовани-

ем средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе 

первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с уста-

новлением размера долей по соглашению. 

Во-вторых, имущество должно быть приобретено на общие 

средства. В соответствии с п. 2 ст. 256 ГК РФ и ст. 36 СК РФ вещи, 

полученные одним из супругов во время брака в дар, в порядке на-

следования или по другим безвозмездным сделкам, являются его 

собственностью и не входят в состав общего имущества. На имуще-

ство, приобретенное в период брака, но на средства, принадлежав-

шие одному из супругов лично, режим общей совместной собствен-

ности супругов не распространяется. 

Законодатель, вводя положение о совместной собственности 

супругов, делает исключение, относящееся к судьбе вещей индиви-

                                                           
38

 Определение Верховного суда РФ от 28 февраля 2017 г. № 4-КГ16-74. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
39

 СЗ РФ. 2007. № 1, ч. 1. Ст. 19. 
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дуального пользования. Такое имущество, помимо драгоценностей 

и иных предметов роскоши, признается единоличной собственно-

стью того супруга, который им пользовался. 

В состав совместного имущества может быть включено любое 

движимое и недвижимое имущество, не изъятое из гражданского 

оборота: деньги, мебель, ценные бумаги, животные, жилые поме-

щения, предприятия, земельные участки и др. Имущество, нажитое 

супругами во время брака, относится к совместной собственности 

вне зависимости от того, на кого такая вещь оформлена.  

В силу п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее имущество супругов 

принадлежит также супругу, который в период брака выполнял ве-

дение домашнего хозяйства, уход за детьми или по иным уважи-

тельным причинам не имел самостоятельного дохода. При этом Ко-

декс не дает исчерпывающий перечень уважительных причин, 

называя лишь две: 1) ведение домашнего хозяйства и 2) уход за 

детьми. Думается, что причинами можно считать и отсутствие са-

мостоятельного дохода из-за болезни, учебы и пр. 

В тех ситуациях, когда супруги являются участниками совмест-

ной собственности, они, в соответствии со ст. 253 ГК РФ и ст. 35 

СК РФ, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распо-

ряжение данным имуществом осуществляется супругами по взаим-

ному согласию. В случае распоряжения общим имуществом одним 

из супругов законодатель устанавливает презумпцию согласия вто-

рого супруга. При отсутствии согласия второй супруг имеет право 

требовать признания судом недействительности сделки по распо-

ряжению общим имуществом только в случае, если другая сторона 

сделки знала или должна была знать о таком отказе. 

Статья 35 СК РФ отмечает необходимость нотариального удо-

стоверения согласия второго супруга на совершение следующих 

сделок: 

– по распоряжению имуществом, права на которое подлежат го-

сударственной регистрации; 

– для которой законом установлена обязательная нотариальная 

форма или подлежащая обязательной государственной регистрации. 

При отсутствии надлежаще оформленного согласия супруг в те-

чение года имеет право требовать признания сделки недействитель-

ной.  

После смерти пережившего супруга – участника совместной 

собственности наследство открывается в общем порядке. Следова-
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тельно, если есть завещание, то к наследованию призывается лицо 

(лица), указанное в нем. Если завещания нет, то имущество, при-

надлежавшее супругу единолично, и право на долю в совместной 

собственности переходят наследникам первой очереди, к числу ко-

торых относится и супруг умершего.  

Вместе с имуществом, принадлежащим супругам на праве об-

щей собственности, каждому из супругов принадлежит на праве 

единоличной (индивидуальной) собственности то или иное имуще-

ство. Состав и количество такого имущества зависят от разных 

юридических фактов. 

Имущество, принадлежащее каждому из супругов (раздельное 

имущество), делится на три части. 

Во-первых, добрачное имущество, т. е. имущество, приобретен-

ное до заключения брака. Причем не является общим совместным 

имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 

средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в 

брак. 

Во-вторых, безвозмездно приобретенное имущество, т. е. иму-

щество, приобретенное во время брака по безвозмездным граждан-

ско-правовым сделкам. К таким сделкам закон относит наследова-

ние, договор дарения, а также приобретение жилого помещения в 

порядке приватизации. Кроме того, государственные и иные награ-

ды тоже относятся к раздельному имуществу. 

В-третьих, индивидуальное имущество, т. е. вещи индивидуаль-

ного пользования, включая приобретенные за счет общих средств.  

В ст. 36 СК РФ называются лишь одежда и обувь, но не дается ис-

черпывающий перечень такого имущества. Хотя, бесспорно, к ука-

занным вещам есть смысл отнести и белье, и предметы личной ги-

гиены, и иное имущество, в обычных условиях предназначенное 

для использования исключительно одним лицом. Исключение из 

этого положения составляют драгоценности и иные предметы рос-

коши. 

В соответствии со ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов 

может быть признано судом их совместной собственностью, если 

будет установлено, что в период брака за счет общего имущества 

супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличиваю-

щие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструк-

ция, переоборудование и пр.). 
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Если иное не определено договором, то супругам, являющимся 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства, имущество при-

надлежит на праве совместной собственности (ст. 257, 258 ГК РФ). 

Между тем в указанной ситуации совместная собственность имеет 

ряд отличий. Так, участниками права совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть не только суп-

руги. Глава хозяйства признается предпринимателем с момента го-

сударственной регистрации этого хозяйства. 

Объектом совместной собственности крестьянского (фермер-

ского) хозяйства является имущество, приобретенное для хозяйства 

на общие средства его членов. К такому имуществу, например, от-

носятся предоставленный в собственность хозяйству или приобре-

тенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные по-

стройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и 

рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и обору-

дование, транспортные средства, инвентарь и иное имущество. 

Плоды, продукция и доходы, полученные вследствие деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имущест-

вом членов хозяйства и используются по соглашению между ними. 

При выходе из хозяйства одного из его членов земельный уча-

сток и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству, разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства 

имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его 

доле в общей совместной собственности на это имущество. 

При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства по 

причине выхода из него всех его членов или по другим основаниям 

общее имущество подлежит разделу. 

3. Раздел общего имущества супругов. 

Современное семейное законодательство, регулирующее проце-

дуру прекращения общей совместной собственности, называет ее 

«раздел общего имущества супругов» (ст. 38 СК РФ). Содержанием 

формулировки «раздел общего имущества супругов» охватывается 

и определение долей в общем имуществе супругов (к нему по об-

щему правилу п. 3 ст. 38 СК РФ может быть сведена вся судебная 

процедура «раздела»), и непосредственно раздел имущества, пред-

полагающий распределение этого имущества согласно установлен-

ным долям (в соответствии с п. 1 ст. 254 ГК РФ предварительное 

определение долей в праве на общее имущество – обязательное ус-

ловие для раздела).  

consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B582CCA1829F19905383591D5667E651F700A366B90C07A3E30BC800454878FA3A3A1DEEB9CECC542x0cFH
consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B582CCA1829F19905383591D5667E651F700A366B90C07A3F3ABC800454878FA3A3A1DEEB9CECC542x0cFH


61 

Согласно п. 2 ст. 38 СК РФ супруги имеют право разделить об-

щее имущество по их соглашению. При этом такое соглашение но-

тариально удостоверяется по желанию супругов. Предмет данного 

соглашения носит достаточно узкий характер, что представляет со-

бой его коренное отличие от брачного договора. Это обнаруживает-

ся в том, что такое соглашение может быть обращено только на 

раздел существующих объектов общего имущества супругов. На 

практике же такое соглашение заключается супругами с целью раз-

дела единичных элементов их совместной собственности.  

Закон допускает раздел общего имущества судом при наличии 

конкретного соглашения в ситуации, если такое соглашение нару-

шает интересы одного из супругов. При этом не ставится вопрос о 

признании такого соглашения недействительным. 

Причем заключение соглашений о разделе общего имущества 

супругов, предусмотренных п. 2 ст. 38 СК РФ, как и заключение 

брачного договора, должно целиком исключать возможность су-

дебного раздела конкретного имущества. При этом порочность ука-

занного соглашения должна влечь признание его по требованию 

одной из сторон полностью или частично недействительным, как 

это определено ст. 44 СК РФ в отношении брачного договора. Дей-

ствительное же соглашение не может быть проигнорировано. 

Согласно п. 1 ст. 38 СК РФ на возможность раздела общего 

имущества супругов, как в период брака, так и после его расторже-

ния, определенные положения распространяются и на бывших суп-

ругов. Таким образом, и бывшие супруги имеют право заключить 

оговоренное п. 2 ст. 38 СК РФ соглашение о разделе. Причем не 

введено каких-либо сроков, ограничивающих лиц, брак которых 

расторгнут, в реализации этого права. 

Пункт 1 ст. 39 СК РФ предусматривает, что при разделе общих 

долгов супругов и установлении супружеских долей в нем их доли 

признаются равными, если иное не предусмотрено договором меж-

ду ними. Общие долги супругов распределяются между ними про-

порционально присужденным им долям. 

Перед тем как приступить к непосредственной процедуре разде-

ла имущества, следует установить, что долги общие, а не личные 

долги каждого из супругов. Личные долги каждого из супругов по-

являются в следующих случаях: 

– долги возникли у одного из супругов до заключения брака или 

после его прекращения; 
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– долги перешли к одному из супругов в период брака в порядке 

наследования; 

– в случае причинения одним из супругов вреда жизни, здоро-

вью или имуществу другого лица; 

– алиментные обязательства одного из супругов; 

– обязательства, связанные с содержанием личного имущества 

одного из супругов, помимо тех ситуаций, когда это имущество ис-

пользуется в качестве источника дохода для всей семьи. 

Итак, раздел общего имущества супругов (бывших супругов) не 

освобождает бывших участников совместной собственности от со-

ответствующих обязательств перед кредиторами. Поэтому при раз-

деле имущества по договору вместе с вещами, переходящими в соб-

ственность сторон, указываются и имущественные обязательства 

перед третьими лицами, которые будет выполнять каждая из сто-

рон. Если же раздел производится в судебном порядке, то суд в ре-

шении указывает на обязанность бывших участников совместной 

собственности осуществить выплату долгов. В этой ситуации долги 

распределяются пропорционально присужденным долям. 

При разделе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

доли членов такого хозяйства признаются равными, если соглаше-

нием между ними не предусмотрено иное (ст. 258 ГК РФ). 

4. Ответственность супругов по обязательствам. 

Согласно ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме имущества, на 

которое согласно закону не может быть обращено взыскание. По 

отношению к лицам, состоящим в браке, но выступающим в граж-

данско-правовых обязательствах не в интересах семьи, а в личных 

интересах или по обязательствам, возникшим до заключения брака, 

закон устанавливает, что взыскание по обязательствам одного из 

супругов обращается в первую очередь на имущество данного суп-

руга и только при недостаточности этого имущества кредитор впра-

ве требовать выдела доли супруга-должника из общего имущества 

для обращения на нее взыскания. 

Право требовать выдела доли супруга-должника по сути означа-

ет раздел общего имущества супругов. 

Из ст. 255 ГК РФ вытекает, что, если выделение доли в натуре 

невозможно или против этого возражает супруг, кредитор имеет 

право требовать продажи супругом-должником своей доли другому 

супругу по цене, пропорциональной рыночной стоимости этой до-
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ли, с обращением вырученных от продажи средств на погашение 

долга. В случае отказа супруга от приобретения доли кредитор име-

ет право требовать по суду обращения взыскания на долю супруга-

должника в праве общей собственности посредством продажи этой 

доли с публичных торгов. 

По общим обязательствам супругов, а также по обязательствам 

одного из них, если судом определено, что все полученное по обя-

зательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи, 

в качестве солидарных должников выступают оба супруга.  

В этих ситуациях взыскание обращается на общее имущество. 

При недостаточности общего имущества для погашения долга 

кредитор имеет право обращать взыскание на имущество каждого 

супруга в отдельности как полностью, так и в части долга. Если 

имущества одного из супругов недостаточно для возмещения долга, 

то кредитор вправе требовать недополученное от другого супруга. 

В тех ситуациях, когда судом будет определено, что в общем 

имуществе есть вещи, приобретенные преступным путем, или иму-

щество увеличилось за счет средств, добытых таким путем, взыска-

ние обращается на общее имущество. Размер возмещения вреда ус-

танавливается при рассмотрении гражданского иска.  

Гражданское законодательство вводит общее правило, согласно 

которому за вред, причиненный несовершеннолетними детьми, от-

вечают их родители. При этом если родители состоят в браке, то в 

силу ст. 31 СК РФ взыскание обращается на их общее имущество. 

Согласно п. 4 ст. 1073 ГК РФ обязанность родителей по возмеще-

нию вреда, причиненного малолетними, не прекращается даже при 

достижении детьми совершеннолетия. 

Изъятием из общего правила выступает норма, касающаяся от-

ветственности супругов за вред, причиненный их несовершенно-

летними детьми в возрасте от 14 до 18 лет, если у них есть какие-

либо доходы или иное имущество, достаточное для возмещения 

вреда. В этой ситуации родители отвечают субсидиарно исключи-

тельно в недостающей части. В соответствии с п. 3 ст. 1074 ГК РФ 

обязанность родителей по возмещению вреда прекращается: 

– по достижении этими детьми совершеннолетия; 

– когда у детей до достижения совершеннолетия появились до-

ходы или другое имущество, достаточное для возмещения вреда; 
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– когда дети до достижения совершеннолетия приобрели пол-

ную дееспособность (вступили в брак или эмансипированы, т. е. 

объявлены полностью дееспособными). 

В силу п. 1 ст. 46 СК РФ супруг должен уведомлять своего кре-

дитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторже-

нии брачного договора. При неисполнении этой обязанности супруг 

отвечает по своим обязательствам вне зависимости от содержания 

брачного договора. 

При неисполнении обязанности уведомлять своих кредиторов о 

заключении, изменении или расторжении брачного договора супруг 

отвечает по своим обязательствам вне зависимости от брачного до-

говора. Причем Семейный кодекс РФ предусматривает право кре-

диторов требовать изменения условий или расторжения заключен-

ного между ними договора вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств. 

 

 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей 

 

Контрольные вопросы 

1. Установление происхождения детей. 

2. Права и обязанности родителей. 

3. Права несовершеннолетних детей. 

 

Методические указания 

1. Установление происхождения детей. 

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей является происхождение детей, удостоверенное в определен-

ном законом порядке. Каждый ребенок всегда имеет отца и мать вне 

зависимости от того, родился он в браке или нет. Статья 53 СК РФ 

фиксирует положение, в силу которого дети, родившиеся от лиц, не 

состоящих между собой в браке, имеют по отношению к своим ро-

дителям такие же права и обязанности, как и дети, рожденные в 

браке, при условии, что их происхождение было удостоверено в 

определенном законом порядке. 

Происхождение детей удостоверяется установлением юридиче-

ской связи между ребенком и его родителями на основании госу-

дарственной регистрации рождения ребенка. Происхождение ре-
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бенка устанавливается кровным родством, кроме отдельных ситуа-

ций, в частности: 

– из-за применения искусственных методов репродукции чело-

века, суррогатного материнства (п. 4 ст. 51 СК РФ); 

– действия неоспоренной презумпции отцовства супруга (быв-

шего супруга) матери ребенка (п. 2 ст. 48 СК РФ); 

– признания отцовства в добровольном порядке (п. 3 ст. 48,  

ст. 50 СК РФ); 

– ошибки при установлении отцовства в судебном порядке  

(ст. 49 СК РФ). 

В силу п. 1 ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери 

(материнство) устанавливается на основании: 

– документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинской организации; 

– медицинских документов в случае рождения ребенка вне ме-

дицинского учреждения; 

– свидетельских показаний либо 

– других доказательств. 

Как правило, в качестве доказательства происхождения ребенка 

от матери рассматривается документ, подтверждающий рождение 

ребенка матерью в медицинском учреждении (родильном доме). 

Это может быть не только государственное учреждение, но и любая 

медицинская организация вне зависимости от организационно-

правовой формы. Если роды ребенка проходили за пределами ме-

дицинского учреждения, то основанием для регистрации может быть 

документ, выданный медицинской организацией, врач которой ока-

зывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась 

мать после родов, либо лицом, занимающимся частной медицинской 

практикой. При родах за пределами медицинской организации и без 

оказания медицинской помощи регистрация осуществляется на осно-

вании заявления лица, присутствовавшего во время родов, о рожде-

нии ребенка. Такое заявление может быть сделано лицом, присутст-

вовавшим при родах, работнику органа ЗАГС, производящему 

государственную регистрацию рождения ребенка. 

При отсутствии у данного лица возможности явиться в орган 

ЗАГС его подпись заявления о рождении ребенка указанной жен-

щиной должна быть удостоверена организацией, в которой данное 

лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организаци-

ей или органом местного самоуправления по месту его жительства 
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либо администрацией стационарной медицинской организации, в 

которой такое лицо находится на лечении. Заявление может быть 

представлено в орган ЗАГС родителями (одним из родителей) ре-

бенка или иным заявляющим о рождении ребенка лицом, а также 

может быть направлено с помощью почтовой, электронной связи 

или другим способом. 

В случае рождения ребенка на морском, речном, воздушном 

судне, в поезде капитан судна либо начальник поезда может соста-

вить акт о рождении ребенка.  

При отсутствии приведенных оснований установление материн-

ства может быть осуществлено на основании решения суда об уста-

новлении факта рождения ребенка определенной женщиной. Поря-

док установления факта рождения регулируется гл. 28 ГПК РФ и 

относится к категории дел об установлении родственных отноше-

ний (п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). В этой ситуации установление про-

исхождения ребенка от матери может базироваться на иных доказа-

тельствах. 

Материнство, как и отцовство, может быть оспорено согласно 

ст. 52 СК РФ, кроме случаев рождения ребенка суррогатной мате-

рью, со ссылкой на эти обстоятельства. Оспаривание материнства 

осуществляется в исковом производстве по нормам подразд. II разд. 

II ГПК РФ, применению подлежат любые доказательства, преду-

смотренные ст. 55 указанного Кодекса. 

Установление отцовства означает возникновение юридической 

связи между отцом и ребенком, выражающейся в наличии взаим-

ных прав и обязанностей. 

Согласно п. 2 ст. 48 СК РФ презумпция отцовства супруга мате-

ри ребенка действует, если ребенок родился от лиц, состоящих в 

браке между собой. 

Презумпция отцовства бывшего супруга матери ребенка дейст-

вует в течение 300 дней с момента: 

– расторжения брака между родителями ребенка (с момента ре-

гистрации в книге записи актов гражданского состояния, а при рас-

торжении в суде после 1 мая 1996 г. – с момента вступления реше-

ния суда в законную силу); 

– признания судом брака недействительным (с момента вступ-

ления решения суда о признании брака недействительным в закон-

ную силу); 
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– смерти супруга или объявления его умершим (с момента всту-

пления решения суда об объявлении супруга умершим в законную 

силу, если дата смерти не установлена в решении). 

Семейный кодекс РФ не отвечает на вопрос о приоритете пре-

зумпции в случае, если ребенок родился в браке, заключенном в 

течение действия презумпции отцовства бывшего супруга матери 

ребенка (в частности, 300 дней со дня расторжения брака). В от-

дельных государствах (к примеру, во Франции, в ФРГ) в течение 

срока действия этой презумпции супруга не имеет право вступать в 

другой брак. 

В течение срока действия данной презумпции сведения об отце 

в книгу записей актов гражданского состояния и в свидетельство о 

рождении ребенка вносятся на основании следующих документов: 

– свидетельства о браке; 

– другого документа, подтверждающего факт регистрации за-

ключения брака; 

– документа, подтверждающего факт и время прекращения бра-

ка (свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти 

супруга, решения суда). 

Оспаривание презумпции отцовства допускается на основании 

ст. 52 СК РФ в рамках искового производства. В том случае, если 

презумпция отцовства не установлена законодательством, отцовст-

во может быть установлено добровольно или принудительно. Доб-

ровольное отцовство означает признание мужчиной факта проис-

хождения ребенка от него. Этот факт может иметь место и в тех 

ситуациях, когда мужчина не является биологическим отцом, в ча-

стности, из-за применения искусственных методов репродукции 

человека, суррогатного материнства (п. 4 ст. 51 СК РФ). 

Добровольное отцовство устанавливается путем подачи отцом и 

матерью ребенка совместного заявления в орган ЗАГС. Признание 

отцовства является безотзывным с момента, когда сделана запись в 

книге записи актов гражданского состояния. Запись об отцовстве 

может быть оспорена исключительно в судебном порядке на осно-

вании ст. 52 СК РФ, в частности если выяснится, что мужчина, за-

писанный в качестве отца ребенка, фактическим отцом не является. 

Между тем если в момент записи отцовства заявитель знал об этом, 

то согласно п. 2 ст. 52 СК РФ он в дальнейшем не может оспорить 

произведенную запись, ссылаясь на эти обстоятельства, а также при 
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применении методов искусственной репродукции человека со 

ссылкой на это обстоятельство (п. 3 ст. 52 СК РФ). 

В ситуации, если мать отказывается от подачи совместного за-

явления, отец ребенка имеет право потребовать установления от-

цовства в судебном порядке в силу ст. 49 СК РФ. 

Запись об отце ребенка, родившегося вне брака, делается с со-

гласия матери, которое выражается в совместном письменном заяв-

лении матери и отца ребенка. Совместное заявление об установле-

нии отцовства отца и матери ребенка подается ими в письменной 

форме в орган ЗАГС по месту жительства отца или матери ребенка 

либо по месту государственной регистрации рождения ребенка. Со-

вместное заявление об установлении отцовства может быть подано 

при государственной регистрации рождения ребенка, а также после 

такой регистрации, в результате чего в свидетельство о рождении 

ребенка могут быть внесены изменения. Причем установление от-

цовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, допускается 

исключительно с его согласия, а если такое лицо признано недее-

способным – с согласия его опекуна или органа опеки и попечи-

тельства. Согласие лица, достигшего 18 лет, может быть выражено 

в отдельном заявлении или путем подписи совместного заявления 

отца и матери (либо только отца). 

В некоторых ситуациях, оговоренных п. 3 ст. 48 СК РФ, отцов-

ство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа 

опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по ре-

шению суда. Это следующие случаи: 

– смерть матери ребенка (подтверждается свидетельством о 

смерти); 

– признание ее недееспособной (подтверждается решением суда); 

– невозможность установления ее места нахождения (здесь дос-

таточно справки из органов внутренних дел); 

– лишение ее родительских прав (подтверждается решением суда). 

Ограничение родительских прав, ограничение в дееспособности, 

недостижение возраста 18 лет не влекут указанных последствий. 

В тех ситуациях, когда подача совместного заявления об уста-

новлении отцовства после рождения ребенка может быть затруд-

нительна или невозможна (к примеру, призыв отца в армию, пла-

нируемая длительная командировка, тяжелая болезнь), будущие 

родители могут подать заявление в орган ЗАГС во время беремен-

ности матери. Так, во Франции такие заявления подаются нота-
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риусу, который должен зарегистрировать заявление в Централь-

ном реестре распоряжений. Это дает возможность ребенку, проис-

хождение которого держалось в секрете, участвовать на равных в 

распределении наследственного имущества своего покойного ро-

дителя.  

Запись о родителях ребенка может быть сделана после рожде-

ния ребенка. Нового заявления не требуется, если до государствен-

ной регистрации рождения ребенка прежде поданное заявление не 

было отозвано отцом или матерью. До рождения ребенка любой из 

родителей может отозвать заявление. Между тем указанное заявле-

ние в дальнейшем может быть доказательством принудительного 

признания отцовства согласно ст. 50 СК РФ.  

Кроме того, суд имеет право в порядке особого производства ус-

тановить факт отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ре-

бенка, в случае смерти этого лица. Такой факт может быть установ-

лен судом в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. или позже, 

при наличии доказательств, с достоверностью подтверждающих про-

исхождение ребенка от определенного лица (ст. 49 СК РФ). 

За государственную регистрацию установления отцовства, в том 

числе выдачу свидетельства об установлении отцовства, уплачива-

ется государственная пошлина, которая в силу подп. 3 п. 1  

ст. 333.26 НК РФ составляет 350 рублей. 

Принудительное установление отцовства в суде имеет место при 

наличии следующих условий: 

1) ребенок родился вне брака; 

2) отец уклоняется от добровольного установления отцовства 

посредством подачи совместного заявления с матерью или само-

стоятельного заявления (в случае смерти матери, признания ее не-

дееспособной, невозможности установления ее места нахождения, 

лишения родительских прав); 

3) мать отказывается от подачи совместного заявления. 

Большая часть споров об отцовстве совершаются по инициативе 

матери ребенка или лиц, на иждивении которых он находится. При-

чиной указанных исков является уклонение отца от подачи совме-

стного с матерью заявления об установлении отцовства. Отцовство 

устанавливается в судебном порядке в исковом производстве со-

гласно подразд. II разд. II ГПК РФ. Заявление об установлении от-

цовства может быть подано: 
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– одним из родителей (несовершеннолетние родители могут са-

мостоятельно подать исковое заявление об установлении отцовства 

с 14 лет); 

– опекуном (попечителем) ребенка; 

– лицом, на иждивении которого находится ребенок; 

– самим ребенком, достигшим совершеннолетия.  

На основании ст. 49 СК РФ при установлении отцовства в от-

ношении детей, родившихся после вступления в силу Семейного 

кодекса, суд принимает во внимание любые доказательства (пись-

менные, устные и т. д.), с достоверностью подтверждающие проис-

хождение ребенка от определенного лица, в том числе данные экс-

пертизы. Перечень доказательств приведен в абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК 

РФ. К ним относятся объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи, заключения экспертов. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возрас-

та 18 лет, допускается исключительно с его согласия, а если оно 

признано недееспособным – с согласия его опекуна или органа опе-

ки и попечительства (п. 4 ст. 48 СК РФ). Сроки исковой давности не 

распространяются на дела об установлении отцовства, поэтому от-

цовство может быть установлено судом в любое время после рож-

дения ребенка. 

В тех случаях, когда отцовство не установлено ни добровольно, 

ни принудительно, а отец умер, в судебном порядке может быть 

установлен факт признания отцовства при жизни в порядке особого 

производства согласно п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. 

На основании ст. 50 СК РФ установление факта признания от-

цовства имеет место при наличии следующих обстоятельств: 

1) мать и отец ребенка не состояли в браке; 

2) отец умер, не подав при жизни заявление о признании отцов-

ства; 

3) имеются доказательства признания отцовства. 

Фактами, подтверждающими признание лицом своего отцовства 

в отношении данного ребенка, могут служить его письма, в том 

числе в электронном виде, в которых он называл ребенка своим, 

анкеты, заявления, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей. 

На основании решения суда вносится запись в книгу записи ак-

тов гражданского состояния, свидетельство о рождении ребенка, 
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возникают права и обязанности отца и ребенка, предусмотренные 

гл. 11, 12 СК РФ. 

Если одновременно с иском об установлении отцовства предъ-

явлено требование о взыскании алиментов, то в случае удовлетво-

рения иска об установлении отцовства алименты присуждаются со 

дня предъявления иска, как и по всем делам о взыскании алиментов, 

а не с момента вступления решения суда в законную силу (п. 2 

ст. 107 СК РФ).  

Особое внимание в последнее время уделяется специфике уста-

новления материнства и отцовства при применении искусственных 

методов репродукции человека. 

При этом возможны следующие ситуации: 

1) юридические родители являются биологическими родителями 

ребенка (к примеру, при имплантации использован эмбрион, гене-

тически происходящий от супружеской пары); 

2) отсутствует биологическая, но существует генетическая связь 

между ребенком и родителями (одним из них); 

3) нет биологической и генетической связи с ребенком родите-

лей или одного из них (суррогатное материнство без использования 

генетического материала супруги). 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий воз-

можно исключительно при наличии письменного согласия проин-

формированных пациентов. Согласно п. 3 ст. 55 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
40

 мужчина и женщина, как со-

стоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюд-

ного информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на примене-

ние ВРТ при наличии ее информированного добровольного согла-

сия на медицинское вмешательство. 

При использовании донорских половых клеток и эмбрионов 

граждане имеют право на получение информации о результатах ме-

дицинского, медико-генетического обследования донора, о его расе 

и национальности, а также о внешних данных. 

Суррогатное материнство, представляющее собой вынашивание 

и рождение ребенка (включая преждевременные роды), возможно 

                                                           
40

 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потен-

циальными родителями, чьи половые клетки применялись для оп-

лодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашива-

ние и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» устанавливает требования к суррогатной 

матери, которой может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, 

имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, полу-

чившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное со-

гласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в бра-

ке, может быть суррогатной матерью лишь с письменного согласия 

супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором 

яйцеклетки. 

В силу абз. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ при применении методов искус-

ственной репродукции человека в качестве родителей ребенка запи-

сываются лица, давшие свое согласие на использование метода ис-

кусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, при 

условии, что вынашивает и рожает ребенка именно та женщина, 

которая дала согласие на применение в отношении ее указанных 

методов с целью рождения ею ребенка. При этом не имеет значе-

ния, являются оба супруга или один из них генетическими родите-

лями или нет. Таким образом, в случае рождения ребенка с помо-

щью искусственных методов оплодотворения функционирует 

общий порядок установления отцовства и материнства. 

При суррогатном материнстве матерью ребенка является та 

женщина, которая его родила, и супруги, давшие согласие на им-

плантацию эмбриона суррогатной матери, записываются в качестве 

родителей ребенка лишь при наличии ее согласия, которое дается 

после рождения ребенка.  

В том случае, если суррогатная мать не дает согласия на запись 

супругов в качестве родителей и если суррогатная мать состоит в 

браке, то функционирует презумпция отцовства ее супруга, если 

нет – то запись об отце производится на общих основаниях. Если же 

суррогатная мать дает согласие на запись супругов в качестве роди-

телей, которое должно быть выражено в письменной форме и удо-

стоверено руководителем медицинского учреждения, то медицин-

ское учреждение выдает справку о рождении у супругов ребенка. 
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На основании п. 5 ст. 16 Федерального закона «Об актах граж-

данского состояния» при государственной регистрации рождения 

ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания и рождения, 

вместе с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, 

должен быть представлен документ, выданный медицинской орга-

низацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, 

родившей ребенка (суррогатной матери), на запись данных супру-

гов родителями ребенка. 

Происхождение ребенка от матери и отца отражается в акте го-

сударственной регистрации рождения. Согласно п. 1 ст. 15 Феде-

рального закона «Об актах гражданского состояния» регистрация 

рождения ребенка производится в органах ЗАГС по месту рождения 

ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). 

В актовой записи о рождении ребенка указывается его место рож-

дения. Если родители (один из родителей) проживают в сельском 

поселении, то по их желанию вместо фактического места рождения 

ребенка может быть указано место жительства родителей (одного 

из родителей). 

В той ситуации, если ребенок родился при переезде (в самолете, 

на судне, в поезде и пр.), регистрация рождения осуществляется 

органом ЗАГС по месту жительства родителей (одного из родите-

лей) или любым органом ЗАГС, расположенным по маршруту сле-

дования транспорта. При рождении ребенка в приведенных случаях 

местом рождения ребенка указывается место государственной реги-

страции рождения ребенка. Если ребенок, родители которого – гра-

ждане Российской Федерации, родился за границами страны, то ре-

гистрация рождения может быть осуществлена в консульском 

учреждении Российской Федерации. 

На сегодняшний день родители или один из родителей должны 

в течение одного месяца со дня рождения ребенка заявить о его ро-

ждении устно или письменно.  

Основаниями для государственной регистрации рождения ре-

бенка, в силу ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния», являются: 

– документ о рождении, выданный медицинской организацией 

независимо от ее организационно-правовой формы, в которой про-

исходили роды; 
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– документ о рождении, выданный медицинской организацией, 

врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в кото-

рую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, – при 

родах за пределами медицинской организации; 

– заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рожде-

нии ребенка – при родах за пределами медицинской организации и 

без оказания медицинской помощи; 

– решение суда об установлении факта рождения ребенка опре-

деленной женщиной. 

При государственной регистрации рождения ребенка по заявле-

нию супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона сурро-

гатной матери, вместе с документом, подтверждающим факт  

рождения ребенка, должен быть представлен документ, подтвер-

ждающий факт получения согласия суррогатной матери на запись 

данных супругов родителями ребенка. Такой документ выдается 

медицинской организацией, в которой состоялись роды. Без согла-

сия суррогатной матери супруги не могут быть записаны родителя-

ми ребенка. 

Запись о родителях ребенка вносится в запись акта о рождении 

согласно ст. 51 СК РФ и ст. 17 Федерального закона «Об актах гра-

жданского состояния». Сведения о матери вносятся на основании 

обозначенных выше документов, а сведения об отце – в зависимо-

сти от того, действует ли презумпция отцовства, установлено ли 

отцовство добровольно либо принудительно. В противном случае 

фамилия ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество 

отца ребенка – по ее указанию. По желанию матери сведения об от-

це ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься. 

Внесенные сведения не могут служить препятствием для решения 

вопроса об установлении отцовства в дальнейшем. 

Запись родителей в книге записи актов гражданского состояния 

может быть оспорена лишь в судебном порядке. Запись об отце ре-

бенка может быть оспорена по требованию лиц, указанных в п. 1 

ст. 52 СК РФ, а именно: 

– лица, записанного в качестве отца или матери ребенка (несо-

вершеннолетние родители имеют право признавать или оспаривать 

свое отцовство или материнство вне зависимости от возраста); 

– лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка; 

– самого ребенка по достижении им совершеннолетия; 
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– опекуна (попечителя) ребенка; 

– опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 

Запись в книге актов гражданского состояния об отцовстве (ма-

теринстве) может быть оспорена: 

1) в случае, когда лица, записанные в качестве матери и отца ре-

бенка, состоят в браке; 

2) в случае, когда родители не состоят в браке и запись о матери 

была произведена по заявлению матери, а запись об отце: 

– по совместному заявлению матери и отца ребенка; 

– по заявлению отца ребенка с согласия органов опеки и попе-

чительства в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 

невозможности установления места нахождения матери или в слу-

чае лишения ее родительских прав; 

– по решению суда. 

Дела об оспаривании отцовства рассматриваются в рамках ис-

кового производства.  

2. Права и обязанности родителей. 
Под родительскими правами понимается совокупность прав и 

обязанностей, которые принадлежат родителям как субъектам ро-

дительских правоотношений. Спецификой прав и обязанностей яв-

ляется то, что они представляют собой неразрывную связь. Родите-

ли, реализуя свои права по отношению к детям, осуществляют 

одновременно и свои обязанности, а выполняя обязанности, реали-

зуют свои права. Согласно ст. 61 СК РФ «родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей (роди-

тельские права)». 

До совершеннолетия ребенка родители наделяются определен-

ными правами. Причем на срочный характер родительских прав не-

посредственно указывается в ст. 61 СК РФ. 

Родительские права прекращаются при вступлении несовершен-

нолетних детей в брак или в случае их эмансипации. Под эмансипа-

цией понимается объявление несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору (контракту) или с согласия родителей занима-

ется предпринимательской деятельностью. 

Права и обязанности родителей включают в себя как имущест-

венные, так и личные неимущественные права и обязанности. Роди-

тельские правоотношения возникают между ребенком и каждым из 
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его родителей и носят двусторонний характер, т. к. права и обязан-

ности есть и у родителей, и у ребенка.  

При осуществлении родительских прав и обязанностей родите-

ли должны соблюдать приоритет интересов несовершеннолетнего 

ребенка (п. 1 ст. 65 СК РФ). Это положение имеет существенное 

значение, т. к. жизненные ситуации показывают, что порой интере-

сы родителя противоречат интересам ребенка.  

Родительские права и обязанности также состоят в том, что ро-

дители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед иными лицами (ст. 63 СК РФ). От этого правила возможно 

отступление лишь в ситуациях, когда нарушаются интересы ребен-

ка. Согласно ст. 63 СК РФ родители имеют право и должны воспи-

тывать своих детей. Право на воспитание своего ребенка является 

личным правом каждого родителя, оно состоит в возможности вос-

питывать своего ребенка самостоятельно, используя не запрещен-

ные законом способы и методы семейного воспитания.  

Оба родителя несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей.  

Еще одна обязанность родителей перед своими детьми состоит в 

заботе об их здоровье, физическом и психическом развитии.  

Родители обязаны также заботиться о духовном и нравственном 

развитии ребенка. Исполнение этой обязанности во многом зависит 

от личных качеств обоих родителей и их духовных ценностей. Пре-

имуществом в личном воспитании своих детей перед иными лицами 

обладают, безусловно, родители, которые имеют право и выбора 

образовательной организации и формы обучения детей до получе-

ния детьми основного общего образования (ст. 63 СК РФ). 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в администра-

тивных и судебных органах, без каких-либо специальных полномо-

чий. Способы защиты детей могут быть самыми многообразными и 

в различных учреждениях. Родители могут принимать меры по пре-

дупреждению нарушений прав ребенка, могут требовать восстанов-

ления нарушенного права ребенка, могут выступать от имени несо-

вершеннолетних в суде и пр. Есть и изъятия из правил, они 

предусмотрены ст. 64 СК РФ. К ним относятся случаи, когда между 

интересами родителей и детей имеются противоречия. В этом слу-
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чае родители не имеют права представлять интересы ребенка со-

гласно п. 2 ст. 64 СК РФ. 

Все вопросы, имеющие отношения к воспитанию и образованию 

детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом их мнения. 

Причем лишение свободы не освобождает осужденных от вы-

полнения родительских прав и обязанностей. Семейный кодекс РФ 

устанавливает обязанность родителей заботиться о своих детях, об 

их здоровье и развитии. Осужденные лица осуществляют свои пра-

ва и обязанности по воспитанию детей посредством переписки, те-

лефонных переговоров, а также встреч, краткосрочных или дли-

тельных, в зависимости от режима и условий отбывания наказания 

в виде лишения свободы. 

3. Права несовершеннолетних детей. 

В силу Семейного кодекса РФ к личным неимущественным се-

мейным правам ребенка относятся: право жить и воспитываться в 

семье, право на общение с родителями и другими родственниками, 

право на защиту, право выражать свое мнение, право на имя. 

Статья 53 СК РФ провозглашает запрет дискриминации ребенка 

в зависимости от того, родился он в зарегистрированном браке или 

вне брака. Вне зависимости от способа установления отцовства де-

ти имеют такие же личные неимущественные права по отношению 

к отцу и его родственникам, что и дети, рожденные в зарегистриро-

ванном браке. 

В современном семейном законодательстве функционирует ба-

зовый принцип, что правовое положение в семье ребенка, т. е. лица, 

не достигшего возраста 18 лет (ст. 54 СК РФ), определяется с пози-

ции интересов ребенка (а не родителей). Между тем интересы роди-

телей не могут просто игнорироваться или безоговорочно прино-

ситься в жертву интересам детей. Поэтому родители должны искать 

в отношениях со своими детьми некий компромисс, который благо-

творно должен сказаться на интересах не только детей или родите-

лей, но и семьи в целом. 

Например, согласно п. 2 ст. 54 СК РФ, ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье, имеет право на совместное проживание с 

родителями. Пункт 2 ст. 20 ГК РФ конкретизирует указанное право: 

местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, при-

знается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей, опекунов. Несовершеннолетние имеют самостоятель-
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ное право пользования жилым помещением своих законных предста-

вителей. Государство посредством органов опеки и попечительства 

контролирует соблюдение участниками гражданского оборота лич-

ных неимущественных семейных прав несовершеннолетних. Напри-

мер, при совершении законными представителями сделок с жилыми 

помещениями, где проживают дети, требуется получение разрешения 

на ее проведение (п. 4 ст. 292 ГК РФ). 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, помимо права на 

совместное проживание с родителями, включает в себя и право ре-

бенка: знать своих родителей и кровных родственников, на заботу 

родителей, на обеспечение его интересов и всестороннего развития, 

уважения его человеческого достоинства. Указанные права ребенка 

корреспондируют обязанностям родителей по воспитанию и разви-

тию своих детей (ст. 63 СК РФ). 

Право ребенка на полноценное воспитание и образование может 

быть осуществлено наиболее полно и глубоко в условиях всесто-

ронней заботы о нем со стороны как родителей, так и иных родст-

венников, что предполагает необходимость их общения с ребенком. 

Это отвечает как интересам ребенка, так и интересам данных лиц, 

которые могут испытывать потребность в общении с ребенком в 

силу родственных чувств и взаимной привязанности. В связи с этим 

в п. 1 ст. 67 СК РФ, кроме права на общение отдельно проживаю-

щего родителя, зафиксировано и личное неимущественное право 

дедушки, бабушки, братьев, сестер и иных родственников на обще-

ние с ребенком (правоотношения детей и близких к ним родствен-

ников). 

Право ребенка на общение связано с его правом жить и воспи-

тываться в семье, с его правом на индивидуальность, которое, в 

свою очередь, реализуется тогда, когда он живет и воспитывается в 

своей семье, в которой он родился, т. к. именно в семье сохраняют-

ся и передаются от поколения к поколению все национальные, 

культурные, религиозные и другие традиции; именно там ребенок 

почти с младенческого возраста усваивает родной язык, родную 

религию и культуру. 

Право детей на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 

СК РФ) может быть использовано ими как для защиты своих прав 

от посягательств на них третьих лиц, так и для защиты от противо-

правных действий со стороны родителей (или лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, либо при не-
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исполнении или при ненадлежащем исполнении родителями (одним 

из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо 

при злоупотреблении родительскими правами ребенок имеет право 

самостоятельно обращаться за защитой в органы опеки и попечи-

тельства, а если ему исполнилось 14 лет – в суд. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию, с одной стороны, 

регулируется нормами гражданского права как личное нематери-

альное благо; с другой стороны, является субъективным семейным 

правом ребенка, реализация которого также имеет свои специфиче-

ские черты. Данному праву ребенка корреспондирует обязанность 

родителей выбрать ребенку имя; отчество присваивается ему по 

имени отца, а при отсутствии записи отцом ребенка конкретного 

лица – по указанию матери, если законодательством определенного 

субъекта РФ, где регистрируется рождение ребенка, не предусмот-

рено иное. Причем при выборе родителями имени ребенка не до-

пускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых 

обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 

знаков, кроме знака «дефис», или их любой комбинации либо бран-

ных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 

Фамилия ребенку присваивается по фамилии родителей, а в 

случае, если родители носят разные фамилии, по соглашению меж-

ду ними. Не допускается изменение последовательности присоеди-

нения 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. 

Согласно ст. 59 СК РФ ребенок имеет право на изменение име-

ни так же, как и его родители. Изменение любого элемента имени 

ребенка после достижения им возраста 10 лет реализуется родите-

лями исключительно с его согласия.  

Что касается имущественных прав ребенка, то первым в их ряду 

закон ставит право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи (п. 1 ст. 60 СК РФ).  

Когда ребенок проживает с обоими родителями и отношения 

между родителями нормальные, размер и порядок содержания де-

тей устанавливается родителями по взаимному согласию без фикса-

ции их в каких-либо документах. В зависимости от потребностей 

размер содержания ребенка в разнообразные периоды времени мо-

жет отличаться.  
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В случае конфликтных отношений между родителями или рас-

пада семьи возникает необходимость в закреплении размера и по-

рядка содержания ребенка, которая выполняется двумя способами: 

или посредством заключения соглашения об уплате алиментов  

(ст. 99 СК РФ), или посредством вынесения судебного решения о 

взыскании алиментов (ст. 106 СК РФ).  

В соответствии с п. 4 ст. 60 СК РФ ребенок не имеет права соб-

ственности на имущество родителей, родители не имеют права соб-

ственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 

взаимному согласию. Следовательно, в качестве общего правила 

семейное законодательство предусматривает раздельную собствен-

ность родителей и детей. Однако это не исключает возможности 

возникновения общей собственности родителей и детей по основа-

ниям, предусмотренным гражданским законодательством. По таким 

основаниям возникает общая долевая, а в редких ситуациях (прива-

тизация жилого помещения) – общая совместная собственность ро-

дителей и детей. Но то имущество, которое приобретено родителя-

ми при совместной жизни или одним из них, является только 

собственностью супругов или личной собственностью одного из 

родителей. Даже брачным договором супруги не имеют право пре-

дусмотреть возникновение общей собственности со своими детьми, 

т. к. брачный договор регулирует только имущественные отноше-

ния супругов. 

В соответствии с п. 5 ст. 38 СК РФ вещи, приобретенные только 

для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (оде-

жда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 

инструменты, детская библиотека и пр.), разделу не подлежат и пе-

редаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают 

дети.  

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супру-

гов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются при-

надлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего 

имущества супругов. 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а 

также на любое другое имущество, приобретенное на средства ре-

бенка. 
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При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка (совершение сделок с имуществом малолет-

них, дача согласия на совершение сделок несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет) на действия родителей распространяются 

нормы, установленные гражданским законодательством в отноше-

нии распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ, п. 3  

ст. 60 СК РФ). 

Особый порядок установлен для денежных операций и сделок с 

недвижимым имуществом. В силу п. 4 ст. 19 Федерального закона 

от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
41

 опекун 

не имеет право заключать кредитный договор и договор займа от 

имени подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не 

имеет право давать согласие на заключение таких договоров, кроме 

ситуаций, когда получение займа требуется в целях содержания по-

допечного или обеспечения его жилым помещением. Кредитный 

договор, договор займа от имени подопечного в приведенных си-

туациях заключаются с предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства. 

Недвижимое имущество, принадлежащее детям, не подлежит 

отчуждению. Исключения предусмотрены п. 1 ст. 20 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве».  

Для отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ре-

бенку, а также для совершения иных сделок, влекущих отказ от 

права, принадлежащего ребенку, раздел его имущества или выдел 

из него доли, уменьшение стоимости имущества ребенка, для выда-

чи доверенности от имени ребенка, а также для совершения некото-

рых иных действий, перечисленных в ст. 21 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве», родителям нужно получить предва-

рительное разрешение органов опеки и попечительства.  

В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся ре-

бенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распо-

ряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка. Эти суммы явля-

ются доходами ребенка, т. е. его собственностью. Родители, в отли-

чие от опекунов и попечителей, не отчитываются перед органами 

опеки и попечительства в использовании этих сумм, предполагает-

ся, что родители используют их на нужды ребенка, пока не доказа-

                                                           
41
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но иное. При использовании иных денежных сумм, принадлежащих 

ребенку, родители отчитываются перед указанными органами. 

 

 

Тема 5. Брачный договор 

 

Контрольные вопросы 

1. Становление брачного договора в России. 

2. Заключение брачного договора. 

3. Содержание брачного договора. 

4. Изменение и расторжение брачного договора.  

 

Методические указания 

1. Становление брачного договора в России. 

Российское дореволюционное право не знало такого правового 

института, как брачный договор. Брачный договор регулировался и 

до сих пор продолжает подробно регламентироваться Французским 

гражданским кодексом (Кодексом Наполеона), вступившим в силу в 

1804 г. и действующим до настоящего времени во Франции, хотя и 

с существенными изменениями. К тому же известно, что и сам На-

полеон в 1810 г. заключил брачный договор со своей супругой – 

австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, дочерью императора 

Франца I
42

. Положения о брачном договоре имеются и в тексте Гер-

манского гражданского уложения (ГГУ) 1896 г. 

В Российской империи брачный договор так и не получил хоть 

какого-нибудь развития. Объяснить данный факт можно исходя из 

того, что социальная модель российской семьи в тот период базиро-

валась только на патриархальных основах. Муж являлся главой се-

мьи, причем такое главенство супруга было основано не только на 

жизненном менталитете, но и на положениях действующего зако-

нодательства. Жена же была человеком подневольным и должна 

была полностью подчиняться власти супруга
43

. Безусловно, данная 

модель супружеских отношений кардинально отличалась от моде-
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ли, имевшейся, в частности, в римском праве, где муж имел безгра-

ничные права и абсолютную власть в отношении жены и детей, 

вплоть до права на их жизнь
44

, или от модели, имевшейся в России 

в феодальный период, где муж, к примеру, мог насильно отдать же-

ну в монастырь или безнаказанно убить ее за прелюбодеяние или 

публичное распитие вина. Между тем о хотя бы приблизительном 

равноправии супругов в период XIX – начала XX в. говорить было 

еще рано. Поэтому брачному договору в российской семье, несо-

мненно, не могло найтись достойного места. Имущественные от-

ношения между супругами базировались только на властных пред-

писаниях закона и авторитете власти мужа. 

В 1917 г. в России произошла Октябрьская социалистическая 

революция, вследствие которой в стране был объявлен новый, не 

известный до того миру социально-экономический и политический 

строй. 

В 1918 г. в Советской России был принят Кодекс законов об ак-

тах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском пра-

ве (принят ВЦИК 16.09.1918 г.)
45

. Данный нормативный акт являлся 

не только самым первым семейным кодексом в истории России, но 

и в принципе самым первым кодексом (в современном понимании 

значения этой дефиниции), принятым за всю историю Российского 

государства
46

. В области имущественного положения супругов Ко-

дексом был объявлен принцип раздельности супружеского имуще-

ства. Брак не формирует общности имущества супругов (ст. 105 

Кодекса). Имущественные права и обязанности супругов базирова-

лись только на властных основах. Кодекс по причине его социаль-

но-политической направленности не давал супругам возможности 

заключать разнообразные договоры и соглашения по поводу уста-

новления их имущественных прав и обязанностей в отношении на-

житого или добрачного имущества. 

В 1926 г. Советским государством был введен в действие новый 

кодифицированный акт семейного законодательства – Кодекс зако-
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нов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г.
47

 (КЗоБСО), кото-

рый отменил ранее действовавший Кодекс 1918 г. Вследствие при-

нятия нового Кодекса семейно-правовая область подверглась кар-

динальной реформе, а именно были модернизированы практически 

все правовые нормы, а ряд правовых институтов были созданы по 

новым конструкциям, не известным прежде ни дореволюционному, 

ни советскому законодательству (в частности, юридическую силу 

приобрели так называемые фактические браки, т. е. браки, не зареги-

стрированные в органах записи актов гражданского состояния). 

Причем значительные изменения произошли и в сфере имуще-

ственных прав и обязанностей супругов. В Кодексе в первый раз за 

всю историю российского законодательства был объявлен принцип 

общности супружеского имущества. Теперь имущество, приобре-

таемое супругами во время брака, не находилось в раздельной соб-

ственности каждого из них, а поступало в общую супружескую 

«копилку»
48

; кроме того каждый из супругов признавался равным 

собственником и мог владеть, пользоваться и распоряжаться таким 

имуществом наряду с другим супругом. В случае раздела имущест-

ва, вызванного, к примеру, расторжением брака, совместное иму-

щество супругов делилось между ними в одинаковых долях. Важ-

ность этой меры доказывалась тем, что принцип раздельности не 

давал женщинам, не имевшим самостоятельного источника доходов 

и занятым ведением домашнего хозяйства, права на имущество се-

мьи. Поскольку все это имущество приобреталось на доходы мужа, 

то оно числилось его личной собственностью. Учитывая, что ог-

ромное количество женщин в тот период было именно в таком по-

ложении, они оставались ни с чем
49

. Стабильным в регулировании 

имущественных прав и обязанностей супругов осталось только от-

сутствие в Кодексе законодательных положений, регламентирующих 

институт брачного договора. Супругам так и не была дана возмож-

ность заключать брачные договоры или в принципе как-то самостоя-

тельно регулировать взаимные правоотношения. 
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1 января 1995 г. в России вступила в силу часть первая Граж-

данского кодекса РФ
50

. Именно в нем появилось первое упоминание 

о брачном договоре, которое можно встретить в современном рос-

сийском законодательстве. В ст. 256 ГК РФ, посвященной общей 

собственности супругов, говорится, что имущество, нажитое супру-

гами в период брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не введен другой режим этого имущества. 

Как следует из положения данной статьи, Гражданский кодекс 

РФ не называет указанный договор брачным договором и никак не 

раскрывает его юридическую природу. Кроме этого, ни в этой ста-

тье, ни в других статьях Кодекса почти нет никаких указаний каса-

тельно того, какие нормы супруги могут или должны включить в 

содержание таких брачных договоров. Гражданский кодекс РФ го-

ворит только одно: супруги могут изменить определенный законом 

режим их совместно нажитого имущества с помощью заключения 

договора. Такая краткость указанного положения Кодекса может 

навести на мысль, что в статье имеется в виду не брачный договор, 

а что-то другое. Тем не менее если обратиться к действующему се-

мейному законодательству, регламентирующему брачные договоры 

в России, и посмотреть на то, какие нормы закон допускает вклю-

чать в содержание таких договоров, то становится понятно, что до-

говор, упоминаемый в ст. 256 ГК РФ, как раз и есть тот самый не-

поименованный брачный договор, который является таковым по 

своей сущности. 

Следовательно, официальным днем появления института брач-

ного договора в России является 1 января 1995 г., т. е. дата вступле-

ния в силу части первой Гражданского кодекса РФ. 

1 марта 1996 г. в России вступил в силу Семейный кодекс РФ – 

новый акт кодификации семейного законодательства, который от-

менил прежде действовавший КоБС РСФСР 1969 г. В Семейном 

кодексе РФ нашли свое воплощение многие модели и конструкции, 

которые в целом пронизаны духом частного права, а многие его по-

ложения теперь основаны по модели диспозитивности юридического 

регулирования. Именно Семейный кодекс РФ стал первым в истории 
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российского законодательства нормативным актом, включающим в 

себя регулирование правового института брачного договора. 

2. Заключение брачного договора. 

Брачный договор – это соглашение мужчины и женщины, всту-

пающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущест-

венные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения (ст. 40 СК РФ). 

Брачный договор можно рассматривать как гражданско-правовой 

только в той степени, в какой он регулирует отношения, составляю-

щие предмет гражданского права, – трансформирует законный или 

вводит договорный режим имущества супругов, устанавливает права 

и обязанности супругов по управлению и распоряжению их имуще-

ством, т. е. устанавливает правоотношения собственности супругов. 

В той части, в которой брачный договор устанавливает семейные 

правоотношения – алиментные, личные, – он не может считаться 

гражданско-правовой сделкой, о нем есть смысл говорить как о спе-

цифическом, семейно-правовом соглашении. 

Исходя из ст. 40 СК РФ, в понятие брачного договора включены 

следующие признаки: 

– брачный договор – это соглашение; 

– субъектный состав соглашения – это лица, вступающие в брак 

(предполагающие вступить в брак) или уже вступившие в брак 

(супруги); 

– направленность соглашения – это определение имуществен-

ных прав и обязанностей супругов. 

Уточним, что брачным договором можно определить не все, а 

только часть прав и обязанностей супругов. Ведь российское зако-

нодательство предусматривает возможность заключения такого со-

глашения исключительно по поводу имущества (имущественных 

прав). Недействительными считаются положения брачного догово-

ра, регламентирующие личные взаимоотношения супругов. 

Помимо брачного договора, регулирование имущественных от-

ношений между супругами может осуществляться соглашением о 

разделе общего имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ) и соглаше-

нием об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ). По совместному заявле-

нию супругов нотариус выдает свидетельство о праве собственно-

сти на долю в общем имуществе.  

Из ст. 41 СК РФ вытекает, что брачный договор может быть за-

ключен как до вступления в брак, так и во время существования 
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брачных отношений. Нотариально оформленное соглашение, за-

ключенное мужчиной и женщиной до вступления в брак, вступает в 

силу лишь после регистрации брака. В тех ситуациях, когда мужчи-

на и женщина, будучи супругами (вне зависимости от того, сколько 

времени прошло с момента заключения брака), решили определить 

свое имущественное положение с помощью брачного договора, со-

глашение вступает в силу с момента нотариального оформления. 

Итак, брачный договор могут заключать: 

1) супруги, т. е. лица, состоящие в зарегистрированном браке; 

2) лица, вступающие в брак.  

Брачный договор могут заключить лица, достигшие брачного 

возраста, т. е. 18 лет (п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13 СК РФ), однако органы 

местного самоуправления могут по просьбе лиц, желающих вступить 

в брак, разрешить заключение брака лицам, достигшим 16-летнего 

возраста. Это возможно при наличии уважительных причин.  

Брачный договор относится к сделкам, которые по своему ха-

рактеру могут быть совершены только лично. Поэтому заключение 

брачных договоров через представителей не допускается. 

Не могут стать сторонами брачного договора лица, заключение 

брака между которыми невозможно. К их числу относятся: 

– лица, из которых хотя бы одно уже состоит в зарегистриро-

ванном браке; 

– близкие родственники. Ими признаются родственники по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедуш-

ки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 

общих отца или мать) братья и сестры; 

– усыновители и усыновленные; 

– лица, из которых хотя бы одно признано судом недееспособ-

ным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК РФ). 

Итак, брачные договоры облекаются в нотариальную форму. 

Между тем договоры, заключенные с 1 января 1995 г. по 1 марта 

1996 г., имеют силу и без нотариального оформления. Объясняется 

это тем, что Гражданский кодекс РФ, впервые установивший воз-

можность заключения брачного договора, не предусматривал обяза-

тельную нотариальную форму. Поэтому договор, заключенный 

супругами в простой письменной форме в данный период времени, 

имеет юридическую силу в части, не противоречащей положениям 

Семейного кодекса РФ (ст. 169). 
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3. Содержание брачного договора. 
Согласно п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги имеют 

право изменить установленный законом режим совместной собст-

венности, ввести режим совместной, долевой или раздельной собст-

венности на все их имущество, на его отдельные виды или на иму-

щество каждого из них. Супруги имеют право определить в 

брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содер-

жанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения ка-

ждым из них семейных расходов, определить имущество, которое 

будет передано каждому из них в случае расторжения брака, а так-

же включить в брачный договор любые другие положения, относя-

щиеся к имущественным отношениям супругов. 

Предметом брачного договора может быть как уже нажитое 

имущество, так и то, которое будет нажито супругами в будущем. 

Допустимо включение в предмет соглашения и условий по поводу 

имущества, принадлежащего лишь одному из супругов. 

Не исключено и заключение брачного договора, содержание ко-

торого сводится к регулированию отношений по поводу имущества 

каждого (или одного) из супругов. Так, заключается брачный дого-

вор, предусматривающий, что все имущество, принадлежавшее ка-

ждому из супругов до заключения брака, признается их общей со-

вместной собственностью, или определяющий, что отдельные виды 

имущества каждого из супругов (например, объекты недвижимо-

сти) поступают в общую совместную собственность. Брачным до-

говором можно предусмотреть также переход в общую совместную 

(или общую долевую) собственность имущества, принадлежащего 

одному из супругов. В частности, стороны могут договориться о 

передаче в общую собственность (долевую или совместную) квар-

тиры, принадлежащей одному из супругов. 

В брачном договоре могут содержаться условия, касающиеся 

всего имущества (имеющегося и того, которое будет нажито в бу-

дущем). Однако, как правило, супруги прибегают к брачному дого-

вору с целью установить правовой режим отдельных видов имуще-

ства (недвижимости, акций и пр.). В этой ситуации имущество, не 

упомянутое в брачном договоре, все так же остается общей совме-

стной собственностью супругов. 

Как правило, брачный договор является бессрочным, но согла-

шение может иметь срочный характер, т. е. заключаться на опреде-

ленный срок. Хотя, определяя какие-либо сроки наличия прав и 
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обязанностей, предусматриваемых брачным договором, следует 

учитывать особенность того или иного права. Например, вещные 

права, по общему правилу, являются бессрочными. В связи с этим в 

брачном договоре не может быть установлено, что какое-нибудь 

имущество переходит в собственность супруга (супруги) на опреде-

ленное количество лет. Хотя договором можно определить, что 

право собственности на ту или иную вещь будет принадлежать од-

ному из супругов, но по истечении конкретного периода времени 

(или (и) при наличии конкретных условий) указанная вещь перей-

дет в общую совместную собственность супругов, или в общую до-

левую собственность супругов (и в этом же договоре можно преду-

смотреть доли), или в собственность одного супруга. В отношении 

же обязательственных прав установление сроков их существования 

ничем не ограничено. В частности, можно определить, что несение 

семейных расходов выполняется каждым из супругов поочередно в 

период конкретного времени. Хотя возможно в этом случае соста-

вить и соответствующий график несения семейных расходов.  

Брачные договоры могут совершаться под условием. Причем 

условия могут быть самыми разными. Во-первых, условия, вводи-

мые в брачный договор, могут быть отлагательными или отмени-

тельными в силу ст. 157 ГК РФ. 

Договор считается совершенным под отлагательным условием, 

если супруги поставили возникновение прав и обязанностей в зави-

симость от обстоятельства, касательно которого неизвестно, насту-

пит оно или не наступит.  

Договор считается заключенным под отменительным условием, 

если супруги поставили прекращение прав и обязанностей в зави-

симость от обстоятельства, касательно которого неизвестно, насту-

пит оно или не наступит.  

Во-вторых, стороны могут поставить возникновение, изменение 

или прекращение прав и обязанностей, предусматриваемых брач-

ным договором, в зависимость от условий, наступление или нена-

ступление которых зависит от воли сторон. 

В целом Семейный кодекс РФ включает в себя только пример-

ный перечень условий брачного договора, при этом обозначены их 

границы – исключительно имущественные отношения. Недопусти-

мо включение в договор условий о личных неимущественных от-

ношениях. Если такие условия будут введены в договор, то в этой 

части соглашение будет считаться недействительным. 
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Кроме того, Семейный кодекс РФ содержит специальную нор-

му, запрещающую ограничение прав и свобод супругов. В частно-

сти, запрещается введение в договор ограничений правоспособно-

сти и дееспособности супругов.  

Не допускается брачный договор, ограничивающий возмож-

ность супруга обращаться в суд за защитой своих прав как от треть-

их лиц, так и от другого супруга. 

Запрещается также ведение в договор условий, предусматри-

вающих ограничение права нетрудоспособного нуждающегося суп-

руга на получение содержания. 

Не допускается кабальный брачный договор, т. е. соглашение, 

содержащее условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Согласно ст. 179 ГК РФ к таким со-

глашениям относится брачный договор, который один из супругов 

был вынужден заключить в результате стечения тяжелых обстоя-

тельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другой суп-

руг воспользовался. Если же такой брачный договор был заключен, 

то он может быть признан недействительным полностью или час-

тично (ст. 44 СК РФ). 

Помимо этого, п. 4 ст. 1 СК РФ указывает, что запрещаются лю-

бые ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

4. Изменение и расторжение брачного договора. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекра-

щения брака, кроме тех обязательств, которые предусмотрены 

брачным договором на период после прекращения брака. Согласно 

ст. 16 СК РФ брак прекращается в результате смерти или объявле-

ния судом одного из супругов умершим. Помимо этого, брак может 

быть прекращен посредством его расторжения по заявлению одного 

или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, при-

знанного судом недееспособным. 

В соответствии со ст. 43 СК РФ односторонний отказ от выпол-

нения брачного договора не допускается. Один из супругов может 

требовать изменения или расторжения договора по решению суда 

при существенном нарушении договора вторым супругом, т. е. при 

таком нарушении договора одним из супругов, которое влечет для 

иного ущерб, в результате которого он в значительной степени ли-
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шается того, на что имел право рассчитывать при заключении брач-

ного договора. 

Основанием для изменения или расторжения брачного договора 

является существенное изменение обстоятельств, из которых сторо-

ны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК РФ). 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 

изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, то договор был бы заключен на значительно отличаю-

щихся условиях или в принципе не был бы ими заключен. 

В тех ситуациях, когда супруги не достигли соглашения о рас-

торжении или приведении договора согласно существенно изме-

нившимся обстоятельствам, договор может быть расторгнут либо 

изменен судом по требованию заинтересованной стороны при на-

личии одновременно четырех условий: 

– во-первых, в момент заключения договора стороны исходили 

из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 

– во-вторых, изменение обстоятельств вызвано причинами, ко-

торые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их воз-

никновения; 

– в-третьих, выполнение договора настолько нарушило бы отве-

чающее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что имела право рас-

считывать при заключении договора; 

– в-четвертых, из сущности договора не следует, что риск изме-

нения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

В случае расторжения брачного договора по причине сущест-

венно изменившихся обстоятельств суд по требованию одного из 

супругов устанавливает последствия расторжения договора, исходя 

из необходимости справедливого распределения между сторонами 

расходов, понесенных ими в связи с выполнением этого договора. 

Помимо этого, изменение договора по причине существенного 

изменения обстоятельств допускается по решению суда в исключи-

тельных ситуациях, когда расторжение договора противоречит об-

щественным интересам или влечет для сторон ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для выполнения договора на 

измененных судом условиях. 

Соглашения об изменении или расторжении брачного договора 

совершаются в нотариальной форме. Если брачный договор был 
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заключен без нотариального удостоверения в период с 1 января 

1995 г. по 1 марта 1996 г., то его прекращение может быть выпол-

нено в простой письменной форме.  

Согласно п. 1 ст. 44 СК РФ брачный договор может быть при-

знан судом недействительным полностью или частично по основа-

ниям, предусмотренным Гражданским кодексом для недействи-

тельных сделок. Помимо этого, суд может признать брачный 

договор недействительным полностью или частично по требованию 

одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в 

крайне неблагоприятное положение. 

 

 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовая характеристика алиментных обязательств. 

2. Соглашение об уплате алиментов. 

3. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

4. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

 

Методические указания 

1. Правовая характеристика алиментных обязательств. 

В силу ст. 80 и 85 СК РФ родители обязаны содержать своих не-

совершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершенно-

летних детей, нуждающихся в помощи. А в силу ст. 87 СК РФ тру-

доспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При нали-

чии определенных условий дедушки и бабушки обязаны содержать 

внуков, а внуки – содержать дедушку и бабушку (ст. 94, 96 СК РФ), 

воспитанники должны содержать своих фактических воспитателей 

и т. д.  

Лицо, имеющее право получать содержание, может потребовать 

уплаты алиментов. В случае какого-то сбоя в развитии семейных 

отношений, уклонения от исполнения обязанности по предоставле-

нию содержания лицо, обязанное предоставлять содержание,  

может предложить управомоченному лицу конкретизировать соот-

ветствующую обязанность соглашением об уплате алиментов.  

В результате чего право получать содержание трансформируется  

в право получать алименты. Таким образом, возникает алиментное 
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обязательство. Алиментное обязательство не может возникнуть са-

мо по себе. Его появление возможно лишь постольку, поскольку 

существует обязанность предоставлять содержание и эта обязан-

ность либо не исполняется, либо исполняется ненадлежащим обра-

зом, либо все или кто-то из участников соответствующего отноше-

ния пожелали возникновения алиментного обязательства. 

Основания возникновения алиментных обязательств определя-

ются в статьях 80, 85–90, 93–97 Семейного кодекса РФ, предусмат-

ривающих обязанности кого-либо содержать или уплачивать али-

менты кому-либо. 

Субъектами алиментного обязательства являются лицо, обязан-

ное уплачивать алименты, и получатель алиментов (соответственно 

родители и их несовершеннолетние дети, при наличии определен-

ных условий – родители и их совершеннолетние нетрудоспособные 

дети, дедушки и бабушки, внуки и др.). 

Объектом алиментного обязательства являются действия по уп-

лате алиментов. Закон содержит различные указания на объект 

алиментного обязательства в зависимости от того, существует ли 

соглашение об уплате алиментов или алименты взыскиваются на 

основании решения суда. 

Алиментным соглашением может предусматриваться, что али-

менты уплачиваются в долях от заработка и (или) иного дохода 

плательщика алиментов, в твердой денежной сумме, путем предос-

тавления имущества. По структуре содержания алиментное обяза-

тельство является простым, когда получатель алиментов имеет пра-

во требовать уплаты алиментов, а плательщик алиментов несет 

соответствующую обязанность. 

Прекращение алиментных обязательств наступает по различным 

основаниям в зависимости от того, взыскивались алименты по ре-

шению суда или уплачивались в соответствии с алиментным согла-

шением. Во втором случае обязательство прекращается: 1) смертью 

одной из сторон соглашения; 2) истечением срока действия согла-

шения; 3) по основаниям, предусмотренным соглашением. 

Если алименты взыскивались в судебном порядке, то основа-

ниями прекращения алиментного обязательства могут быть сле-

дующие обстоятельства: 

1) достижение ребенком совершеннолетия или приобретение 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достиже-

ния ими совершеннолетия; 
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2) усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

3) восстановление трудоспособности или прекращение нуждае-

мости в помощи получателя алиментов, если эти обстоятельства 

признаны судом; 

4) вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак; 

5) смерть лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

2. Соглашение об уплате алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов представляет собой граждан-

ско-правовой договор. К заключению, исполнению, расторжению и 

признанию недействительным соглашения об уплате алиментов 

применяются нормы Гражданского кодекса РФ. Несоблюдение ус-

тановленной законом формы соглашения об уплате алиментов вле-

чет за собой последствия, предусмотренные ст. 163 ГК РФ. В дан-

ном Кодексе указывается на недопустимость залога требований об 

уплате алиментов, а также содержатся новации в отношении обяза-

тельств по уплате алиментов. 

Надо отметить, что гражданско-правовой договор об уплате 

алиментов является: 

– безвозмездным: одна сторона обязуется предоставить что-

либо другой стороне без получения встречного предоставления (п. 2 

ст. 423 ГК РФ); 

– односторонним (односторонне обязывающим): одна сторона 

несет обязанность (уплачивать алименты), а другая сторона имеет 

право требовать ее исполнения (уплаты алиментов); 

– консенсуальным: договор считается заключенным с момента 

достижения соглашения в установленной законом форме (с этого 

момента возникают права и обязанности). 

Субъектами (сторонами) соглашения об уплате алиментов яв-

ляются лицо, обязанное уплачивать алименты (плательщик алимен-

тов), и лицо, имеющее право получать алименты (получатель али-

ментов). 

На стороне плательщика алиментов могут быть родители (обя-

занные содержать своих несовершеннолетних детей, нетрудоспо-

собных совершеннолетних детей), совершеннолетние дети (обязан-

ные содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
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родителей) и другие лица, названные в ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93–97 

СК РФ. 

Существенными условиями алиментного договора являются 

размер алиментов, условия и порядок уплаты алиментов. Если не 

достигнуто соглашение о размере, способах и порядке уплаты али-

ментов, то договор считается незаключенным. Соглашение об упла-

те алиментов заключается путем составления одного документа, 

подписываемого сторонами. Оно подлежит нотариальному удосто-

верению. 

В случае несоблюдения требования закона о нотариальном удо-

стоверении соглашения об уплате алиментов эта сделка недействи-

тельна. Такая сделка считается ничтожной, т. е. она недействитель-

на с момента ее совершения независимо от того, есть ли на этот 

счет решение суда. Соглашение об уплате алиментов является ис-

полнительным документом. 

3. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Как ранее отмечалось, алименты могут уплачиваться на основа-

нии соглашения об уплате алиментов, а при отсутствии соглашения – 

по решению суда. Соглашения об уплате алиментов по общему 

правилу исполняются добровольно. Если, однако, лицо, обязанное 

уплачивать алименты, уклоняется от исполнения данной обязанно-

сти, то нет необходимости обращаться в суд, поскольку соглашение 

об уплате алиментов является исполнительным документом. 

Приняв к исполнению исполнительный документ, судебный 

пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении ис-

полнительного производства. При этом устанавливается срок для 

добровольного исполнения плательщиком алиментов своих обязан-

ностей. Этот срок не может превышать пяти дней со дня возбужде-

ния исполнительного производства. Одновременно плательщик 

алиментов предупреждается, что в случае, если добровольного ис-

полнения обязанностей не произойдет, исполнительный документ 

подлежит принудительному исполнению с взысканием исполнитель-

ского сбора и расходов по совершению исполнительных действий. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного 

уплачивать алименты на основании исполнительного листа, судеб-

ного приказа или соглашения об уплате алиментов, обязана ежеме-

сячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного до-

хода плательщика алиментов и уплачивать или переводить их 

получателю алиментов. 
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По общему правилу удержания из заработной платы и (или) 

иных доходов, производимые на основании исполнительных доку-

ментов, не могут превышать 50 % заработной платы и приравнен-

ных к ней платежей. Из этого правила есть исключения: 

а) удержание алиментов на основании соглашения об уплате 

алиментов производится и в случае, если общая сумма удержаний 

на основании такого соглашения и других исполнительных доку-

ментов превышает 50 % заработка и (или) иного дохода плательщи-

ка алиментов; 

б) при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей раз-

мер удержаний не может превышать 70 % заработной платы и при-

равненных к ней платежей. 

Алиментное обязательство носит длящийся характер. В связи с 

этим обязанность предоставлять содержание (уплачивать алименты) 

не погашается истечением срока исковой давности. Требование ли-

ца, имеющего право на получение алиментов, заявленное в судеб-

ном порядке, подлежит удовлетворению независимо от срока, ис-

текшего с момента возникновения права на алименты, если 

алименты не выплачивались ранее по алиментному соглашению. 

Обязательство, вытекающее из соглашения об уплате алимен-

тов, должно исполняться надлежащим образом, т. е. в соответствии 

с требованиями закона и условиями обязательства относительно 

субъектов исполнения, срока и места исполнения, способа исполне-

ния и т. д. Обязательство должно быть исполнено реально (в нату-

ре), т. е. плательщик алиментов обязан совершить именно те дейст-

вия, которые составляют объект обязательства (должен уплачивать 

алименты); замена предмета исполнения не допускается. 

Обязательства должны исполняться надлежащим субъектом. По 

общему правилу соглашение об уплате алиментов исполняется его 

сторонами (плательщиком и получателем алиментов). Вместе с тем 

в исполнении обязательства могут участвовать и иные (третьи) ли-

ца. Это лицо принимает исполнение от имени получателя алимен-

тов («по доверенности»). Считается, что исполнение принято самим 

получателем алиментов. 

Алименты должны уплачиваться в срок (сроки), установленный 

соглашением и в надлежащем месте. Под местом исполнения обяза-

тельства понимается географический пункт, в котором должник 

обязан исполнить обязательство. Если соглашением об уплате али-

ментов не определено место его исполнения, то алименты в виде на-
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личных денег должны уплачиваться в месте жительства кредитора в 

момент возникновения обязательства; если получатель алиментов 

изменил место жительства и известил об этом плательщика алимен-

тов – то в новом месте жительства кредитора с отнесением на счет 

кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения. 

При уплате алиментов путем перечисления безналичных денеж-

ных средств, исполнение производится в месте нахождения банка 

(его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если 

иное не предусмотрено законом. Алиментные обязательства долж-

ны исполняться надлежащим способом. Договором может преду-

сматриваться, что алименты выплачиваются: в долях от заработка и 

(или) иного дохода плательщика алиментов, в твердой денежной 

сумме, периодически. Закон нередко предписывает (или допускает) 

взыскание алиментов в твердой денежной сумме (ст. 83, 87, 91, 98 

СК РФ). Но, заключая соглашение об уплате алиментов, стороны мо-

гут избрать и иной способ определения размера алиментов. Обычно 

предусматривается, что алименты выплачиваются ежемесячно. Но 

ничто не мешает установить в соглашении, что они должны выпла-

чиваться еженедельно, ежеквартально, ежегодно и т. д. 

4. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

Родители выплачивают алименты на несовершеннолетних детей 

на основании решения суда в следующих размерах: на одного ре-

бенка – 1/4, на двоих детей – 1/3, на троих и более детей – 1/2 зара-

ботка и (или) иного дохода родителей. 

Размер указанных долей заработка и (или) иного дохода может 

быть уменьшен или увеличен судом. При этом четких критериев, 

которыми следует руководствоваться суду, закон не устанавливает. 

Указывается лишь, что изменение этих долей возможно с учетом 

материального или семейного положения сторон (и плательщика, и 

получателя алиментов), а также иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Суд может определить размер алиментов, уплачиваемых на не-

совершеннолетних детей, в твердой денежной сумме или одновре-

менно в долях заработка и (или) иного дохода и в твердой денежной 

сумме. Это возможно, если родитель, обязанный уплачивать али-

менты: 

– имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной до-

ход; 
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– получает заработок и (или) иной доход полностью или час-

тично в натуре или в иностранной валюте; 

– не имеет заработка и (или) иного дохода. 

Суд может таким же образом определить размер алиментов и в 

других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затрудни-

тельно или существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Кроме уплаты алиментов несовершеннолетним детям и нетру-

доспособным совершеннолетним детям суд может обязать родите-

лей участвовать в дополнительных расходах, вызванных исключи-

тельными обстоятельствами. К числу таких обстоятельств, в 

частности, относятся: 

– тяжелая болезнь; 

– увечья детей; 

– необходимость оплаты постороннего ухода за детьми. 

Рассматривая это правило, важно иметь в виду следующее.  

Во-первых, приведенный перечень не закрытый. Во-вторых, вопрос 

о том, является ли то или иное обстоятельство исключительным, 

решается судом в каждом конкретном случае. Суд может обязать 

родителей принять участие в фактически понесенных дополнитель-

ных расходах, а также в дополнительных расходах, которые необ-

ходимо произвести в будущем. 

Суд вправе изменить установленный размер алиментов или ос-

вободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты, если: 

а) заявлено соответствующее требование плательщиком или по-

лучателем алиментов; 

б) после установления судом размера алиментов изменилось ма-

териальное или семейное положение одной из сторон. Может быть 

учтен и иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

 

 

Тема 7. Правовые формы устройства детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Контрольные вопросы 

1. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению 

и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение) детей. 

3. Опека и попечительство. 
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4. Приемная семья. 

5. Патронатная семья. 

6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

 

Методические указания 

1. Деятельность органов опеки и попечительства по выявле-

нию и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовые основы совершения действий по выявлению и уст-

ройству детей, оставшихся без попечения родителей, заложены в 

разд. VI Семейного кодекса РФ, в Федеральном законе от 16 апреля 

2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей»
51

, а также в иных нормативных 

правовых актах.  

Ситуации, когда дети не посещают школу, не получают по вине 

родителей медицинской помощи, оставлены без ухода и питания 

порождают особое правовое состояние – ребенок становится «ос-

тавшимся без попечения родителей». Ребенок приобретает статус 

оставшегося без попечения родителей также при отобрании его у 

родителей или лиц, их заменяющих, в случаях непосредственной 

угрозы его жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ), при пребывании 

родителей в местах лишения свободы. Перечень случаев, в которых 

ребенок может остаться без родительского попечения, не является 

да и не может быть закрытым. Это связано с тем, что круг юридиче-

ских обязанностей родителей по отношению к детям чрезвычайно 

широк (ст. 63, 64, 80 СК РФ), а их неисполнение может привести к 

различным негативным последствиям, таким как смерть, заболева-

ние ребенка, совершение ребенком правонарушения и пр. 

«Ребенок-сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения роди-

телей» – разные юридические понятия. В ст. 1 Федерального закона 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»
52

 установлено, что дети-сироты – это лица в воз-

расте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Факт отсутствия попечения родителей в соответствии с действую-

                                                           
51

 СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1643. 
52

 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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щим законодательством не требует судебного установления, хотя, 

например, наличие вступившего в законную силу судебного реше-

ния о лишении единственного родителя родительских прав или об 

ограничении его родительских прав, о признании его недееспособ-

ным или безвестно отсутствующим само по себе, безусловно, сви-

детельствует о том, что ребенок остался без попечения родителей. 

Действующим законодательством предусмотрена специальная 

административная процедура выявления и учета детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

1. Сведения о факте отсутствия родительского попечения в от-

ношении ребенка поступают в орган опеки и попечительства. 

2. Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со 

дня получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения ро-

дителей, обязан провести обследование условий жизни этого ребен-

ка и, установив факт отсутствия попечения его родителей или его 

родственников, обеспечить защиту прав и интересов ребенка до 

решения вопроса о передаче его на воспитание в семью или в орга-

низацию для детей-сирот, зарегистрировать сведения о нем в жур-

нале первичного учета, а также внести имеющуюся информацию о 

ребенке в специальную анкету ребенка. 

Со дня поступления сведений о ребенке, оставшемся без попе-

чения родителей, органу опеки и попечительства предоставляется 

месячный срок для устройства ребенка. 

3. Орган опеки и попечительства также обязан направить ин-

формацию о ребенке в соответствующий орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации для первичного учета в ре-

гиональном банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей. Орган власти субъекта Федерации передает эти сведения в 

федеральный орган исполнительной власти для первичного учета в 

федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей. В течение месяца со дня поступления сведений о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, орган исполнительной власти 

субъекта Федерации организует его устройство в семью граждан, 

проживающих на территории данного субъекта Федерации. 

4. Если в течение месяца не удалось устроить ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, в семью на территории соответст-

вующего субъекта Федерации, то федеральный орган исполнитель-

ной власти оказывает соответствующему региональному органу 
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содействие в устройстве ребенка на воспитание в семью граждан 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

2. Усыновление (удочерение) детей.  

Усыновление – это индивидуальная постоянная (бессрочная) 

форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

удобства законодатель объединяет термины «усыновление» и «удо-

черение» в один – «усыновление». 

Правовое регулирование отношений по усыновлению осущест-

вляется на основании норм гл. 19 СК РФ, Федерального закона  

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей», а также положений Правил передачи детей на усы-

новление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-

ской Федерации
53

 и некоторых других нормативных правовых актов. 

Специфика усыновления как формы устройства детей состоит, 

во-первых, в бессрочном характере правоотношений и, во-вторых, 

как следствие, – в особой правовой связи усыновителя и усынов-

ленного, напоминающей связь родителя и ребенка. Усыновление 

производится навсегда, тогда как опека (попечительство) прекраща-

ется с приобретением ребенком полной гражданской дееспособно-

сти. Исключения представляют собой только возможные случаи 

отмены усыновления. При усыновлении права и обязанности усы-

новленных и усыновителей приравниваются к правам и обязанно-

стям детей и родителей. Таким образом, усыновление имеет сходст-

во с родством первой степени. Эту особенность усыновления 

подтверждают положения о тайне усыновления (ст. 139 СК РФ). 

Субъектами правоотношений усыновления являются усынови-

тели и усыновляемые. По отношению к усыновителям закон предъ-

являет немало специальных требований, а вот усыновляемыми мо-

гут быть любые несовершеннолетние дети, оставшиеся без 

попечения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). Усыновление возможно 

и в отношении ребенка, находящегося на попечении родителя. Речь 
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 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утвер-

ждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-

ления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновите-

лей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными граж-

данами или лицами без гражданства» // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590. 
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идет об усыновлении детей отчимами или мачехами, т. е. супругами 

родителя ребенка. В этом случае фактически происходит узаконе-

ние отношений по воспитанию чужого ребенка. 

Порядок усыновления включает в себя следующие этапы: 

1. Подача лицом, желающим усыновить ребенка, заявления в 

орган опеки и попечительства по месту своего жительства с прось-

бой дать заключение о возможности быть усыновителем. К заявле-

нию прилагаются документы в соответствии с перечнем, установ-

ленным п. 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации. 

2. Обследование органом опеки и попечительства условий жиз-

ни заявителя и подготовка заключения о возможности заявителя 

быть усыновителем. Уже после получения такого заключения кан-

дидат в усыновители, самостоятельно получивший информацию о 

ребенке, которого он мог бы усыновить, вправе обратиться в суд с 

заявлением об усыновлении (при условии, что имел место факт 

личного общения этого кандидата с ребенком). Вместе с тем дейст-

вующее законодательство предусматривает возможность кандидата 

в усыновители получить информацию о детях, которые могут быть 

усыновлены, и посетить этих детей по месту их нахождения. 

3. Обращение кандидата в усыновители к региональному или 

федеральному оператору государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. В соответствии с п. 4 ст. 5 

Федерального закона «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» гражданин, желающий при-

нять ребенка на воспитание в свою семью, сам представляет сведе-

ния о себе региональному или федеральному оператору. Оператор 

банка данных осуществляет документирование информации о гра-

жданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, в 

виде анкеты, в которой указываются как сведения, относящиеся к 

личности заявителя, так и информация о ребенке, которого гражда-

нин желал бы принять на воспитание в свою семью. 

4. Подбор подходящих для кандидата в усыновители детей осу-

ществляет оператор банка данных, к которому обратился кандидат в 

усыновители. Оператор должен предоставить всю имеющуюся у 

него информацию о подходящих для заявителя детях. Если инфор-

мация о каком-либо из детей устраивает кандидата в усыновители, 

то оператор банка данных о детях выдает ему направление в орга-
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низацию, в которой находится ребенок, для его посещения. О пред-

стоящем посещении обязательно следует уведомить орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка, остав-

шегося без попечения родителей. 

5. В соответствии с п. 12 Правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Фе-

дерации кандидат в усыновители обязан лично познакомиться с ре-

бенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами 

усыновляемого ребенка и подтвердить в письменной форме факт 

ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья 

ребенка
54

. Если установление контакта с ребенком невозможно  

(в силу его возраста или состояния здоровья), это тем не менее не 

является препятствием к усыновлению. 

6. Обращение кандидата в усыновители в суд с заявлением об 

усыновлении, возбуждает судебное рассмотрение дела об усынов-

лении ребенка судом в порядке особого производства в соответст-

вии с правилами, установленными гл. 29 ГПК РФ на основании это-

го заявления. 

Судебное разбирательство по делу об усыновлении не сводится 

только к просмотру судом представленных заявителем документов. 

В соответствии с п. 2 ст. 272 ГПК РФ орган опеки и попечительства 

предоставляет суду дополнительные сведения. Более того, участие в 

судебном заседании представителей этого органа (как и самого кан-

дидата в усыновители, прокурора, ребенка, достигшего возраста 14 

лет) обязательно. Суд может счесть необходимым привлечение к 

участию в этом деле и родителей ребенка, других заинтересованных 

лиц, а также самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. Эти участ-

ники судебного разбирательства могут сообщить суду в том числе и 

сведения, препятствующие усыновлению. 

7. Государственная регистрация усыновления на основании 

вступившего в законную силу решения суда в органе ЗАГС осуще-
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 Приказ Минздравмедпрома РФ № 369, Минобразования РФ № 641 от 25 

декабря 1995 г. «О медицинском освидетельствовании детей, передавае-

мых на воспитание в семью» (вместе с «Положением об экспертной меди-

цинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта Россий-

ской Федерации») // Российские вести. 1996. 24 апр. 
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ствляется на основании гл. V Федерального закона «Об актах граж-

данского состояния». 

Правовые последствия усыновления порождают права и обязан-

ности усыновителя и усыновленного ребенка со дня вступления в 

законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

В течение трех дней со дня вступления в законную силу такого ре-

шения суд направляет выписку из него в орган ЗАГС по месту выне-

сения решения. После государственной регистрации усыновления 

бывшие родители ребенка уже не смогут получить дубликат свиде-

тельства о государственной регистрации рождения ребенка и вос-

пользоваться правами, связанными с материнством или отцовством. 

Важнейшим правовым последствием усыновления является 

возможность воспитания ребенка и личного общения с ним. В соот-

ветствии с п. 20 Правил передачи детей на усыновление (удочере-

ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-

ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации 

усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его житель-

ства (нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда. 

Усыновители не только имеют право и обязаны воспитывать ре-

бенка, но и несут ответственность за его воспитание и развитие, обя-

заны заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии. Более того, их право на воспитание усы-

новленного ребенка является преимущественным (ст. 63 СК РФ). 

Усыновители обязаны содержать ребенка, обеспечить получе-

ние ребенком основного общего образования и с учетом его мнения 

имеют право выбора образовательной организации и формы обуче-

ния до получения ребенком основного общего образования. 

Усыновители имеют право и обязаны осуществлять защиту прав 

и интересов усыновленного ребенка, они являются его законными 

представителями и выступают в защиту его прав и интересов в от-

ношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах, без специальных полномочий. 

Как и родители, усыновители вправе требовать возврата ребенка 

от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона 

или не на основании судебного решения. 

Поскольку усыновление по последствиям приравнивается к род-

ству первой степени, между усыновителями и усыновленными за-

прещены браки (ст. 14 СК РФ). 
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Особенность правовых последствий усыновления (как, впрочем, 

и правовых последствий рождения ребенка) состоит в том, что воз-

никают семейные связи между усыновленными детьми, а также их 

потомством, с одной стороны, и усыновителями и их родственни-

ками, с другой стороны. Таким образом, усыновитель своими дей-

ствиями, вне зависимости от желания, например, своих родителей, 

создает для них новые семейные узы. 

Вместе с тем помимо общих последствий усыновления, выте-

кающих из его природы, могут иметь место и специальные, в том 

числе: 

1) изменение имени, отчества и фамилии ребенка (ст. 134 СК РФ); 

2) изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

(ст. 135 СК РФ); 

3) запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка (ст. 136 СК РФ); 

4) сохранение прав и обязанностей кровного родителя. 

По действующему законодательству усыновление не может 

быть признано недействительным. Оно может быть лишь отменено. 

Отмена усыновления представляет собой правопрекращающий 

юридический факт, который может иметь и правовосстанавливаю-

щее значение. Отмену усыновления не следует смешивать с лише-

нием родительских прав. В отношении усыновителей невозможно 

ни лишение, ни ограничение родительских прав. 

Основания для отмены усыновления: 
– уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них 

обязанностей родителей; 

– злоупотребление родительскими правами; 

– жестокое обращение с усыновленным ребенком; 

– хронический алкоголизм или наркомания усыновителя; 

– иные причины, препятствующие нормальному воспитанию 

ребенка (п. 2 ст. 141 СК РФ). 

3. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование отношений опеки и попечительства 

осуществляется посредством норм ст. 31–40 ГК РФ, ст. 145–153 СК 

РФ, Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актов. В силу ст. 2 

указанного Закона опека – это форма устройства малолетних (не 

достигших возраста 14 лет несовершеннолетних) и признанных су-

дом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 
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опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их ин-

тересах все юридически значимые действия. Попечительством явля-

ется форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при ко-

торой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попе-

чители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содей-

ствие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным 

на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

Порядок установления опеки (попечительства) над несовер-

шеннолетними. Опекун или попечитель назначается с его согласия 

или по его заявлению в письменной форме органом опеки и попе-

чительства по месту жительства ребенка. При наличии заслужи-

вающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может 

быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительст-

ва опекуна или попечителя. 

Статус опекуна (попечителя) и подопечного ребенка. Право-

вое положение опекуна характеризуется специальной правоспособ-

ностью. Не всякое лицо может быть назначено опекуном (попечи-

телем) несовершеннолетнего. Требования к личности опекуна 

(попечителя) установлены положениями ст. 35 ГК РФ и ст. 146 СК 

РФ. В этой связи надо отметить, что опекун (попечитель) обладает 

особым правовым статусом. 

К основным обязанностям опекуна относятся: 

1. Обязанность воспитывать ребенка (заботиться о его психиче-

ском, духовном и нравственном развитии). Она является одновремен-

но и правом опекуна, который может избирать для воспитания любые 

способы. Однако в ст. 148.1 СК РФ определены пределы усмотрения 

опекуна (попечителя) в осуществлении права на воспитание: 

– во-первых, опекун (попечитель) не вправе, воспитывая ребен-

ка, причинять вред его физическому и психическому здоровью, 

нравственному развитию, так как в соответствии со ст. 65 СК РФ 

способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обраще-

ние, оскорбление или эксплуатацию детей; 

– во-вторых, при выборе способов воспитания необходимо учи-

тывать мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет (ст. 57 СК РФ). 
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Ребенок имеет право быть выслушанным всегда, следовательно, как 

опекун (попечитель), так и работники органа опеки и попечительст-

ва по меньшей мере обязаны его выслушать; 

– в-третьих, способы воспитания ребенка должны избираться 

опекуном (попечителем) с учетом рекомендаций органа опеки и по-

печительства. Такие рекомендации (советы) могут быть выражены 

как в письменной, так и в устной форме. Однако опекун (попечи-

тель) не обязан строго им следовать. Несоблюдение рекомендаций 

органа опеки и попечительства по поводу воспитания ребенка не 

может служить основанием, например, для отстранения опекуна 

(попечителя) от исполнения обязанностей, если при этом им не бы-

ли допущены более серьезные нарушения. 

2. Обязанность опекунов (попечителей) несовершеннолетних 

граждан проживать с подопечными. Осуществление воспитатель-

ных функций опекуном (попечителем). Как правило, оно невозмож-

но без совместного проживания с ребенком. Именно поэтому ст. 36 

ГК РФ устанавливает такую обязанность. Однако в случаях, когда 

ребенок почти достиг совершеннолетия и достаточно самостояте-

лен, п. 2 ст. 36 ГК РФ допускает раздельное проживание попечителя 

и подопечного, достигшего возраста 16 лет. Для этого необходимо 

разрешение органа опеки и попечительства, которое, в свою оче-

редь, может быть дано при условии, что раздельное проживание не 

отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов 

подопечного.  

3. Обязанность обеспечить получение ребенком основного об-

щего образования (п. 4 ст. 43 Конституции РФ; ст. 148.1 СК РФ).  

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ опекун (попечи-

тель) вправе выбирать образовательную организацию, где будет 

обучаться ребенок, а также форму обучения: семейное образование, 

самообразование. Мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

подлежит при этом учету. 

4. Обязанность заботиться о здоровье ребенка и его физическом 

развитии. Что именно должен делать опекун, исполняя эту обязан-

ность, законодательство не предусматривает, однако за ухудшение 

состояния здоровья, возникшее по вине опекуна (попечителя), по-

следний будет нести ответственность. 

Разумеется, опекун (попечитель) ребенка обязан обеспечить его 

питанием и при необходимости – медицинским уходом. Исполняя 

эту обязанность, опекун вправе в соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ 
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производить необходимые расходы за счет сумм, причитающихся 

ребенку в качестве его дохода. Пособия, выплачиваемые на содер-

жание ребенка, его пенсия или иной доход могут быть израсходова-

ны опекуном исключительно в указанных целях. Правила ст. 37 ГК 

РФ о номинальном счете, открываемом для зачисления средств по-

допечного, а также правила ст. 25 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» об отчете опекуна (попечителя) призваны препят-

ствовать злоупотреблению опекуном (попечителем) своими полно-

мочиями по распоряжению средствами подопечного. 

5. Обязанность обеспечить ребенку возможность общения с 

родственниками. Порядок такого общения урегулирован Семейным 

кодексом РФ, в соответствии со ст. 55 которого ребенок имеет пра-

во на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братья-

ми, сестрами и другими родственниками. Это право должно осуще-

ствляться, как правило, во всех случаях, в том числе и в случае 

нахождения ребенка в экстремальной ситуации (п. 2 ст. 55 СК РФ), 

и в случае, когда ребенок и его родители (родитель) проживают в 

разных государствах. 

Таким образом, опекун (попечитель) ребенка обязан предоста-

вить родителю ребенка, проживающему отдельно, возможность 

встречаться с ребенком и участвовать в его воспитании. Отказ в та-

ких встречах правомерен только при лишении родительских прав 

или ограничении в родительских правах. 

6. Опекун (попечитель) обязан осуществлять представительство 

и защиту прав и интересов ребенка. Одним из важных элементов 

отношений представительства является возможность совершения 

сделок от имени представляемого. Как известно, опекун совершает 

сделки от имени малолетних граждан (за исключением тех сделок, 

которые в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте 

от шести до 14 лет вправе совершать самостоятельно). Попечитель 

лишь дает согласие подопечному на совершение сделок, кроме тех, 

которые перечислены в п. 2 ст. 26 ГК РФ. Полномочия опекуна и 

попечителя не распространяются на сделки с тем имуществом по-

допечного, которое в соответствии со ст. 38 ГК РФ передано в до-

верительное управление. 

Согласно ст. 37 ГК РФ для совершения опекунами (попечителя-

ми) указанных действий в ряде случаев требуется предварительное 

разрешение органа опеки и попечительства. Закон не препятствует 

органам опеки и попечительства включать в это предварительное 
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разрешение целый ряд условий, чем они и пользуются на практике в 

подавляющем большинстве случаев. 

Осуществляя представительство и защиту прав и интересов по-

допечных, опекуны (попечители) обязаны совершать и иные юри-

дические действия: 

– попечители несовершеннолетних имеют право и обязаны хо-

датайствовать об ограничении дееспособности несовершеннолетних 

(п. 4 ст. 26 ГК РФ); 

– попечители несовершеннолетних могут давать согласие на 

объявление несовершеннолетних полностью дееспособными (эман-

сипацию) (ст. 27 ГК РФ); 

– опекуны и попечители, заботясь об интересах подопечных, 

могут оспаривать совершенные детьми сделки; 

– в соответствии с п. 2 ст. 172 ГК РФ опекун малолетнего ребенка 

вправе требовать признания действительной совершенной малолет-

ним сделки, если она была совершена к выгоде малолетнего; 

– в соответствии со ст. 49 СК РФ опекуны (попечители) ребенка 

имеют право подавать заявление об установлении отцовства в су-

дебном порядке. После вступления в законную силу решения суда 

опекун (попечитель) вправе подать заявление в орган ЗАГС о госу-

дарственной регистрации установления отцовства (ст. 54 Федераль-

ного закона «Об актах гражданского состояния»). 

Иными федеральными законами предусматривается еще целый 

ряд юридических действий, которые совершают опекуны (попечи-

тели) детей, исполняя свою обязанность по защите их прав и инте-

ресов. Так, ст. 48 УПК РФ предусматривает обязательное участие 

попечителя несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемо-

го в уголовном деле. 

Вместе с тем опекун (попечитель) не обладает той полнотой 

прав и обязанностей в отношении ребенка, которая предоставлена 

родителям. Так, опекун не вправе по своему усмотрению изменить 

имя или место жительства несовершеннолетнего. В силу ст. 15 Фе-

дерального закона «Об опеке и попечительстве» орган опеки и по-

печительства в акте о назначении опекуна или попечителя либо в 

договоре об осуществлении опеки или попечительства может ука-

зать отдельные действия, которые опекун или попечитель совер-

шать не вправе, в том числе может запретить опекуну или попечи-

телю изменять место жительства подопечного. Эти предписания 

могут быть даны исключительно в случаях, когда того требуют ин-
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тересы ребенка. В целях учета индивидуальных особенностей лич-

ности ребенка орган опеки и попечительства может также устано-

вить обязательные требования к осуществлению прав и исполнению 

обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требова-

ния, которые определяют конкретные условия воспитания (напри-

мер, опекуну может быть предписано обеспечивать регулярный ме-

дицинский осмотр ребенка или посещение им спортивной школы. 

Специфика положения опекунов (попечителей) проявляется в 

особенностях их гражданско-правовой ответственности за причи-

нение вреда подопечными. За вред, причиненный несовершенно-

летним, не достигшим возраста 14 лет, его опекун отвечает, если не 

докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность опекуна по 

возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с 

достижением малолетним совершеннолетия или получением им 

имущества, достаточного для возмещения вреда. Следует учесть, 

что при определенных обстоятельствах закон допускает возмеще-

ние такого вреда за счет организаций, в которых находится или 

обучается ребенок. Кроме того, не исключена возможность возме-

щения вреда за счет самого причинителя, ставшего полностью дее-

способным. Данные положения содержатся в ст. 1073 ГК РФ. 

Если же вред причинен лицом в возрасте от 14 до 18 лет, то в 

первую очередь возмещение вреда производится за счет личного 

имущества причинителя. И лишь при отсутствии или недостатке 

такого имущества ответственность может быть возложена на попе-

чителя ребенка (согласно п. 2 ст. 1074 ГК РФ «в случае, когда у не-

совершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмеще-

ния вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостаю-

щей части его... попечителем», если последний не докажет, что вред 

возник не по его вине). Обязанность попечителя по возмещению 

вреда, причиненного несовершеннолетним, прекращается по дос-

тижении причинившим вред совершеннолетия, либо в случаях, ко-

гда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или 

иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он 

до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность (ст. 1074 

ГК РФ). Исключением является случай причинения вреда несовер-

шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, находившимся в таком со-

стоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или 
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руководить ими. В этой ситуации несовершеннолетний за причине-

ние вреда не отвечает (п. 1 ст. 1078 ГК РФ). 

Вина опекуна или попечителя предполагается, и он обязан дока-

зывать ее отсутствие. Одним из обстоятельств, исключающих вину 

опекуна (попечителя), может являться то, что поведение ребенка, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей родителем, лишенным 

родительских прав. Согласно ст. 1075 ГК РФ на такого родителя суд 

может возложить ответственность за вред, причиненный его несо-

вершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения роди-

тельских прав. 

Основания прекращения опеки и попечительства можно разде-

лить на три группы: 

1) случаи автоматического прекращения, к которым относятся: 

– достижение несовершеннолетним подопечным соответствую-

щего возраста; 

– вступление несовершеннолетнего подопечного в брак; 

– эмансипация; 

– смерть опекуна или попечителя либо подопечного; 

– истечение срока действия акта о назначении опекуна или по-

печителя; 

2) освобождение опекуна (попечителя) от исполнения обязанно-

стей (п. 1 и 2 ст. 39 ГК РФ); 

3) отстранение опекуна (попечителя) от исполнения обязанно-

стей (п. 3 ст. 39 ГК РФ). 

4. Приемная семья. 

Приемная семья представляет собой разновидность опеки (по-

печительства) над ребенком (детьми), которая осуществляется по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (или приемным родите-

лем), в течение срока, указанного в договоре. 

Правовой основой создания приемной семьи служат нормы  

гл. 21 СК РФ, а также Постановления Правительства РФ от 18 мая 

2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-

печительства в отношении несовершеннолетних граждан» (вместе с 

«Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
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тельством Российской Федерации формах», «Правилами осуществ-

ления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными орга-

низациями, медицинскими организациями, организациями, оказы-

вающими социальные услуги, или иными организациями, в том 

числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей», «Правилами заключения договора об осущест-

влении опеки или попечительства в отношении несовершеннолет-

него подопечного», «Правилами создания приемной семьи и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье», «Правилами осуществления органами 

опеки и попечительства проверки условий жизни несовершенно-

летних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав 

и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспече-

ния сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполне-

нию своих обязанностей», «Правилами ведения личных дел несо-

вершеннолетних подопечных»)
 55

, которым были утверждены Пра-

вила создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье. 

Договор о создании приемной семьи – это разновидность дого-

вора в пользу третьего лица. Заключают договор орган опеки и по-

печительства, с одной стороны, и физическое лицо (лица) – с дру-

гой, а права по договору (право получить воспитание, уход, 

представительство) приобретает третье лицо – ребенок, оставшийся 

без попечения родителей. Вместе с тем в силу особой цели данного 

договора (создание «квазисемейных» отношений) невозможность 

исполнения обязательства третьим лицом не дает кредитору воз-

можности воспользоваться правами, предоставленными по догово-

ру (п. 4 ст. 430 ГК РФ). 

Требования к личности приемного родителя (приемных родите-

лей) не отличаются от требований, предъявляемых законом к лич-

ности опекунов (попечителей). 

В приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Ребенок несовершеннолетнего родителя (ст. 62 СК РФ)  

в приемную семью не передается, если только не существует осно-

                                                           
55

 СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572. 
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ваний для изъятия ребенка из-под присмотра такого несовершенно-

летнего родителя. 

Приемная семья возникает на основании договора, предусмат-

ривающего предоставление приемным родителям вознаграждения 

за исполнение ими своих обязанностей. По общему правилу, закре-

пленному в п. 1 ст. 36 ГК РФ, обязанности по опеке и попечитель-

ству исполняются безвозмездно.  

Приемная семья представляет собой один из тех случаев, преду-

смотренных законом, когда указанные обязанности исполняются за 

плату. Право приемного родителя на получение вознаграждения за 

услуги следует отличать от права на возмещение понесенных им в 

связи с исполнением своих обязанностей расходов. Закон преду-

сматривает предоставление приемным родителям (как и другим 

опекунам) денежных средств на содержание ребенка, однако в силу 

ст. 31 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» суммы 

пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания 

и обеспечения других нужд подопечного ребенка, принадлежат са-

мому ребенку. 

Предметом договора о приемной семье являются фактические и 

юридические действия по воспитанию и защите прав и интересов 

ребенка (детей). Правоотношение, вытекающее из создания прием-

ной семьи, имеет лично-доверительный, фидуциарный характер, а 

потому от приемного родителя требуется личное исполнение обя-

занностей по договору. 

Приемная семья прекращается по тем же основаниям, что и опе-

ка. Различие между ними весьма формально и сводится к разному 

наименованию этих правовых конструкций форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. Патронатная семья. 

Патронатная семья – это еще одна разновидность опеки (попе-

чительства) над детьми, которая так же, как и приемная семья, яв-

ляется возмездной опекой, осуществляемой по договору. 

В силу ст. 14 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

договоры о патронатной семье (патронате, о патронатном воспита-

нии) могут заключаться лишь в случаях, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации. Такие законы приняты в ряде 

регионов.  
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С точки зрения внутренних отношений опеки и попечительства 

(отношений между подопечным ребенком и принимающим ребенка 

в семью физическим лицом) договоры о патронате не имеют отли-

чий от договоров о приемной семье. Различия между этими видами 

опеки (попечительства) в основном сводятся к объему и характеру 

государственной поддержки семьи опекуна (попечителя). 

6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Статья 123 СК РФ предусматривает и возможность временного 

(до передачи в семью) устройства ребенка в специализированные 

организации всех типов для детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Не всякая организация сможет принять ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. Требования к организации деятельности 

таких юридических лиц установлены Постановлением Правитель-

ства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

(вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройст-

ве в них детей, оставшихся без попечения родителей»)
56

. 

Ввиду того, что устройство ребенка в специализированную ор-

ганизацию отвечает интересам ребенка в меньшей степени, чем его 

устройство в семью, органы опеки и попечительства обязаны сле-

дить за пребыванием детей в этих организациях более тщательно, 

чем за пребыванием в семье опекунов или усыновителей. Статья 

155.2 СК РФ возлагает на органы опеки и попечительства обязан-

ность продолжать попытки устройства детей, находящихся в спе-

циализированных организациях, в семьи граждан. Пункт 2 ст. 122 

СК РФ требует, чтобы руководители организаций, в которых нахо-

дятся дети, оставшиеся без попечения родителей, незамедлительно 

сообщали в органы опеки и попечительства о любой возможности 

устроить таких детей в семьи. 

                                                           
56

 СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2887. 
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Тема 8. Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием иностранных лиц  

и лиц без гражданства 

 

Контрольные вопросы 

1. Характеристика семейных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 

2. Заключение, расторжение и признание брака с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства недействительным. 

3. Правоотношения супругов. 

4. Правоотношения родителей и детей. 

5. Усыновление (удочерение) детей с участием иностранных 

граждан. 

 

Методические указания 

1. Характеристика семейных правоотношений, осложнен-

ных иностранным элементом. 

Особенности правового регулирования семейных отношений с 

участием иностранцев обусловлены различиями в национальных, 

религиозных традициях государств, в частности существуют раз-

личные требования к лицам, вступающим в брак, к порядку заклю-

чения и расторжения брака, имущественному режиму супругов и 

др. Брак, заключенный в одном государстве, может быть не признан 

в другом (в быту это имеет наименование «хромающий брак»). 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются состав-

ной частью ее правовой системы. 

С целью защиты прав детей при усыновлении иностранными 

гражданами Российская Федерация в 2000 г. подписала Конвенцию 

о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усы-

новления (Гаага, 29 мая 1993 г.), которая является одной из так на-

зываемых Гаагских конвенций по вопросам семейного права. 

К ним относятся также: 

– Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательст-

вам в отношении детей (Гаага, 24 октября 1956 г.); 

– Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании 

решений об усыновлении (Гаага, 15 ноября 1965 г.); 

– Конвенция о признании разводов и решений о раздельно жи-

тельстве супругов (Гаага, 1 июня 1970 г.); 
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– Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательст-

вам (Гаага, 2 октября 1973 г.); 

– Конвенция о признании и приведении в исполнение решений, 

касающихся алиментных обязательств (Гаага, 2 октября 1973 г.); 

– Конвенция о заключении и признании действительности бра-

ков (Гаага, 14 марта 1978 г.); 

– Конвенция о праве, применимом к режимам собственности 

супругов (Гаага, 14 марта 1978 г.); 

– Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.); 

– Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, ис-

полнении и сотрудничестве в отношении родительской ответствен-

ности и мер по защите детей (Гаага, 19 октября 1996 г.). 

2. Заключение, расторжение и признание брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства недействитель-

ным. 

Условия и порядок заключения, расторжения брака, признания 

брака недействительным определяются с помощью коллизионных 

норм, т. е. норм, которые содержат отсылку к законодательству оп-

ределенного государства. Такие нормы предусмотрены как между-

народными договорами, так и внутренним законодательством,  

а именно разд. VII СК РФ. 

Форма и порядок заключения брака на территории Российской 

Федерации определяются законодательством Российской Федера-

ции, а именно гл. III Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния». Это означает, что брак подлежит регистрации в органах 

загса. Брак в религиозной форме не порождает правовых последст-

вий, даже если в стране гражданства брачующихся такая форма ле-

гитимна. Присутствия свидетелей при регистрации брака в России 

не требуется независимо от их необходимости присутствия в стра-

не, гражданином которой является лицо, вступающее в брак. Поря-

док подачи заявления, срок, по истечении которого производится 

регистрация брака, а также невозможность регистрации брака через 

представителя определяются законодательством Российской Феде-

рации. 

Условия заключения брака на территории Российской Федера-

ции определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законо-

дательством государства, гражданином которого лицо является в 

момент заключения брака, с соблюдением требований ст. 14 СК РФ 
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в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.  

К требованиям, предусмотренным ст. 14 СК РФ, которые должны 

соблюдаться и при заключении брака россиян с иностранными гра-

жданами, относятся: 

– наличие другого нерасторгнутого брака; 

– недееспособность; 

– наличие близкого родства; 

– отношения по усыновлению. 

Иностранные граждане, проживающие на территории Россий-

ской Федерации, могут заключать браки в своих консульских (ди-

пломатических) органах. Консульские браки между иностранными 

гражданами на территории России признаются при наличии в сово-

купности двух условий: 

1) наличие взаимности, установленное в соответствии с внут-

ренним законодательством либо международным договором; 

2) наличие в момент заключения брака у лиц, вступающих в 

брак, гражданства иностранного государства, назначившего посла 

или консула в Российской Федерации (п. 2 ст. 157 СК РФ). 

Принцип взаимности состоит в том, что в государстве, которое 

назначило посла или консула, зарегистрировавшего брак, призна-

ются действительными браки, заключенные в российских диплома-

тических представительствах или консульских учреждениях. 

Браки, заключенные с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства или между российскими гражданами за пределами 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными. 

Недействительность брака, заключенного на территории Россий-

ской Федерации или за ее пределами, определяется законодательст-

вом, которое применялось при заключении брака относительно тех 

обстоятельств, которые послужили основанием для признания бра-

ка недействительным. 

Если в соответствии с п. 2 ст. 156 СК РФ должны были быть со-

блюдены требования ст. 14 СК РФ, то при их несоблюдении приме-

няется законодательство Российской Федерации о признании брака 

недействительным. Процессуальный порядок признания брака не-

действительным подчиняется законодательству той страны, компе-

тентный орган которой рассматривает данный спор. Решение суда о 

признании брака недействительным будет признаваться на террито-

рии иностранного государства на основании международных дого-

воров. 
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Расторжение брака с участием иностранных граждан также име-

ет некоторые особенности. При расторжении на территории Рос-

сийской Федерации браков между российскими и иностранными 

гражданами, а также браков иностранных граждан между собой 

всегда применяется российское законодательство (п. 1 ст. 160 СК 

РФ). В то же время иное может быть предусмотрено международ-

ными договорами. Браки с иностранными гражданами могут рас-

торгаться в консульствах Российской Федерации в тех случаях, ко-

гда по законодательству Российской Федерации допускается 

расторжение брака в органах ЗАГС. 

Согласно п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 

вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, 

если по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в 

Российской Федерации или хотя бы один из супругов является рос-

сийским гражданином. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 403 ГПК РФ к исключительной 

подсудности судов в Российской Федерации относятся дела о рас-

торжении браков российских граждан с иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жи-

тельства в Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 160 СК РФ расторжение брака между 

гражданами Российской Федерации либо между гражданами Россий-

ской Федерации и иностранными гражданами или лицами без граж-

данства, совершенное за пределами территории Российской  

Федерации с соблюдением законодательства соответствующего ино-

странного государства о компетенции органов, принимавших реше-

ния о расторжении брака, подлежащего применению при расторже-

нии брака, признается действительным в Российской Федерации. 

3. Правоотношения супругов. 

Личные неимущественные отношения в большинстве случаев 

регулируются не правовыми, а нравственными нормами (отноше-

ния любви, дружбы и т. д.). Однако отдельные личные отношения 

регулируются правом. Для личных прав супругов характерно то, 

что они неотделимы и неотчуждаемы от своих носителей и не име-

ют денежного эквивалента. К ним относятся отношения, возни-

кающие по поводу выбора супругами фамилии при заключении и 

расторжении брака, совместного решения всех вопросов жизни се-

мьи, свободного выбора занятий, профессии, мест пребывания и 

места жительства, дачи согласия на усыновление. 
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Личные неимущественные и имущественные отношения супру-

гов при наличии иностранного элемента регулируются как между-

народными соглашениями, так и соответствующими положениями 

Семейного кодекса РФ. 

Согласно п. 1 ст. 161 СК РФ личные неимущественные и иму-

щественные права и обязанности супругов определяются законода-

тельством государства, на территории которого они имеют совме-

стное место жительства, а при отсутствии совместного места 

жительства – законодательством государства, на территории кото-

рого они имели последнее совместное место жительства. Личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, 

не имевших совместного места жительства, определяются на терри-

тории Российской Федерации законодательством Российской Феде-

рации. 

Институт брачного договора, который был введен в российское 

законодательство не так давно, уже долгое время существует и на-

ходит применение во многих правовых системах. Соответственно, 

при заключении брака с иностранными гражданами нередко заклю-

чаются брачные договоры, и в связи с этим возникает вопрос о том, 

право какой страны будет применяться при их заключении. В связи 

с этим большое значение имеет понимание содержания как между-

народных конвенций, регулирующих имущественные отношения 

между супругами, так и положений зарубежного законодательства, 

посвященного брачным договорам. 

Существенное внимание брачному договору и выбору закона, 

которым будут регулироваться правоотношения между супругами, 

один из которых иностранец, уделила Конвенция о праве, примени-

мом к режимам собственности супругов (1978 г). 

Распределение брачного имущества по данной Конвенции опре-

деляется национальным законом, выбранным супругами в момент 

вступления в брак. При этом Конвенция дает право супругам в 

брачном договоре сделать выбор в пользу одного из следующих 

законов: закона государства, гражданство которого имеет один из 

супругов в момент подобного выбора; закона государства, на терри-

тории которого один из супругов имеет постоянное место житель-

ства в момент избрания; закона государства, на территории которо-

го один из супругов впервые получил постоянное место жительства 

по вступлении в брак. 
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Государство, в силу законодательной юрисдикции, устанавлива-

ет юридический статус лиц, населяющих его территорию, и разде-

ляет население на своих граждан (подданных), иностранцев и лиц 

без гражданства. 

Законодательно закрепленное определение понятия «иностран-

ный гражданин» дается в ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
57

, а именно 

иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся граж-

данами РФ и имеющие гражданство (подданство) иностранного го-

сударства. 

Что же касается лиц без гражданства (апатрид), то в данном 

случае решающим является не гражданство, а место постоянного 

жительства лица. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительст-

ва признается место, где гражданин постоянно или преимуществен-

но проживает. 

Иностранные граждане на территории РФ пользуются правами и 

выполняют обязанности наравне с гражданами РФ, то есть облада-

ют такой же правоспособностью и дееспособностью в брачно-

семейных правоотношениях, как и граждане РФ. Таким образом, 

к брачно-семейным отношениям с участием иностранных граждан, 

регулируемым российским законодательством, применимо исполь-

зование понятия «иностранный элемент». 

Распространенность семейных отношений, осложненных уча-

стием иностранных граждан, вызвала проблему разрешения расхо-

ждений между семейным законодательством Российской Федера-

ции и других государств, граждане которых в последнее время все 

чаще становятся участниками российского семейного права. Это в 

свою очередь потребовало гарантий их семейных прав в отношени-

ях на территории Российской Федерации. Задача соблюдения за-

конных прав и интересов и граждан РФ в семейных отношениях с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства приобрела 

большое значение. В этой связи актуальным стал вопрос о необхо-

димости изменения подхода к возможности применения норм ино-

странного семейного права в регулировании семейных отношений, 

т. к. ранее существовавшее негативное отношение к этому вопросу 

в большинстве своем вело к ущемлению прав и интересов как рос-

сийских, так и иностранных граждан. 
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Основной коллизионной привязкой, определяющей законода-

тельство, регулирующее правоотношения по установлению и оспа-

риванию отцовства, является привязка к законодательству государ-

ства, гражданином которого является ребенок по рождению (п. 1 

ст. 162 СК РФ). 

4. Правоотношения родителей и детей. 

Законодательство разных государств по-разному регулирует 

правовые отношения между родителями и детьми, в том числе лич-

ные неимущественные и имущественные права ребенка, права и 

обязанности родителей, ответственность за их нарушение и т. п. 

Для определения законодательства, подлежащего применению, не-

обходимо руководствоваться коллизионными привязками. Так, по 

российскому законодательству к родительским правоотношениям, в 

том числе алиментным обязательствам, применяются следующие 

коллизионные привязки: 

– в первую очередь – законодательство государства, где родите-

ли и дети имеют совместное место жительства; 

– во вторую очередь при отсутствии совместного места житель-

ства – законодательство государства, гражданином которого явля-

ется ребенок. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» ребенок приобретает гражданство Россий-

ской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гра-

жданство Российской Федерации (независимо от места рождения 

ребенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Феде-

рации, а другой родитель является лицом без гражданства, или при-

знан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неиз-

вестно (независимо от места рождения ребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Феде-

рации, а другой родитель является иностранным гражданином, при 

условии, что ребенок родился на территории Российской Федера-

ции либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживаю-

щие на территории Российской Федерации, являются иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ре-

бенок родился на территории Российской Федерации, а государства, 
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гражданами которых являются его родители или единственный его 

родитель, не предоставляют ему свое гражданство. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «О гражданст-

ве Российской Федерации» ребенок, который находится на террито-

рии Российской Федерации и родители которого неизвестны, стано-

вится гражданином Российской Федерации в случае, если родители 

не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения. 

Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации, не 

приобретает российское гражданство даже в том случае, если ему 

не предоставляется гражданство другого государства, при наличии 

следующих условий: 

– его родители являются иностранными гражданами или лицами 

без гражданства; 

– родители не проживают на территории Российской Федера-

ции. 

Для приобретения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет граждан-

ства Российской Федерации или его прекращения необходимо со-

гласие ребенка. Гражданство Российской Федерации ребенка не 

может быть прекращено, если в результате его прекращения он ста-

нет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при 

изменении гражданства его родителей, лишенных родительских 

прав. Для изменения гражданства ребенка не требуется согласие его 

родителей, лишенных родительских прав. 

В случае если один из родителей умер или лишен родительских 

прав до достижения ребенком 18-летнего возраста, право выбора 

гражданства ребенка сохраняется за другим родителем. 

В случае если оба родителя приобретают гражданство обеих 

сторон или у них прекращается гражданство обеих сторон, то соот-

ветственно изменяется гражданство детей, не достигших 18-летнего 

возраста. 

В случае если у обоих родителей прекращается гражданство од-

ной стороны и сохраняется гражданство другой стороны (одно и то 

же для обоих родителей), то соответственно изменяется гражданст-

во детей в возрасте до 18 лет. 

В случае если у одного из родителей, имеющего гражданство 

обеих сторон, прекращается гражданство одной из сторон, то граж-

данство этой стороны для детей в возрасте до 18 лет определяется 

письменным соглашением родителей. Изменение гражданства детей 
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в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется только с их письменного 

согласия. 

Статья 162 СК РФ не определяет особенности установления и 

оспаривания отцовства при наличии у ребенка двойного гражданст-

ва. Видимо, в этом случае есть основания для применения по анало-

гии п. 3 ст. 156 СК РФ, согласно которому если лицо наряду с граж-

данством иностранного государства имеет гражданство Российской 

Федерации, то к условиям заключения брака применяется законода-

тельство Российской Федерации. При наличии у лица гражданства 

нескольких иностранных государств, применяется по выбору дан-

ного лица законодательство одного из этих государств. 

5. Усыновление (удочерение) детей с участием иностранных 

граждан. 

Понятие «международное усыновление» является условным и 

используется в юридической литературе для обозначения правовой 

ситуации, когда усыновитель и усыновляемый имеют разные граж-

данства. Кроме того, к международному усыновлению относят и 

случаи усыновления российских детей гражданами Российской Фе-

дерации, постоянно проживающими за рубежом. 

Усыновление российских детей иностранными гражданами, ли-

цами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской 

Федерации, производится с некоторыми законодательно установ-

ленными отступлениями от принципа национального режима, ос-

новная задача которых состоит в обеспечении права ребенка воспи-

тываться по возможности в стране своего происхождения. 

В соответствии со ст. 21 Конвенции о правах ребенка (заключе-

на 20 ноября 1989 г.) «усыновление в другой стране может рассмат-

риваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, 

если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в 

семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновле-

ние, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 

происхождения ребенка является невозможным». Кроме того, ст. 8 

Конвенции гарантирует каждому ребенку право на сохранение сво-

ей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.  

Во всех случаях последствием усыновления детей иностранны-

ми гражданами, лицами без гражданства, а также гражданами Рос-

сии, постоянно проживающими за пределами территории Россий-

ской Федерации, может стать переезд ребенка на постоянное место 
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жительства в другое государство, а также, возможно, смена граж-

данства. 

Внутреннее законодательство большинства государств преду-

сматривает упрощенный порядок предоставления гражданства де-

тям, усыновленным подданными этих государств. Таким образом, в 

вопросе об усыновлении российских детей иностранными гражда-

нами затрагивается и публичный интерес Российской Федерации – 

в том смысле, что дальнейшая судьба ребенка после его усыновле-

ния находится вне юрисдикции России. Возвращение ребенка в 

Российскую Федерацию после отмены усыновления возможно в 

случаях, которые предусмотрены международными соглашениями 

В соответствии со ст. 165 СК РФ усыновление, как и его отмена, 

на территории Российской Федерации иностранными гражданами 

или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, производится в соответствии с законода-

тельством государства, гражданином которого является усынови-

тель (при усыновлении ребенка лицом без гражданства – в соответ-

ствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усы-

новлении или об отмене усыновления. Таким образом, в качестве 

коллизионной привязки в этой норме выступает личный закон усы-

новителя. 

Вместе с тем при усыновлении на территории Российской Фе-

дерации иностранными гражданами или лицами без гражданства 

ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, закон 

настаивает на соблюдении требований ст. 124–126, 127 СК РФ. 

Фактически все требования российского законодательства, касаю-

щиеся порядка, оснований и условий усыновления, должны быть 

соблюдены в указанных случаях, за некоторыми исключениями. 

Таким образом, существуют следующие особенности усыновле-

ния детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 

1. Для усыновления детей иностранными гражданами и лицами 

без гражданства в п. 4 ст. 124 СК РФ установлено два предвари-

тельных условия: 

1) невозможность передачи усыновляемого ребенка на воспита-

ние в семьи граждан Российской Федерации, постоянно прожи-

вающих на территории Российской Федерации, либо на усыновле-

ние родственникам этого ребенка независимо от гражданства и 

места жительства этих родственников; 
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2) истечение 12 месяцев со дня поступления сведений о таком 

ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей (ст. 1 Федерального закона «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»). 

Усыновление детей, имеющих иностранное гражданство, граж-

данами Российской Федерации подчиняется «закону суда», т. е. зако-

нодательству Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 166 СК 

РФ. При этом в соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 165 СК РФ необходимо 

получить согласие законного представителя ребенка и компетентного 

органа государства, гражданином которого является ребенок, а так-

же, если это требуется в соответствии с законодательством указанно-

го государства, согласие ребенка на усыновление. 
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ховного суда РФ. – 2018. – № 4. 

4. Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособ-

ных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного суда 

РФ 13.05.2015) // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2015. – № 7. 
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Р а з д е л  3.  

ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

(САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

3.1. Методические указания по выполнению заданий  

для самостоятельной работы обучающихся 

  

1. Объем домашнего задания к каждому практическому занятию 

по изучаемым темам определяется преподавателем, ведущим заня-

тия по соответствующей программе направления «Юриспруден-

ция», в соответствии с учебной программой и учебно-тематическим 

планом для данной формы обучения. Задание должно состоять из 

практических примеров (решение практических казусов в соответст-

вии с кафедральными методическими пособиями или индивидуаль-

ными задачами преподавателя) и теоретических вопросов, которые 

требуется рассмотреть согласно плану занятия. Практические зада-

ния должны подбираться с учетом наиболее полного освоения мате-

риала и должны быть рассчитаны на работу группы в целом. 

2. При подготовке к занятию обучающийся прежде всего дол-

жен ознакомиться по учебной программе с перечнем вопросов, оп-

ределяющих содержание данной темы, со списком нормативных 

правовых актов, материалами судебной практики и научной литера-

туры по этой теме. 

3. В соответствии с перечнем вопросов следует приступить к 

изучению данной темы по учебнику и лекциям. Для отработки всех 

вопросов необходимо использовать не один учебник, а несколько, а 

также другую специальную литературу, в том числе и отдельные 

статьи в юридических журналах. Обучающийся вправе использовать 

и иную литературу, не указанную в списке по данной теме. 

4. Затем обучающийся должен тщательно изучить нормативные 

правовые акты, руководящие разъяснения высших судебных орга-

нов, лекционный материал, относящиеся к данной теме. И только 

после этого приступить к решению предлагаемых задач (казусов). 

5. Решение задач должно быть полным и обоснованным. Ответы 

на каждый из поставленных в задаче вопросов должны быть аргу-

ментированы. Решение задач со ссылкой только на статьи соответ-

ствующих положений законодательства не может быть признано 

удовлетворительным.  
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6. Преподаватель осуществляет контроль выполнения домашних 

заданий обучающимися в форме проверки конспектов, тетрадей с 

решением задач, сообщений, рефератов, индивидуального собесе-

дования, проведения вызывных консультаций. 

 

3.2. Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 

 

1. Назовите и раскройте сущность принципов семейного права. 

2. Назовите и охарактеризуйте систему и источники семейного 

права. 

3. Раскройте сущность государственной семейной политики. 

4. Разъясните порядок осуществления и защиты семейных прав. 

5. Проанализируйте сроки исковой давности и другие сроки в 

семейном праве. 

6. Дайте понятие семьи. Охарактеризуйте семейные правоотно-

шения. 

7. Перечислите субъектов семейных правоотношений. Раскрой-

те сущность правоспособности и дееспособности субъектов семей-

ного права. 

8. Дайте понятие и проанализируйте юридические признаки 

брака. 

9. Перечислите и проанализируйте условия заключения брака. 

10. Перечислите и проанализируйте препятствия к заключению 

брака. 

11. Разъясните порядок медицинского обследования лиц, всту-

пающих в брак, и укажите, в чем состоит его значение.  

12. Разъясните порядок заключения брака. 

13. Разъясните основания и порядок признания брака недейст-

вительным. 

14. Перечислите лиц, имеющих право требовать признания бра-

ка недействительным. Назовите правовые последствия признания 

брака недействительным. 

15. Дайте понятие, назовите основания и разъясните порядок 

прекращение брака. 

16. Раскройте порядок расторжения брака в органах записи ак-

тов гражданского состояния. 

17. Раскройте порядок расторжения брака в судебном порядке. 

18. Перечислите и разъясните вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решении о расторжении брака. 
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19. Определите момент прекращения брака при его расторже-

нии. Перечислите и охарактеризуйте правовые последствия пре-

кращения брака. 

20. Охарактеризуйте правовые последствия восстановление 

брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признан-

ного безвестно отсутствующим. 

21. Дайте понятие, перечислите виды и охарактеризуйте значе-

ние личных неимущественных правоотношений между супругами. 

22. Проанализируйте имущественные отношения супругов. 

23. Проанализируйте законный режим имущества супругов. 

24. Раскройте порядок владения, пользования и распоряжения 

общим имуществом супругов. 

25. Назовите основания и определите порядок раздела общего 

имущества супругов. 

26. Назовите и определите особенности порядка пользования 

собственностью каждого из супругов (раздельной собственностью). 

27. Дайте понятие и охарактеризуйте форму и содержание дого-

ворного режима имущества супругов. 

28. Разъясните порядок изменения и расторжения брачного до-

говора. 

29. Назовите основания и разъясните порядок признания брач-

ного договора недействительным. 

30. Определите порядок несения ответственности супругов по 

обязательствам. 

31. Раскройте порядок установления происхождения детей. 

32. Раскройте порядок и сущность добровольного установления 

отцовства. 

33. Раскройте порядок и сущность установления отцовства в 

судебном порядке. 

34. Разъясните порядок записи родителей ребенка в книге запи-

сей рождений. 

35. Разъясните порядок оспаривания отцовства (материнства). 

36. Раскройте сущность личных прав несовершеннолетних де-

тей. 

37. Раскройте сущность имущественных прав несовершенно-

летних детей. 

38. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родите-

лей. 
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39. Определите порядок осуществления родительских прав не-

совершеннолетними родителями. 

40. Назовите основания, определите порядок и проанализируйте 

правовые последствия лишения родительских прав.  

41. Назовите основания и определите порядок восстановления в 

родительских правах. 

42. Назовите основания, определите порядок и проанализируйте 

правовые последствия ограничения родительских прав. Отмена ог-

раничения родительских прав. 

43. Назовите и разъясните основания возникновения алимент-

ной обязанности родителей в отношении несовершеннолетних де-

тей. Охарактеризуйте порядок и форму предоставления содержания 

несовершеннолетним детям. 

44. Охарактеризуйте порядок, форму и основания предоставле-

ния содержания нетрудоспособным совершеннолетним детям.  

45. Охарактеризуйте порядок, форму и основания предоставле-

ния содержания совершеннолетними детьми своим нетрудоспособ-

ным нуждающимся в помощи родителям.  

46. Охарактеризуйте алиментные обязательства супругов. 

47. Охарактеризуйте алиментные обязательства бывших супру-

гов. 

48. Проанализируйте дополнительные расходы как институт 

алиментных обязательств. 

49. Разъясните порядок определения задолженности по алимен-

там. Разъясните основания освобождения от уплаты задолженности 

по алиментам. 

50. Охарактеризуйте алиментные обязательства других членов 

семьи. 

51. Разъясните порядок заключения, исполнения, внесения из-

менений и расторжения соглашения об уплате алиментов. 

52. Разъясните порядок уплаты и взыскания алиментов. 

53. Разъясните порядок изменения установленного судом раз-

мера алиментов и основания освобождение от их уплаты. 

54. Разъясните порядок и основания прекращения алиментных 

обязательств. 

55. Разъясните порядок выявления и устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

56. Дайте понятие и определите значение усыновления детей.  

57. Раскройте порядок усыновления. 
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58. Назовите и проанализируйте условия усыновления. Охарак-

теризуйте требования к лицам, имеющим право быть усыновителями. 

59. Разъясните правовые последствия усыновления. 

60. Назовите основания, определите порядок и правовые по-

следствия отмены усыновления.  

61. Дайте понятие опеки и попечительства. Определите порядок 

их установления. 

62. Перечислите и проанализируйте права детей, находящихся 

под опекой (попечительством). Перечислите и проанализируйте 

права и обязанности опекуна или попечителя ребёнка. 

63. Раскройте порядок и основания прекращения опеки и попе-

чительства. 

64. Дайте понятие и раскройте порядок образования приемной 

семьи. 

65. Раскройте содержание договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в приемную семью. 

66. Перечислите и проанализируйте права и обязанности при-

емных родителей. 

67. Перечислите и проанализируйте права ребенка (детей), пе-

реданного на воспитание в приемную семью. 

68. Проанализируйте основания применения к семейным отно-

шениям норм иностранного семейного права. 

69. Разъясните порядок правового регулирования брака и раз-

вода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

70. Разъясните порядок правового регулирования личных не-

имущественных и имущественных отношений супругов при нали-

чии иностранного элемента. 

 

3.3. Методические указания по выполнению рефератов 

 

Обучение по программе подготовки магистров по направлению 

«Юриспруденция» предусматривает возможность написания рефе-

рата по учебной дисциплине «Реализация норм семейного права на 

современном этапе». Реферат по данной дисциплине выполняется 

обучающимися всех форм обучения. 

Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализи-

рующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предпо-

лагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом акти-
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визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания при анализе тех или иных правовых 

проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения лич-

ных наблюдений. Публичное представление реферата сопровожда-

ется презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

Тема реферата выбирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем, рекомендуемых кафедрой. При выборе те-

мы следует руководствоваться не только личным интересом к ана-

лизу определенных юридических проблем, но и своими субъектив-

ными способностями к исследованию, степенью разработки данной 

темы в юридической науке, наличием специальной литературы. 

Обучающийся вправе с разрешения кафедры выбрать иную интере-

сующую его тему исследования, не предусмотренную рекомендаци-

ей кафедры. Однако она не должна выходить за рамки учебной про-

граммы по соответствующей учебной дисциплине. Выбор темы во 

всех случаях согласуется с планируемым научным руководителем. 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически вер-

но, в предусмотренной планом последовательности, с привлечени-

ем рекомендованной литературы, нормативного материала и мате-

риалов судебной практики, детально и с максимально возможной 

полнотой охарактеризованы все основные вопросы плана. 

Реферат выполняется на стандартных листах белой бумаги фор-

мата А4. Текст работы выполняется только на одной стороне листа. 

Объем реферата должен составлять 20 страниц машинописного тек-

ста (интервал полуторный, шрифт 14 Times Roman). 

Страницы текста реферата должны быть пронумерованы и 

иметь поля (2 см снизу и сверху, 3 см справа, 1 см слева). Порядко-

вый номер указывается в середине верхнего поля страницы. В ниж-

ней части страниц указываются используемые источники. Сноски 

оформляются постранично. Работа должна быть представлена в 

сброшюрованном виде. 

Реферат начинается с титульного листа. Образец оформления 

титульного листа представляется кафедрой. 

На первой странице работы излагается план (оглавление) рабо-

ты. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголов-

ков соответствующих разделов. 
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Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся сим-

метрично тексту прописными буквами. Они должны иметь поряд-

ковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабски-

ми цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме 

первой – прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в преде-

лах каждого раздела и состоят из номера раздела и подраздела, раз-

деленных и ограниченных точками (например, 1.1, 2.3, 3.1 и т. п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Не допускается: 

‒ использование не общепринятых сокращений; 

‒ зачеркивание отдельных слов и предложений. 

В конце работы (на отдельной странице) следует привести спи-

сок фактически используемой специальной литературы и норматив-

ных правовых актов, а также материалов судебной практики. Нор-

мативные правовые акты приводятся в первоначальной и последней 

действующей редакции с указанием источника опубликования. 

Ссылки в учебной работе на справочно-информационные сис-

темы допускаются только в том случае, когда используемый норма-

тивный акт, судебное постановление или литературный источник не 

имеют другого источника опубликования. 

 

3.4. Примерная тематика рефератов 

 

1. Исторические корни современного семейного права. 

2. Понятие, функции и предмет семейного права.  

3. Метод и принципы семейного права.  

4. Соотношение семейного права с другими отраслями права.  

5. Источники семейного права России. 

6. Юридические факты в семейном праве. 

7. Понятие семьи и родства. 

8. Понятие и признаки брака, закрепленные в СК РФ. 

9. Условия действительности брака. 

10. Порядок и условия регистрации брака. 

11. Фактический брак в семейном праве России. 

12. Порядок, основания и последствия признания брака недей-

ствительным.  

13. Личные правоотношения между супругами.  

14. Имущественные отношения супругов.  
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15. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов.  

16. Раздельное имущество супругов.  

17. Понятие, содержание и правовая природа брачного договора.  

18. Правовое регулирование брака и развода с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

19. Правовое регулирование усыновления с иностранным эле-

ментом. 

20. Правовое регулирование отношений родителей и детей и 

других членов семьи с иностранным элементом. 

21. Понятие и виды алиментных правоотношений. 

22. Алиментные обязательства родителей, детей и других чле-

нов семьи. 

23. Обязанность супругов по взаимному содержанию. 

24. Соглашение об алиментах. 

25. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию роди-

телей. 

26. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

27. Понятие, сущность, цели и значение усыновления. 

28. Опека (попечительство): понятие, условия, процедура, ста-

тус субъектов.  

29. Приемная семья: понятие, особенности договора, прекраще-

ние. 

30. Правовое регулирование брака и развода с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

31. Правовое регулирование усыновления с иностранным эле-

ментом. 

32. Правовое регулирование отношений родителей и детей и 

других членов семьи с иностранным элементом. 
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3.5. Примерная тематика выпускных  

квалификационных работ 

 

1. Договорные обязательства в семейном праве. 

2. Репродуктивные договоры в семейном праве. 

3. Договор на искусственное вынашивание. 

4. Статус эмбриона: правовые и морально-этические аспекты. 

5. Коллизионные вопросы применения норм семейного права. 

6. Семейно-правовые споры о детях: материально-правовые и 

процессуальные аспекты. 

7. Проблемы принудительного установления отцовства в семей-

ном праве. 

8. Алиментные соглашения членов семьи. 

9. Место семейного права в системе отраслей частного права. 

10. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской 

Федерации. 

11. Актуальные проблемы установления происхождения ребен-

ка (установление отцовства, суррогатное материнство). 

12. Правовое регулирование личных неимущественных отно-

шений в семейном праве Российской Федерации. 

13. Личные неимущественные и имущественные права и обя-

занности супругов. 

14. Юридические факты в семейном праве Российской Федера-

ции. 

15. Проблемы защиты семейных прав по семейному законода-

тельству РФ. 

16. Система договорных обязательств в российском семейном 

праве. 

17. Брачный договор (контракт) по семейному праву Россий-

ской Федерации. 

18. Проблемы законодательства о международном усыновле-

нии. 

19. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве. 

20. Алиментные обязательства родителей и детей по законода-

тельству Российской Федерации. 

21. Заключение и прекращение брака: проблемы теории и прак-

тики. 

22. Правовое регулирование отношений супругов и бывших 

супругов. 
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23. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы 

правового регулирования и практики применения. 

24. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей. 

25. Проблемы правового регулирования личных и имуществен-

ных отношений между родителями и детьми. 

26. Семейное право как самостоятельная отрасль права. 

27. Личные неимущественные отношения в предмете семейного 

права. 

28. Предмет семейного права и семейное законодательство. 

29. Источники семейного права: проблемы теории и практики. 

30. Законодательство Самарской области о браке и семье. 

31. Место жительства ребенка: проблемы теории и практики. 

32. Осуществление родительских прав и исполнение обязанно-

стей лицами, осужденными к лишению свободы. 

33. Понятие и правовая природа брака. 

34. Институт расторжения брака: анализ теории и практики. 

35. Брачный договор в зарубежном семейном праве. 

36. Основания и порядок признания брака недействительным. 

37. Установление и прекращение родительских прав и обязан-

ностей. 

38. Установление отцовства: проблема теории и практики. 

39. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

субъектов семейных правоотношений. 

40. Права и обязанности родителей по российскому и зарубеж-

ному законодательству. 

41. Роль органов опеки и попечительства в семейном праве. 

42. Институт опеки и попечительства в семейном и граждан-

ском праве. 

43. Особенности осуществления родительских прав несовер-

шеннолетними родителями. 

44. Понятие и виды семейных прав ребенка. 

45. Особенности правового статуса несовершеннолетних роди-

телей. 

46. Теоретические и практические проблемы семейной право-

способности и дееспособности. 

47. Основания возникновения и прекращения алиментных обя-

зательств. 

48. Понятия и виды алиментных обязательств. 

49. Алиментные обязательства между родителями и детьми. 
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50. Соглашение об уплате алиментов. 

51. Усыновление (удочерение) как способ защиты прав и инте-

ресов несовершеннолетних в России и странах СНГ. 

52. Признание брака недействительным. 

53. Договорный режим имущества супругов. 

54. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностран-

ными гражданами. 

55. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

56. Установление опеки или попечительства над детьми, остав-

шимися без попечения родителей. 

 

3.6. Тестовые задания 

 

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой: 

а) государства; 

б) органов полиции; 

в) суда; 

г) органов ЗАГС. 

 

2. Права граждан в семье могут быть ограничены: 
а) федеральным законом; 

б) религиозной принадлежностью; 

в) языковой принадлежностью; 

г) национальной принадлежностью. 

 

3. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образова-

ния детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 

совместно исходя из принципа: 
а) заключения брака только в органах ЗАГС; 

б) равенства супругов в семье; 

в) единобрачия; 

г) добровольности брачного союза. 

 

4. Государственной регистрации в органах ЗАГС подлежат 

акты гражданского состояния: 

а) рождение; 

б) лишение родительских прав; 
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в) раздел имущества супругов; 

г) смерть. 

 

5. Способность иметь права и исполнять обязанности, пре-

дусмотренные законодательством, – это 
а) правоспособность; 

б) дееспособность; 

в) частичная дееспособность; 

г) деликтоспособность. 

 

6. Семейные правоотношения обладают следующими спе-

цифическими чертами: 
а) непередаваемы; 

б) отчуждаемы. 

 

7. Регистрация актов гражданского состояния производится: 

а) органами записи актов гражданского состояния; 

б) органами полиции; 

в) нотариусами. 

 

8. Государственная регистрация актов гражданского со-

стояния устанавливается: 
а) в целях установления справедливости; 

б) в интересах органов ЗАГС; 

в) в целях охраны имущественных и личных неимущественных 

прав граждан. 

 

9. Обязательными основаниями семейно-правовой ответст-

венности являются: 
а) противоправное поведение субъекта и его вина; 

б) только вина субъекта; 

в) только противоправное поведение субъекта. 

 

10. К семейным отношениям применяются нормы граждан-

ского законодательства: 
а) только в случаях регулирования личных (неимущественных) 

правоотношений; 
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б) в тех случаях, когда правоотношение не урегулировано се-

мейным законодательством, и применение гражданского законода-

тельства не противоречит существу семейных правоотношений; 

в) только в случаях регулирования имущественных правоотно-

шений супругов. 

 

11. Семейное законодательство находится в ведении: 

а) Российской Федерации; 

б) субъектов Российской Федерации; 

в) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

12. Права и обязанности супругов возникают: 

а) со дня рождения детей в семье; 

б) дня государственной регистрации заключения брака в орга-

нах ЗАГС; 

в) дня совместного проживания. 

 

13. Обстоятельство, препятствующее заключению брака: 

а) хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, уже состоит в дру-

гом зарегистрированном браке; 

б) наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 

в) отсутствие гражданства Российской Федерации; 

г) отсутствие работы. 

 

14. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст уста-

навливается: 

а) с 18 лет; 

б) с учетом особых обстоятельств может быть увеличен до 20 

лет; 

в) брачный возраст устанавливается каждым субъектом РФ са-

мостоятельно; 

г) для мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет. 

 

15. Признание брака недействительным производится: 

а) судом; 

б) супругами; 

в) прокурором; 

г) органами опеки и попечительства. 
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16. При государственной регистрации брака обязательно 

присутствие: 

а) лиц, вступающих в брак, и их свидетелей; 

б) лиц, могущих подтвердить, что жених и невеста не состоят в 

других браках; 

в) лиц, вступающих в брак, и родителей (родителя) хотя бы од-

ного из них; 

г) лиц, вступающих в брак. 

 

17. Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со 

дня: 

а) государственной регистрации расторжения брака в книге ре-

гистрации актов гражданского состояния; 

б) подачи заявления о расторжении брака в орган ЗАГС; 

в) получения обоими супругами свидетельств о расторжении 

брака. 

 

18. Возраст ребенка, в отношении которого добровольное ус-

тановление отцовства допускается только с его согласия: 

а) 18 лет; 

б) 7 лет; 

в) 10 лет; 

г) такой возраст семейным законодательством не установлен. 

 

19. Основанием для лишения родительских прав является: 

а) уклонение от выполнения обязанностей родителей; 

б) совершение административного правонарушения; 

в) частое употребление алкоголя; 

г) уклонение от уплаты долга по договору. 

 

20. Родители в отношении своих детей имеют: 

а) равные права и обязанности; 

б) неравные права и обязанности, преимущество отдается мате-

ри ребенка; 

в) неравные права и обязанности, преимущество отдается отцу 

ребенка. 
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21. Условиями заключения брака являются: 

а) достижение брачного возраста, взаимное добровольное согла-

сие на вступление в брак; 

б) желание создать семью; достижение брачного возраста; ме-

дицинское обследование лиц, вступающих в брак;  

в) отсутствие близкого родства; если лица не достигли 18 лет – 

согласие родителей; 

г) добровольное согласие на вступление в брак; разрешение ор-

гана записи актов гражданского состояния на вступление в брак. 

 

22. Не допускается заключение брака: 

а) между братом и сестрой, имеющими общего отца, но разных 

матерей; 

б) дядей и племянницей; 

в) юношей и девушкой, имеющих общего прадедушку; 

г) сводными братом и сестрой. 

 

23. Обстоятельствами, препятствующими заключению бра-

ка, являются: 

а) наличие фактического брака, возникшего до 8 июля 1944 г.; 

родство 1–3-й степени; отсутствие свидетельства о расторжении 

прежнего брака; 

б) недееспособность одного из лиц, вступающих в брак; отно-

шения усыновления; близкое родство; наличие другого зарегистри-

рованного брака; 

в) отсутствие согласия одного из лиц, вступающих в брак; не-

достижение брачного возраста;  

г) отсутствие гражданства и места жительства на территории го-

сударства, где регистрируется брак. 

 

24. Брак заключается органом ЗАГС, согласно Семейному 

кодексу РФ, после подачи заявления: 

а) через три месяца; 

б) в срок, установленный по просьбе лиц, вступающих в брак; 

в) через месяц; 

г) в срок, установленный ЗАГСом. 
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25. При наличии уважительных причин орган ЗАГС может 

увеличить срок ожидания регистрации, но не более чем: 

а) на один месяц; 

б) на два месяца; 

в) на три месяца; 

г) на период, установленный ЗАГСом. 

 

26. При наличии особых обстоятельств брак может быть за-

ключен: 

а) через три дня; 

б) через неделю; 

в) в день подачи заявления; 

г) через 10 дней. 

 

27. Отказ органа ЗАГС в регистрации брака может быть об-

жалован лицами, желающими вступить в брак: 

а) в орган местного самоуправления по месту жительства любо-

го из них; 

б) в орган опеки и попечительства; 

в) в прокуратуру; 

г) в суд. 

 

28. Бесплатное консультирование по медико-генетическим 

вопросам и вопросам планирования семьи проводится: 

а) только доктором или кандидатом медицинских наук; 

б) учреждениями государственной и муниципальной системы 

здравоохранения; 

в) любым медицинским учреждением по выбору лиц, вступаю-

щих в брак; 

г) медицинским учреждением, назначенным органом ЗАГС. 

 

29. Брак прекращается: 

а) по соглашению супругов либо вследствие признания одного 

из супругов безвестно отсутствующим; 

б) вследствие смерти одного из супругов или объявления его 

умершим либо расторжения брака; 

в) по брачному договору либо вследствие признания брака не-

действительным; 

г) если он считается несостоявшимся. 



158 

30. В случае явки супруга, признанного судом безвестно от-

сутствующим или объявленного умершим, брак восстанавлива-

ется: 

а) по заявлению этого супруга; 

б) автоматически с момента отмены решения суда об объявле-

нии умершим или признании безвестно отсутствующим; 

в) по заявлению другого супруга; 

г) по совместному заявлению супругов. 

 

31. Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о рас-

торжении брака: 

а) в первый год супружеской жизни; 

б) во время беременности жены и в течение года после рожде-

ния ребенка; 

в) в период беременности жены и в течение трех лет после рож-

дения общего ребенка; 

г) во время беременности жены или при признании ее инвали-

дом 1-й группы. 

 

32. Если один из супругов, несмотря на согласие, уклоняется 

от расторжения брака в органе ЗАГС, брак расторгается: 

а) в административном порядке (в органе ЗАГС в присутствии 

одного из супругов); 

б) в судебном порядке; 

в) в органах внутренних дел; 

г) в нотариальном порядке. 

 

33. Расторжение брака производится судом не ранее истече-

ния со дня подачи супругами заявления о расторжении брака: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) одного месяца; 

г) двух месяцев. 

 

34. Срок для примирения супругов может быть установлен: 

а) органом ЗАГС при принятии совместного заявления супругов 

о расторжении брака; 

б) судом при наличии общих несовершеннолетних детей; 
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в) органом ЗАГС или судом при недлительном браке (до трех 

лет); 

г) судом при несогласии одного из супругов на расторжение 

брака; 

 

35. При расторжении брака в суде моментом прекращения 

брака считается дата: 

а) указанная в решении суда; 

б) вступления решения суда в законную силу; 

в) получения загсом вступившего в законную силу решения су-

да о расторжении брака; 

г) которую просят указать в решении суда разводящиеся супруги. 

 

36. Супруги вправе вступить в новый брак только после: 

а) вынесения судом решения о расторжении брака; 

б) получения свидетельства о расторжении брака в органе загса; 

в) вступления решения суда о расторжении брака в законную 

силу; 

г) внесения актовой записи о расторжении брака. 

 

37. Брак признается недействительным со дня: 

а) его заключения; 

б) вступления в законную силу решения суда о признании брака 

недействительным; 

в) указанного в решении суда о признании брака недействи-

тельным; 

г) поступления в орган ЗАГС решения суда о признании брака 

недействительным.  

 

38. При рассмотрении дела о признании недействительным 

брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, 

к участию в деле привлекается: 

а) хотя бы один из родителей; 

б) дедушка или бабушка в случае смерти родителей; 

в) представитель комиссии по делам несовершеннолетних; 

г) орган опеки и попечительства. 
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39. Какие из указанных обстоятельств не могут являться ос-

нованиями недействительности брака: 

а) факт сокрытия одним из супругов наличия у него ВИЧ-

инфекции или венерического заболевания; 

б) нарушение принципа моногамии; родство 1-й и 2-й степени; 

в) отсутствие подписей брачующихся в актовой записи о реги-

страции брака либо регистрация брака без свидетелей; 

г) отношения усыновления; фиктивность брака; невменяемость 

в момент регистрации брака одного из лиц, вступивших в брак. 

 

40. Брак признается недействительным, если лицо вступило 

в брак с лицом: 

а) у которого открытая форма туберкулеза; 

б) не имеющим средств к содержанию семьи; 

в) подозреваемым в совершении преступления; 

г) состоящим в другом зарегистрированном браке. 

 

41. Требовать признания брака недействительным в случае 

заключения фиктивного брака вправе: 

а) орган ЗАГС либо орган опеки и попечительства; 

б) прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг; 

в) любой из фиктивных супругов; 

г) любое лицо, права которого нарушены таким браком.  

 

42. Споры о разделе общего имущества супругов при рас-

торжении брака в органах ЗАГС рассматриваются: 

а) в суде; 

б) органе опеки и попечительства; 

в) по выбору супругов: в суде или органе опеки и попечительства; 

г) прокуратуре. 

 

43. По какому из указанных оснований орган ЗАГС не впра-

ве расторгнуть брак по заявлению одного из супругов:  

а) признание другого супруга недееспособным; 

б) осуждение другого супруга за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет; 

в) признание другого супруга безвестно отсутствующим; 

г) раздельное проживание супругов более трех лет и отсутствие 

общих несовершеннолетних детей. 



161 

44. При заключении браков с иностранцами на территории 

РФ форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является 

вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого является лицо; 

г) этот вопрос в Семейном кодексе РФ не отрегулирован. 

 

45. В Российской Федерации юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГС; 

г) фиктивный брак. 

 

46. Брачный договор определяет: 

а) место жительства супругов; 

б) порядок изменения фамилий супругов; 

в) имущественные права и обязанности в браке и в случае его 

расторжения; 

г) дееспособность и правоспособность супругов. 

 

47. Форма заключения брачного договора: 

а) простая письменная форма; 

б) нотариальная письменная форма; 

в) государственная регистрация договора; 

г) устная форма, но в присутствии свидетелей. 

 

48. Ребенок признается родившимся в браке, если он родил-

ся со дня расторжения брака в течение: 

а) 100 дней; 

б) 200 дней; 

в) 300 дней; 

г) 1 года. 

 

49. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГС должно 

быть сделано: 

а) не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 
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б) не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы 

ЗАГСа о рождении ребенка; 

в) не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка; 

г) сроки значения не имеют. 

 

50. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд 

за защитой своих прав? 

а) с 10 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

 

51. Алименты на содержание несовершеннолетних детей мо-

гут выплачиваться в форме: 

а) доли от дохода родителя; 

б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

в) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

г) путем предоставления имущества. 

 

52. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей: 

а) с премий; 

б) с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные 

дни: 

в) с сумм, идущих на возмещение вреда; 

г) с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное ле-

чение. 

 

53. Через какой срок со дня лишения родительских прав ре-

бенок может быть усыновлен другим лицом? 

а) на другой день 

б) через 3 месяца 

в) через 6 месяцев 

г) через 1 год 

 

54. Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 

а) если дети являются совершеннолетними; 

б) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными; 
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в) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, 

а родители – нетрудоспособными и нуждающимися; 

г) дети не обязаны содержать своих родителей. 

 

55. Правом на алименты обладают следующие супруги, на-

ходящиеся в браке: 

а) нуждающийся супруг; 

б) нетрудоспособный и нуждающийся супруг; 

в) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ре-

бенком – инвалидом до 25 лет; 

г) жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка. 

 

56. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его 

родителей, которые лишены родительских прав? 

а) да 

б) нет 

в) да, но только в том случае, если ребенок передается на попе-

чение органа опеки 

г) нет, если ребенок усыновлен другими родителями 

 

57. Законным режимом имущества супругов признаётся ре-

жим ___________ собственности: 

а) совместной; 

б) разделенной; 

в) долевой; 

г) частной. 

 

58. Личные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются: 

а) законодательством государства, на территории которого они 

имели последнее совместное место жительства; 

б) законодательством государства, гражданами которого они яв-

ляются; 

в) законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства; 

г) законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства, либо законодательством госу-

дарства, на территории которого они имели последнее совместное 

место жительства. 
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59. Разница в возрасте между усыновителем и усыновлен-

ным ребенком не должна быть: 

а) менее 10 лет; 

б) менее 16 лет; 

в) менее 20 лет; 

г) разница в возрасте законом не установлена. 

 

60. В отношении каких лиц предусмотрено действие обеспе-

чения приоритетной защиты прав и интересов? 

а) в отношении женщин 

б) только в отношении нетрудоспособных членов семьи 

в) только в отношении детей 

г) в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи 

 

61. Какие из перечисленных правоотношений не регулиру-

ются семейным правом? 

а) личные неимущественные отношения между супругами 

б) порядок вступления в брак 

в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в 

связи с рождением ребенка 

г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семью 

 

62. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и 

попечительства? 

а) только гражданским правом 

б) только семейным правом 

в) не только семейным, но и гражданским правом 

г) административным и гражданским правом 

 

63. В каких случаях на требования, вытекающие из семей-

ных отношений, распространяется исковая давность? 

а) во всех; 

б) только если срок исковой давности установлен СК РФ 

в) если срок исковой давности установлен СК РФ и иными ак-

тами, содержащими нормы семейного права 

г) в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются 
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64. На какие из указанных требований распространяются 

сроки исковой давности? 

а) на требования об установлении отцовства 

б) на требования о разделе имущества после развода 

в) на требования о признании фиктивного брака недействитель-

ным 

г) на указанные выше требования сроки исковой давности не 

распространяются 

 

65. Какой срок исковой давности установлен по искам о 

признании брака недействительным, заключенного с лицом, 

скрывавшим наличие ВИЧ-инфекции? 

а) 3 года 

б) 2 года 

в) 1 год 

г) 5 лет 

 

66. В каком органе ЗАГС супруги могут расторгнуть брак? 

а) только по месту регистрации брака 

б) только по месту жительства супругов 

в) по месту жительства супругов или по месту регистрации брака 

г) в любом на территории РФ по выбору супругов 

 

67. В течение какого срока можно оспорить отцовство? 

а) сроки исковой давности не установлены 

б) в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в каче-

стве отца, стало известно о произведенной записи 

в) срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка 

г) срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка 

 

68. Кем решается спор между родителями относительно 

имени и фамилии ребенка? 

а) отцом 

б) органом опеки и попечительства 

в) прокуратурой 

г) только самими родителями и больше никем 
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69. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыска-

нии алиментов на несовершеннолетних детей? 

а) органы внутренних дел по месту нахождения ребенка 

б) органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка 

в) приемные родители 

г) администрация воспитательного учреждения по месту нахож-

дения ребенка 

 

70. Кто может требовать отмены усыновления ребенка? 

а) сам ребенок в возрасте от 10 лет 

б) усыновители ребенка 

в) дедушка и бабушка ребенка 

г) прокуратура 

 

3.7. Практические задания 

 

1. Самынин и Романова проживали совместно более 5 лет одной 

семьей, вели общее хозяйство, но брак регистрировать не торопи-

лись. За это время они приобрели следующее имущество: квартиру, 

гараж, машину, телевизор, холодильник, мебель. После конфликта 

отношения между ними разладились и они стали проживать раз-

дельно. Романова обратилась в суд с иском о разделе перечисленно-

го имущества. 

Нормы какой отрасли права должны быть применены судом 

при разделе указанного имущества? 

 

2. Супруги Дробышевы в июне 2017 г. расторгли брак в судеб-

ном порядке. Требований о разделе общего имущества в судебном 

процессе они не предъявили. В апреле 2018 г. Дробышев был осуж-

ден к лишению свободы. В сентябре 2020 г. он узнал о том, что его 

бывшая жена начала распродавать имущество, являющееся их об-

щей совместной собственностью. На требование бывшего супруга о 

разделе имущества Дробышева ответила отказом, объяснив, что ис-

тек срок исковой давности, т. к. с момента развода прошло более 

трех лет.  

Дробышев обратился в юридическую консультацию с просьбой 

дать ему совет, каким образом защитить свои имущественные права.  

Какой ответ ему должен дать адвокат?  
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На примере данной задачи исследуйте вопрос о сроках исковой 

давности в семейном праве. 

 

3. Елена и Иван Семеновы, имеющие ребенка в возрасте 7 лет, 

решили расторгнуть брак. И. Семенов был осужден по приговору 

суда к лишению свободы сроком на 2,5 года. 

В каком порядке (административном или судебном) они могут 

расторгнуть брак?  

Какие документы они должны при этом представить? 

 

4. Зайцев, признанный судом особо опасным рецидивистом, по-

сле очередного отбытия наказания, вернувшись на свободу, позна-

комился с Козыревой и предложил ей выйти за него замуж. Сначала 

Козырева согласилась, но, узнав об уголовном прошлом Зайцева, 

попыталась от регистрации брака отказаться, но после угроз убить 

ее, если она не пойдет в орган ЗАГС, Козырева зарегистрировала 

брак с Зайцевым. 

При первой же возможности Козырева сбежала из дома и уехала 

в другой город к родственникам. Там она обратилась к прокурору с 

заявлением, в котором сообщила о случившемся. 

Как должен поступить прокурор? 

 

5. В орган ЗАГС обратилась гражданка Петрова с заявлением о 

расторжении брака с Петровым, осужденным за уголовные престу-

пления к четырем годам лишения свободы. Петров из мест отбыва-

ния наказания прислал в орган ЗАГС заявление, в котором просил 

не оформлять расторжение брака, так как он желает одновременно с 

разводом разделить совместное имущество. 

Подлежит ли заявление Петрова удовлетворению? 

 

6. Л. Корнеева обратилась в орган ЗАГС с просьбой разъяснить 

ей порядок подачи заявления и регистрации брака, если её жених  

А. Вдовин отбывает наказание в местах лишения свободы. Сотруд-

ник ЗАГСа пояснил, что в данной ситуации Корнеева и Вдовин не 

могут ни при каких условиях зарегистрировать брак.  

Соответствует ли пояснение сотрудника ЗАГСа нормам се-

мейного законодательства?  

Как в данной ситуации следует поступить Л. Корнеевой и  

А. Вдовину? 



168 

7. Носов и Ерёмина в 2019 г. зарегистрировали брак. В 2020 г. 

Коврова предъявила иск о признании этого брака недействитель-

ным на том основании, что Ерёмина с 2016 года состоит в браке с ее 

братом Ковровым, который в настоящее время отбывает наказание. 

Ерёмина, возражая против иска, сослалась на то, что, во-первых, 

с 2016 года с Ковровым она не виделась и не знала о месте его на-

хождения. А во-вторых, Коврова не вправе сама предъявлять такого 

рода иск. 

Перечислите лиц, имеющих право требовать признание брака 

недействительным. 

Как следует разрешить данное дело? 

 

8. Гражданка Пачина обратилась в юридическую консультацию 

с просьбой разъяснить ей, имеет ли она право требовать признания 

брака недействительным с гражданином Пачиным, на том основа-

нии, что он по приговору суда осужден к лишению свободы сроком 

на 7 лет. 

Какое разъяснение должен ей дать сотрудник юридической 

консультации? 

 

9. Супруги Селивановы обратились в орган ЗАГС с заявлением 

о расторжении брака. Заведующий отказался удовлетворить их тре-

бование и предложил обратиться в суд, так как Селивановы имели 

усыновленного ребенка в возрасте восьми лет. Однако судья также 

отказал в приеме заявления и предложил супругам вновь обратить-

ся в орган ЗАГС.  

Кто, орган ЗАГС или суд, прав в данной ситуации? 

 

10. Гражданин Графский подал в орган ЗАГС заявление о рас-

торжении брака. Но в день, назначенный для оформления растор-

жения брака, пришла супруга Графского и заявила, что она бере-

менна и против расторжения брака. 

Может ли быть расторгнут брак между супругами Графскими 

при наличии соответствующих условий? 

 

11. Богданов и Николаева подали в ЗАГС заявление о регистра-

ции брака. В назначенный для регистрации день Богданов явился 

один, а от Николаевой предоставил письменное заявление, в кото-

ром она объясняет, что больна, находится на стационарном лечении 
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в больнице и просит зарегистрировать брак в её отсутствие. Данное 

заявление было заверено главным врачом больницы. 

Должен ли ЗАГС зарегистрировать брак Богданова и Николае-

вой? 

 

12. Иван и Мария Свищиковы прожили в браке три года с 2017 

года. В 2020 году Мария была осуждена к лишению свободы на  

5 лет. Иван, считая, что осуждение супруги негативно влияет на его 

положение в обществе, решил расторгнуть брак, однако Мария воз-

ражала.  

Иван обратился в суд с заявлением о расторжении брака и по-

нуждении изменения фамилии супругой на добрачную. Мария воз-

ражала, она считала, что имеет право сохранить фамилию, присво-

енную ей при заключении брака. 

К какой группе объектов супружеских отношений относится 

фамилия? 

Какое решение должен вынести суд относительно изменения 

фамилии супругой? 

Какие правила содержатся в семейном законодательстве по 

поводу возможности изменения фамилий супругов при расторже-

нии брака? 

 

13. Отбывающий наказание Сидорчук Григорий узнал из писем 

своей матери и 12-летней дочери Ольги, что мать Ольги – Сидорчук 

Полина, отправила ее на обучение в интернат. Дочь жаловалась в 

письмах, что ей тяжело учиться, не хватает общения с мамой, до-

машнего уюта, а мама не желает ее забирать, ссылаясь, что ей необ-

ходимо много времени проводить на работе.  

Сидорчук потребовал от супруги, чтобы она забрала дочь из ин-

терната, но она ответила категорическим отказом. Сидорчук обра-

тился для решения данного вопроса за консультацией в юридиче-

скую клинику. 

В чем состоит содержание права супругов на совместное ре-

шение вопросов жизни семьи? 

Влечет ли лишение права на участие в решении вопросов жизни 

семьи нахождение Сидорчука в исправительном учреждении? 

Какое разъяснение необходимо дать Сидорчуку? 
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14. Ульян Удодов, отбывающий наказание в исправительном 

учреждении, до осуждения состоял в зарегистрированном браке с 

2016 года с Юлией Юшковой. Во время отбытия наказания, Ульян 

узнал от родственников, что Юлия фактически создала другую се-

мью. В 2020 году Ульян подал в суд иск о расторжении брака и раз-

деле имущества, нажитого в период брака. 

На заседании суда выяснилось, что за время их раздельного 

проживания Юлия купила двухкомнатную квартиру, автомобиль 

«Лада», и бытовую технику. В период совместного проживания 

супругами были приобретены драгоценности для Юлии, телевизор 

«Панасоник» и другая бытовая техника, а также мебельный гарни-

тур для столовой. 

Какое имущество, нажитое супругами при совместном прожи-

вании, подлежит разделу при расторжении брака? 

В какой пропорции должно быть поделено имущество супругов, 

приобретенное ими в период совместного проживания? 

Подлежит ли разделу имущество, нажитое Юлией за время 

раздельного проживания с Удодовым? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

15. Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к отбывающе-

му наказание в местах лишения свободы Рагозину о расторжении 

брака и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имущест-

ве, суд установил, что на имя Рагозина в Сбербанке есть вклад в 

сумме 340 260 руб. Поскольку Рагозина в исковом заявлении не 

просила разделить этот вклад, суд в решении о расторжении брака и 

разделе имущества судьбу вклада не определил. 

Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имуще-

ства.  

Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина ме-

жду ним и Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, 

что в сумму вклада вошли деньги, вырученные от продажи коллек-

ции марок, принадлежавшей ответчику до брака с истицей. 

 

16. Кредитор потребовал обращения взыскания на общее иму-

щество супругов. Супруга в судебном заседании выразила свое не-

согласие, заявив, что не она, а супруг заключал сделки с кредито-

ром. И поэтому необходимо произвести раздел общего имущества 



171 

супругов, и взыскание может быть обращено только на долю супру-

га в общем, имуществе, а не на все имущество супругов.  

Как осуществляется обращение взыскания по обязательствам 

одного из супругов?  

Кто вправе требовать раздела имущества для обращения взы-

скания на долю одного из супругов?  

В каком случае взыскание может быть обращено на общее 

имущество супругов? 

 

17. Клюева О. обратилась в суд с иском к Клюеву А. о разделе 

общего имущества и долгов супругов, обосновывая свои требова-

ния тем, что с 2007 г. по 2020 г. состояла с ответчиком в зарегист-

рированном браке. В период брака ими было приобретено движи-

мое имущество, а также в сентябре 2019 г. истицей был заключен 

кредитный договор в Сбербанке России на сумму 500 000 рублей на 

проведение ремонта квартиры.  

Клюева пояснила, что семейные отношения с ответчиком были 

фактически прекращены в апреле 2019 г. в связи с его осуждением к 

лишению свободы, кредит она оформила в банке в сентябре 2019 г., 

о кредите Клюеву было известно и он был необходим для заверше-

ния ремонта квартиры, начатого еще в браке с ответчиком. 

Дайте понятие личных и общих обязательств (долгов) супругов. 

Каким имуществом отвечает супруг по личным долгам? Каким 

имуществом отвечают супруги по общим обязательствам? Какое 

решение должен вынести суд? 

 

18. Сабурова подала в орган ЗАГС подписанное ею и Васнецо-

вым заявление о добровольном признании им своего отцовства в 

отношении дочери Елены. Сабурова объяснила, что Васнецов не 

может сам явиться в орган ЗАГС, так как отбывает наказание в мес-

тах лишения свободы, но подпись на заявлении удостоверил на-

чальник исправительной колонии.  

Проанализируйте ситуацию. 

Может ли один из родителей ребенка не являться в орган ЗАГС 

для регистрации установления отцовства по совместному заявле-

нию родителей, но представить удостоверенное письменное заяв-

ление? 
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19. Гражданин Губелов, отбывавший наказание в местах лише-

ния свободы, после освобождения и возвращении домой узнал о 

рождении у его жены дочери, отцом которой он не являлся, хотя и 

был записан в качестве такового в свидетельстве о рождении. Губе-

лов решил смириться с этим фактом и не стал оспаривать актовой 

записи о своем отцовстве. По прошествии 5 лет отношения в семье 

обострились, брак супругов Губеловых был расторгнут судом. 

Вслед за этим Губелов предъявил в суд иск об оспаривании своего 

отцовства в отношении девочки, но в иске ему было отказано в свя-

зи с пропуском срока исковой давности. Губелов обжаловал реше-

ние суда в кассационном порядке, полагая, что к семейно-правовым 

спорам исковая давность не применяется. 

Обоснованы ли доводы Губелова?  

Подлежит ли его кассационная жалоба удовлетворению? 

 

20. Могут ли дети, помещенные в государственное воспита-

тельное учреждение по причине осуждения биологических родите-

лей на тюремное заключение («дети заключенных»), быть переда-

ны на воспитание в семью? На каких условиях? 

 

21. Несовершеннолетнему Козыреву было предъявлено обвине-

ние в совершении кражи.  

Каково процессуальное положение его родителей, привлекают-

ся ли они для участия в процессе по уголовному делу? Если да, то в 

качестве кого? Как должны поступить следственные органы в 

случае, если у несовершеннолетнего нет родителей или они были 

лишены родительских прав? 

 

22. В июне 2018 г. в связи с систематическим пьянством и амо-

ральном поведением супруги Борисовы по решению суда были ли-

шены родительских прав в отношении их сына Ивана 2009 г. р. По-

сле этого мальчик был передан под опеку своего дальнего 

родственника Николаева и проживал в его семье. 

В течение 2019 г. Борисовы прошли курс лечения от алкоголиз-

ма и трудоустроились. В марте 2020 г. Борисовы обратились в суд с 

заявлением о восстановлении их в родительских правах и возврате 

сына. 
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В судебном заседании представитель органов опеки и попечи-

тельства дал заключение о возможности восстановления в роди-

тельских правах Борисовых с учетом изменения их поведения. 

Однако опрошенный судом Иван категорически отказался воз-

вращаться к родителям, пояснив, что не может забыть прошлое по-

ведение родителей и плохое отношение к нему. 

Какое решение должен принять суд? 

 

23. Козлов обратился в суд с иском об оспаривании отцовства.  

В ходе судебного заседания он объяснил, что дал согласие на ис-

кусственное оплодотворение своей жены, но отцом себя не считает 

и поэтому хочет оспорить отцовство. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

24. У бывших супругов Ивлиевых после расторжения брака ро-

дился сын. Поскольку ребенок родился в течение 300 дней с момен-

та расторжения брака, то в качестве отца был записан Ивлиев. Од-

нако через полтора года Ивлиев узнал, что ребенок не его, что 

подтвердила также медицинская экспертиза. В связи с этим он по-

дал в суд заявление об оспаривании записи об отцовстве и взыска-

нии с бывшей жены морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 

На примере данного казуса рассмотрите вопросы установления 

происхождения детей от родителей и оспаривания отцовства 

(материнства). 

 

25. После расторжения брака между супругами Котовыми сын 

остался проживать с матерью. К согласию об участии Котова в вос-

питании ребенка родители не пришли, в связи с чем Котов обратил-

ся в суд с заявлением. Он просил установить порядок осуществле-

ния своих родительских прав. Суд отказал в приеме заявления, 

указав, что решение вопроса о порядке участия в воспитании роди-

телями ребенка относятся к исключительной компетенции органов 

опеки и попечительства и суду не подведомственно. 

Правильно ли поступил суд? 

 

26. 16-летняя Ольга Остроумова родила ребенка. Отец ребенка 

отказался зарегистрировать с ней брак и признать отцовство в уста-

новленном законе порядке. В ЗАГСе в графе «отец ребенка» Ольга 



174 

пожелала записать фактического отца, но работник органа ЗАГС 

сказал, что в графе «фамилия отца» может быть записана только ее 

фамилия. В связи с этим Ольга обратилась в юридическую консуль-

тацию с просьбой разъяснить ей следующие вопросы: 

Можно ли правовыми средствами обязать отца ее ребенка 

жениться на ней? Как установить отцовство в отношении ребен-

ка? Почему сотрудник ЗАГСа отказался записать в качестве отца 

фактического отца ребенка? Можно ли потребовать выплаты 

алиментов на ребенка начиная с даты рождения? 

 

27. Мария Фёдорова предъявила иск об уплате алиментов на 

двоих детей своему мужу – сотруднику УИС, майору внутренней 

службы С. И. Фёдорову, уже полгода проживавшему отдельно.  

В числе доходов мужа, с которых Фёдорова требовала взыскать 

алименты, она указала денежную компенсацию за обмундирование 

и продовольственный паёк, полученную мужем по месту службы, а 

также процентную надбавку за выслугу лет.  

Какое решение должен принять суд? 

 

28. Супруги Гришины при заключении брачного договора ре-

шили отказаться от обязанности по взаимному содержанию в слу-

чае расторжения брака, установив, что алиментных обязательств 

друг перед другом у них не будет независимо от оснований развода. 

Через два года Гришина осудили к лишению свободы, его супруга в 

административном порядке расторгла брак. 

Узнав об этом, Гришин обратился в суд к бывшей супруге с ис-

ком о взыскании алиментов, обосновав свое требование тем, что он 

является инвалидом 2-й группы. 

Вправе ли супруги при заключении брачного договора предусмат-

ривать отказ от взаимной материальной поддержки в случае рас-

торжения брака? Обоснованы ли требования осужденного Гришина 

к своей бывшей супруге? Какое решение должен принять суд? 

 

29. Заев Иван и Заева Ольга состояли в браке 18 лет. В 2018 году 

брак был расторгнут в ЗАГСе. В августе 2019 г. Ольгу осудили к 2,5 

годам лишения свободы. Во время отбывания наказания Ольге ис-

полнилось 55 лет. В феврале 2020 г. ею был предъявлен иск в суд к 

бывшему супругу о взыскании с него алиментов в размере 2000 

рублей ежемесячно, ссылаясь на то, что она получает социальную 
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пенсию, которой ей не хватает на достойное существование. Заев 

Иван иск не признал, ссылаясь на то, что брак уже давно расторг-

нут, у него новая семья, жена воспитывает малолетнего ребенка, в 

связи с чем он не имеет возможности содержать бывшую супругу. 

Суд отказал во взыскании алиментов.  

Правильно ли поступил суд? Имеет ли право Заева О. на полу-

чение алиментов? Существуют ли в вышеуказанной ситуации не-

обходимые условия для взыскания алиментов Заевой О.? Как опре-

деляется размер алиментов при взыскании алиментов с бывших 

супругов? 

 

30. Белова Ирина, отбывая наказание в исправительном учреж-

дении, родила ребенка. Ирина состояла в зарегистрированном бра-

ке, однако супруг, после осуждения жены никаких отношений с ней 

не поддерживал. Работники группы социальной защиты посовето-

вали Ирине обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с суп-

руга. 

Имеет ли право Белова И. на получение алиментов? Какие виды 

алиментов может взыскать Белова И. с супруга? Может ли суд 

отказать Беловой в удовлетворении иска? 

 

31. Осужденный к лишению свободы А. Е. Смолин выплачивал 

по решению суда алименты на содержание сына Николая. Через 

некоторое время он обратился с иском в суд об освобождении его 

от уплаты алиментов, при этом истец привел следующие доводы: 

сыну 17 лет, он учится на первом курсе института, в свободное от 

учебы время он подрабатывает и получает заработную плату в раз-

мере 8000 руб., сам Смолин – инвалид 2-й группы, не работает, пен-

сия составляет 5034 руб. 

Какие основания необходимы для прекращения алиментных обя-

зательств родителей в отношении несовершеннолетних детей? 

Может ли суд освободить Смолина от уплаты алиментов? С уче-

том каких обстоятельств суд может уменьшить или увеличить 

размер алиментов на несовершеннолетних детей по сравнению с 

предписываемой в законе долей заработка, подлежащей взысканию? 

 

32. В мае 2018 года Ефремов и Котова обвенчались в церкви. 

Заявление на регистрацию брака в органы ЗАГС пара не подавала, 

так как считает, что церковный брак приравнивается к государст-
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венной регистрации брака. Через год после постоянных неурядиц в 

семейной жизни, пара решила разорвать свои отношения. Для этого 

они подали заявление о расторжении брака в органы ЗАГС, однако, 

указанное заявление у них не приняли и потребовали предоставить 

свидетельство о заключении брака. 

Соответствуют ли действия Ефремова и Котовой при вступ-

лении в брак основным началам семейного законодательства? 

 

33. После расторжения брака родителей пятилетний Саша Ива-

нов остался проживать с матерью в г. Самаре. Его отец поступил на 

службу уголовно-исполнительную систему по контракту и уехал на 

Дальний Восток, откуда перечислял алименты на сына. Через год 

мать Саши тяжело заболела и умерла. После этого мальчик времен-

но проживал у дальних родственников, которые не имели намере-

ния взять его на воспитание в свою семью, считая, что воспитывать 

Сашу должен его отец. На запрос органа опеки и попечительства 

начальник исправительного учреждения сообщил, что отец Саши 

убыл для дальнейшего прохождения службы в район вооруженного 

конфликта. Последующие запросы о его местонахождении резуль-

тата не дали. Через месяц после направления последнего запроса 

орган опеки и попечительства принял необходимые меры по поста-

новке Саши на региональный учет детей, оставшихся без попечения 

родителей, а еще через три месяца Саша был усыновлен в судебном 

порядке супругами Сидоровыми, проживающими в одном из горо-

дов той же области. 

Через шесть месяцев после усыновления в г. Самару прибыл 

отец Саши, который пояснил, что попал в плен и в течение дли-

тельного времени удерживался незаконным вооруженным форми-

рованием. Посчитав действия органа опеки и попечительства неза-

конными, он потребовал предоставить сведения о сыне и обратился 

в суд с требованием об отмене усыновления, заявив, что он имеет 

преимущественное право на воспитание своего ребенка. 

Обоснованно ли действовал орган опеки и попечительства при 

постановке Саши Иванова на региональный учет детей, оставших-

ся без попечения родителей? Раскройте основания признания детей 

оставшимися без попечения родителей. Какое решение, по вашему 

мнению, должен принять суд по заявлению родного отца Саши 

Иванова? 
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34. Олег Никурашин обратился в ЗАГС Промышленного района 

города Ижевск с заявлением о регистрации брака с Маргаритой Пи-

саревой. Однако, Маргарита Писарева не присутствовала во время 

подачи заявления о регистрации брака. Вместо нее был ее двоюрод-

ный брат Егор Сяткин, с доверенностью от Маргариты Писаревой. 

Работники органов ЗАГС не приняли заявление от Олега Никура-

шина, сославшись на то, что в доверенности отсутствует пункт, раз-

решающий представлять интересы Маргариты Писаревой в органах 

ЗАГС и если доверенность будет исправлена, то заявление о реги-

страции брака будет принято. 

Правомерны ли действия органов ЗАГС по отказу в принятии 

заявления о регистрации брака? Имеет ли значение наличие дове-

ренности при подаче заявления в ЗАГС? 

 

35. Супруги Вера и Евгений Синельниковы обратились за кон-

сультацией к адвокату, попросив разъяснить им порядок составле-

ния соглашения об определении места жительства их 7-летнего сы-

на Аркадия Синельникова после их развода. 

Супруги пояснили, что они пришли к соглашению о том, что 

сын будет проживать с матерью, Верой Синельковой, в квартире 

матери Веры, так как у самой Веры нет собственного жилья. Евге-

ний Синельников будет добровольно помогать в воспитании Арка-

дия, высылать ему деньги, а также общаться с ним. 

В связи с этим у Веры возник вопрос, сохранит ли Аркадий пра-

во пользования квартирой Евгения после расторжения брака и оп-

ределении места жительства Аркадия по месту жительства Веры. 

Адвокат сообщил супругам, что после расторжения брака Арка-

дий будет признан бывшим членом семьи Евгения Синельникова, и, 

следовательно, выселен из квартиры, принадлежащей Евгению Си-

нельникову.  

Правомерны ли выводы адвоката? Какие родственники входят 

в круг членов семьи в соответствии с действующим семейным за-

конодательством? 

 

36. Елена Воробьева (19 лет) и Анатолий Макаров (17 лет) ре-

шили пожениться и подали заявление о регистрации брака в орган 

ЗАГС. Работники ЗАГСа ответили, что Анатолию Макарову необ-

ходимо получить в органах местного самоуправления по месту жи-

тельства Анатолия согласие на заключение брака. Однако Анатолий 
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возразил работникам ЗАГСа, сообщив, что на основании решения 

суда он признан полностью дееспособным. 

Были ли правомерными требования органа ЗАГС о предоставле-

нии согласия на заключение брака от органов местного самоуправ-

ления? Имеет ли значение судебное решение о признании Анатолия 

Макарова полностью дееспособным для заключения брака? 

 

37. Поветкин Руслан сожительствовал с Егоровой Людмилой, но 

вступать с ней в законный брак отказывался. 28.06.2019 года Люд-

мила подсыпала Руслану в чай снотворное, взяла его паспорт и вме-

сте со своим двоюродным братом Осиповым Евгением отправилась 

в ЗАГС. В ЗАГСе Евгений показал паспорт Поветкина Руслана и 

они с Людмилой подали заявление о регистрации брака. При этом 

Евгений сообщил работникам ЗАГСа о том, что он является моря-

ком и завтра отправляется по контракту в навигацию сроком на  

7 месяцев, в связи с чем просил зарегистрировать брак с Людмилой 

сегодня. Документы, подтверждающие сказанные Евгением слова 

были предоставлены работникам ЗАГСа.  

Основываясь на представленных документах, работники ЗАГСа 

зарегистрировали брак между Поветкиным Русланом и Егоровой 

Людмилой. Поветкин Руслан узнал о случившемся на следующий 

день.  

Что может сделать Поветкин Руслан в данном случае? Пра-

вомерны ли действия органов ЗАГС? 

 

38. Гражданка Афанасьева зарегистрировала брак с граждани-

ном Стихиным в июне 2019 года. В июне 2020 года гражданин Сти-

хин подал исковое заявление в суд о признании данного брака не-

действительным. Свое требование Стихин мотивировал тем, что его 

жена вот уже 4 года болеет психическим заболеванием, на момент 

регистрации брака гражданка Афанасьева и ее родственники не го-

ворили об указанном заболевании и рассказали об этом только 

спустя год после свадьбы. Сама Афанасьева отрицает наличие како-

го-либо заболевания и говорит о том, что Стихин просто не хочет 

жить с ней в браке, поэтому придумывает любые отговорки, лишь 

бы развестись с ней. Документы, подтверждающие наличие психи-

ческого заболевания Стихин представил.  
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Какой принцип семейного права был нарушен при заключении 

брака между Афанасьевой и Стихиным? Какое решение должен 

принять суд? 

 

39. Гражданка Колисниченко Анна вышла в 2014 году замуж за 

гражданина Никифорова Олега. Он является военнослужащим и с 

2015 года проходил службу по контракту в Чечне. С 2016 года Анна 

ничего не слышала о своем муже. По телефону он ей не звонил, ка-

кими-либо другими способами с ней не связывался. В 2019 году 

близкий друг семьи, который служил вместе с мужем Анны, Коно-

пелько Иван, сообщил, что Олег пропал при странных обстоятель-

ствах и никто из сослуживцев о нем больше ничего не слышал. В 

2020 году Анна подала в суд о признании Олега умершим, посчи-

тав, что она еще может вступить в брак с другим мужчиной и ро-

дить детей. 

Правомерны ли действия Анны? Как должен поступить суд? 

 

40. Иванова Ольга, осужденная к 5 годам лишения свободы и 

отбывающая наказание в исправительном учреждении, узнала, что 

ее малолетний ребенок был усыновлен. Согласие на усыновление 

она не давала.  

Каков статус детей, родители которых отбывают наказание 

в местах лишения свободы, на усыновление? Правомерно ли было 

установлено усыновление в отношении ребенка Ольги Ивановой? 

 

41. Составьте проект соглашения о расторжении брака при ус-

ловии: 

1) оба супруга согласны на развод, но имеется спор о месте жи-

тельства общего несовершеннолетнего ребенка; 

2) общих несовершеннолетних детей нет, но супруг возражает 

против развода. 

 

42. 40-летний Василий Егоров 28 сентября 2019 года зарегист-

рировал брак со Светланой Дмитриевой (26 лет). 

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяс-

нилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-

инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился именно от неё. 

16 мая 2020 года В. Д. Егоров умер. 
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Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась 

в суд с требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой 

недействительным по основанию п. 3 ст. 15 СК РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е. Розенберг? 

 

43. Воспитанница детского дома Умида Мирзаева 8 июня 2017 

года вышла замуж за Ильхама Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 ме-

сяца у них родился сын Хамид. 

Гульнар Юлдашев, племянник Ильхама Гафортдинова, переби-

рая старые письма своей бабушки Заремы, обнаружил, что отец 

Ильхама долгое время проживал в маленьком селе Самагалтай рес-

публики Тува, где в то же время проживала мать Умиды, впослед-

ствии умершая от рака печени, когда дочери было три года. Кроме 

того, у Умиды и отца Ильхама было обнаружено редкое заболева-

ние, которое могло передаваться и наследственным путем. Ильхам 

Гафортдинов таким заболеванием не страдал. 

Прокурор, поставленный в известность Юлдашевым, потребо-

вал признания брака Ильхама и Умиды недействительным. 

Супруги возражали, ссылаясь на то, что они фактически создали 

семью, горячо любят друг друга, а также то, что признание брака 

недействительным может пагубно сказаться на судьбе их сына.  

К тому же есть вероятность, что Ильхам и Умида всё-таки не явля-

ются единокровными братом и сестрой, так как мать Ильхама не 

отличалась верностью своему мужу. Отсутствие родства, по их 

мнению, также подтверждается отсутствием у И. Гафортдинова 

упомянутого заболевания. 

Как должен поступить суд? 

 

44. Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили за-

ключить брак. 

В совместном заявлении о заключении брака кроме всего проче-

го они указали что, при вступлении в брак хотели бы взять общую 

фамилию Луговцевы-Смоленские. 

Решение о соединении фамилий Александра Луговцева обосно-

вывала стремлением передать будущим детям более индивидуали-

зирующую фамилию, что по ее мнению должно способствовать 

развитию личности детей. 

В субъекте Российской Федерации, в органе ЗАГС которого ре-

шили зарегистрировать свой брак Дмитрий и Александра, не при-
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нимался закон, запрещающий соединение фамилий при вступлении 

в брак. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими 

фамилии? 

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить 

себе добрачную фамилию? 

 

45. Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заклю-

чить брачный договор. В число условий договора входило соглаше-

ние о том, что Василий Анисимов обязывался в течение года соста-

вить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования 

своего сына от первого брака 27-летнего Геннадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 

образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Геннадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании 

завещания недействительным, так как оно составлено в соответст-

вии с условиями брачного договора, а согласно п. 3 ст. 42 СК РФ 

брачный договор не может содержать положений, ограничивающих 

правоспособность сторон, в частности свободу завещания. 

Действительно ли завещание? 

 

46. В. В. Фёдоров обратился в органы записи актов гражданско-

го состояния с просьбой об исправлении записи о рождении ребен-

ка. На исправление записи получено согласие от матери ребенка и 

лица, записанного отцом. 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

 

47. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на вос-

питание дядей, у которого была родная дочь Лариса. Дети росли и 

воспитывались вместе, а когда им исполнилось по 18 лет, решили 

пожениться, но орган ЗАГС отказал им в регистрации брака по мо-

тивам близкого родства и принимая во внимание возражения роди-

телей Ларисы. 

Законны ли действия органа ЗАГС? Изменится ли решение, если 

будет установлено, что дядя усыновил Попова? 

 

48. Михеева и Третьяков при вступлении в брак решили сохра-

нить свои добрачные фамилии. Однако перед рождением ребенка 

они решили, что у них должна быть общая фамилия, и обратились в 
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ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фамилии путем присое-

динения. ЗАГС отказал им в перемене фамилии, ссылаясь на то, что 

это допускается только при вступлении в брак или при расторжении 

брака и что двойная фамилия не допускается. 

Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать во-

прос о перемене фамилии? Допускается ли двойная фамилия по за-

конодательству Российской Федерации? 

 

49. Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких 

отношениях без оформления брака. 2 мая 2018 г. Князев погиб при 

исполнении трудовых обязанностей. 1 февраля 2019 г. у Харисовой 

родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об установлении 

факта признания Князевым отцовства, указав, что они жили одной 

семьей, ждали ее беременности. Князев был очень огорчен тем, что 

у них нет детей, о чем было известно всем их друзьям и родителям 

Харисовой. О своей беременности Харисова узнала вскоре после 

смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и сочувство-

вали ей, но были рады, что у нее останется память о любимом чело-

веке. Установление факта признания отцовства необходимо Хари-

совой для оформления пенсии по случаю гибели кормильца и 

наследства. 

Против установления факта признания отцовства возражала 

мать Князева как единственная его наследница. Она пояснила суду, 

что этот ребенок рожден не от Князева, так как у него вряд ли мог-

ли быть дети. От бесплодия он никогда не лечился, но его первая 

жена расторгла с ним брак по причине отсутствия беременности. 

Сейчас она замужем за другим мужчиной, и у нее родился сын. Со-

жительствуя с Харисовой, Князев также не имел детей, о чем очень 

сожалел, так как у них с Харисовой сложились хорошие отношения. 

Как решить дело? Какой факт и в каком порядке подлежит 

установлению в данном случае? 

 

50. Агеева после смерти своего мужа вступила в повторный 

брак с Сурковым. Через год после заключения брака Сурков потре-

бовал признания брака недействительным, т. к. выяснилось, что 

Агеева вследствие травмы не могла иметь детей, а медицинское об-

следование супруги до заключения брака супруги не проходили. 

Агеева иск не признала, утверждая, что медицинское обследование 
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проходить не обязательно, и оснований для признания брака недей-

ствительным нет.  

Разрешите спор. 

 

3.8. Глоссарий 

 

Алиментное обязательство – правоотношение, в силу которо-

го один (бывший) член семьи обязан предоставлять содержание 

другому (бывшему) члену семьи при наличии условий, предусмот-

ренных семейным законодательством.  

Алиментное соглашение – соглашение между субъектами али-

ментных правоотношений, устанавливающее условия, порядок и 

размер выплачиваемых алиментов. 

Алименты – средства на содержание, которые в установленных 

законом случаях одни члены семьи уплачивают на содержание дру-

гих членов семьи. 

Близкие родственники – родственники по прямой линии пер-

вой и второй степени – родители, дети, дед и бабушка, внуки, по 

боковой – родные братья и сестры. 

Боковые родственные связи – кровные связи между людьми, 

происходящими от общего предка (братья и сестры; тетя и племян-

ники). 

Брак – юридически оформленный союз мужчины и женщины, 

имеющий целью создание и поддержание семейных отношений и 

порождающий права и обязанности супругов. 

Брачный договор – соглашение супругов (лиц, вступающих в 

брак), определяющее имущественные права и обязанности супругов 

в браке и (или) в случае его расторжения. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей – совокупность информационных ресурсов, 

сформированных на уровне субъектов РФ (региональный банк дан-

ных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о 

детях). 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба родителя или единственный родитель. 

Добросовестный супруг – это супруг, права которого нарушены 

заключением брака, признанного недействительным. 
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Имущественные права супругов – это права, связанные с соб-

ственностью супругов, которые можно отчуждать, они могут вы-

ступать предметами сделок и имеют денежный эквивалент. 

Интересы ребенка – субъективно обусловленная потребность 

ребенка в благоприятных условиях его существования, которая на-

ходит объективное выражение в реализации родительских прав и 

обязанностей. 

Законный режим имущества супругов – режим совместной 

собственности супругов, действующий, если брачным договором не 

установлено иное. 

Защита детей, оставшихся без попечения родителей – ком-

плексное осуществление системы мер, направленных на обеспече-

ние социальной защищенности, профессиональной подготовки, 

трудоустройства и полноценной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Злоупотребление правом – использование недозволенных кон-

кретных форм в рамках дозволенного законом общего типа поведе-

ния, реализация права «во зло», против добрых нравов, т. е. недоб-

росовестно.  

Исковая давность – срок для принудительной защиты нару-

шенного права в суде. 

Имущественные отношения – это фактические экономические 

отношения, охватывающие процесс распределения и обмена 

средств производства и результатов труда, возникающие по поводу 

принадлежности и передачи имущества, носящие стоимостный ха-

рактер и служащие удовлетворению частных интересов субъектов. 

Имущественные отношения супругов – отношения супруже-

ской собственности и алиментные правоотношения. 

Личные права супругов – это права, затрагивающие их личные 

интересы, они неотделимы от их носителей, неотчуждаемы по воле 

их обладателя, не могут быть предметом сделок и не имеют денеж-

ного эквивалента. 

Личные правоотношения супругов – правоотношения, закреп-

ляющие определенные виды неимущественных отношений между 

супругами, с целью охраны их наиболее важных неимущественных 

благ и интересов. 

Лишение родительских прав – мера семейно-правовой ответст-

венности, применяемая к родителям на основании норм ст. 69 СК 
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РФ, в результате которой родитель утрачивает все права, основан-

ные на факте кровного родства с ребенком. 

Материнство – юридический факт, установленный на основа-

нии документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне его – на 

основании медицинских документов, свидетельских показаний или 

на основании иных доказательств. 

Недействительность брака – аннулирование нормальных 

юридических последствий, которые закон связывает с действитель-

ным браком. 

Неполнородные братья и сестры – имеющие одного общего 

родителя. Если это мать, братьев и сестер называют единоутробны-

ми; если отец – единокровными. 

Ограничение родительских прав – юридический факт, при ко-

тором происходит принудительное временное изъятие ребенка от 

родителей без лишения родительских прав, основанное на решении 

суда. 

Опека и попечительство – институт гражданского права, рег-

ламентирующий отношения по защите прав и интересов недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан. 

Осуществление семейных прав – реализация участниками се-

мейных правоотношений принадлежащих им субъективных прав. 

Полнородные братья и сестры – имеющие общих родителей. 

Право собственности – право, которое позволяет его облада-

телю осуществлять в отношении принадлежащего имущества лю-

бые действия по своему усмотрению в пределах, установленных 

правопорядком, неся бремя содержания этого имущества, а также 

уважая права и законные интересы других лиц. 

Правовая связь родителей и детей – происхождение детей, 

удостоверенное в установленном законом порядке. 

Презумпция отцовства – основанное на факте государствен-

ной регистрации брака супругов предположение о происхождении 

ребенка от супруга матери ребенка. 

Прекращение брака – прекращение вытекающих из законно за-

ключенного брака правоотношений между супругами, вызванное 

наступлением определенных юридических фактов. 

Приемная семья – опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемны-
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ми родителями или приемным родителем, на срок, указанный в 

этом договоре. 

Признание брака недействительным – это основанное на ре-

шении суда аннулирование брака и всех его правовых последствий 

с момента его заключения. 

Прямые родственные связи – кровные связи лиц, происходя-

щих один от другого (родители и дети, дед, бабушка и внуки). 

Расторжение брака – это один из способов прекращения брач-

ных отношений в органах ЗАГС или в суде. 

Ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 

Родительские обязанности – совокупность имущественных и 

личных неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей 

в рамках исполнения ими функций по воспитанию детей. 

Родительские права – совокупность имущественных и личных 

неимущественных прав, принадлежащих родителям в рамках ис-

полнения ими функций по воспитанию детей. 

Родство – кровная связь лиц, происходящих одно от другого 

либо от общего предка, совокупность биологических и социальных 

связей в их единстве. 

Семейная правоспособность – способность иметь права и не-

сти обязанности, предусмотренные семейным законодательством. 

Семейное право – самостоятельная отрасль права, представ-

ляющая собой совокупность государственных предписаний для лиц, 

намеревающихся создать семью или установить семейные правоот-

ношения. 

Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в 

рамках которого происходит наказание нарушителя норм семейного 

законодательства. 

Семья – союз лиц, основанный на свободном и равноправном 

браке, близком родстве, усыновлении или иной форме воспитания 

ребенка, характеризующийся общностью жизни и интересов этих 

лиц, обладающих соответствующими правами и обязанностями. 

Совместная собственность супругов – собственность без оп-

ределения долей, имущество, нажитое супругами за общие средства 

во время брака, заключенного в установленном законом порядке. 

Состояния – общественные связи, которые существуют дли-

тельное время, непрерывно или периодически порождая юридиче-

ские последствия. Определяют положение гражданина как субъекта 
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права. Правовое состояние проявляется в любой области, подвер-

гающейся законодательному опосредованию. 

Степени родства – обозначение близости родственных отно-

шений путем отсчета количества рождений, связывающих двух 

родственников, при котором рождение предка во внимание не при-

нимается. 

Усыновление (удочерение) – форма устройства на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей, при которой между 

усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обя-

занности, как между родителями и детьми. 

Фиктивный брак – брак, заключенный одним из супругов или 

обоими, без намерения создать семью. 

Форма семейного воспитания – форма устройства в семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей 

Юридические факты в семейном праве – конкретные жизнен-

ные обстоятельства, с наличием которых нормы семейного права 

связывают определенные правовые последствия. 
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