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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые возникают в области обеспечения защиты законных прав и 

интересов граждан, при применении норм, регулирующих правовой режим 

имущества супругов.  

Цель работы – состоит в том, чтобы на основе изучения и анализа 

законодательства Российской Федерации, а в сравнительном аспекте и 

зарубежного законодательства, а также правоприменительной практики и научной 

литературы по данному вопросу, выработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию правового регулирования семейных отношений.  

В работе рассмотрены предпосылки возникновения современного семейного 

законодательства с учетом зарубежной практики и российской истории, 

определена  взаимосвязь функций суда по разрешению семейных споров с 

принципом состязательности сторон, рассмотрена деятельность суда, 

направленная на руководство доказательств всех сторон семейных 

правоотношений. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

семейного права. 
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                                                ВВЕДЕНИЕ 

Семья – защищаемая законом ячейка общественного организма любого 

продолжительностью времён, ходом исторического развития общества. Именно 

появление её рассматривается теорией государства и права в качестве основного 

элемента формирования любого государства. Изменение в области семейных 

отношений являются прямым отражением перемен, происходящих в обществе в 

целом. 

 Сама семья предполагает образование общества. В основании  признаков 

образующих семейную целостность, важное   место занимают правовое значение. 

Их связь, существо брака в качестве типично правового основания семьи, а также 

отношения, возникающие между супругами на основе его заключения.     

Изменения в правовом плоскости, имеющие месть  в нынешней  России, как в сфере 

экономики, так и в политической сфере не могли не отразиться на семейных 

правоотношениях. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ), принятый 

Федеральным Собранием 8 декабря 1995 г., внёс существенные изменения в ранее 

действовавшее законодательство о браке и семье.  Основанием является 

закрепление сформировавшегося в КоБСе 1969 г. обособления отрасли семейного 

права от права гражданского при соблюдении необходимого баланса между 

нормами этих отраслей. Внесённые в СК РФ, не лишили его недостатков, которые 

отрицательно сказываются на практике.  

Многие проблемы связаны с отсутствием легальных понятий семьи и брака, 

определяющих специфику отрасли семейного права. Некоторые сложности также 

применение к регулированию брачно-семейных отношений без учёта их 

специфики понятий и категорий гражданского права, что дало хорошие условия  

для формирования и развития семьи в современном обществе, что связано с 

потребностью усовершенствованию норм, регулирующих брака и семейных 

отношений. являющийся его основой. 

Решение данных вопросов о возможности правового обеспечения условий, 

необходимых для укрепления стабильности брачного союза как правовой формы 

семьи; закрепления специальных правовых гарантий, для супругов когда 

трансформация внутрисемейных взаимоотношений (невозможность получить 

согласие на распоряжение общим имуществом, изменение брачного договора,  

раздельное проживание супругов без регистрации развода) могут отрицательно 

отразиться на интересах одного из них. 

Разрешение этих имеющихся вопросов носят не только узкий характер, но и 

выступаю регулятором семейных отношений, и отвечают на потребности 

укрепление брака, необходимость повышения внимания к социальной политике 

государства в отношении семьи как объекта правового регулирования. Все 

сказанное свидетельствует о том, что назрела необходимость специального 

правового изучения комплекса вопросов, связанных с регулированием семейных 

отношений.
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Объект исследования: общественные отношения, которые возникают в 

области обеспечения защиты законных прав и интересов граждан, при применении 

норм, регулирующих правовой режим имущества супругов.  

Предмет исследования: нормы российского права, регулирующие семейные 

правоотношения. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе формирования 

законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики и 

научной литературы по данному вопросу, выработать предложения по 

дальнейшему совершенствованию правового регулирования семейных 

взаимоотношений.  

Исходя из указанной цели, основными задачами исследования являются. 

      1. Исследование видов семейных правоотношений в РФ, норм семейного 

законодательства. 

2. Разработка и обоснование теоретических подходов, определяющих способы 

регулирования брачного правоотношения с учетом специфики его возникновения 

и реализации в РФ; 

3. Проведение анализа действующих норм отечественного законодательства в 

сфере личных неимущественных и имущественных отношений между супругами; 

4. Проведение анализа норм, касающихся личных неимущественных и 

имущественных отношения между родителями и детьми; 

5. Внесение рекомендаций по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, регулирующего осуществление и защиту семейных 

правоотношений. Методологическую часть данного исследования составили 

методы системного и исторического анализа, а также метод сравнительного 

правоведения. 

     Практическую составляющую  исследования составили правовые акты России 

и международные документы. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В         

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      1.1 Понятие семейных правоотношений и их отличие от других 

правоотношений 

Издание правовых норм, регулирующих семейные отношения, наделения 

субъектов правоспособностью и появления предусмотренных в законе в законе 

юридических факторов, на основании чего  возникают семейные правоотношения. 

Их появление стало результатом воздействия норм права на общественных  

отношений. Они не тождественны тем отношениям фактическим, которые были до 

того, как трансформировались на основании правовых норм. 

Особенностью общих юридических фактов в семейных  правоотношениях 

можно внимание, на том, что при возникновении с ними  одновременное 

начинается и заканчивается правоспособности и дееспособности. 

     От характера правовых последствий зависят юридические последствия в 

семейном праве их разделяются по значению: правопорождающие последствия, 

правоизменяющие последствия и правопрекращающие последствия, 

правовосстанавливающие последствия. Право устанавливающие, когда группа 

юридическизначимых факторов, с которыми непосредственно связано 

восстановление прав и обязанностей участников семейных правоотношений, 

утраченных субъектами семейного права.  К этому типу права,  можно отнести 

восстанавливающие юридические факторы, такие как, решения суда о 

восстановлении родительских прав, решения об отмене ограничения родительских 

прав и др. 

Волевой  признак юридических факторов в семейном правоотношении 

подразделяется: события и действия. Действия всегда должно происходить  по воле 

людей (например, признание отцовства, заключение брака).  

По мнению Д.В. Штыкова: «Согласие как юридический факт в семейных 

правоотношениях может иметь место как правовое состояние, как правомерное 

действие в виде юридического акта или поступка, как правомерное бездействие». 

Как отмечает С.П. Гришаев: «В семейном праве юридические факты связывают 

в правоотношение только физических, а не юридических лиц. Возникают эти 

правоотношения не обязательно в силу волеизъявления участников, а в силу 

естественно-биологических свойств»[1, c.2]. Так как происхождение одного лица 

от другого удостоверяется в установленном законом порядке, соответствующими 

документами, выданными ЗАГСом лишь подтверждает существование данного 

факта, а не устанавливает возникновение кровного родства, которое существует 

независимо от факта его регистрации. 

Семейные правоотношения [2, c.17]одна из разновидностей общественных 

отношений, которые устанавливаются,  регламентируются и формируются 

нормами семейного права, возникают из факта вступления в брак, признания его 

недействительным, родства, усыновления либо иной формы устройства в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, российское 

законодательство рассматривает семейные правоотношения как особый вид 

правоотношений, которые следует отличать от гражданских правоотношений. 
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Пользуясь классификацией Е.М. Ворожейкина: «В зависимости от степени 

свободы распоряжения правами семейные правоотношения подразделяются на три 

группы. 

      Первая группа – это отношения, которые настолько серьезно затрагивают 

интересы общества в целом, что регулируются императивными нормами, их 

осуществление рассматривается как обязанность участника данных 

правоотношений; 

При неисполнении императивных норм применяются санкции, инициатива 

применения которых исходит не от другого участника семейных правоотношений, 

а от государственных органов. Прежде всего эти  правоотношения, одного  из 

субъектов права который недееспособен.  

В таком порядке осуществляются родительские, опекунские, усыновительские 

права.  

Их неосуществление является правонарушением и наказывается лишением или 

ограничением права. 

Вторая группа – это правоотношения, общественный интерес, соотношение его 

с личным интересом субъектов таково, что реализация прав и обязанностей 

отдается на усмотрение самих участников правоотношений; 

Императивное регулирование частично уступает здесь место диспозитивному, 

реализация прав необязательна, а инициатива защиты принадлежит самим 

участникам отношений. Однако у обязанной стороны нет выбора, исполнять или 

не исполнять обязанность: при наличии требования со стороны управомоченного 

государственного органа,  обязанность стороны безусловна, а само содержание 

прав и обязанностей императивно определяется только законом. 

      Третья группа – это  публичный интерес практически отсутствует, и речь идет 

лишь о защите частных интересов членов данной семьи. Здесь полностью 

господствует диспозитивность.  

Содержание отношений определяется по воле сторон, инициатива реализации 

и защиты прав принадлежит управомоченному, но при их нарушении другая 

сторона может быть принуждена к исполнению своих обязанностей по требованию 

лица, чьи интересы были нарушены». 

К этому виду относятся, например, правоотношения, возникающие в связи с учетом 

недостойного поведения одного из супругов в браке при взыскании алиментов на 

его содержание». 

Семейные правоотношения являются важнейшими, они являются основой 

ограничения семейных правоотношений от смежных с ними правоотношений, 

акцентируют наиболее специфические особенности семейных правоотношений, 

указывая на его свойства, сущность. 

Семейном правоотношении носят лично-доверительный характер что служит 

связью в семейном  правоотношении между субъектами права. 

Важен тот или иной признак семейного правоотношения, он относится к  

универсальным критериям, которые позволяют сразу ограничить, отличие между 

правоотношениями семейными и иными, не семейными относящихся к 

гражданскому процессу.  Он характеризует определенную черту, отодвигая на
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второй план индивидуальность данного правоотношения в отличие от других. Он 

может в той или иной степени быть свойственным и смежным правоотношениям. 

Но в этой (смежной) отрасли он не имеет того довлеющего значения, как в 

семейном праве. 

Исследователей выделяют, прежде всего «личный элемент».  

Как отмечает, И.Е. Павлова: «Сущность семейного правоотношения такова, что 

оно всегда включает в себя элемент личного, независимо от целевой 

направленности правоотношения, его характера и вида». 

Присутствие  данного элемента не совсем обязательно связано с личными 

правами участников семейного правоотношения. Права субъектов семейного права 

существует обособлено, независимо от личных прав других субъектов семейного 

правоотношения. В некоторых  видах семейных правоотношений присутствует 

личные элементы проявляющихся по-разному: не одинакова степень его 

воздействия на динамику правоотношения, не одинаков механизм возникновения 

и проявления, но бесспорно одно, его присутствие в семейных правоотношениях и 

воздействие на судьбу правоотношения. 

На это обстоятельство было уже обращено внимание в литературе [3, c.105].  

Характерная черта семейных правоотношений конечно элемент доверия. 

Только благодаря доверительности достигается цель семейного   супружеского 

союза, создаётся семья и достойно воспитываются дети.  

Предопределяющее значение личного элемента в семейном правоотношении, 

определяется утратой  правоотношений. доверительного характера семейного  

правоотношения прекращается в полном объеме, или в существенной его части. Из 

чего можно сделать вывод: свойство семейных правоотношений – их лично 

доверительный характер. 

Указанные важные черты объединяют все семейные правоотношения 

независимо от их содержания, находящихся в основе возникновения отношений 

(родство, или отсутствие такового). 

Семейным правоотношениям свойствен личный характер. 

Правоотношения в семье представляет собой совокупность целостности 

специфических родственно-психологических или просто психологических связей 

в семейных отношениях, свойственен  всем им без какого-либо исключения.  

Доверительность является дополнительным свойством, наделённой 

особенностью личных связей в семейном праве, указывающее на соответствие 

взаимосвязей в семье высоким принципам и идеалам. 

В.А. Рясенцев: «Длящийся характер, который обусловливается тем, что их 

основу «составляют брак и родство».  

В центре отношений при усыновлении, опеки, попечительства, патроната не 

лежат ни брак, ни родство, они являются длящимися.  

Продолжительность – это характерная черта всех семейных правоотношений, 

объеденённая основным аспектом специфики целей и задач семейных 

правоотношений. 

Главным  отличием семейных правоотношений от других правоотношений- это 

правоотношение между родителями и детьми (родительское правоотношение).  
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Характерность данного правоотношения и его целевое назначение 

предполагается наличие необходимости продолжительных взаимоотношений его 

участников, к ним так же относятся  воспитание детей с использованием 

институтов опеки, попечительства, усыновления, патроната обусловленные 

законодательством Российской Федерации. 

 В основе данного признака каждой из разновидностей семейных правоотношений 

лежат разные  причины  и задачи.  

В некоторых,  при заключении брака основной  целью является создание семьи. 

В каких то целью является обеспечение правовых средств для надлежащего 

воспитания детей; а у других цель – обеспечение материального содержания 

родственникам или лицам, длительное время связанным семейными отношениями 

и нуждающимся в содержании в связи с нетрудоспособностью, которая также 

относится к стойким, длительным явлениям. Во всех случаях семейные 

правоотношения имеют длящийся характер, порождающие правовые отношения. 

Беспредельность нельзя рассматривать синонимом  длящегося характера 

семейным правоотношениям. Хотя семейные отношения и являются длящимися, 

но продолжительность их так или иначе ограничивается определёнными 

пределами.  

Эти определённые пределы распространяются не на все семейные 

правоотношения, они, не формируются  заранее их участниками и не могут ими 

быть сформированы, указывают на максимально целесообразную в данном случае 

продолжительность правоотношения. 

К первой  группе можно отнести лишь те правоотношения, которые основанные 

на браке, и некоторые правоотношения, которые основанные на родстве [4, с.18]. 

Правоотношения которые возникают в силу брака, какая бы то ни было 

предельность существования противопоказана. очень часто брак определяется как 

«пожизненный союз» между супругами. 

Граждане наделены свободой усмотрения в распоряжении принадлежащими им 

семейными правами, предусматривая возможность их ограничен [5, с.31], что 

соответствует п.3 ст. 17 Конституции РФ - осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Свобода граждан в семейных отношениях обеспечивается, в частности, тем, что 

реализация многих прав, предоставленных им законом, зависит от их собственного 

волеизъявления (например, супруг, имеющий право на получение алиментов от 

другого супруга [6, с.32], часто это право не осуществляет, или родители 

(преимущественно отцы), проживающие отдельно от своих детей после 

расторжения брака, часто не пользуются предоставленными ст. 66 СК РФ правами 

на общение с ребенком, на участие в его воспитании. 

Ограничение в распоряжении гражданами принадлежащими им семейными 

правами по своему усмотрению может быть вызвано общественными 

(публичными) интересами, необходимостью защитить права нетрудоспособных 

или несовершеннолетних членов семьи. 
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В случае совершения субъектом семейного правоотношения семейного 

правонарушения наступает семейно-правовая ответственность, предусмотренная 

нормами семейного права [7, с.15]. 

проанализировав эти нормы, можно сделать вывод, о том, что все способы 

защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, применимы к защите 

семейных прав: самозащита (супруг может передать имущество, составляющее его 

долю в общего супружеского имуществе, на хранение родственникам);признание 

права судом (установление отцовства, материнства – ст. 48, 49 СК 

РФ);восстановление положения, существовавшего до нарушения права [8, с.14]; 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения [9, 

с.89]; признание сделки недействительной [10, с.56]; прекращение (изменение) 

семейного правоотношения (отмена усыновления - ст. 141 СК РФ, расторжение 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью  ст. 152 СК РФ); 

иные способы, предусмотренные законом. 

К предусмотренным законом способам защиты семейных прав можно отнести, 

например, сокращение объема семейных прав.  

Суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов в их общем 

имуществе в интересах несовершеннолетних детей или исходя из заслуживающего 

внимания интереса одного из супругов [11, с.23].  

Ограничение возможности использования отдельных субъективных прав тоже 

является способом их защиты [12, с.22]. 

Пределы семейно-правовой ответственности  устанавливаются  действующим 

семейным законодательством как форма государственного воздействия на 

виновного в правонарушении, выраженные в лишении данного субъекта его 

субъективного права или в дополнительных в отношении него неблагоприятных 

имущественных и неимущественных последствиях. 

1.2 Характеристики семейных субъектов правоотношений 

Члены семьи являются субъектами семейных  правоотношений, а также другие 

лица предусмотренные действующим законодательством; свою чётко отведённую 

роль выполняет каждый из участников правоотношений, что является фактором  их 

неотъемлемых личностных качеств, (пребывания в состоянии нуждаемость и 

нетрудоспособность, родство). 

В нормах  семейного законодательства, закреплены права и обязанности 

субъектов, которые  четко регламентируют и указывают на выполняемую ими 

ролевую функцию субъектов – родителя, ребенка, супругов, бабушки, дедушки, 

внуков, братьев и сестер, нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачехи. 

Субъектный состав семейных правоотношений всегда напрямую  определен 

законом и не может быть произвольно изменен их участниками! В качестве 

субъектов семейных правоотношений выступают сами члены семьи, то есть  

физические лица. 

Так же  выделяется «определённый круг членов семьи», в который входят: 

супруги, родители и дети, а также «обобщённый круг членов  семьи», в который 

входят другие родственники: свойственники и иные лица, к данному числу так же  
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относятся другие родные (полнородные и неполнородные) братья и сестры, 

бабушки, дедушки и внуки, отчим, мачеха и пасынки, падчерицы, а также 

фактические воспитатели и фактические воспитанники. 

«Обобщённый круг членов  семьи»  является открытым [13, с.37]. Нормы 

семейного права не определяют чётко этот круг. по этому круг родственников 

ребенка будет устанавливаться судом исходя из конкретной ситуации. Очень часто 

близкие отношения у ребенка могут возникать с тетей, дядей, двоюродными и даже 

троюродными братьями и сестрами. Наличии указаний в ст. 67 СК РФ на «близкое» 

родство позволяет судам отказывать в удовлетворении заявленных исковых 

требований об общении с ребенком, основываясь на «неблизкий» характер 

родственных отношений между ним и ребенком. 

В настоящее время бытует  мнение, что участниками семейных 

правоотношений являются органы опеки и попечительства. Сегодня их функции 

исполняют органы исполнительной власти субъектов РФ, при этом Законом об 

опеке предусмотрена возможность передачи данных полномочий органам 

местного самоуправления. Орган опеки и попечительства, выступая в качестве 

стороны договора об установлении опеки (попечительства), приобретает права и 

обязанности, корреспондирующие правам и обязанностям опекунов (попечителей), 

установленным семейным правом; кроме того, именно орган опеки и 

попечительства выбирает форму устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Органы опеки и попечительства в данной ситуации выступают с позиции 

публичную функцию, функции наделённой контролем и надзором, 

правоприменителя, отношения между попечителями и органами опеки по своей 

правовой природе находятся  гражданско-правовыми, или  административно-

правовыми поле. 

Действующие настоящие семейное законодательство не раскрывает понятия 

правоспособности и дееспособности, в результате в науке семейного права для 

достижения раскрытия этих целей оперируются положения гражданского права. 

Семейная правоспособность, определяется способностью лица иметь личные 

имущественные и неимущественные субъективные права, нести юридические 

обязанности, установленные нормами семейного права. 

Субъекты семейных правоотношений наделены семейной правоспособностью.  

Возникает она с момента рождения и прекращается смертью лица, при этом ее 

объем возрастает по мере взросления лица. Так, в определенных ст. 57 СК РФ 

случаях органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. Иными словами, способность 

обладать «определяющим мнением» ребенок получает в 10 лет, а способность 

признавать и оспаривать свое отцовство и материнство лицо приобретает лишь при 

достижении им определенного уровня физиологического развития. Способность 

вступать в брак или принимать на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, возникает у лица при достижении им возраста 18 лет. 

Семейная дееспособность, выражается в  способности лица своими волевыми 

действиями либо в предусмотренных законом случаях непосредственно 



 

 

приобретать и осуществлять семейные права; своими волевыми действиями 

создавать для себя семейные обязанности и исполнять их. 

В приобретении  и исполнении семейных обязанностей всегда присутствует 

совершение субъектами семейных правоотношений самостоятельных волевых 

действий. Так в содержание правоспособности детей до достижения ими возраста 

18 лет не входят семейно-правовые обязанности, то не возникает потребности  в 

восполнении недостающей дееспособности ребенка в этой части через действия его 

законных представителей. 

Специфика проявления семейной дееспособности, непрерывно связанна с 

личным характером отношений между субъектами семейного права, что 

отмечается в литературе [14, с.87].  

А.М. Нечаева в своих работах отмечает: «В сфере регулирования семейных 

отношений дееспособность не имеет самостоятельного значения» [15, с.29]. 

В семейном законодательстве не определяют возрастные рубежи (этапы) 

увеличения объема дееспособности. Иногда возраст члена семьи имеет огромное 

значение при приобретении или пользованием им своих семейных прав. Ребенок 

выражать свое мнение по вопросам, его судьбы, независимо от возраста, человек 

может самостоятельно осуществлять родительские права при достижении им 

возраста 16 лет, и требовать установления отцовства в отношении своих детей в 

судебном порядке – с 14 лет (ст. 62 СК РФ). Независимо от возраста ребенок он 

имеет право самостоятельно обращаться за защитой своих нарушенных прав в 

орган опеки и попечительства, а с 14 лет – в суд (ст. 57 СК РФ). 

Также выделяют брачную правосубъектность или правоспосубъектность 

супругов, правосубъектность родителей и правосубъектность детей. 

Наиболее чётко выявляется отраслевая особенность, необходимая не для 

участия в гражданском обороте (товарном обороте) «усредненного» субъекта, а для 

выполнения семьей основных социальных функций через действия различных по 

своему правовому статусу и социальной функции членов семьи. 

Брачная правосубъектность обусловлена способность лица вступать в брак, 

приобретать и осуществлять личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов, исполнять их. 

Брачная правосубъектность не делится деления на дееспособность или 

правоспособность, так как она наступает у лица в возрасте 18 лет и с этого момента 

может быть им реализована самостоятельно, своими действиями или 

бездействиями. 

Наличие права вступления лица в брак до достижения им брачного возраста, 

при условии получения им соответствующего разрешения от уполномоченного 

органа, подтверждает, что недостающая правосубъектность не восполнятся 

действиями других лиц, так как она отсутствует (ст. 13 СК РФ).  

Метод ситуационного регулирования (учёт особенностей реальной жизненной 

ситуации), даёт возможность  проигнорировать общее требование о брачном 

возрасте и в качестве исключения разрешать вступать в брак отдельным лицам при 

недостающей правосубъектности путем принятия органом местного 

самоуправления соответствующего акта. 
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Родительская правосубъектность в законодательстве  выражается в 

способности лица самому определить  своё отцовство или материнство, 

способность иметь и осуществлять родительские права и обязанности, нести 

непосредственную ответственность за  неисполнение или ненадлежащее  их 

исполнение. 

Родительская правосубъектность возможна  с момента рождения у лица 

ребенка, и  возникает по общему правилу связано с достижением лицом 

определенного уровня физиологического развития. В данном случае заключается 

основная особенность возникновения данного вида семейной правосубъектности. 

Родительскую правосубъектность условно можно поделить на право- и 

дееспособность, что применимо только к несовершеннолетним родителям. 

Когда рождается ребёнок у несовершеннолетнего лица, объем его родительской 

правоспособности в полном объеме возникает лишь в возрасте 18 лет. До 

достижения этого возраста ее объем неодинаков: с 14 лет оно может в судебном 

порядке устанавливать свое отцовство, с 16 лет – самостоятельно осуществлять 

родительские права. При этом ребенку до достижения родителями возраста 16 лет 

может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание 

совместно с несовершеннолетними родителями (п. 2 ст. 62 СК РФ). 

Родительская правоспособность и дееспособность для совершеннолетних лиц 

возникает в полном объеме одновременно при достижении им возраста 18 лет: в 

это время у лица есть способность иметь права, нести обязанности, а также 

осуществлять их своими действиями и нести ответственность за их неисполнение 

или ненадлежащее исполнение в полном объёме. 

Правосубъектность детей– такая способность несовершеннолетних детей иметь 

и осуществлять как непосредственно, и через действия законных представителей 

предоставленные им личные неимущественные и имущественные права в 

обществе. 

Правосубъектность участников семейных правоотношений, и на их семейно-

правовой статус оказывают влияние ограничение гражданской дееспособности или 

признание лица недееспособным (только на основании решения суда). 

Лицо которое признанно судом недееспособным, не имеет возможности 

самостоятельно осуществлять семейные права и обязанности имущественного 

характера, но также иметь и приобретать семейные права неимущественного 

характера, и регламентируется ст. 14 СК РФ, принимать па воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей  согласно  ст. 35 ГК РФ.  

Недееспособность лица может стать основанием для ограничения его в 

родительских правах (ст. 73 СК РФ). Недееспособное лицо д через своего опекуна 

так же не может заключать семейно-правовые договоры, за исключением 

соглашения об уплате алиментов в силу прямого допущения закона (ст. 99 С К РФ). 

Лица которое является ограниченным по  решению суда в дееспособности, 

может только с согласия своих попечителей заключать семейно-правовые 

договора, соглашение об определении места жительства ребенка, так как и 

свободно приобретать и осуществлять права и обязанности в личных 

неимущественных отношениях. Это аргументировано тем, что ограничение 



 

16 
 

дееспособности имеет целью ограничить лицо в реализации им своих 

имущественных прав на основании закона-решения суда.  

Но вместе с тем лица, ограниченные в дееспособности, априори не могут 

принимать на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку 

основаниями для ограничения в дееспособности являются пристрастие к азартным 

играм, злоупотребление ими спиртными напитками или наркотическими 

средствами [16, с.29]. 

В семейных правоотношениях, как правило, исключена множественность лиц 

(активная или пассивная): любая из сторон правоотношения представлена обычно 

одним субъектом. Даже несмотря на наличие у ребенка двух родителей, между 

ребенком и каждым из родителей складывается самостоятельное родительское 

правоотношение. 

С большей долей условности о множественности лиц можно говорить в 

алиментных обязательствах и обязательствах по несению дополнительных 

расходов совершеннолетних детей в пользу родителей (ст. 87, п. 3 ст. 98 СК РФ). 

А.М. Рабец: «Налицо долевые обязательства, и размер доли определяет суд»  

[17, с.5].  Существование данного исключения объясняется необходимостью 

реализации одного из основных принципов семейного права – обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Введение 

множественности обязанных лиц здесь является гарантией реального 

удовлетворения потребностей нетрудоспособного нуждающегося родителя. Еще 

один пример множественности лиц, как исключение из общего правила, уже 

упоминался нами ранее (приемные родители, выступающие опекунами 

(попечителями) ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Субъекты семейных правоотношений по опеке и попечительству 

Опека государством устанавливается над детьми, оставшимися без 

родительского попечения и не достигшими возраста 14 лет, а попечительство – над 

оставшимися без попечения родителей детьми в возрасте от 14 до 18 лет                    

[18, с.78, с.53]. 

Предъявляется ряд требований к лицам, желающим принять ребенка в свою 

семью под опеку (попечительство), и устанавливает определенную процедуру 

передачи им детей. 

Общие требования к кандидатуре опекуна (попечителя) установлены ст. 146 СК 

РФ – ими могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица.  

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):1лица, лишенные 

родительских прав; лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; лица, не 

прошедшие психолого-педагогической и правовой подготовки по программе, 

утвержденной органами исполнительной власти субъектов РФ (кроме близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 

на них обязанностей); лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка [18, с.4]. В их числе особо выделены лица, 

больные хроническим алкоголизмом или наркоманией (п. 1, 3 ст.146 СК РФ, п. 2 

ст. 35 ГК РФ). 

Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего 

подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или 

попечителями [19, с.13]. 

При назначении опекуна (попечителя) должны также учитываться его 

нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей 

опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, 

нуждающимся в опеке или попечительстве (п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 35 ГК РФ).  

Данное обстоятельств будет залогом установления прочных лично-

доверительных связей между подопечным и всеми лицами, входящими в состав 

семьи опекуна (попечителя). 

Действующим федеральным законодательством регламентируется порядок 

подбора, учета и подготовки граждан, желающих стать опекунами и попечителями. 

Соответствующие Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423 [20, с.1].  

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляются органами опеки и попечительства.  

Орган опеки и попечительства через официальный сайт в Интернете и средства 

массовой информации информирует граждан о возможности стать опекунами, 

порядке установления опеки (попечительства) и детях, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, а 

также ведет прием граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Гражданин, желающий стать опекуном (попечителем), представляет в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с приложением 

необходимых документов.  

Орган опеки и попечительства в связи с исполнением обязанности по 

подготовке гражданина, в частности, информирует его о правах, обязанностях и 

ответственности опекуна, предусмотренных законодательством РФ и 

соответствующего субъекта РФ; организует обучающие семинары, тренинговые 

занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний; 

обеспечивает психологическое обследование граждан, выразивших желание стать 

опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему 

несовершеннолетнего гражданина в семью (п. 14 Правил подбора граждан). 
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Орган опеки и попечительства в течение семи дней со дня представления 

гражданином всех необходимых документов производит обследование условий его 

жизни, в ходе которого выявляется отсутствие установленных ГК РФ и СК РФ 

обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.  

Для получения сведений о личности предполагаемого опекуна (попечителя) 

орган опеки и попечительства вправе запрашивать информацию о гражданине в 

органах внутренних дел, органах ЗАГС, медицинских и иных организациях. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном отражаются в акте обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном [21, с.2].2 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном отражаются в акте обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном.3 

Орган опеки и попечительства на основании представленных документов и акта 

обследования принимает решение либо о назначении гражданина (об отказе в 

назначении) опекуном (попечителем), либо о его возможности (невозможности) 

быть опекуном. Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

об отказе в назначении опекуна оформляется актом, предусмотренным 

законодательством субъекта РФ (например, приказом, распоряжением и т.п.), а акт 

о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном оформляется в 

форме заключения. 

Положительное заключение является основанием для постановки гражданина 

на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, оно 

действительно в течение двух лет со дня выдачи и служит основанием для 

соответствующих сведений о гражданине в журнал учета орган опеки и 

попечительства представляет ему информацию о ребенке, нуждающемся в 

установлении над ним опеки (попечительства), и выдает направление для 

посещения ребенка. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть опекуном, имеет право: получить подробную информацию о 

ребенке и сведения о наличии у него родственников; обратиться в медицинскую 

организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования 

ребенка, передаваемого под опеку. 

Семейные правоотношения: субъекты, основания возникновения и 

прекращения. 

Семейные правоотношения возникают из таких юридических фактов, как 

события, и в особенности такой их разновидности, как состояния. Поскольку 

события порождают правовые последствия помимо воли человека, содержание 

семейных правоотношений (т. е. взаимные права и обязанности их участников) 

также формируется не по воле его участников, а в силу указаний закона.  
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Субъекты семейных правоотношений, порожденных событиями, как правило, 

не могут по своей воле изменить их содержание. Так, например, возникают 

отношения между детьми и родителями. 

Часть семейных отношений (например, брачно-семейные) возникают по воле 

их участников. 

Семейные правоотношения являются длящимися, что предопределяется 

целями и задачами, которые обусловлены созданием семьи, воспитанием детей, 

обеспечением нетрудоспособных членов семьи. 

Круг лиц, которые могут быть участниками семейных правоотношений, 

определен законом. Ими могут быть только граждане в особых качествах: супруги, 

дети, родители, внуки. 

Семейные отношения являются личными. 

Субъектами семейных отношений могут быть только граждане. Другие 

субъекты (юридические лица, государственные и муниципальные органы, а также 

социальные образования) непосредственно в семейных правоотношениях не 

участвуют. 

Семейная правоспособность  выражена в способности гражданина  иметь 

семейные права и нести обязанности. 

Содержание семейной правоспособности: право вступления в брак и его 

прекращения, право родителей на воспитание детей, право ребенка жить и 

воспитываться в семье и т. д. 

Семейная дееспособность– это способность своими действиями приобретать и 

осуществлять семейные права, а также создавать для себя семейные обязанности и 

исполнять их. 

Полная семейная дееспособность наступает с 18 лет. В случае вступления в 

брак лиц, которым снижен брачный возраст, эти лица самостоятельно 

осуществляют все права и обязанности супругов.  

Несовершеннолетние лица, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими 18 лет. 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у 

них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста 

шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста 

шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое 

отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по 

достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении 

своих детей в судебном порядке. 
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Основания возникновения семейных правоотношений (прекращения, 

изменения) представляют собой разнообразные юридические факты: как действия, 

так и события предусмотренное законодательством РФ. 

Объекты семейных правоотношений разделяются на две группы: личные 

неимущественные и личные имущественные отношения. 

Личные неимущественные семейные правоотношения имеют своим объектом 

нематериальные блага: имя, выбор места жительства, личная неприкосновенность, 

достоинство личности и т.п. 

Объектами имущественных семейных правоотношений выступают 

материальные блага: имущество, принадлежащее их участникам, и средства 

материального содержания, которые одни участники этих отношений должны 

предоставлять другим. 

1.3 Классификация семейных правоотношений 

Семейными  отношениями  являются  отношения в семье между ее членами  

(субъектами) являются  гражданскими  правоотношениями. 

Семейное право, также как и право гражданское, регулирует имущественные 

отношения, потому, что  они лучше поддаются правовому регулированию, а значит 

семейные правоотношения, выделяют две  категории правовых отношений 

наиболее близко связанны одна к другой: семейные и гражданские. Сближает их 

по некоторым субъективным и объективным признакам. И те, и другие возможны 

как отношения между гражданами, в своей основе могут иметь как 

имущественные, так и неимущественные блага. Но сходство этих отношений лишь 

внешнее. Без лично-доверительных отношений не было такого образования как 

семья, остались бы только имущественные отношения. 

Семейные правоотношения - это правоотношение супругов, состоят из 

следующих элементов: субъектов правоотношения, объекта правоотношения  и 

содержания правоотношения.  

Субъектами семейных правоотношений, являются  не только российские 

граждане, но и иностранные, а также лица без гражданства.  

Объектом семейных правоотношений – это действие субъектов, имущество, 

имущественные отношения к владению совместным имуществом, а также раздел 

имущества.  

Содержание семейных правоотношений – это права и обязанности субъектов, 

определяемых нормами семейного права,  такие как,  порядок и условия 

заключения брака, основания прекращения брака, личные и имущественные права 

и обязанности супругов, алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Как следует из положения Семейного кодекса, семейное законодательство 

устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 

детьми (усыновителями и усыновленными); а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками 

и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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По своим специфическим характеристикам  прав и обязанностей, так же их 

содержанию, в качестве самостоятельных разновидностей семейных правовых 

отношений выделяются: отношения между супругами (брачные 

правоотношения);правоотношения между родителями и детьми (родительские 

правоотношения);правоотношения по воспитанию  и материальному содержанию; 

правоотношения только по воспитанию детей; правоотношения только по поводу 

материального содержания (между субъектами семейных правоотношений). 

Профессор В.А. Рясенцев определяет: «Есть три группы семейных 

правоотношений по характеру защиты субъективных прав, входящих в их 

содержание: 

Относительные семейные правоотношения с абсолютным характером защиты, 

в таких правоотношениях четко определены носители субъективных прав и 

обязанностей. Реализация прав обеспечивается государственной зашитой от 

нарушений со стороны неопределенного круга лиц. Например, закрепленное в 

ст.54 Семейного кодекса РФ право ребенка на воспитание порождает обязанность 

родителей воспитывать своих несовершеннолетних детей. Родители свободны в 

выборе методов и способов воспитания и, если кто-либо будет им препятствовать, 

они могут обратиться за защитой в суд. 

Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками относительных - 

супруги являются собственниками имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, а правоотношение собственности, как известно, носит абсолютный 

характер, поскольку собственник может требовать от любого лица, чтобы оно не 

совершало действий, препятствующих собственнику осуществлять свои 

правомочия. Однако взаимные права и обязанности супругов как субъектов 

совместной собственности носят относительный характер». 

Выводы по разделу 1 

Семейные правоотношения многогранны. 

Семейные правоотношения являются разновидность общественных 

отношений, которые обладают своим субъектным составом, особенными 

признаками, которые позволяют выделить их среди других общественных 

отношений в самостоятельную обособленную группу. 

В современном российском законодательстве через различные нормативно 

правовые акты, регламентируется поведенческие нормы не только морального 

аспекта права, но и материальные составляющие (алименты). 

В данной разделе мы решили поставленные перед разделом задачи: дали полное 

определение и характеристику понятиям семейных правоотношений и их отличие 

от других правоотношений. 
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2 ЛИЧНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТОВ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

      2.1 Личные и имущественные права субъектов в имущественных 

правоотношениях  

 

Межличностные отношения между супругами, занимают значительное место 

и играют важную  роль в жизни супругов по сравнению с имущественными 

отношениями. Не все неимущественные отношения супругов регулируются 

правом. Отношения дружбы, любви, уважения, ответственности друг за друга не 

поддаются правовому регулированию. За границами правового поля находятся 

большинство семейных отношений, составляющих существо повседневной жизни 

семей. Посреди отношений супругов, регулируемых нормами права, личным 

отношениям отводится значительно меньше места, чем имущественным 

отношениям. 

Личные  неимущественным правам и обязанностям супругов [22, с. 42], 

состоит всего из двух статей действующего законодательства, как имущественные 

отношения супругов регулируются 17 статьями Семейного кодекса РФ.  

В данном случае, количество статей в Семейном кодексе на имеет значение. 

Даже в случаях, личных неимущественных прав закрепляются нормами семейного 

права – это всего лишь нормы декларативные, не являются реальными  

юридическими нормами, так как их  применение санкций за нарушения этих прав 

невозможно.  

Речь идёт о  нормах права закрепляющих равенство супругов в решении 

вопросов семейной жизни.  

Не следует думать, что данные нормы  не имеют никакой правовой ценности:  

моральные нормы говорят  о семейно-правовой политике государства, они 

ограничивают рамки поведения, и имеют имеет воспитательный  характер. 

«Супруги свободны в выборе рода занятий, профессии, места пребывания и 

жительства [23, с. 30].  

Все эти права являются элементами общего конституционного статуса граждан 

и в том или ином виде закреплены в Конституции. Прежде всего, в Конституции 

провозглашает равенство прав мужчины и женщины независимо от того, состоят 

они в браке или нет [24, с.12], следовательно, вступление в брак не может привести 

к умалению их конституционных прав.  

Право на выбор рода занятий и профессии определено в Конституции РФ [25, 

с.2], оно также не зависит от семейного статуса граждан.  

Право на свободный выбор места пребывания и жительства закреплено в 

Конституции [26, с. 5]. Из чего следует, что все права, перечисленные в п. 1 ст. 31 

СК РФ, являются лишь повторением в семейном законодательстве 

конституционных норм в определенном семейно-правовом ракурсе. Так, право на 

свободный выбор места жительства и места пребывания означает, что супруги не 

обязаны проживать совместно или следовать друг за другом при перемене места 

жительства. Данное повторение вполне оправданно, что не позволяет считать 

сформулированные таким образом нормы семейно-правовыми.  
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Необходимость включения этих правил в СК РФ имеет историческое 

обоснование. Во всех странах они заменили ранее действовавшие положения (в 

России положения дореволюционного законодательства), закрепляющие 

привилегированное положение мужа и обязанность жены следовать за мужем при 

перемене места жительства, спрашивать его согласие при поступлении на работу, 

получении образования.  

Семейное право не формирует особых семейно-правовых санкций за не 

соблюдение этих прав. В большей мере,  служить одним из оснований к разводу. И 

только в особых исключительных ситуациях, когда нарушение прав супруга 

неразрывно имеет связь с посягательствами на личность: лишение свободы, угрозы, 

физическое насилие, – возможно применение уголовно-правовых норм. 

Довольно большая  группа нормативно-правовых норм отражена в п. 2 ст. 31 СК 

РФ. Данные нормы определяют  равенство мужа и жены в решении насущных 

семенных проблем в семейной жизни: воспитании и образовании детей, решении 

проблем отцовства и материнства. Субъекты права, обязаны  преодолевать вместе, 

опираясь на  принципы равенства. За нарушение данных правил, невозможны 

последствия каких-либо санкций. Если муж и жена не смогу решить эти возникшие  

вопросы вместе и на равной основе, а один из супругов злоупотребляет данным 

правом, закон не знает способа принудить супругов решать данные проблемы  

совместно. Разногласия по этому поросу,  могут привести к разрушению семьи и 

разводу, но принуждение субъектов семейных правоотношений к их 

осуществлению невозможно. 

Само по себе включение этих норм, имеющих декларативное наполнение, в 

семейном законодательстве, играет  важную роль. Оно, так же как уравнение 

конституционных прав мужчины и женщины, стало результатом длительной 

борьбы за эмансипацию женщин и равноправие супругов в браке. Нормы-

декларации не содержат каких-либо санкций, определяющих наказание за их 

несоблюдение, но всё же они  имеют непосредственный прямой правовой эффект. 

Указывают на юридические акты каждого из супругов в отношении детей, 

имущества, усыновления и тому подобного имеют равное правовое значение для 

всех.  

В определённых случаях закон требует согласия обоих супругов на совершение 

того или иного акта, действия. Каждый из супругов может совершать сделки с 

имуществом, составляющим их общую совместную собственность приобретённую 

в браке.  

К числу норм-деклараций относятся и правило, определяющие, что супруги 

обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи друг друга, содействовать благополучию и укреплению семьи на 

общее благо, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. Уважение 

относится к сфере чувств, а не к сфере права, осуществить обязанность уважать 

друг друга правовыми способами невозможно [27, с.42]. 

Непосредственная забота о благосостоянии и развитии детей есть реальная 

юридическая обязанностью, за которое неисполнение возможно применение
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санкции в виде лишения родительских прав. Но это не обязанность супругов в 

отношении друг друга, а обязанность каждого из них в отношении их детей. 

При заключении брака супруги могут избрать фамилию одного из них в 

качестве их общей фамилии или сохранить добрачную фамилию [28, с.43]. Кроме 

того, супруги вправе соединить свои фамилии и именоваться двойной фамилией, 

если законодательство субъекта Российской Федерации, на территории которого 

заключается брак, не запрещает соединение фамилий.  

Не допускается соединение фамилий в случае, если один из супругов уже носит 

двойную фамилию. В соответствии со сложившейся традицией чаще всего жена 

принимает фамилию мужа, однако по закону супруги равны в своем выборе.  

Право на выбор фамилии может быть осуществлено супругами только в момент 

регистрации брака. 

Изменение одним из супругов в течение брака своей фамилии не влечет за собой 

автоматическую перемену фамилии другого супруга.  

При расторжении брака каждый из супругов вправе сохранить общую фамилию 

или восстановить добрачную фамилию. Это право также может быть реализовано 

только в момент расторжения брака, в дальнейшем восстановление добрачной 

фамилии производится в общем порядке. Право изменить общую фамилию на 

добрачную принадлежит только тому супругу, который принял общую фамилию 

при вступлении в брак.  

Супруг, чью фамилию он носит, не может запретить ему продолжать 

именоваться этой фамилией после расторжения брака. 

Имущественные отношения супругов поддаются правовому регулированию 

гораздо лучше, чем личные неимущественные, поэтому, занимая значительно 

меньше места по сравнению с ними в жизни супругов, они тем не менее составляют 

большинство отношений супругов, регулируемых правом. 

Главное и основное положение для супругов о собственности супругов 

включены в ГК РФ [29,  с.68], и  совместная собственность супругов 

регламентируется вместе гражданским и семейным законодательством. К ней 

применимы нормы ГК РФ о собственности в целом и о совместной собственности 

в частности. СК РФ о супружеской собственности не могут противоречить ГК РФ. 

Они детализируют и дополняют положения ГК РФ, и  устанавливают определенные 

ограничения  из общих принятых правил, регламентирующиеся гражданским 

законодательством, неразрывно связанные со спецификой семейных 

взаимоотношений. 

Имущественные взаимоотношения супругов возможно разделить на две группы 

отношений: 

1)  супружеские собственности; 

2)  алиментные отношения супругов. 

Нормы, регулирующие отношения супругов по поводу собственности, 

включают нормы, устанавливающие законный режим имущества супругов, нормы, 

определяющие договорный режим имущества супругов, и нормы, регулирующие 

ответственность супругов по обязательствам перед третьими лицами. 
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Общей совместной собственности супругов посвящены ст. 256 ГК РФ и гл. 7 СК 

РФ. Законный режим супружеского имущества применяется постольку, поскольку 

он не изменен брачным договором [29, с.32]. Таким образом, помимо законного 

семейное законодательство предусматривает существование договорного режима 

имущества супругов, урегулированного гл. 8 СК РФ. 

Ценность брачного договора состоит не в том, что супружеская пара имеет 

возможность урегулировать свои имущественные отношения таким способом.  

Супруги свободны в своем выборе заключить брачный договор или 

воздержаться от его заключения. В последнем случае их имущественные 

отношения регулируются нормами, устанавливающими законный режим 

имущества супругов. 

Совместная собственность по-прежнему отвечает интересам большинства 

супружеских пар. Несмотря на значительные изменения, произошедшие в 

последние десятилетия, доходы большей части женщин все еще ниже доходов их 

мужей. Это связано с тем, что женщины вынуждены сочетать профессиональную 

карьеру с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Однако все более 

значительному числу женщин, несмотря на эти трудности, удается получать более 

высокие доходы, чем их супругам. Для них режим общей совместной 

собственности является крайне неблагоприятным, поскольку они несут двойную 

нагрузку на работе и дома, вкладывая значительно большее количество труда и 

времени, чем их мужья, а при разделе имущества получают половину.  

Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое 

супругами во время брака. Существует установление закона, что все имущество, 

приобретенное в течение брака, относится к общей собственности.  

Из этого положения вытекают два вывода.  

Во-первых, лицо, требующее отнесения имущества, приобретенного в течение 

брака, к категории общего, не должно представлять никаких доказательств. Лицо, 

которое настаивает на исключении такого имущества из общности, напротив, 

должно предоставлять доказательства.  

Во-вторых, все виды имущества, приобретенного в течение брака, считаются 

общими независимо от того, включен законом тот или иной объект в перечень 

общего имущества или нет.  

Для того чтобы исключить тот или иной вид имущества, наоборот, необходимо 

прямое указание закона на то, что данная категория имущества является раздельной 

собственностью одного из супругов. 

В Семейном кодексе РФ перечислены основные виды общего имущества [30, 

с.33], прежде всего доходы каждого из супругов от трудовой и 

предпринимательской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, 

пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья).  
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К общей собственности относятся также приобретенные за счет общих доходов 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в разные 

предприятия и организации, кредитные учреждения. 

Право на общее совместное имущество супругов является равным независимо 

от размера их вкладов в его приобретение. Даже в том случае, если один из супругов 

вообще не участвовал в приобретении или увеличении общего совместного 

имущества, это не влечет умаления его права, если он не получал доходов по 

уважительным причинам [31, с. 33]. 

В центре данной нормы находится вектор, направленный на защиту законных 

интересов супругов, который не получал доходов в определённый период брака из-

за того, что по совместному решению обоих супругов он вел  домашнее хозяйство 

и воспитывал детей. В этом случае, обстоятельства, которые признаются 

уважительными для неполучения им дохода, имеет место быть открытым. В список 

данных обстоятельств, можно отнести болезнь, учеба супруга, невозможность 

устроится  работу. 

Общая собственность у супругов возникает тогда, когда их имущество 

принадлежит как единое целое двум и более лицам.  

Совместная собственность является бездолевой [32, с.97].  

Понятие доли – одно из ключевых в отношениях общей собственности. Доля – 

это идеальное отношение, как и само право.  

Будучи однопорядковым с правом, понятие доли легко вытекает из него: это 

доля в праве на вещь. Иными словами, доля, принадлежащая каждому из супругов, 

будет выступать не как часть вещи, например автомобиля, а как часть права на всю 

вещь как единое целое. Если бы было по-другому, то при разводе автомобиль как 

вещь пришлось бы физически делить пополам, что в принципе невозможно, 

поскольку приведет к уничтожению транспортного средства.  

Доля в праве выражает, как и всякое право, определенные возможности, 

например возможность получить определенную и соответствующую размеру доли 

часть имущества при его разделе.  

Пока общая собственность не прекращена, доля каждого участника считается 

относящейся ко всей вещи в целом. Доля как отношение права одного участника к 

общему праву на объект может быть выражена исключительно в виде дроби 

(процента). Выражение права общей собственности в виде натуральных 

показателей, например квадратных метров, недопустимо. 

В период возникновения общей собственности, доля каждого из супругов в 

общей массе имущества не определяется, определить долю можно при разделе 

совместного нажито имущества, который одновременно влечет прекращение 

совместной собственности.  

Супруги не имею права передавать свое право другим лицам без прекращения 

самого режима совместной собственности с супругом, который, может 

прекратиться или при расторжении брака, либо при заключении брачного договора, 

в данном случае их общая собственность из совместной преобразуется в долевую 

собственность. 
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Собственность супругов, которые являются членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства, определяется в ст. 257 и 258 ГК РФ. В это случае речь 

идет о специфике владения, пользования и распоряжения объектами владения, 

составляющими имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество 

супругов, которое не входит в число этих объектов: бытовые вещи, денежные 

средства, полученные супругами при распределении доходов от ведения хозяйства, 

имущество, приобретенное на эти средства, – регулируется нормами ГК РФ и СК 

РФ о совместной собственности супругов на общем основании закона. 

Владение, пользование и распоряжение супругами совместным имуществом 

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

Каждый из супругов имеют равные права на осуществление своего права 

собственности в отношении общего их имущества. Н основании п. 2 ст. 253 ГК РФ 

и п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общей совместной 

собственностью осуществляются по общему согласию супругов. В этих  случаях, 

когда сделка совершается одним из супругов, согласие другого супруга 

предполагается, что означает, что супруг, заключающий сделку, не обязан 

представлять доказательства того, что другой супруг выразил согласие на ее 

совершение. Такое решение вопроса связано с тем, что необходимость 

представления доказательств согласия другого супруга привело бы к 

чрезвычайному затруднению гражданского оборота. 

Мелкие  бытовые сделки: приобретения продуктов питания, предметов 

повседневного обихода, то согласие на их совершение другим супругом обычно 

дается в целом в отношении всех будущих сделок данного вида. 

Режим совместной собственности супругов, существующий в России, может 

быть назван режимом ограниченной общности, или общности приобретений, 

поскольку общим становится только имущество, приобретенное супругами в 

период брака. 

Супругам принадлежит имущество, составляющее собственность каждого из 

супругов. К этой категории прежде относится имущество, принадлежавшее 

супругам до вступления в брак, а также приобретенное в период брака в порядке 

наследования, по договору дарения или по иным безвозмездным сделкам. 

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

которые  определены как раздельные имущество или вырученные от продажи 

раздельного имущества (дом, купленный  на деньги, которые полученные от 

продажи квартиры, принадлежащей одному из супругов до брака).  

Семейное законодательство относит к раздельному имуществу супругов не 

только имущество, полученное в дар или по наследству, но и имущество, 

полученное по иным безвозмездным сделкам. К этому виду приобретений прежде 

всего следует отнести имущество, полученное в порядке безвозмездной 

приватизации, например при безвозмездной приватизации квартиры одним из 

супругов. Сюда же можно отнести имущество, полученное безвозмездно, но не по 

сделкам, а по иным основаниям, например в качестве награды или в виде премии, 

не входящей в систему оплаты труда. 
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Имуществом каждого из супругов признаются также предметы 

индивидуального личного пользования (одежда, обувь, индивидуальные предметы 

обихода и т. п.), которые приобретёны за счет общих средств в период брака. 

Исключением составляют предметы индивидуального пользования, которые 

являются предметами роскоши: драгоценности, дорогие меховые изделия. На 

практике определить, что есть для данной семьи роскошью, бывает относительно 

довольно сложно. Это зависит от уровня доходов конкретной супружеской пары: в 

одном случае песцовая шуба является обычным предметом обихода, а в другом – 

предметом роскоши. Этот факт также касается других дорогих видов одежды, 

предметов и вещей. 

Предметы профессиональной деятельности, например музыкальные 

инструменты, компьютер, используемые одним из супругов и приобретенные в 

период брака за счет общих средств, не признаются имуществом каждого из них. 

Это связано с тем, что на их приобретение часто затрачиваются значительные 

семейные средства и отнесение их к раздельному имуществу могло бы существенно 

нарушить интересы другого супруга. 

Суд может признать раздельным имущество, нажитое каждым из супругов 

после их фактического окончания  брачных взаимоотношений, но до расторжения 

брака  [33, с.37]. Наличие  такого исключения неразрывно связана с тем, что между 

фактическим прекращением брака и его официальным расторжением может пройти 

очень значительное и существенное количество времени. В конкретных случаях это 

может быть по обстоятельствам, не зависящим от воли супругов или одного из них. 

Супруги имеют право жить раздельно, и сам по себе этот факт не влияет на их 

имущественные права. Наличие раздельного проживания было сопряжено с 

намерением о прекращении брака. Часто бывает очень трудно обозначить, когда и 

в какой момент супруги реально решили прекратить свои брачные отношения. 

Особенно сложно это определить, когда такие намерение сложилось только у 

одного конкретного  супруга. Решение этих вопросов в каждом конкретном 

отдельном случае отнесено на усмотрение суда рассматривающего данный спор. 

При определенных обстоятельствах имущество, бывшее первоначально 

раздельным, может трансформироваться в общее. Имущество каждого из супругов 

может быть признано их общей совместной собственностью, если его стоимость 

была существенно увеличена за счет общего имущества или имущества либо труда 

другого супруга [34, с. 37]. Такая ситуация складывается, когда общие средства или 

средства другого супруга вкладываются в капитальный ремонт, переоборудование, 

реконструкцию или иное улучшение имущества, принадлежавшего одному из 

супругов. Вместо вложения средств другой супруг может увеличить стоимость 

имущества своим трудом, например лично произвести капитальный ремонт дома, 

принадлежащего другому супругу [35, с.97]. При произведении улучшений, 

увеличивающих стоимость имущества одного из супругов за счет труда или средств 

другого, супруги вправе заключить специальное соглашение о правовых 

последствиях такого улучшения. В частности, они могут установить, что в 

результате произведенных вложений имущество одного из супругов не становится 
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общим и другой супруг приобретает право только на денежную компенсацию 

произведенных затрат. 

Супруги имеют право произвести раздел совместного имущества в любой 

момент в период существования брака, а также после его расторжения.  

Требование о разделе совместного имущества может быть также заявлено 

кредиторами одного из супругов, желающими обратить взыскание на его долю в 

общем имуществе. 

Если  между супругами нет спора при разделе имущества, то они  могут быть 

произведен добровольно. Супруги между собой  заключают соглашение о разделе 

имущества. Супруги могут удостоверить такое соглашение у нотариуса по своему 

собственному желанию, так как  нотариальная форма придаёт большую правовую 

определенность документу, особенно при  взаимоотношениях с третьими лицами.  

Если есть наличие соглашения о разделе имущества между супругами, Раздел 

их имущества произведён будет согласно его. Субъекты права, могут разделить 

имущество не в равных долях, а пропорционально, данный факт зависит от их воли. 

Данный факт не может нарушать права третьих лиц (юридических и физических 

лиц). Если раздел произведен в целях препятствия  обращения взыскания на 

имущество одного из супругов его кредиторами, последние вправе оспорить такое 

соглашение о разделе имущества. 

Правоотношение субъектов к имуществу подлежащему разделу должно быть 

подтверждено документально соответствующими правоустанавливающими 

документами, для подтверждения права собственности на автомобиль, наличие 

паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации автомобиля; для 

наличии документов удостоверяющих право собственности на квартиру, наличие  

свидетельства о праве собственности и документом, указывающим, на основании 

какой сделки была приобретена квартира (договор купли-продажи, договор мены, 

договор дарения, договор ренты); наличие права на мебель, бытовую технику, 

которые должны подтверждаться при их разделе документами, чеками из магазина. 

Данное  имущество должно быть в наличии. Поэтому когда по решению суда 

судебный пристав-исполнитель будет описывать это имущество, а 

недобросовестный супруг вывез эти вещи из дома, то будет делиться только то 

имущество, которое осталось, поскольку ни суд, ни приставы розыском имущества 

не занимаются. 

Если стороны не пришли к соглашению о раздел совместного имущества 

супругов, то раздел  производится в судебном порядке. После расторжения брака 

бывшие супруги вправе заявить требование о разделе имущества только в пределах 

трехгодичного срока исковой давности. Относительно момента, с которого 

начинает течь этот срок, есть различные точки зрения: одни считают, что исковая 

давность начинает течь с момента расторжения брака, другие – с момента, когда 

супруг, предъявляющий иск, узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права. Возможно и предположение, что срок начинает течь с момента фактического 

прекращения супружеских отношений до расторжения брака, поскольку с этого 

времени суд вправе считать имущество супругов раздельным. 
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Каждая из двух приведенных выше точек зрения имеет свои преимущества. 

Исчисление исковой давности с момента расторжения брака создает большую 

правовую определенность, что соответствует самой цели этого правового 

института.  

Так, в п. 2 ст. 38 СК РФ ничего не говорится о начале течения срока давности, 

ст. 9 СК РФ, регулирующая общие принципы применения исковой давности к 

семейным отношениям, делает отсылку к нормам гражданского законодательства.  

В п. 1 ст. 200 ГК РФ определено, что течение исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Из этого 

правила возможно установление изъятий, но, как уже отмечалось, в отношении 

раздела супружеского имущества они не установлены ни гражданским, ни 

семейным законодательством. Следовательно, анализ законодательства оставляет 

только одну возможность, считать, что течение срока исковой давности по искам о 

разделе имущества супругов начинается в момент, указанный в п. 1 ст. 200 ГК РФ. 

Доля одного из супругов может быть уменьшена также, если он расходовал 

общее имущество в ущерб интересам семьи. Чаще всего такое расходование 

имущества имеет место, когда один из супругов злоупотребляет спиртными 

напитками или наркотиками. Однако применение такой меры возможно и в иных 

случаях расточительства, например при расходовании имущества на азартные игры, 

лотереи. Расточительство может иметь место не только там, где средства 

расходуются на недостойные цели. Возможна ситуация, когда деньги тратятся на 

хобби, занятие дорогостоящими видами спорта и т. д. Основным признаком 

является не то, на что расходуются средства, а тот факт, что такое расходование 

наносит ущерб имущественному положению семьи, потому что расходуются 

средства, которые должны были бы быть направлены на приобретение предметов 

первой необходимости. Другими причинами, в связи с которыми суд вправе 

отступить от равенства долей, могут быть, например, тяжелая болезнь или 

инвалидность одного из супругов. 

Определение долей сначала производится в идеальных долях, т. е. в долях в 

праве (например, 50 % домовладения), а затем по желанию супругов производится 

натуральный раздел имущества и определяется, какие вещи присуждаются кому из 

супругов. Решая вопрос о том, какие предметы передаются каждому супругу, суд 

прежде всего исходит из пожеланий самих супругов. Если они не могут прийти к 

соглашению, спор разрешается судом. При этом суд старается определить, кто из 

супругов в большей мере нуждается в тех или иных вещах в связи со своей 

профессиональной деятельностью, состоянием здоровья, необходимостью ухода за 

детьми [36, с.27]. 

В тех случаях, когда распределить имущество в соответствии с 

причитающимися супругам долями невозможно, суд может передать одному из них 

имущество, по стоимости превышающее его долю. В этой ситуации другой супруг 

имеет право на получение от своего супруга денежной или имущественной 

компенсации. 



 

 

Для раздела определённых категорий вещей возможны проблемы, которые 

связанные с тем, что не все виды имущества могут быть разделены в натуре [37, 

с.89]. 

В то же время именно эти объекты чаще всего составляют наиболее ценное 

имущество, принадлежащее супругам, и являются, безусловно, для них 

необходимыми. Если их натуральный раздел невозможен, производится раздел в 

идеальных долях, и каждый из супругов имеет право на владение, пользование и 

распоряжение домом или квартирой в соответствии с присужденной ему долей. 

Супругам возможно принадлежать также доли в уставном капитале 

хозяйственных товариществ и обществ. Раздел таких долей в натуре не всегда 

возможен, что связано с принятием второго супруга в число участников 

товарищества или общества, что может быть помехой законодательству о 

хозяйственных товариществах или обществах либо их учредительным документам. 

В данных  случаях может быть решением вопроса двумя способами: выплата 

супругу, который не является участником товарищества или общества, денежной 

компенсации или выхода супруга-участника из состава участников и передача 

права участия третьему лицу в соответствии с учредительными документами 

данного юридического лица и разделения  полученных за его долю денежных 

средств между супругами. 

При разрешении спора о включении в состав совместной собственности 

супругов акций, приобретенных одним из супругов при приватизации предприятия 

по льготной подписке, необходимо, основываясь на положениях п. 2 ст. 24 СК РФ, 

исходить из условий их приобретения.  

В тех случаях, когда эти акции были получены супругом в результате его 

трудовой деятельности на предприятии, приходящейся на период брака, они 

являются совместным имуществом супругов. Если же акции приобретены хотя и во 

время брака, но на наличные средства супруга или причитаются ему за трудовое 

участие в работе предприятия до вступления в брак, то такие акции не могут быть 

включены в состав совместного имущества супругов, поскольку не были нажиты 

им в период брака. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 

полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой либо иного повреждения 

здоровья, и др.) [38, с.32].  Следует вывод о необходимости к условиям выделения 

имущества к совместной собственности супругов есть  источник получаемых 

доходов и других денежных выплат, а также получении данного имущества за счет 

общих доходов и именно в период брака. Доходы (дивиденды), получаемые одним 

из супругов по акциям (ценным бумагам), полученными им до брака, не могут быть 

рассмотрены как доходы от какой-либо деятельности или от использования общего 

имущества супругов, и значит они не могут быть общим имуществом супругов и 

быть  собственностью того супруга, которому принадлежат данные акции. 



 

 

Так же  разделу подлежат  права требования, принадлежащие супругам, и их 

общие долги. Права требования могут быть в принадлежащих супругам ценных   

бумагах (акциях, облигациях, векселях). Права требования они так же входят в 

состав актива имущества и разделяются согласно тех же правил, как остальное 

имущество. Долги являются пассивом общего имущества супругов и разделяются  

пропорционально причитающимся долям супругов. 

Для закона таких понятий, как гражданский брак, фактические брачные 

отношения, сожительство, не существует. 

В ст. 4 CК РФ брачный договор определяется как соглашение супругов, 

устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения.  

Главная правовая цель брачного договора – это установление правового режима 

имущества супругов и их иных имущественных взаимоотношений на будущее 

время. 

С точки зрения правовой природы брачный договор представляет собой 

гражданско-правовой договор. Наличие у брачного договора определенной 

специфики не означает, что брачный договор является особым договором 

семейного права, отличным от договоров гражданских.  

Во-первых, в общем виде он урегулирован нормами ГК РФ.  

Во-вторых, невозможно объяснить, почему в отношении общего имущества 

супругов должны действовать особые семейные соглашения, а в отношении 

раздельного имущества супругов – обычные гражданские договоры.  

Особенностью брачного договора является его комплексный характер: он может 

содержать положения, не только направленные на создание или изменение 

правового режима имущества супругов, но и регулирующие вопросы 

предоставления супругами средств на содержание друг друга. 

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

заключения брака. Если договор был совершен до регистрации брака, то он вступит 

в силу не ранее регистрации брака [39, с.38]. В случае, если брачный договор 

заключается до регистрации брака, такой брачный договор является условной 

сделкой с отлагательным условием. Он вступает в силу только с момента 

заключения брака. Это связано с тем, что брачный договор предполагает 

специальный состав субъектов, которыми могут быть только супруги, 

следовательно, если брак не состоялся, требование законодательства о специальном 

субъектном составе не будет выполнено. 

Поскольку субъектами брачного договора могут быть только супруги, 

способность к его заключению следует связывать со способностью к вступлению в 

брак.  

Если лицо не достигло брачного возраста, оно не может заключить брачный 

договор без согласия родителей или попечителей до момента регистрации брака. 

После заключения брака несовершеннолетний супруг приобретает дееспособность 

в полном объеме и вправе заключить брачный договор самостоятельно.  

Право на автономное  заключение брачного договора нужно  определить и за 

несовершеннолетними, эмансипированными в соответствии со ст. 27 ГК РФ, так 



 

 

как  с момента эмансипации они являются полностью дееспособными. Исполнение 

брачного договора может быть осуществлено между  супругами независимо от  

дееспособности (если только исполнение каких-либо пунктов договора не требует 

от супругов совершения юридических актов). Для  заключения брачного договора 

супруги должны обладать дееспособностью. Если один из супругов недееспособен, 

брачный договор может быть заключен от его имени его опекуном. Ограничение 

дееспособности в порядке ст. 30 ГК РФ что влияет на способность к заключению 

брачного договора, так как лицо, ограниченное в дееспособности, может иметь  

право совершать лишь мелкие бытовые сделки. Из этого следует:  для заключения 

брачного договора в этом случае необходимо согласие попечителя. 

Признание брака недействительным приводит к автоматическому признанию 

недействительным и брачного договора. Наличие брака, как уже отмечалось выше, 

является необходимым элементом брачного договора, поэтому, если брак 

признается недействительным, т. е. аннулируется с момента заключения, брачный 

договор также теряет свою юридическую силу с момента его заключения. 

Исключение из этого правила предусмотрено только в интересах добросовестного 

супруга. 

Брачный договор регламентирует, о том, что субъект его заключивший, 

находится  в зарегистрированном браке, в следствии чего, может  возникать  вопрос 

о возможности  заключить его между  фактическими супругами. Данное 

заключенное между ними соглашение не может являться  брачным договором, в 

силу того, что в российском законодательстве не придается фактическому браку 

правового значения. Так как гражданское законодательство не знает 

исчерпывающего перечня договоров, то фактические супруги в могут заключать 

соглашения, направленное на регулирование своих имущественных отношений. 

Если такие соглашения будут соответствовать требованиям закона, они должны 

признаваться действительными. К ним даже можно, применять нормы о брачном 

договоре в порядке аналогии закона. Нужно помнить что в соответствии с п. 3 ст. 

244 ГК РФ общая совместная собственность возникает только в силу закона и, 

следовательно, не может возникнуть в силу договора. Что означает, фактические 

супруги не могут своим соглашением установить для себя режим общей совместной 

собственности на имущество, приобретенное в фактическом браке. В связи со 

значительной распространенностью фактических браков представляется весьма 

уместным напрямую разрешить фактическим супругам заключать брачные 

соглашения, в том числе и с условием распространения на их имущество режима 

общей совместной собственности супругов. 

Брачный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме и 

нотариально удостоверен (п. 2 ст. 41 СК РФ). Несоблюдение требуемой законом 

формы влечет за собой недействительность брачного договора. Такие требования к 

форме связаны с особым значением брачного договора как для супругов, так и для 

третьих лиц.  

Действия брачного договора определены очень длительным сроком , в котором 

определяются имущественные права и обязанности на будущее время. Поэтому в 



 

 

закреплении этих прав необходима четкость и определенность, которая и 

достигается приданием брачному договору нотариальной формы. 

Основным элементом содержания брачного договора является установление 

правового режима супружеского имущества.  

Такой режим, определенный брачным договором, называется договорным 

режимом супружеского имущества. При создании договорного режима супругам 

предоставлены весьма широкие права. Они могут использовать в качестве основы 

законный режим супружеского имущества – режим совместной собственности, – 

изменив и дополнив его теми или иными положениями [40, с.33]. 

В этих ситуациях имущественные отношения супругов будут регулироваться 

одновременно нормами о законном режиме имущества супругов в той части, в 

которой они не изменены брачным договором, и положениями брачного договора. 

Такой режим в отличие от режима законной общности супружеского имущества, 

предусмотренного СК РФ, будет называться режимом договорной общности. 

Супруги вправе также установить для себя режим раздельного имущества. В 

этом случае отношения супругов по поводу общего имущества будут 

регулироваться только положениями брачного договора. Режим раздельности в 

самом общем виде предусматривает, что имущество, приобретенное в браке 

каждым из супругов, будет принадлежать этому супругу.  

В принципе режим раздельности можно назвать наиболее справедливым для 

современной семьи, в которой оба супруга в более или менее равной степени делят 

домашние обязанности и оба имеют самостоятельные доходы.  

Режим раздельности является предпочтительным и для семей, в которых жена 

имеет более высокий доход по сравнению с доходом мужа, если она при этом 

продолжает вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. При режиме 

раздельности необходимо определить, в какой мере каждый из супругов будет 

выделять средства на ведение общего хозяйства, оплату общего жилища и другие 

общие расходы. Эти вложения могут быть как равными, так и пропорциональными 

доходу каждого из супругов. В семейной жизни практически невозможно избежать 

приобретения общего имущества, например мебели, машины. При режиме 

раздельности супруги могут установить, что эти объекты в порядке исключения 

будут принадлежать им на праве общей доли или совместной собственности. Они 

могут разработать также порядок пользования и несения расходов по содержанию 

общего имущества, а также заранее определить его судьбу в случае раздела. 

Договорные режимы раздельности или общности на практике редко 

встречаются в чистом виде. В большом количестве случаев супруги настроены  

создать для себя смешанный режим, сочетающий отдельные виды раздельности и 

общности. Они могут предусмотреть, что их совместное жильё будет совместной 

собственностью, а доходы и иное имущество – раздельным имуществом.  

Можно также установить, имущество, вложенное в предприятие, будет 

собственностью одного из супругов, а доходы от этого предприятия составят общее 

имущество. Определение доходов от трудовой деятельности супругов на 

покупаемое за их счет имущество будет общими, а дополнительные доходы, в том 



 

 

числе от предпринимательской деятельности, будут принадлежать тому из 

супругов, который их получал. 

Супруги могут также определить для себя другой  иной режим имущества.  Они 

могут использовать модель, существующую в ряде Скандинавских стран, согласно 

которых, имущество в период брака будет как раздельное, но в случае его 

прекращения приращения имущества каждого из супругов, произведенные во 

время брака, суммируются, и полученная сумма делится между ними поровну. 

Супруги могут подчинить действию брачного договора только часть своего 

имущества. В этом случае на это имущество будет распространяться действие 

договорного режима, а в отношении остального имущества будет действовать 

законный режим совместной собственности. 

В случае, если оба супруга имеют самостоятельные доходы, в брачном договоре 

возможно определить способы их участия в доходах друг друга. Если доход 

получает только один из супругов, с помощью брачного договора может быть 

установлен порядок участия в этом доходе другого супруга. Например, в договоре 

будет указано, что 25 % дохода от предпринимательской деятельности одного из 

супругов поступает в собственность другого супруга. 

В брачном договоре супруги имеют право предусмотреть обязательства по 

взаимному содержанию или по содержанию одного из супругов другим. В случае, 

если речь идет о содержании супруга, имеющего по действующему 

законодательству право на получение алиментов, эти положения подчиняются всем 

ограничениям, которые установлены для алиментных соглашений. В частности, не 

должны нарушаться права недееспособного нуждающегося супруга. Однако в 

брачном договоре возможно предусмотреть и право на содержание супруга, 

который не имеет по закону права на получение алиментов. Прежде всего это 

касается супруга, который оставляет работу или учебу по взаимному желанию 

обоих супругов для того, чтобы больше времени уделять семье. Такой супруг, 

безусловно, заинтересован в том, чтобы в брачном договоре было четко оговорено 

его право на получение содержания от другого супруга как в период брака, так и 

после его расторжения. В противном случае супруг, пожертвовавший ради семьи 

своей профессиональной карьерой, может оказаться в крайне тяжелом положении, 

поскольку он не сможет найти соответствующую работу после многолетнего 

перерыва. Право на получение содержания супругом, не имеющим на это право по 

закону, может быть включено супругами в брачный договор и в других случаях, 

когда супруги этого пожелают. 

Супруги вправе включить в брачный договор положения на случай возможного 

раздела имущества. Они могут, например, заранее определить, кому будут 

переданы те или иные вещи, кто и в каком размере будет выплачивать 

компенсацию. Такое соглашение поможет избежать опасений, связанных с тем, что 

имущество, в которое один из супругов вложил много труда и средств, при разделе 

достанется другому супругу. 

Если брачный договор заключается, когда супруги уже прожили в браке 

некоторое время и приобрели определенное имущество, он может касаться судьбы 

уже нажитого имущества.  



 

 

В брачном договоре возможно предусмотреть изменение правового режима 

такого имущества как на будущее время, так и с обратной силой с момента  

заключения брака. Супруги вправе перераспределить с помощью брачного 

договора и имущество, принадлежащее каждому из них, в том числе и добрачное. 

Они могут, например, установить, что все это имущество будет являться их общей 

собственностью. 

Указанные возможности, предоставленные супругам п. 1 ст. 42 СК РФ, не 

исчерпывают тех положений, которые супруги вправе включить в брачный договор. 

Любые условия, если они касаются имущественных отношений супругов и не 

противоречат п. 3 ст. 42 СК РФ и общим нормам договорного права, являются 

действительными. 

В соответствии с п. 2 ст. 42 СК РФ права и обязанности, предусмотренные 

брачным договором, могут ограничиваться определенным сроком. Супруги вправе 

предусмотреть, например, что в течение первых лет брака их имущество будет 

раздельным, а после истечения установленного срока оно станет общим. 

Включение такого условия может быть целесообразным в тех случаях, когда 

супруги не уверены в том, что их брак будет стабильным. 

Права и обязанности супругов, установленные брачным договором, возможно 

также поставить в зависимость от наступления или не наступления определенных 

условий [41, с.13]. 

Условия действительности брачного договора те же, что и условия 

действительности любой гражданской сделки. Субъекты брачного договора 

должны быть дееспособными, воля должна соответствовать волеизъявлению и 

формироваться свободно, содержание брачного договора не должно противоречить 

закону.  

Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность 

супругов, право супругов обращаться в суд за защитой своих прав [42, с.41].  

Брачный договор не может также регулировать права супругов в отношении 

детей. Он не может содержать условий, касающихся детей, прежде всего потому, 

что это соглашение со специальным субъектным составом и оно должно включать 

только условия, относящиеся к супругам, а не создающие права и обязанности для 

третьих лиц, в том числе детей. Поскольку дети являются самостоятельными 

субъектами права, даже в тех случаях, когда их родители вправе заключать 

соглашения по поводу их воспитания или содержания, они или действуют как 

законные представители детей (в алиментных правоотношениях) или заключают 

между собой соглашения, порождающие определенные правовые последствия для 

детей. Поэтому все акты, затрагивающие права детей, должны совершаться 

отдельно и в ряде случаев с учетом мнения детей, достигших определенного 

возраста. 

Брачный договор не может также регулировать личные неимущественные 

отношения супругов – это связано с тем, что в брачный договор могут включаться 

только те права и обязанности, которые в случае неисполнения могут быть 

осуществлены принудительно. Обязанности, носящие чисто личный характер, как 

уже неоднократно подчеркивалось, принудительно осуществлены быть не могут.  
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Брачный договор не может также содержать условия, направленные на 

ограничение права нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

алиментов. 

Применительно к брачному договору предусмотрено еще одно специфическое 

ограничение: брачный договор не должен ставить одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. В противном случае он является оспариваемой 

сделкой и может быть признан недействительным по иску супруга, права которого 

были нарушены.  

Необходимость в таком специальном основании связана с тем, что брачный 

договор тесно связан с личными отношениями сторон. В результате этого 

возможны злоупотребления правом, из-за которых одна их сторон под 

воздействием чисто личных моментов (например, чувства привязанности, личной 

зависимости, чрезмерного доверия другой стороне) подпишет договор, который в 

дальнейшем приведет к существенному нарушению ее прав.  

В качестве соглашений, ставящих одну из сторон в крайне неблагоприятное 

положение, следует рассматривать договоры, в соответствии с которыми один из 

супругов полностью отказывается от прав на имущество, нажитое в браке, передает 

свое добрачное имущество другому супругу, и подобные им договоры: «это условие 

не тождественно правилу, предусматривающему возможность признания 

недействительной гражданско-правовой сделки, заключенной лицом под 

воздействием стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, хотя оно тоже в принципе применимо к брачному договору». В данном 

случае не нужно доказывать наличие тяжелых обстоятельств, достаточно самого 

факта, что один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение. 

Брачный договор не должен также противоречить основным началам семейного 

законодательства. Данное  положение закона открывает значительный простор для 

судебного усмотрения.  

Основными началами семейного законодательства, которые могут быть 

применены в данном случае в соответствии со ст. 1 СК РФ, являются защита 

государством семьи, равенство супругов в семье, обеспечение приоритетной 

защиты интересов нетрудоспособных членов семьи. При нарушении любого из этих 

начал брачный договор может быть оспорен заинтересованным супругом.  

На основании нарушения принципа защиты семьи государством могут быть 

признаны недействительными условия брачного договора, поощряющие 

расторжение брака, например путем создания имущественной заинтересованности 

одного из супругов в разводе. Принцип равенства супругов может быть нарушен 

условиями, ставящими одного из них в крайне неблагоприятное положение. 

Внесение изменений или расторжение брачного договора можно в любое время 

по обоюдному согласию сторон. Соглашение об этом должно быть совершено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом.  

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Однако 

возможно возникновение ситуации, когда соглашение об изменении или 

расторжении брачного договора сторонами не достигнуто, а в то же время 

обстоятельства изменились настолько, что исполнение брачного договора в его 
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первоначальном виде приведет к существенному нарушению интересов одного 

из супругов. В этих случаях договор может быть изменен или расторгнут судом по 

иску заинтересованного супруга.  

Порядок и условия такого изменения или прекращения брачного договора 

регулируются положениями ст. 451 ГК РФ. 

Суд вправе принять решение об изменении или прекращении договора в 

исключительных случаях, если обстоятельства изменились настолько существенно, 

что его исполнение приведет к значительному ущербу для сторон.  

Существенным изменением обстоятельств в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 451 ГК 

РФ признается такое изменение, когда обстоятельства меняются настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы 

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

недостаточно. Для изменения или прекращения договора судом необходимо 

одновременное существование следующих условий: стороны не предвидели в 

момент заключения договора существенного изменения обстоятельств; изменение 

обстоятельств произошло в результате причин, которые заинтересованная сторона 

не смогла предусмотреть при нормальном уровне заботливости и 

предусмотрительности; исполнение договора без изменений настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать по договору; из 

существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. 

Рассмотрение данных положений наводит на мысль, что они главным образом 

направлены на регламентирование коммерческих договоров. Изменение и 

расторжение данных договора в судебном порядке происходит таким образом, что 

оно едва ли когда-либо будет в судебной  практике. Брачный же договор из-за своей 

специфики, и прежде всего в силу своего длящегося характера, может потребовать 

изменения и прекращения судом гораздо чаще и в том числе при отсутствии всех 

условий, предусмотренных ст. 452 ГК РФ. За время действия брачного договора 

один из супругов может стать нетрудоспособным, потерять работу, соотношение 

доходов супругов может измениться настолько, что положения брачного договора 

окажутся крайне неблагоприятными для одной из сторон. Например, супруг, 

имеющий низкий уровень дохода, вынужден будет содержать супруга, 

обеспеченного лучше, чем он сам. Поэтому в проект СК РФ предполагалось 

включить дополнительные положения, позволяющие суду изменить или прекратить 

брачный договор в упрощенном порядке при отсутствии всех условий, 

перечисленных в ст. 451 ГК РФ. Однако действующее семейное законодательство 

не делает для брачного договора никаких исключений. Окончательная редакция ст. 

43 СК  РФ содержит лишь отсылку к нормам ГК РФ об изменении и расторжении 

договора. 

Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента прекращения 

брака. 
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 В п. 3 ст. 43 СК РФ указывается, что действие брачного договора прекращается 

с прекращением брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены 

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

брачный договор может устанавливать права и обязанности, которые будут 

существовать после прекращения брака. Прежде всего это затрагивает 

обязательства по содержанию одного из супругов после прекращения брака. Если в  

брачном договоре  оговорены положения, регламентирующие отношения супругов 

по разделу имущества, которые  действуют после расторжения брака. Брачным 

договором возможно определить и порядок пользования имуществом после 

расторжения брака. С расторжением брака заканчивает действие договорного 

режима имущества. Все имущество, купленное с этого момента, будет 

принадлежать супругу, который его приобрел. Данное положение говорит о том, 

что право определить для себя договорный режим имущества могут только супруги, 

а с момента развода  так как они таковыми уже не являются. 

Брачный договор, так же как и любая иная сделка, может быть признан 

недействительным в судебном порядке.  

Признание брачного договора недействительным возможно в том же порядке и 

по тем же основаниям, которые предусмотрены гражданским законодательством 

для признания недействительными сделок. 

Брачный договор является ничтожным, если: его содержание противоречит 

закону; он совершен с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности; он является мнимой или притворной сделкой; один из супругов в 

момент заключения брачного договора был недееспособным. 

Содержание брачного договора признается противоречащим закону, если оно 

нарушает нормы семейного или гражданского законодательства. Заключение 

брачного договора с целью, противоречащей основам правопорядка и 

нравственности, встречается крайне редко. Такая ситуация возможна, например, 

если договор заключается между сутенером и проституткой, решившими в целях 

введения в заблуждение правоохранительных органов зарегистрировать брак и 

заключить брачный договор.  

Брачный договор может быть квалифицирован в качестве притворной сделки, 

если он прикрывает другую сделку, которую стороны в действительности имели в 

виду. К примеру, куплю-продажу имущества супруги облекают в форму брачного 

договора в целях неуплаты налога. 

Семейное законодательство предусматривает также специальные основания для 

ничтожности брачного договора.  

В соответствии со ст. 42 и 44 СК РФ ничтожны положения брачного договора, 

ограничивающие право супругов на обращение в суд, регулирующие личные 

неимущественные отношения супругов, права или обязанности супругов в 

отношении детей, а также положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

супруга на получение содержания или противоречащие основным началам 

семейного законодательства. 

Общие условия для оспаривания брачного договора предусмотрены в § 2 гл. 9 

ГК РФ.  
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Брачный договор может быть оспорен законными представителями 

несовершеннолетнего супруга в случае, если брачный договор был заключен не 

эмансипированным несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия его законного 

представителя и до регистрации брака. Попечитель вправе оспорить брачный 

договор, заключенный ограниченно дееспособным супругом без его согласия.  

Супруг, заключивший брачный договор, находясь в таком состоянии, когда он 

не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может 

требовать признания брачного договора недействительным по этой причине. 

Заблуждение относительно природы брачного договора возможно, когда один 

из супругов в силу юридической неграмотности или по иным причинам не в 

состоянии понять, что брачным договором он устанавливает для себя иной режим 

супружеского имущества, чем предусмотренный в законе. Он может полагать, что 

речь идет о разделе уже нажитого имущества или иметь иное искаженное 

представление о характере договора. Супруг может иметь неправильное 

представление также об обстоятельствах, существенно влияющих на его решения 

при заключении брачного договора [43, с.41]. 

Основанием для оспаривания брачного договора, предусмотренным ст. 42 и 44 

СК РФ, является включение в него пунктов, ставящих одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. Можно предположить, что признание брачного 

договора недействительным по этому основанию будет чрезвычайно 

распространенным.  

При необходимости расторгнуть брачный договор, не имея возможности подать 

исковое заявление в суд о его прекращении, так как условий для удовлетворения 

такого искового заявления, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, в этом  случае не 

будет, супруг будет вынужденным просить признания договора недействительным 

на основании того, что он ставит его в крайне неблагоприятном  положении для 

себя.  

В СК РФ говорится, в какой момент один из супругов может оказаться в 

неблагоприятном для себя положении: в момент когда заключается  договора или 

предъявления искового заявления в суд. Можно подумать, что супруг будет  

требовать признания договора недействительным по данному  основанию, если он 

поставлен в крайне неблагоприятное положение в момент предъявления иска, а 

причиной тому явилось существенное изменение обстоятельств. Брачный договор 

будет недействительным, хотя в данной ситуации гораздо более соответствовало 

бы интересам сторон и третьих лиц его принудительное изменение, поскольку 

признание договора недействительным действует с обратной силой и расторжение  

его действия  когда он был  заключён. 

Следует думать, что с нововведением в российское законодательство института 

брачного договора вырастет число судебных споров между супругами. Однако 

брачный договор может разрешить большинство споров  по соглашению сторон, не 

приводя к судебному разбирательству. Случаев, когда брачный договор нарушает 

права одного из супругов или третьих лиц, конечно, будет все меньше и меньше, по 

мере того как сложится определенная судебная практика заключения договоров 



 

 

подобного рода. Брачный договор разрешит каждой супружеской паре, которая 

желает его заключить, выбрать для себя наилучший правовой режим имущества. 

Кроме актива имущество супругов может включать и пассив – требования по 

обязательствам, в которых супруги будут  должниками. Долги супругов могут быть 

общими и личными.  

Личными будут долги, неразрывно связанные с личностью одного из супругов: 

вытекающие из причинения им вреда; алиментных обязательств; обязательств, 

возникающие из трудовых правоотношений. Личными будут долги, вытекающие из 

обязательств, принятых на себя супругом до заключения брака; долги, созданные 

супругом для удовлетворения своих личных потребностей; долги, усложняющие 

раздельное имущество супругов.  

По отношению к залоговым кредиторам общим и будут долги супругов, по 

которым они оба выступают в качестве должников, (при совместном взятии  на себя 

обязательства по оплате кредита за приобретение дома или квартиры). Общими 

будут долги по обязательствам, по которым супруги в силу закона отвечают 

солидарно, (долги по квартирной плате, долги, вытекающие из совместного 

причинения ими вреда). Общими будут долги по обязательствам, в которых 

стороной будет один из супругов, если эти обязательства являются принятыми на 

себя этим супругом в интересах семьи и все полученное было израсходовано на 

нужды семьи. (долг одного из супругов, полученный в связи с необходимостью 

лечения общего ребенка).  

К категории общих относятся долги, обременяющие общее имущество. Общими 

являются также обязательства супругов по возмещению вреда, причиненного их 

несовершеннолетними детьми. 

Если супругами заключен брачный договор, они в принципе могут оговорить, 

какие долги будут относиться к категории личных, а какие – к категории общих. 

Ответственность по личным долгам несет тот супруг, который является 

субъектом данного обязательства. Его кредиторы сначала обращают взыскание на 

принадлежащее ему имущество. При недостаточности этого имущества они вправе 

требовать выдела доли супруга-должника из супружеского имущества с целью 

обращения на нее взыскания. Выдел доли может быть произведен супругами 

добровольно. Однако, если выделенная доля окажется недостаточной и у 

кредиторов возникнут сомнения в справедливости раздела, они могут оспорить его 

в судебном порядке. 

Ответственность по общим долгам несут оба супруга. В этом случае взыскание 

сначала обращается на их общее имущество, а если его недостаточно, супруги несут 

солидарную ответственность имуществом, принадлежащим каждому из них. Это 

означает, что кредитор вправе обратить взыскание на имущество любого из них и 

взыскать все причитающееся ему по обязательству.  

2.2 Личные и имущественные права субъектов в алиментных 

обязательствах 

В семейном праве под алиментами понимаются средства на 

содержание, которые в предусмотренных законом случаях, одни члены семьи 

обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 
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Термин «алименты» происходит от латинского, что в 

переводе на русский язык означает «пища», «пищевые продукты», 

«иждивение», «содержание». 

Алиментное обязательство, сформированное посредством соглашения сторон 

или решения суда, в силу которого в предусмотренных законом случаях одни 

члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать. 

Алиментные обязательства характеризуются следующими признаками: 

- они носят строго личный характер, то есть право на получение 

алиментов и обязанность по их уплате прекращаются со смертью лица; 

- не допускается уступка права требования уплаты алиментов и перевод 

обязанностей по уплате алиментов; 

- алиментные обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны на получение 

компенсации или иного встречного удовлетворения; 

- требование об уплате алиментов не может предметом залога. 

Цель алиментных обязательств является предоставление материального 

содержания одним членом семьи другому [44, с.138]. 

Алиментные обязательства возникают при обстоятельствах: 

- в состоянии родства или иного семейного положении  (усыновление, 

удочерение), связывающего плательщика и получателя 

алиментов; 

- при предусмотренных законом (нуждаемость, нетрудоспособность получателя 

алиментов, наличие у плательщика 

алиментов необходимых денежных средств для выплаты алиментов) или 

соглашение сторон; 

- при решении суда о взыскании алиментов или соглашение сторон об их оплате. 

Структура алиментных правоотношений, состоит в следующем: 

1) объект обязательства, под которым подразумевается действия 

плательщика алиментов по передаче имущественного содержания получателя 

алиментов; 

2) субъекты обязательства – это получатель и плательщик алиментов. 

Плательщиком может быть только дееспособное физическое лицо, которое 

обладает оплатой алиментов, а именно способностью самостоятельно исполнять 

обязанность по уплате алиментов [45, с.3].  

Получателями алиментов может быть  только физическое лицо.  

К субъектам алиментного обязательства законодатель предъявляет  

- требование – получатель алиментов и плательщик алиментов обязательно 

должны состоять между собой в родственной или иной правовой связи; 

- содержание алиментного обязательства состоит из обязанности плательщика 

алиментов по их уплате и в праве получателя требовать уплаты и право на 

получение алиментов. 

Уплата алиментов может осуществляться как в добровольном порядке, так и в 

судебном порядке [46, с.243]. 



 

43 
 

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии с 

заключенным между сторонами соглашением. При отсутствии соглашения об 

уплате алиментов заинтересованная сторона может обратиться с целью взыскания 

алиментов в суд. Суд имеет право отказать во взыскании алиментов 

совершеннолетнему дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в 

отношении лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление 

или в случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в 

семье. 

Различают следующие виды алиментных обязательств: 

1) алиментные обязательства родителей и детей; 

2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 

3) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки, 

бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц, отчима и 

мачехи) [47, с.154]. 

Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Семейное законодательство предусматривает два порядка уплаты 

алиментов: добровольный (по соглашению сторон) и  судебный. 

Соглашение об уплате алиментов - соглашение, которое заключается между 

лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем или законным 

представителем, в котором определяется размер, способы и порядок выплаты 

алиментов, формы и условия ответственности за несвоевременное исполнение 

обязательства, а также сроки действия соглашения. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов лица, имеющие 

право на их получение, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

алиментов [48, с.287]. 

Субъектами алиментных соглашений являются лицо, обязанное 

уплачивать алименты и их получатель. 

В содержание соглашения об уплате алиментов входят: размер, 

условия, способы, сроки и порядок выплаты алиментов, а также иные 

договоренности сторон. 

Соглашения об уплате алиментов могут заключаться между лицами, 

имеющими право требовать уплаты алиментов в судебном порядке только при 

наличии предусмотренных законом условий (например, нуждаемости и 

нетрудоспособности получателя алиментов, наличия у лица, выплачивающего 

алименты, достаточных средств), и в случаях, если указанные условия 

отсутствуют. Например, возможно заключение 

соглашения об уплате алиментов на трудоспособного супруга, 

занимающегося ведением домашнего хозяйства [49, с.142]. 

Соглашения об уплате алиментов являются разновидностью 

гражданско-правовых соглашений и регулируются семейным и гражданским 

законодательством. 

В соответствии со ст. 100 СК РФ соглашение об уплате алиментов 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному  удостоверению. 

Несоблюдение правил заключения соглашения влечет за собой его ничтожность. 



 

 

Нотариально удостоверенное соглашение имеет силу исполнительного листа. 

Соглашения об уплате алиментов должны добросовестно исполняться 

сторонами. В случае, если одна сторона отказалась от исполнения соглашения или 

одностороннего изменения его условий сторона, интересы которой нарушены, 

имеет право обратиться в суд с иском о принуждении другой стороны к 

исполнению соглашения. 

Алиментные соглашения заключаются на длительный срок, в течение которого 

может существенно измениться материальное и семейное положение сторон и 

другие обстоятельства, заслуживающие внимания. 

Данные соглашения затрагивают жизненно важные интересы сторон, 

поскольку они регулируют предоставление получателю алиментов необходимых 

средств к существованию. Одной из сторон алиментного соглашения, как правило, 

является нетрудоспособное нуждающееся лицо, интересы которого требуют 

повышенной защиты. 

Семейное законодательство предусматривает более гибкий порядок 

изменения соглашений об уплате алиментов под контролем суда, чем общий 

порядок изменения договоров, установленный ст. 451 ГК РФ. 

Стороны свободны в установлении размера алиментов, выплачиваемых по 

соглашению между ними. 

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов не несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 

порядке. Размер алиментов не может быть ниже предусмотренного ст.81 СК РФ: 

1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух детей, 1/2 на трех и более детей. 

Соглашение, устанавливающее размер алиментов ниже предусмотренного 

ст.81 СК РФ, признается недействительным в соответствии со ст. 102 СК РФ. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению определяются 

этим соглашением. 

Алименты могут уплачиваться: 

1) в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; 

2) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4) путем предоставления имущества; и иными способами, относительно 

которых достигнуто соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 

сочетание различных способов уплаты алиментов. 

Индексация размера алиментов, производится в соответствии с этим 

соглашением. 

Взыскание алиментов в судебном порядке возможно только при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов, или в случае расторжения 

соглашения об уплате алиментов либо признания его недействительным. 
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На требования о взыскании алиментов в судебном порядке исковая 

давность не распространяется. Лицо, которое имеет право на получение 

алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 

независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. 

Алименты обычно присуждаются с момента обращения в суд на 

будущее время. Взыскание алиментов за время, предшествующее 

предъявлению иска (в пределах трехлетнего срока), возможно в порядке 

исключения только при наличии ряда следующих условий: 

1) до момента обращения в суд алименты не выплачивались; 

2) лицо, требующее алименты, принимало меры к получению 

алиментов, но они не были получены в результате уклонения лица, 

обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Семейным кодексом предусматривается возможность взыскания 

алиментов до разрешения спора судом (ст. 108 СК РФ). 

Порядок взыскания алиментов определяется Семейным кодексом и 

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве» [50, с.148]. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного 

уплачивать алименты на основании исполнительного листа, судебного 

приказа или соглашения об уплате алиментов, обязана ежемесячно 

удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода 

плательщика алиментов и уплачивать или переводить их получателю 

алиментов. Эта обязанность администрации должна исполняться не позднее трех 

дней со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода. Расходы по переводу 

(пересылке) алиментов возлагаются на плательщика алиментов. 

По общему правилу удержания из заработной платы и (или) иных 

доходов, производимые на основании исполнительных документов, не 

могут превышать половины заработной платы и приравненных к ней платежей. 

Из этого правила есть исключения: 

1) удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов 

производится и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого 

соглашения и других исполнительных документов превышает 50 % заработка и 

(или) иного дохода плательщика алиментов. 

2) при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер 

удержаний не может превышать 70 % заработной платы и приравненных к ней 

платежей. 

3) взыскание алиментов, а также задолженности по алиментам в первую очередь 

производится из заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов. При 

недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных учреждениях денежных 

средств плательщика алиментов, а также из денежных средств, переданных по 

договорам коммерческим и некоммерческим организациям (кроме случаев, когда 

соответствующие денежные средства перешли в собственность этих организаций, 

- на них нельзя обратить взыскание). При недостаточности этих средств взыскание 
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4) обращается на любое имущество плательщика алиментов, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. Имущество, принадлежащее гражданину на 

праве собственности, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам, перечислено в ст. 446 ГПК РФ. 

5) Закон предусматривает изменение установленного судом размера 

алиментов и освобождение от уплаты алиментов (ст. 119 СК РФ). В случаях, если 

изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, то суд вправе 

по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

совсем освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты.  

6) При изменении размера алиментов или при освобождении от их 

уплаты суд вправе учесть иные заслуживающие внимание обстоятельства. Суд 

имеет право отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному 

лицу, если имеются надлежащие доказательства, что оно совершило в отношении 

лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае 

недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье. 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия 

этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением. 

Выплата же алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

прекращается в следующих случаях: 

1) по достижении ребенком 18 лет или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

2) при усыновлении или удочерении ребенка, на содержание которого 

производилось взыскание алиментов; 

3) при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак; 

5) смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты (ст. 120 СК РФ) [51, с.175]. 

Алиментные обязательства родителей 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Данная  

обязанность как матери, так и отца, независимо от того, проживают они с 

ребенком или нет. Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в 

этих правах, также обязаны уплачивать алименты. 

Нет обстоятельств, освобождающих родителей от уплаты 

алиментов на своих детей. Если ребенок усыновлен, то фактические 

родители освобождаются от уплаты алиментов. Родители обязаны содержать 

своих детей независимо от доходов, дееспособности и трудоспособности. 

Родители обязаны содержать своих детей, даже если последние находятся под 

опекой (попечительством), в приемной семье. 



 

47 
 

Взыскание алиментов происходит до достижения ребенком 18 лет. 

После 18 лет, независимо от доходов, у ребенка утрачивается  право на получение 

алиментов. 

Родители вправе сами определять порядок и форму предоставления 

содержания, путем заключения соглашения об уплате алиментов. Когда родители 

уклоняются от добровольной уплаты алиментов, то они могут быть взысканы в 

судебном порядке. 

Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

может быть подано: 

- одним из родителей; 

- опекуном (попечителем); 

- усыновителем, если усыновление произведено одним лицом при сохранении 

личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей с одним из родителей (например, мачеха усыновила ребенка, а после 

расторжения брака отец ребенка уклоняется от содержания ребенка); 

- администрацией образовательной организации по месту нахождения ребенка; 

- органом опеки и попечительства. 

В судебном порядке алименты на несовершеннолетнего ребенка 

согласно ст. 81 СК РФ взыскиваются в долях от ежемесячного дохода: 1/4 от 

заработной платы на одного ребенка, 1/3 от заработной платы на двух детей, 1/2 

от заработной платы на трех и более. 

Размер алиментов может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, (если алиментоплательщик 

нетрудоспособный, получает невысокую пенсию, а родитель, с которым 

проживает ребенок, имеет хороший доход, то размер взыскиваемых с отдельно 

проживающего родителя алиментов может быть явно уменьшен). 

Есть перечень видов заработной платы и иного дохода, из 

которого производится удержание алиментов, и согласно ему, 

алименты удерживаются из любого дохода, получаемого плательщиком. 

Выплата алиментов на несовершеннолетних детей осуществляется 

либо в долях к заработку родителя (ст. 81 и 82 СК РФ), либо в твердой 

денежной сумме (ст. 83 СК РФ). 

Алименты на детей, находящихся в воспитательных, лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других детских 

учреждениях на полном государственном обеспечении, взыскиваются с обоих 

родителей на общих основаниях. 

Обязанность родителей по содержанию своих совершеннолетних 

нетрудоспособных детей возникает при наличии следующих условий: 

1) нетрудоспособность получателя алиментов; 

2) нуждаемость совершеннолетних детей [52, с. 254]. 

В соответствии со ст. 60 СК РФ алименты выплачиваются ребенку, но 

поступают в распоряжение родителя, на воспитании у которого он находится, и 

должны расходоваться на его содержание, воспитание и образование, то их размер 
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определяется, исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня его обеспечения. 

Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей могут 

выплачиваться их родителями по соглашению сторон. Если же оно не  

заключено, то решение об их выплате и размере принимается судом. 

Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а 

если они в установленном законом порядке признаны недееспособными, то 

лицами, назначенными их опекунами. 

Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей 

устанавливает суд в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. При определении 

материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все 

источники дохода. 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них 

(ч. 3 ст. 38 Конституции РФ). Данная обязанность установлена также в ст. 87 СК 

РФ. Исполнение совершеннолетними детьми обязанности по содержанию 

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей возможно: 

1) в добровольном порядке; 

2) на основе заключенного между сторонами соглашения; 

3) в принудительном порядке, т.е. по решению суда [53, с.121]. 

Размер алиментов определяется исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. При определении размера алиментов суд вправе учитывать всех 

трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, 

предъявлено требование ко всем детям или к одному из них, или к нескольким из 

них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если суд установит, что 

родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав. 

Совершеннолетние дети обязаны участвовать в дополнительных 

расходах на родителей (ст. 88 СК РФ). Привлечение совершеннолетних детей к 

участию в несении дополнительных расходов на родителей в судебном порядке 

возможно при наличии следующих условий: 

1) при отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных 

родителях; 

2) при наличии исключительных обстоятельств, которые повлекли за собой 

необходимость в дополнительных расходах. К исключительным 

обстоятельствам относятся: тяжелая болезнь, увечье, необходимость  
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3) оплаты постороннего ухода. 

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с 

учетом материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон. 

Алиментные обязательства супругов и других членов семьи. 

Супруги и бывшие супруги также являются субъектами алиментных 

обязательств. В СК РФ закреплена обязанность супругов поддерживать друг друга 

материально. В случае отказа от такой поддержки супруги имеют право требовать 

уплаты алиментов в судебном порядке. 

К условиям, при наличии которых право на получение содержания 

может быть реализовано в судебном порядке, относятся: 

1) состояние супругов в зарегистрированном браке; 

2) отсутствие между супругами соглашения об уплате алиментов, равно как и 

соответствующих условий в брачном договоре; 

3) нетрудоспособность и нуждаемость супруга, требующего уплаты алиментов, 

или супруг указан в законе как имеющий право требовать уплаты алиментов; 

4) наличие у супруга - ответчика необходимых средств для оказания 

материальной помощи другому супругу. 

Правом на получение алиментов от супруга обладают следующий круг лиц: 

1) нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

2) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком- 

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Правом на получение материальной помощи пользуются не только 

супруги, но и бывшие супруги, а именно: 

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за 

общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время. Вопрос о длительности брака разрешается судом 

применительно к конкретной ситуации [54, с.64–65]. 

Суд может освободить супруга (бывшего супруга) от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 

ограничить эту обязанность определённым сроком. Такое решение принимается 

при наличии одного из следующих условий: 



 

 

1) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга возникла в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами 

или в результате совершения им умышленного преступления; 

2) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

3) в силу недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 

Обстоятельства, приводящие к отказу во взыскании алиментов или 

ограничению алиментной обязанности, должны быть подтверждены 

соответствующими доказательствами, которые рассматриваются и 

оцениваются судом [55, с. 79–82]. 

Алименты на нуждающегося нетрудоспособного супруга взыскиваются в 

твердой денежной сумме (в размере кратном величине прожиточного минимума 

для соответствующей социально-демографической группы населения), которая 

определяется с учетом материального и семейного положения супругов, а также 

других, заслуживающих внимания обстоятельств. Взыскиваемые денежные 

суммы должны уплачиваться ежемесячно. 

Установленный размер алиментов может быть изменен по просьбе 

одного из супругов (уменьшен или увеличен). 

Обязанность супруга уплачивать алименты прекращается при 

отпадении условий выплаты алиментов (восстановление трудоспособности, 

изменение материального положения супруга, получающего алименты). Кроме 

того, алиментные обязательства прекращаются в случае вступления в новый брак 

супруга, получающего алименты, а также при смерти супруга-плательщика 

алиментов либо супруга-получателя алиментов. 

В семейном законодательстве предусмотрен перечень близких 

родственников и лиц, не связанных родственными узами, которые также обязаны 

содержать друг друга. К таковым относятся: братья и сестры; дедушки, бабушки 

и их внуки, воспитанники и фактические воспитатели; пасынки и падчерицы, 

отчим и мачеха. 

Алиментная обязанность перечисленных лиц носит дополнительный характер, 

потому что возникает при условии невозможности получить алименты от 

совершеннолетних трудоспособных детей, супруга или бывшего 

супруга, или родителей, которые являются обязанными лицами первой очереди. 

К условиям возникновения алиментного обязательства с участием 

других членов семьи относятся: 

- наличие родственной или иной приравненной к ней связи; 

- несовершеннолетие или нетрудоспособность получателя; 

- нуждаемость получателя в материальной помощи; 

-трудоспособность плательщика (исключение составляют бабушки и дедушки); 

-наличие у обязанного лица необходимых средств для уплаты 

алиментов (исключение - воспитанники). 
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Пасынки, падчерицы и воспитанники могут быть освобождены от 

обязанности содержать отчима, мачеху или фактического воспитателя, если 

последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они 

выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков, падчериц 

или воспитанников ненадлежащим образом (п.2 ст. 96 и п.2 ст.97 СК РФ). 

При отсутствии алиментного соглашения между перечисленными 

лицами размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в каждом 

отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного 

положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

Вывод по разделу 2 

Юридические и физические лица являются субъектами юридического 

права.  Все нормативно правовые акты возможно разделить на две части. Первая 

регулирует взаимоотношения  людей и организаций. Вторая занимается 

взаимоотношениями людей друг с другом. Ко второй относится  Семейный кодекс, 

который направлен регулировать все вопросы, связанные с формированием и 

распадом семьи, охраной прав детей и тех, кто их воспитывает. 

Действующий ФЗ-№223 (СК РФ) вступил в законную силу в марте 1996 года. 

До этого времени страна пользовалась «Кодексом о браке и семье», который был 

принят в 1969 году в РСФСР. Семейное право в Советском Союзе не было 

централизованным. Нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения 

имущественного и личного характера между членами семьи, принимались каждой 

союзной республикой в отдельности.  

Институт семьи за прошедшие десятилетия не изменился существенно. С  

девяностых голов XX века формировалась новая юридическая база Российской 

Федерации, что вызвало потребность и в создании нового современного семейного 

законодательства. 

Функция  Семейного кодекса РФ если сравнивать  с «Кодексом о семье и браке» 

СССР сильно не претерпел изменения. Они заключаются в укрепления семьи  

общества и одновременно обеспечивать право людей на развод и создание новой 

семьи. Особенной функцией СК РФ есть  защита имущественных и личных прав 

детей. 

Эта особая  функция в Федеральном Законе № 223 реализуются с помощью 

регламентации: 

- процесс заключения и прекращения брака; 

- формирование обязанностей, а так же  прав, родителей, взрослых и 

несовершеннолетних детей и супругов; 

- имущественных взаимоотношений супругов; 

- процесс установления происхождения детей; 

- алименты на содержание детей и престарелых родителей; 

- процесс  усыновления, опеки и попечения; 

- регулирование брачных отношений с участием иностранных лиц или за пределами 

РФ. 
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Семейный кодекс РФ защищает институт семьи. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, особенно находятся под защитой этого кодекса. Действие 

семейного права выходит далеко за пределы собственно семьи как юридической 

единицы. 

Применение  гражданского законодательства для урегулирования отношений, 

возникших при заключении брака, может быть только если это не противоречит  

основным  принципам  формирования института семьи. 

Особенно большой спектр нормативно-правовых актов обеспечивает 

реализацию права на алименты и  регулируется Семейным кодексом раздел V; ГПК 

РФ – исковые заявления о взыскании (ст. 23 и 24); ГК РФ, дети  от 14 лет заключать 

договоры об уплате алиментов (ст. 26); УК РФ, которым предусмотрено наказание 

за неуплату алиментов без уважительных причин (ст. 157 СК РФ). 

Формируется логическая  связь между  различными нормативно-правовыми 

актами, из чего следует, что семейное право, регламентированное в основном СК 

РФ, представлено разными степенями закона. Нормы, содержащиеся в 

федеральных законах, развиваются и формируются  на региональном и местном 

уровне. 
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3.    АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РУГУЛИРУЮЩАЯ И ЗАЩИЩАЮЩАЯ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

3.1 Проблемы реализации субъектов семейных правоотношений  и 

исполнение обязанностей 

Не совершенное  как в  теории так и в  практике, проблема  ответственности в 

семейных правоотношениях, моральные аспекты отношений, актуальность 

вопросов связанные со стабильностью семьи, свидетельствуют об актуальности 

темы выбранной для данной работы. Отдельные  нормы ответственности в 

семейном праве, могут быть не нужными или недостаточно ясным и 

своевременными, в результате что ведёт к   множеству  судебных споров. 

В Семейном  кодексе РФ (СК РФ) обязанности по содержанию и воспитанию 

детей возложены на обеих родителей.  

В некоторых случаях бывает так,  что ребёнок по  различным причинам лишен 

родительского попечения. Государство регламентирует и определяет  логический 

порядок  устройства ребёнка, к сожалению который, очень часто нарушается, из-за 

чего ущемлены дети, в результате общество и государство. Что привело к мягкости 

мер ответственности и недостаточным контролем за действиями лиц, обязанных 

решать проблемы таких детей. 

Если субъект семейного правоотношения будет выполнять свои обязанности 

достойным образом, отрицательные явлений в нашем обществе будет значительно 

меньше, и субъективные семейные правоотношения нарушаться не будут.  

Правоприменительная судебная практика говорит об отсутствии нужного 

контроля за исполнением определённых законом или договором обязанностей (за 

действиями опекунов (попечителей)), огромное  количество нарушений 

субъективных семейных прав, за которые не всегда бывает ответственность. 

Механизм  ответственности в семейном праве не в полной объёме отвечает 

отраслевым направлениям, и целям юридических ответственностей. 

Исторические периоды в обществе были и будут всегда задачи обеспечения 

нетрудоспособных членов общества средствами для достойного существования, на 

них нужно реагировать быстро и реально. Должны применятся  разумные и 

справедливые меры ответственности. В  России лишаются родительских прав 

32 тыс. родителей [56, с.32]; количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигло 675 тыс., при этом 90 % – это дети при живых 

родителях; около 20 % российских семей являются неполными по своему составу. 

в результате чего существует проблема взыскания алиментов на содержание детей. 

Алиментные отношения носят особую значимость, в связи с тем, что  

нетрудоспособные члены семьи, прежде всего дети, оказались перед реальной 

угрозой остаться без средств к существованию.  

В условиях мизерной государственной помощи для таких граждан алиментные 

платежи играют весьма значительную роль в их выживании, но они не всегда 

платятся вовремя и в установленном объеме. 
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М.В. Антокольской, О.С. Иоффе, Г.Ф. Шершеневича отмечают: «Семейное 

право не имеет своего самостоятельного предмета регулирования и является лишь 

частью (подотраслью) гражданского права». 

Были исследованы меры семейно-правовой ответственности (лишение 

родительских прав и признание брака недействительным). Вопросы  связанные с 

ответственностью в семейном праве, рассматривает Ю.Ф.Беспалова:  

«Семейные права ребенка и их защита», Е.М. Ворожейкина: «Семейные 

правоотношения в СССР», А.Е.Казанцевой: «Обязанности и права родителей 

(заменяющих их лиц) по воспитанию детей и ответственность за их нарушение», 

A.M. Нечаевой: «Правонарушения в сфере личных семейных отношений» и др. При 

этом учеными отмечались специфические признаки семейно-правовой 

ответственности, позволяющие говорить о самостоятельности этого вида 

ответственности и отличиях ее мер от мер гражданско-правовой ответственности. 

В семейном законодательстве отсутствует право комплексного всестороннего 

исследования, которым бы которые раскрывались вопросы ответственности в 

семейном праве; не поднимаются данные аспекты в виде  самостоятельного раздела 

и в научной литературе по семейному праву. 

Объектом исследования моли бы быть общественные отношения в сфере 

реальной  ответственности за нарушение субъективных семейных прав, а 

предметом данного исследования-нормы семейного законодательства, 

гражданского, административного, уголовного, гражданско-процессуального 

права, формирующие общую и личную ответственность за нарушение 

субъективных семейных прав.  

Не зависимо от того, что нормы нравственности имеют важнейшие значение для  

семейных прав и исполнения семейных обязанностей, оказывают влияние на 

правовое формирование семейных отношений, в работе исследуется только 

юридическая ответственность. Моральные аспекты не анализируются, так как они 

составляют предмет исследования философов, психологов. 

1. Лица, вступающие в брак, обязаны пройти медицинское обследование, а при 

необходимости и консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам 

планирования семьи, результаты которых обязательно сообщаются только лицам, 

подавшим заявление о регистрации брака. 

2. Скрытие тяжелой болезни, опасной для другого супруга, их потомков, может 

быть основанием для признания брака недействительным по требованию другого 

супруга. 

Расширенный список заболеваний, при которых брак может быть признан 

недействительным (устанавливается Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации). 

Так же есть необходимость дополнения ст. 10 СК РФ «Заключение брака» 

следующим пунктом: «3. Лицо, отказавшееся от заключения брака, обязано 

возместить второй стороне расходы, понесенные последней после подачи заявления 

о регистрации брака в связи с приготовлением к бракосочетанию. 

Лицо освобождается от возмещения таких расходов, если докажет, что отказ от 

брака был вызван противоправным поведением другого лица, сокрытием им 
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обстоятельств, имеющих для отказавшегося от брака существенное значение 

(наличие ребенка, судимость, тяжелая болезнь, бесплодие и т. п.), о наличии 

которых данное лицо не знало и не должно было знать». 

1) обосновывается необходимость усилить ответственность родителя, с которым 

проживает ребенок, за нарушение права другого родителя на осуществление им 

родительских прав, дополнив ст. 66 СК РФ «Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка» абз. третьим: «Родитель, 

проживающий с ребенком, в случае виновного не предоставления возможности 

общаться ребенку с другим родителем обязан по требованию родителя, чьи права 

нарушены, возместить материальный и моральный вред, причиненный другому 

родителю, если иная мера ответственности не предусмотрена в соглашении о 

порядке общения родителя с ребенком». 

2) делается вывод о необходимости увеличения размера имущественной 

ответственности плательщика алиментов, заменив п. 1 и 2 ст. 115 СК РФ 

«Ответственность за несвоевременную уплату алиментов» п. 1 в следующей 

редакции: «1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по судебному акту или соглашению сторон, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одного процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, если соглашением сторон не 

предусмотрен более высокий ее размер». 

Абзац второй п. 2 ст. 115 СК РФ представить в виде п. 2 ст. 115 СК РФ, тем самым 

закрепив возможность взыскания убытков и при уплате содержания по 

алиментному соглашению. 

3) лишение права на наследование является мерой гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение алиментных обязанностей, а также обязанностей 

по воспитанию и содержанию ребенка. 

4) признаются допустимым и справедливым применение компенсации морального 

вреда за нарушение личных неимущественных прав субъектов семейного права: 

права родителя на совместное воспитание ребенка; права ребенка на надлежащее 

воспитание обоими родителями (лицами, их заменяющими); права супруга на 

совместное решение вопросов семейной жизни и т. п. 

Теоретическая составляющая состоит в том, что сформированы в работе 

теоретические положения и выводы могут расширить теорию семейного права по 

вопросу ответственности за нарушение субъективных семейных прав. Есть  их учёт 

в ходе формирования действующего семейного, административного, уголовного 

законодательства. 

Для определения правовой природы ответственности в семейном праве следует 

акцентировать внимании на: в силу диспозитивности семейно-правового 

регулирования стороны договора (соглашения об уплате алиментов, брачного 

договора и т. п.) вправе закрепить не только права и обязанности для себя, но и меры 

ответственности на случай противоправного и виновного поведения.  

В семейном праве основой происхождения правоотношений часто может иметь 

месть судебный акт (судебное решение о порядке осуществления родительских 



 

 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка; размере и порядке уплаты 

алиментов). 

Детальный анализ говорить о том, что  семейное законодательство дает 

утвердительную возможность, применимым  к мерам семейно-правовой 

ответственности, и так же  следует отметить: признание брака недействительным; 

лишение и ограничение родительских прав; отмену усыновления, опеки 

(попечительства); досрочное расторжение договора о передаче ребенка в приемную 

семью либо в детский дом семейного типа; лишение права на общение с ребенком, 

отобрание ребенка; лишение права одного из супругов на равную часть при разделе 

совместно нажитого имущества; лишение или ограничение права субъекта 

семейного права на материальное содержание со стороны другого члена семьи; 

лишение права быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным 

родителем. 

Из чего регламентируется следующее: семейно-правовая ответственность 

предусматривается санкциями норм права или текстом договора мерой возможного 

воздействия на правонарушителя при несоблюдении им требований указанных в 

законе, при условии договора или судебного акта, ведущая для него лишение или 

ограничение имущественных и личных  неимущественных прав.  

Карательная ответственность в семейном праве многогранна. Она выражается в 

лишении, уменьшении личного или имущественного права правонарушителя или 

появлении у субъекта новых обязанностей (уплатить неустойку). Данную функцию 

регламентируют большинство мер гражданско-правовой, семейно-правовой 

ответственности и  характерна и для публично-правовой ответственности 

предусмотрена  административная и уголовная. 

Компенсационная гражданско-правовой ответственности применима для 

имущественных семейных правонарушениях в форме возмещения убытков; 

отражается в  соразмерности применяемой меры ответственности и направлена на 

восстановление имущественной сферы потерпевшего лица. Закон усматривает в 

некоторых случаях ограниченный объем ответственности, (при просрочке 

исполнения алиментных обязательств возмещаются убытки в части, не покрытой 

неустойкой) 

В данном случае возможно говорить о восстановительной функции гражданско-

правовой ответственности в семейном праве при применении компенсации 

морального вреда. Значение ее состоит в максимальном сглаживании негативных 

причин, при уплатой необходимой денежной суммы. 

Семейное законодательство РФ даёт  возможность восстановления 

родительских прав, возвращения ребенка родителям, у которых он был изъят, если 

их образ жизни и отношение к воспитанию ребенка существенно изменились в 

лучшую сторону для ребёнка. Давая такую надежду, семейное права поощряет 

исправление правонарушителей, реализуя стимулирующую функцию семейно-

правовой ответственности. 

Ответственности в семейном праве присущи специфические признаки. 

Государственное  принуждение в силу особенностей правового режима 

регулирования проявляется при применении публично-правовых мер 
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ответственности. Меры гражданско-правовой ответственности и частично семейно-

правовой могут применяться и исполняться добровольно, не прибегая к помощи 

публичной власти. 

Семейно-правовая ответственность направлена на лишение или ограничению 

права, что является наказанием  за неправомерное поведение субъекта права 

нарушившего семейное и гражданское законодательство. В этих мерах, направлено 

к субъекту семейного права на материальное содержание со стороны другого члена 

семьи; лишение права одного из супругов на равную часть при разделе совместно 

нажитого имущества, просматриваются элементы компенсации, нехарактерные для 

семейного права. 

Ответственность в семейном праве отвечает принципам законности, 

справедливости, разумности, неотвратимости наказания, а так же состязательности. 

Однако в частном праве от потерпевшего лица зависит: защищать свои права или 

нет, привлекать к ответственности виновного либо простить его.  

Связь семейных отношений с личностью требует применения санкций на 

основании одного только нарушения прав, не дожидаясь наступления вреда. Для 

применения мер гражданско-правовой ответственности в форме возмещения 

убытков и компенсации морального вреда наличие вреда и причинной связи между 

неправомерными действиями (бездействием) причинителя  и наступившим вредом, 

необходимые условия наступления ответственности. 

В юридической литературе последнего десятилетия получило разработку 

конституционное право на защиту брака и семьи, составной частью которого 

должно стать право на биологическую защиту брака. С этой целью законодатель 

запрещает браки между близкими родственниками, с недееспособными лицами, 

предусматривает возможность, с согласия вступающих в брак, их добрачного 

медико-генетического обследования. Жизнь показывает, что брачующиеся не 

спешат воспользоваться этим правом. 

Необходимость установить обязательность прохождения медицинского 

обследования и в случае необходимости консультирования по медико-

генетическим вопросам. Современный зарубежный опыт свидетельствует об 

необходимости обязательного медицинского обследования будущих супругов 

(Украина, Латвия, Франция, Молдавия, Болгария и др.). Результаты должны 

сообщаться обоим будущим супругам. Сокрытие данной информации должно 

рассматриваться как основание для признания брака недействительным с правом 

предъявления требования о возмещении материального и морального вреда. 

Нельзя говорить об осознанном, свободном выборе в полной мере тогда, когда 

вступающий в брак не был осведомлен о тяжелых хронических заболеваниях или 

иной патологии у партнера, препятствующих созданию полноценной семьи. Если 

после обследования и получения его результатов, брачующийся отказался от 

регистрации брака, его поведение нельзя признать виновным. 

Возможны ситуации, когда причиной неосуществления заявленного 

бракосочетания явилось умолчание одним из брачующихся информации, которая 

не могла не повлиять на свободное, объективное принятие окончательного решения 

по вопросу о вступлении в брак. Это могут быть разные сведения, например, 
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судимость, наличие внебрачных детей либо в предыдущих браках и т. п. Сложность 

дел данной категории, видимо, будет состоять в том, сможет ли отказавшееся от 

бракосочетания лицо доказать свою неинформированность. Поэтому предлагается 

закрепить презумпцию неосведомленности потенциального супруга о тех 

обстоятельствах, которые препятствуют вступлению в брак. 

Следовательно, виновное и противоправное поведение одного из брачующихся 

на этапе, предшествующем бракосочетанию, должно рассматриваться как 

основание для привлечения к юридической ответственности. 

Признание брака недействительным является мерой семейно-правовой 

ответственности, заключающейся в возложении на виновное противоправное лицо 

обязанности возмещения морального и материального вреда, возникшего у 

добросовестного супруга, а также в лишении имущественных и неимущественных 

прав, порожденных заключением брака. 

От того, как супруги реализуют свои личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности, во многом зависит оценка их поведения в 

браке, которая имеет серьезное правообразующее значение. Например, за 

недостойное поведение в браке супруг может быть лишен права на получение 

алиментов от другого супруга; если один из супругов не получал доходов по 

неуважительным причинам, суд вправе уменьшить долю такого супруга при 

разделе общего имущества. 

СК РФ декларирует, что вопросы жизни семьи (материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и др.) решаются супругами совместно, исходя из 

принципа равенства супругов. Праву каждого супруга соответствует обязанность 

другого не решать вопросы семейной жизни без ведома другого супруга. Семейное 

законодательство закрепляет помимо личных прав и обязанностей супругов 

нравственные императивные нормы,  строить свои отношения в семье на основе 

взаимного уважения, взаимопомощи, заботиться о благосостоянии семьи.  

Из конструкции нормы видно, что она не снабжена правовой санкцией. 

Представляется целесообразным закрепить возможность требования компенсации 

морального вреда в случае нарушения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав супруга, например, за нарушение права на совместное 

решение вопросов семейной жизни, воспитания детей. 

Супруги вправе сами предусмотреть меры ответственности за неисполнение тех 

или иных обязанностей, злоупотребление своими правами, как личными, так и 

имущественными. Их можно закрепить в брачном договоре или в алиментном 

соглашении. 

Каким вырастет ребенок, зависит от воспитания, которое представляет собой 

целенаправленную деятельность по привитию определенных черт и навыков, 

передаче детям накопленного опыта. Реализация прав и обязанностей по 

воспитанию ребенка обеспечивается мерами воздействия, в том числе мерами 

ответственности, которые предусмотрены законодательством. 

Родительские права и обязанности относятся к числу неотчуждаемых, но если 

эти права и обязанности используются не по назначению, не исполняются, 

возможна их утрата в результате лишения родительских прав. Содержание 
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семейно-правовой ответственности за ненадлежащее воспитание детей заключается 

в устранении обязанных лиц от личного воспитания. Данная мера ответственности 

применяется в отношении родителей и лиц, записанных в качестве родителей в 

актовой записи о рождении ребенка. При наличии в семье нескольких детей, вопрос 

о лишение родительских прав решается в отношении каждого ребенка в 

отдельности. Нельзя лишить родительских прав вообще, не выделяя ребенка, чьи 

права и интересы грубо попираются родителями. 

Наличие вины родителей относится к обязательным условиям лишения 

родительских прав. Когда при рассмотрении дела не будет установлено 

достаточных оснований для лишения родителей (одного из них) родительских прав, 

суд может вынести решение об ограничении родительских прав и передаче ребенка 

на попечение органов опеки и попечительства при условии, что оставление у 

родителей опасно для него. Применение данной меры будет носить ярко 

выраженный предупредительных характер. 

Лишение родительских прав влечет за собой серьезные правовые последствия - 

родители утрачивают личные неимущественные права, а именно: право на 

воспитание детей и защиту их интересов, право передавать детей на воспитание 

другим лицам и требовать возврата детей от других лиц, разрешать их усыновление, 

давать согласие на эмансипацию и т. д. Лишение родительских прав влечет также 

умаление имущественных прав, например, лишение права на наследование по 

закону после смерти детей, в отношении которых родитель был лишен прав и не 

восстановлен в правах. 

Надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка 

обеспечивается также мерами административной и уголовной ответственности, 

предусмотренными ст. 5.35 КоАП РФ, ст. 150, 151, 156 УК РФ. 

Семейно-правовая ответственность за алиментные правонарушения 

применяется к управомоченному лицу, тогда как гражданско-правовая - к 

обязанному. Например, суд вправе освободить воспитанников от обязанности 

содержать фактических воспитателей, если последние, в свою очередь, содержали 

и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом. 

Законодатель впервые установил имущественные санкции гражданско-

правовой ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

алиментных обязательств.  

Основное назначение неустойки как способа обеспечения исполнения 

обязательства, действенное побуждение к добровольному, надлежащему 

исполнению возложенной обязанности. Целесообразно увеличить размер законной 

неустойки, установив ее в размере 1 % (в отличие от 0,1 %, предусмотренного п. 2 

ст. 115 СК РФ) от суммы виновно неуплаченных алиментов за каждый день 

просрочки. Если бы законодатель воспринял такое предложение, думается, что 

алиментщиков с долгами было бы меньше. 

Возможность компенсации морального вреда за неисполнение обязанности по 

содержанию ребенка отвечало бы интересам родителя, вынужденного 

самостоятельно нести эту обязанность. Это обусловлено тем, что часто просьбы об 
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уплате алиментов родителем, не проживающим с ребенком, сопряжены с 

унижением, переживаниями, чувством бессилия. 

За неисполнение алиментных обязанностей лицо может быть устранено от 

призвания к наследованию по закону после смерти получателя алиментов 

(наследодателя). 

Субъектами административной ответственности, как и гражданско-правовой, 

могут являться должник или организация-работодатель. Штрафные санкции 

установлены Законом «Об исполнительном производстве» в качестве 

ответственности за нарушения в сфере исполнительного производства. 

За злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей предусмотрено 

два вида ответственности: семейно-правовая (лишение родительских прав) и 

уголовно-правовая (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Для наступления уголовной 

ответственности необходимо, чтобы уклонение от уплаты алиментов было 

злостным и алименты выплачивались по решению суда. Представляется 

справедливым расширить применение ч. I ст. 157 УК РФ и на случаи злостного 

уклонения от исполнения алиментного соглашения. 

Масштабы правонарушений в области алиментных отношений 

свидетельствуют о неэффективности предусмотренных законодательством мер 

ответственности. Дети, оставшиеся без попечения родителей, боль и забота 

общества и государства. Проблема предоставления возможности таким детям расти 

и воспитываться в нормальной семье стоит остро. Чтобы она была решена 

оперативно и оптимально, СК РФ и Федеральный закон «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» предусматривают сжатые 

сроки для выявления и осуществления учета таких детей; определяют порядок 

пользования банком данных о детях и гражданах, желающих принять ребенка на 

воспитание; закрепляют различные составы правонарушений, (например, 

совершение действий, направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи 

на воспитание в семью либо в учреждение для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей; использование информации, содержащейся в 

банках данных, а также производной информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в коммерческих целях). Нарушение конфиденциальности 

информации о детях, нуждающихся в попечении, и гражданах, желающих принять 

в семью ребенка на воспитание, может повлечь требование о компенсации 

морального вреда, так как нарушается право на личную и семейную тайну (ст. 23 

Конституции РФ). 

СК РФ провозглашает приоритет семейного воспитания ребенка и закрепляет 

право жить и воспитываться в семье. Усыновление дает возможность создать 

ребенку условия жизни, максимально близкие к семейным. Именно семья 

вырабатывает у людей, и в первую очередь у детей, базовые социальные ценности, 

ориентации, интересы и привычки. 

Цель юридической ответственности обусловлена основными задачами отрасли 

права, в данном случае, семейного права. Поэтому необходимо добиваться 

положения, когда не нарушаются права субъектов семейного права. Как правило, 

одно лицо может одновременно выступать в нескольких качествах: сына, мужа, 
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брата, отца, дедушки. Если еще в детстве ребенок получил достойное воспитание и 

усвоил основы нравственности, в каком бы качестве он ни пребывал в семье, он не 

будет вести себя неправомерно. От того, каким образом исполняется родителями 

обязанность по воспитанию детей, во многом зависит настоящая и будущая жизнь 

этого ребенка, а затем взрослого человека, тех лиц, которые его окружают, 

общества в целом. 

На страже прав и интересов субъектов семейного права стоят меры 

юридической ответственности. В зависимости от функций, выполняемых 

ответственностью различной отраслевой принадлежности, семейное 

законодательство закрепляет применений тех или иных мер. 

Из всего выше перечисленного следует: 

1. Юридическая ответственность всегда есть ответственность за прошлое, за 

совершенное противоправное действие. Под ней следует понимать одну из форм 

государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, 

условий договора или судебного акта, заключающуюся в применении к ним 

предусмотренных законом или договором мер, влекущих для них дополнительные 

неблагоприятные последствия: лишение или ограничение имущественного или 

личного неимущественного права, возложение дополнительных имущественных 

обременений. 

2. Институт ответственности в семейном праве носит комплексный, 

межотраслевой характер, так как за нарушение прав и законных интересов 

субъектов семейных правоотношений предусмотрены меры гражданской, 

семейной, административной и уголовной ответственности. 

3. Правонарушения обладают общественно вредоносным характером, однако 

различна его степень. С учетом этого законодатель устанавливает 

дифференцированные меры ответственности. За нарушение субъективных 

семейных прав применение различных видов ответственности обусловлено также 

функциями конкретного вида ответственности, характером деяния, способом его 

совершения, характером и объемом причиненного вреда, целью правонарушения. 

4. Частноправовая ответственность предусматривается за совершение 

семейного правонарушения, обязательными элементами которого являются вина и 

противоправность поведения, выражающегося в действии и (или) бездействии. 

Вред и причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

наступившими вредоносными последствиями требуются для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности в форме возмещения материального вреда и 

компенсации морального вреда. 

5. Семейное законодательство, исходя из задач и принципов семейного права, 

закрепляет меры семейно-правовой ответственности, которые проявляются в 

лишении или ограничении имущественного или неимущественного права.  

6. К мерам семейно-правовой ответственности относятся: признание брака 

недействительным; лишение и ограничение родительских прав; отмена 

усыновления, опеки, попечительства; досрочное расторжение договора о передаче 

ребенка в приемную семью либо в детский дом семейного типа; лишение права на 

общение с ребенком, отобрание ребенка; лишение права одного из супругов на 



 

62 
 

равную часть при разделе совместно нажитого имущества; лишение или 

ограничение права субъекта семейного права на получение алиментов; лишение 

права быть усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем. 

Эти меры носят карательный характер для правонарушителя и одновременно 

защищают права и интересы потерпевшей стороны. 

7. Семейно-правовая ответственность, предусмотренная санкцией нормы права 

или условиями договора мера возможного воздействия на правонарушителя при 

несоблюдении им требований закона, условий договора или судебного решения, 

влекущая для него лишение или ограничение имущественного или личного 

неимущественного права. 

8. Учитывая, что гражданско-правовая ответственность носит имущественный 

характер и предназначена для выполнения восстановительной функции, она 

применяется, как правило, за семейные имущественные правонарушения.  

9. Административная ответственность в семейном праве выполняет 

карательную функцию, при этом ее применение имеет свои особенности. Так, 

только одна статья КоАП РФ (ст. 5.35) предусматривает наложение 

административного штрафа за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних семейно-правовых обязанностей по 

воспитанию ребенка, то есть за совершение семейного правонарушения. Эта мера 

является предупредительной для безответственных родителей.  

10. Уголовно-правовая ответственность в семейном праве носит публично-

правовой карательный характер. Основными мерами этой ответственности 

являются санкции ст. 150, 151, 156, 157 УК РФ, которые применяются к родителям 

и лицам, их заменяющим, за вовлечение ребенка в совершение преступления, в 

совершение антиобщественных действий; неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних; злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей.  

11. Представляется необходимым внесение в семейное законодательство 

дополнений и изменений, закрепляющих дополнительные составы 

правонарушений и возможность привлечения к ответственности за их совершение; 

это отвечало бы принципам справедливости и целесообразности; способствовало 

бы правомерному поведению в семье. 

Необходимо усилить уголовную ответственность родителей и лиц, их 

заменяющих, за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 

Следует также пересмотреть меры ответственности должностных лиц, на которых 

в силу закона возложены обязанности по выявлению, учету и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.2 Судебная защита  как основной правовой механизм защиты семейных 

правоотношений 

Защита семейных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в 

предусмотренном законом порядке, т. е. посредством применения надлежащей 

формы и способов защиты. Принято выделять две основные формы защиты прав: 

юрисдикционную и неюрисдикционную.   
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Юрисдикционная форма защиты, является деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав (суда, 

прокуратуры, органа опеки и попечительства, органа внутренних дел, органа загса 

и др.). В рамках юрисдикционной формы защиты в свою очередь выделяют общий 

(судебный) и специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав. 

Неюрисдикционная форма защиты – это действия граждан и организаций по 

защите прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 

самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным органам.  

Такие действия называют самозащитой прав. 

Основным правовым механизмом защиты семейных прав является судебная 

система.  

Защита семейных прав, осуществляется в судебном порядке по правилам 

гражданского судопроизводства [57, с.2], а в случаях, предусмотренных СК, 

государственными органами или органами опеки и попечительства. Возможность 

судебной защиты членами семьи своих семейных прав отнесена к основным 

началам семейного законодательства, что соответствует и требованиям ст. 46 

Конституции РФ, гарантирующей судебную защиту прав и свобод каждого 

гражданина РФ. 

Норма о защите семейных прав закреплена и в других федеральных законах.  

Так, ст. 10 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. ФЗ № 159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» установлено, что за защитой своих прав дети- сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные представители, 

опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе 

обратиться в установленном порядке в соответствующие суды РФ. Защита 

нарушенных или оспоренных семейных прав происходит в суде общей юрисдикции 

в порядке искового производства или производства, возникающего из публично-

правовых отношений.  

Суд рассматривает и разрешает споры о субъективном праве или охраняемом 

законом интересе, возникающие из семейных правоотношений между членами 

семьи. Кроме того, в суд могут обжаловаться решения и действия (или бездействие) 

государственных органов и должностных лиц всех ветвей законодательной власти, 

исполнительной и судебной, а также предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, органов местного самоуправления и отдельных 

государственных и муниципальных служащих, нарушающие те или иные семейные 

права (например, отказ органа загса в регистрации брака – п. 3 ст. 11 СК; отказ 

органа местного самоуправления во вступлении в брак лицам, не достигшим 

брачного возраста [58, с.8–9]).  

Следует также иметь в виду, что любой гражданин имеет право обратиться в 

Конституционный Суд РФ с жалобой на неконституционность закона, который был 

применен в его деле и ущемил какие-либо его, в частности семейные, права. 

Основания, в силу которых граждане обращаются в суд за защитой семейных прав, 

весьма разнообразны и, как правило, указаны в СК: расторжение брака (ст. 21); 

признание брака недействительным (ст. 27); раздел общего имущества супругов (п. 
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3 ст. 38); изменение и расторжение брачного договора (ст. 43); установление 

отцовства (ст. 49, 50); оспаривание отцовства и материнства (ст. 52); разрешение 

разногласий между родителями о воспитании и месте жительства 

несовершеннолетних детей (ст. 65, 66); осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66); устранение препятствий к 

общению ребенка с родственниками (ст. 67); защита родительских прав (ст. 68); 

лишение родительских прав (ст. 70); восстановление в родительских правах; 

ограничение родительских прав (ст. 73); отмена ограничения родительских прав 

(ст. 76); взыскание алиментов на несовершеннолетних детей и совершеннолетних 

нетрудоспособных детей (ст. 80, 85); определение порядка участия родителей в 

дополнительных расходах на детей (ст. 86); взыскание с совершеннолетних детей 

алиментов на родителей (ст. 87); определение порядка несения совершеннолетними 

детьми дополнительных расходов на родителей (ст. 88); взыскание алиментов на 

супруга, бывшего супруга (ст. 89, 90); взыскание с пасынков и падчериц алиментов 

на отчима или мачеху (ст. 97); признание недействительным соглашения об уплате 

алиментов (ст. 102); изменение размера алиментов и освобождение от уплаты 

взысканных в судебном порядке алиментов (ст. 119) и др.  

Таким образом, к компетенции суда закон относит принятие решений по 

наиболее важным вопросам в сфере семейных правоотношений. 

Многие дела, возникающие из семейных правоотношений, отнесены законом (ст. 

23 ГПК) к ведению мировых судей (за исключением дел об оспаривании отцовства 

(материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

усыновлении (удочерении) ребенка).  

Так, СК РФ обязывает органы исполнительной власти принимать меры по 

защите прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 

122, 123, 126, п. 4 ст. 165). В этих целях органы исполнительной власти субъектов 

РФ и федеральные органы исполнительной власти должны организовывать учет 

детей, оставшихся без попечения родителей, и оказывать содействие в устройстве 

таких детей в семьи. Органы внутренних дел могут участвовать в принудительном 

исполнении решений, связанных с отобранием ребенка (ст. 79 СК РФ), а также в 

розыске лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.  

Органы загса правомочны восстанавливать брак в случае явки супруга, 

объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим (ст. 26 СК РФ), 

устанавливать отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, на 

основании совместного заявления отца и матери ребенка (п. 3 ст. 48 СК РФ) и т. д. 

Широкими полномочиями в сфере защиты семейных прав наделен прокурор.  

Его действия по защите семейных прав могут выражаться в предъявлении в суд 

ряда требований: о признании брака недействительным (ст. 28 СК РФ); о лишении 

родительских прав (ст. 70 СК РФ); об ограничении родительских прав (ст. 73 СК 

РФ); о признании недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 102 СК 

РФ); об отмене усыновления ребенка (ст. 142 СК РФ).  

Кроме того, прокурор обязан участвовать в делах о лишении, восстановлении и 

ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 СК РФ), об усыновлении ребенка (ст. 

125 СК РФ; ст. 273 ГПК РФ) и об отмене усыновления ребенка (ст. 140 СК РФ) 
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независимо от того, по чьей инициативе возбуждено дело судом, а также 

осуществлять надзор за законностью отобрания ребенка у родителей органами 

опеки и попечительства (ст. 77 СК РФ) и в других случаях.  

Полномочия прокурора основаны на обязанности прокуратуры осуществлять 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и принимать предусмотренные 

законом меры (включая участие в рассмотрении дел судами, а также предъявление 

и поддержание иска в суде) по защите прав лиц, которые по состоянию здоровья 

или возрасту (несовершеннолетние) не могут лично их отстаивать. Прокурор (или 

его заместитель) также наделен правом на внесение представлений об устранении 

нарушений закона, объявление предостережений о недопустимости нарушения 

закона, принесение протеста на незаконные акты административных органов (ст. 

23-25/26-28, 35, 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Защита прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей 

и находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, возлагается законом на администрацию этих 

учреждений (п. 1 ст. 147 СК РФ). В некоторых случаях в целях защиты интересов 

детей (в частности, при невозможности исполнить решение суда по делу, 

связанному с отобранием ребенка и передачей его другому лицу, – ст. 79 СК РФ) 

допускается их временное помещение в воспитательное учреждение, лечебное 

учреждение и другое аналогичное учреждение. 

Должностные лица государственных органов и других организаций обязаны 

сообщать об известных им нарушениях прав и законных интересов ребенка в орган 

опеки и попечительства (п. 3 ст. 56 СК РФ). К обязанности должностных лиц 

образовательных, лечебных и иных учреждений любых форм отнесено направление 

сообщений в орган опеки и попечительства сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей (ст. 122 СК РФ). 

Субъектами РФ могут уточняться функции органов государственной власти и 

должностных лиц по защите семейных прав граждан. Так, в соответствии с п. 

2.2.6.12 Положения об управе района города Москвы, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 3 декабря 2002 г. № 981-ПП, управа 

района города Москвы, как территориальный орган исполнительной власти города, 

подведомственный Правительству Москвы, координирует организацию работ по 

реализации городских, окружных программ по социальной защите семьи, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков и молодежи, 

непосредственно реализует соответствующие районные программы. Оперативное 

руководство, координацию и контроль за деятельностью управы осуществляет 

префект соответствующего административного округа. Осуществляя 

исполнительно-распорядительную деятельность, префектура, в свою очередь, 

непосредственно реализует федеральные, городские и окружные программы по 

социальной защите семьи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подростков и молодежи. 

Защита семейных прав осуществляется и органами опеки и попечительства, 

органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и не входящими в систему органов государственной 
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власти, но только в случаях, непосредственно предусмотренных СК РФ. Вопросы 

организации и деятельности этих органов определяются уставами муниципальных 

образований в соответствии с законами субъектов РФ (ст. 121 СК РФ). В 

соответствии со ст. 121 СК РФ на органы опеки и попечительства возложена защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, что требует от них 

соответственно выявления, учета, устройства таких детей и последующего 

контроля за условиями содержания и воспитания детей (ст. 122, 123 СК РФ).  

Защита прав выпускников воспитательных учреждений — также обязанность 

органов опеки и попечительства [59, с.114-115]. 

СК отводит значительную роль в защите прав членов семьи именно органам опеки 

и попечительства.  

Согласно ст. 78 СК РФ органы опеки и попечительства должны быть 

привлечены судом к участию в деле при рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка.  

Весьма значимой и ответственной является функция попечения над ребенком, 

который передается органам опеки и попечительства по решению суда в случаях, 

установленных законом (лишение родителей родительских прав, ограничение 

родительских прав, отмена усыновления ребенка ст. 68, 71, 74, 143 СК РФ). 

Обязательным является участие органа опеки и попечительства в исполнении 

решений суда по отобранию ребенка и передаче его другому лицу (ст. 79 СК РФ). 

В безотлагательных случаях, т. е. при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью, орган опеки и попечительства вправе самостоятельно отобрать 

ребенка у родителей (ст. 77 СК РФ).  

В целом же можно условно выделить три основные формы защиты семейных 

прав органами опеки и попечительства: 

а) самостоятельное принятие решений в пределах своей компетенции, включая дачу 

согласия (разрешения) на какие- либо действия; 

б) направление соответствующих требований в суд в порядке искового 

производства; 

в) участие в судебном разбирательстве. 

В некоторых случаях перечисленные формы защиты семейных прав органами 

опеки и попечительства являются взаимосвязанными, взаимодополняющими. Так, 

например, лишение родителей родительских прав осуществляется судом как по 

заявлению, так и с участием органов опеки и попечительства (ст. 70 СК РФ). 

Для осуществления функций по защите семейных прав в рамках названных 

выше форм органы опеки и попечительства наделены необходимыми 

полномочиями (ст. 121–123 СК РФ, ст. 31–40 ГК РФ). 

К полномочиям первого вида представляется возможным отнести право органа 

опеки и попечительства давать согласие на: установление отцовства по заявлению 

только отца ребенка (ст. 48 СК РФ); изменение имени, фамилии ребенка, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, по просьбе родителей (ст. 59 СК РФ); 

контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом 

(ст. 75 СК РФ); усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, – при отсутствии их родителей или опекунов 
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попечителей) (ст. 129 СК РФ). Сюда же можно включить полномочия органа опеки 

и попечительства по: разрешению разногласий между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями ребенка (ст. 62 СК РФ); разрешению 

разногласий между родителями о воспитании и образовании детей (ст. 65 СК РФ); 

назначению представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий 

между родителями и детьми (ст. 64 СК РФ); решению вопроса об общении ребенка 

с близкими родственниками (ст. 67 СК РФ); заключению с приемными родителями 

договора о передаче ребенка на воспитание в семью (ст. 151 СК РФ, 152 СК РФ).  

К полномочиям второго вида относятся: право органа опеки и попечительства 

требовать признания недействительным брака или соглашения об уплате алиментов 

по основаниям, предусмотренным законом (ст. 28 СК РФ, 102 СК РФ); право 

требовать отмены усыновления ребенка (ст. 142 СК РФ), а также право предъявлять 

требование о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ), об ограничении 

родительских прав (ст. 73 СК РФ) и о взыскании алиментов на детей (ст. 80 СК РФ). 

Соответствующее требование органа опеки и попечительства оформляется 

исковым заявлением в суд. 

К полномочиям третьего вида относится право органа опеки и попечительства 

участвовать в рассмотрении судами дел: о признании недействительным брака в 

случаях, предусмотренных законом (ст. 28 СК РФ); об осуществлении 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ); 

о лишении родительских прав и о восстановлении в родительских правах (ст. 70, 72 

СК РФ); об ограничении родительских прав и об отмене ограничения родительских 

прав (ст. 73 СК РФ, 76 СК РФ); об усыновлении ребенка (ст. 125 СК РФ); об отмене 

усыновления ребенка (ст. 140 СК РФ). 

Необходимо отметить, что в последнее время все чаще пропагандируется 

основанная на зарубежном опыте идея создания системы ювенальных судов (т. е. 

судов по делам семьи и несовершеннолетних), которые бы более эффективно 

защищали права детей, а также боролись с правонарушениями среди 

несовершеннолетних. Кроме того, выдвигаются также предложения об учреждении 

института Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.  

Вместе с тем представляется, что с учетом опыта функционирования ранее 

существовавших в России социальных институтов по защите семьи и детства, к 

решению данного вопроса следует подойти взвешенно и поэтапно, первоначально 

уделив главное внимание совершенствованию деятельности уже имеющихся 

структур и институтов. Определенные меры по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляют комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые органами местного 

самоуправления. В частности, они наделены правом предъявлять в суд требование 

о лишении родителей родительских прав (ст. 70 СК РФ). 

Законом не исключается и самозащита гражданами своих семейных прав путем 

совершения действий, пресекающих нарушения права. Такая форма допустима в 

случаях, когда субъект семейного правоотношения располагает возможностями 
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правомерного воздействия на нарушителя без помощи суда или государственных 

органов. 

Способы защиты семейных прав.  

Защита семейных прав и охраняемых законом интересов обеспечивается 

применением предусмотренных законом способов защиты.  

Под способами защиты субъективных семейных прав понимаются 

закрепленные материально-правовые меры принудительного характера, 

посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.  

В СК РФ нет перечня способов защиты семейных прав. Они указываются 

применительно к отдельным видам правоотношений в конкретных нормах СК РФ. 

Поэтому обладатель нарушенного семейного права может воспользоваться не 

любым, а вполне конкретным способом (способами) защиты своего права, 

предусмотренным в соответствующих нормах семейного законодательства.  

В свою очередь способы защиты семейных прав определяются спецификой 

защищаемого права и характером нарушения. Например, такие способы, как 

возмещение убытков и взыскание неустойки, принуждение к исполнению 

обязанности, применяются, как правило, при нарушении имущественных прав 

(уклонение от уплаты алиментов на ребенка ст. 80 СК РФ; образование 

задолженности по алиментам  п. 2 ст: 115 СК РФ).  

Наиболее характерным способом защиты личных неимущественных прав 

субъектов семейных правоотношений является пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения, изменение или прекращение 

правоотношения (ограничение родительских прав ст. 73 СК РФ; отмена 

усыновления ст. 140 СК РФ). 

Закрепленные в СК РФ способы защиты семейных прав неоднородны по своей 

юридической природе, что также оказывает влияние на возможность их реализации.  

Наиболее распространенным в литературе является их подразделение на меры 

защиты и меры ответственности, которые различаются по основаниям применения, 

социальному назначению, функциям и формам реализации. Наибольшую 

практическую значимость имеет то обстоятельство, что меры ответственности, в 

отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю 

субъективного права и выражаются для него в дополнительных обременениях в 

виде лишения правонарушителя определенных семейных прав или возложения на 

него дополнительных обязанностей.  

Ответственность по семейному праву наступает лишь при наличии семейного 

правонарушения. Обязательными элементами семейного правонарушения 

являются противоправное действие (бездействие) субъекта и его вина (что касается 

наличия вреда, а следовательно, и причинной связи между противоправным 

деянием и наступившим вредным результатом, то эти элементы необязательны для 

всех случаев правонарушений).  

Среди способов защиты семейных прав мерами ответственности могут быть 

признаны: возмещение материального и морального вреда добросовестному 

супругу при признании брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК РФ); уплата 



 

69 
 

неустойки и возмещение убытков получателю алиментов при образовании 

задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты (ст. 115 СК РФ); 

лишение родительских прав (ст. 70 СК РФ); отмена усыновления (п. 1 ст. 141 СК 

РФ) и др.  

Меры ответственности за нарушение семейных прав и неисполнение семейных 

обязанностей могут быть установлены в брачном договоре, в соглашении об уплате 

алиментов самими субъектами семейных правоотношений (чаще всего это 

возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда).  

Способы защиты семейных прав в силу их неоднозначного характера могут в 

одних случаях применяться только судом (признание брака недействительным; 

признание брачного договора недействительным; лишение родительских прав; 

ограничение родительских прав; отмена усыновления и др.), в других случаях 

законом устанавливается административный порядок их реализации, т. е. органом 

опеки и попечительства, органом загса (расторжение брака в органе загса; 

обязывание родителей органом опеки и попечительства не препятствовать 

общению ребенка с близкими родственниками и др.). 

Следует также отметить, что защита семейных прав осуществляется и с 

помощью норм других отраслей права: гражданского права (например, ст. 30 ГК 

предусматривает ограничение дееспособности гражданина, злоупотребляющего 

спиртными напитками или наркотическими средствами и ставящего таким 

поведением свою семью в тяжелое положение), уголовного права                                   

(ст. 150-157 УК РФ), трудового права (гл. 41 ТК РФ). Кроме того, в целях 

реализации принятых на себя государством обязательств по защите семьи 

предусматривается укрепление и создание в составе федеральных органов 

исполнительной власти социальной направленности специальных подразделений 

для разработки и реализации мер государственной семейной политики, что 

предполагает и выполнение в будущем указанными подразделениями 

определенных функций по защите семейных прав. 

 В соответствии со ст. 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется судом по 

правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, 

защита семейных прав осуществляется в административном порядке.  

Согласно ст. 25 ГПК РФ судам подведомственны дела по спорам, возникающим 

из семейных правоотношений, за исключением случаев, когда разрешение таких 

споров отнесено законом к ведению административных или иных органов. Защита 

нарушенных или оспариваемых семейных прав происходит в судах в порядке 

искового производства (взыскание алиментов, раздел совместно нажитого 

супружеского имущества).  

В ч. 2 ст. 46 Конституции РФ предусмотрено право граждан обращаться для 

защиты семейных прав в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты. 

Способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, применимы 

к защите семейных прав: 
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1) самозащита (супруг может передать имущество, составляющее его долю в общем 

супружеском имуществе, на хранение родственникам); 

2) признание права судом (установление отцовства, материнства – ст. 48, 49 СК РФ); 

3) восстановление положения, существовавшего до нарушения права (при 

признании брака недействительным – ст. 30 СК РФ); 

4) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 

(родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его 

у себя на незаконном основании – ст. 68 СК РФ); 

5) признание сделки недействительной (признание недействительным брачного 

договора – ст. 44 СК РФ, соглашения об уплате алиментов – ст. 102 СК РФ); 

6) принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном 

порядке – п. 2 ст. 80, п. 2 ст. 85 СК РФ и др.); 

7) прекращение (изменение) семейного правоотношения (отмена усыновления – ст. 

141 СК РФ, расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью – ст. 152 СК РФ). 

К иным предусмотренным законом способам защиты семейных прав можно 

отнести, например, сокращение объема семейных прав. Так, согласно п. 2 ст. 39 СК 

РФ суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов в их общем 

имуществе в интересах несовершеннолетних детей или исходя из заслуживающего 

внимания интереса одного из супругов.  

Ограничение возможности использования отдельных субъективных прав тоже 

является способом их защиты (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). 

Главные права ребёнка: право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54), 

право ребенка на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55), право 

ребенка на защиту (ст. 56), право ребенка выражать свое мнение (ст. 57), право 

ребенка на имя, отчество и фамилию (ст.58), при этом только одна статья посвящена 

имущественным правам ребенка (ст. 60). Право ребенка жить и воспитываться в 

семье заключается в обеспечении ребенку со стороны государства возможности 

жить и воспитываться в семье.  

Только в семье ребенок получает то физическое и духовное развитие, которое 

позволяет ему стать полноценным членом общества, способным к самостоятельной 

жизни. По мнению Н.А. Чавкиной: «СК РФ отдает приоритет семейному 

воспитанию детей, воспитанию ребенка[60, с.439].  

Они ответственны за всестороннее обеспечение интересов своих детей, за 

полноценное развитие ребенка. Приоритет семейного воспитания СК РФ отдает и 

при лишении ребенка своей семьи, т.к. ребенок передается на усыновление 

(удочерение), в приемную семью, в семью опекуна (попечителя). Только при 

невозможности реализовать данную передачу, ребенок передается на воспитание в 

детское учреждение.  

При семейном воспитании государство осуществляет только охранительную 

функцию, при нарушении прав ребенка применяет меры государственного 

воздействия (ограничение или лишение родительских прав).  
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Право ребенка жить и воспитывать в семье включает в себя такие права, как 

право знать своих родителей; право на заботу родителей; право на воспитание 

своими родителями; право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; 

право на уважение его человеческого достоинства.  

Право на воспитание включает в себя такие права, как право родителя на личное 

общение с ребенком; правомочия по религиозному воспитанию ребенка; 

правомочия по выбору формы образования и образовательного учреждения для 

ребенка; право представлять и защищать интересы своих детей; право дачи 

согласия на усыновление ребенка и некоторые другие права. Только в 

исключительных случаях, Н.А. Чавкина: «Право ребенка жить и воспитываться в 

семье не может быть реализовано, когда совместное проживание с родителями 

противоречит интересам ребенка, при лишении родителей родительских прав, 

ограничении в родительских правах». При этом, только судом может быть принято 

решение о раздельном проживании ребенка, с соблюдений процедур, 

установленных законом. Право ребенка на имя появляется у ребенка с рождения, 

как и право на приобретение гражданства. В свою очередь имя включает в себя: имя 

[61, с.2]. 

В соответствии со ст.7 Конвенции «О правах ребенка», каждый ребенок имеет 

право знать своих родителей.  

Когда ребенок воспитывается в полноценной семье, то сложности в реализации 

данного права не возникает. Сложность в реализации данного права возникает 

тогда, когда ребенок воспитывается у одного из родителей, а другой родитель не 

известен. Данное право ребенка реализуется в судебном порядке, путем 

установления отцовства (материнства). Право ребенка на заботу со стороны 

родителей заключается в удовлетворении родителями всех жизненно важных 

интересов и потребностей ребенка, материально-бытового характера – обеспечение 

питанием, одеждой, учебными принадлежностями, лечением и т.д., а также во 

внимании и заботе к ребенку [62, с.281].  

Права ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Непосредственная 

защита прав и законных интересов ребенка должна осуществляться родителями или 

лицами, их заменяющими (т.е. усыновителями, опекунами, попечителями, 

приемными родителями (ст.56 СК РФ). В прямо предусмотренных СК РФ случаях 

органами опеки и попечительства, прокурором и судом. В соответствии со ст.147 

СК РФ, если ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится в 

воспитательном учреждении или в учреждении социальной защиты, то защита его 

прав и интересов возлагается на администрацию этих учреждений согласно статье 

147 СК РФ.  

Независимо от возраста, при злоупотреблении правами родителями, при 

невыполнении или ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, 

ребенок вправе обратиться в орган опеки и попечительства, а с четырнадцати лет – 

в суд, в частности с требованием отменить усыновление (ст.142 СК РФ). При 

достижении совершеннолетия (эмансипации), при приобретении полной 

дееспособности в связи с вступлением в брак, несовершеннолетний вправе 

самостоятельно реализовать право на защиту [63, с.2].  
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Право ребенка на совместное проживание со своими родителями нормативно 

закреплено в п.2 ст.54 СК РФ. Исключение из права ребенка на совместное 

проживание со своими родителями являются случаи, когда такое проживание 

противоречит интересам ребенка, в частности, когда родители причиняют 

физический или психический вред здоровью ребенка. Во взаимосвязи с п.2 ст.54 СК 

РФ находится положение п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 ФЗ № 51 (ред. от 28.12.2016) (далее – ГК РФ) 2 , местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается 

место жительства их законных представителей-родителей, усыновителей или 

опекунов. Положение п.2 ст.54 СК РФ также корреспондируется с правом и 

обязанностью родителей воспитывать своих детей, в частности родители обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (п.1 ст.63 СК РФ).  

С учетом положения ст.20 ГК РФ регистрация по месту жительства детей, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе с родителями 

(усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов, 

подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении 

несовершеннолетних.  

Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей определяется 

соглашением родителей. 

 При отсутствии соглашения спор разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК РФ) с 

участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).  

Право ребенка на общение с родителями и родственниками.  

В соответствии со ст.55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.  

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного 

проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок 

имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в 

разных государствах. Ребенок, как отмечает Н.А. Чавкина, находящийся в 

экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими 

родителями (лицами их заменяющими) и другими родственниками в порядке, 

установленном законом  [64, с.3,12]. Право ребенка на выражение своего мнения. В 

соответствии со ст. 57 СК РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при решении 

в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным 

в ходе любого судебного или административного разбирательства. В случаях, 

предусмотренных СК РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет.  

Мнению ребенка при разрешении семейных вопросов придается правое 

значение. Мнение ребенка, достигшего 10 лет, обязательно. Заслушивание мнения 

ребенка, учет его при принятии решения, дает возможность избежать нарушения 
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прав и законных интересов несовершеннолетнего. Мнение ребенка в виде согласия 

обязательно для органа опеки и попечительства, суда: – при изменении имени и 

фамилии ребенка (п.4 ст.59 СК РФ); – при восстановлении родителей в 

родительских правах (п.4 ст.72 СК РФ); – при усыновлении ребенка (п.1 ст.132 СК 

РФ); – при изменении имени, отчества и фамилии ребенка в случае его усыновления 

(п.4 ст.134 СК РФ); – при записи усыновителей в качестве родителей ребенка (п.2 

ст.136 СК РФ); – при изменении фамилии и имени ребенка в случае отмены 

усыновления (п.3 ст.143 СК РФ); – при передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью (п.3 ст.154 СК РФ). Очевидно, что удельный вес составляют личные 

неимущественные права ребенка. Можно сказать, что семейно-правовой статус 

ребенка по своему содержанию составляют права нематериального характера. 

Вместе с тем, «если в самом общем виде говорить о семейно-правовом статусе 

ребенка, о теоретической и практической целесообразности его выделения, то 

формально его содержание образует только один структурный элемент – это права 

несовершеннолетнего ребенка, которые по своей природе являются 

неимущественными» [65, с.2,13].  

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам.  

В случаях, предусмотренных СК РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы 

опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. Содержание отдельных положений Конвенции 

указывает на то, что ребенок является особым участником правоотношений, вне 

зависимости от места его проживания, национальности, пола, языка и т.п. и 

нуждается в особой правовой защите своих прав и законных интересов.  

Согласно  Конвенцию о Правах ребенка и иные международные акты в сфере 

обеспечения прав детей, в Российской Федерации-дети имеют право на особую 

заботу и помощь.  

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 

ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 

ребенка (ч. 2 ст. 54 СК РФ).  

За последние пять лет в каждом своем Послании Федеральному Собранию 

Президент РФ затрагивает проблемы семьи, семейные ценности и традиции. В 

семье, как и во всем обществе, отношения постоянно изменяются и становятся все 

более сложными, что требует адекватного отражения этих изменений в нормах 

семейного законодательства.  

Одним из самых важных аспектов семейного права выступает обеспечение 

надлежащей защиты семейных прав, нарушение которых в свою очередь 

отрицательно сказывается на устойчивости брака и на взаимоотношениях членов 

семьи. 
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Действующее семейное законодательство не решает всех практических проблем 

в области защиты семейных прав. Так, например, закрепленная в п. 2 ст. 48 СК РФ 

презумпция отцовства приводит на практике к искусственному увеличению числа 

дел об установлении отцовства, не смотря на то что, устанавливая данное правило, 

законодатель исходил, в первую очередь, из интересов детей.  

Профессор A.M. Нечаева: «В целях действенной правовой охраны семьи 

закрепить семейно-правовое определение семьи как «общности совместно 

проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными 

семейным законодательством». Особое внимание при этом обращается на такое 

важное составляющее понятия «семьи», как общность совместно проживающих 

лиц, которая «служит своеобразным фундаментом существования семьи, ее ядром, 

ради создания которого и совершались шаги к ее образованию». 

Выводы по разделу 3 

Юридическая ответственность в семейном праве является одной из форм 

государственно-принудительного действия на нарушителей норм права, текста 

договора, судебного акта, заключающаяся в применении к ним предусмотренных 

законом или договором мер ответственности, влекущих для них дополнительные 

неблагоприятные последствия: лишение или ограничение имущественного или 

личного неимущественного права, возложение дополнительных имущественных 

обременении. Институт ответственности в семейном праве носит комплексный, 

межотраслевой характер, так как нарушение субъективных семейных прав может 

повлечь применение мер гражданской, семейной, административной и уголовной 

ответственности. 

Частноправовая ответственность предусматривается за совершение семейного 

правонарушения, обязательными элементами которого являются вина и 

противоправность поведения, выражающегося в действии и (или) бездействии. 

Вред и причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

наступившими вредоносными последствиями требуются для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности в форме возмещения материального вреда и 

компенсации морального вреда. 

Меры семейно-правовой ответственности проявляются в лишении или 

ограничении имущественного или неимущественного права. Этому ограничению 

может быть подвергнут как должник в семейных правоотношениях за 

неправомерное свое поведение, так и управомоченное лицо. 

Представляется необходимым внесение в семейное законодательство 

дополнений и изменений, закрепляющих дополнительные составы 

правонарушений и возможность привлечения к ответственности за их совершение. 

Все изложенное в работе свидетельствует об актуальности и важности поднятых 

в данной работе проблем, которые требуют теоретического и практического 

осмысления. 

Проанализировать и обобщить суждения ученых по общей теории юридической 

ответственности и ответственности в семейном праве; применить полученные 

выводы для формулирования понятия ответственности в семейном праве: 

- 



 

75 
 

обобщить действующее законодательство, содержащее необходимую правовую 

базу для построения теоретических конструкций и оценки высказанных в 

литературе взглядов; 

- определить отраслевую принадлежность мер ответственности, применяемых за 

нарушение субъективных семейных прав; 

- дать определение семейно-правовой ответственности; 

- проанализировать функции, принципы, признаки ответственности в семейном 

праве; 

-необходимо исследовать правонарушение как основание частноправовой 

ответственности в семейном праве. 

Все изложенное в работе свидетельствует об актуальности и важности поднятых в 

данной работе проблем, которые требуют теоретического и практического 

осмысления: 

- проанализировать и обобщить суждения ученых по общей теории юридической 

ответственности и ответственности в семейном праве; 

- применить полученные выводы для формулирования понятия ответственности в 

семейном праве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Семейные правоотношения многогранны. 

Семейные правоотношения – разновидность общественных отношений, 

которые обладают своим субъектным составом, особенными признаками, которые 

позволяют выделить их среди других общественных отношений в самостоятельную 

обособленную группу. 

В современном российском законодательстве через различные нормативно 

правовые акты, регламентируется поведенческие нормы не только морального 

аспекта права, но и материальные составляющие (алименты). 

В данной разделе мы решили поставленные перед разделом задачи: дали полное 

определение и характеристику понятиям семейных правоотношений и их отличие 

от других правоотношений. С этой точки зрения все нормативные акты можно 

разделить две части. Одни регулируют взаимоотношения, как людей, так и 

организаций. Другие занимаются только взаимоотношениями людей друг с другом. 

К последней категории относится Семейный кодекс, который призван регулировать 

все вопросы, связанные с формированием и распадом семьи, охраной прав детей и 

тех, кто их воспитывает 

Ныне действующий ФЗ № 223 (СК РФ) вступил в законную силу в марте 

1996 года. До этого момента страна пользовалась «Кодексом о браке и семье», 

принятом ещё в 1969 году в РСФСР. Семейное право в Советском Союзе не было 

централизованным. Законы, регулирующие имущественные и личные 

взаимоотношения между членами семьи, принимались каждой союзной 

республикой в отдельности. По этой причине в Российской Федерации, возникшей 

в границах и юрисдикции РСФСР, вполне обоснованно действовали нормы 

семейного законодательства данной союзной республики. 

Институт семьи за последние десятилетия не претерпел существенных 

изменений. Однако с девяностых голов XX века сформировалась новая 

юридическая база Российской Федерации, что породило необходимость и в 

создании нового семейного законодательства. 

Функции Семейного кодекса по сравнению с «Кодексом о семье и браке» не 

изменились. Они заключаются в том, чтобы содействовать укреплению семьи как 

единицы общества и одновременно обеспечивать право людей на развод и создание 

новой семьи. Особой функцией СК РФ является защита имущественных и личных 

прав детей. 

Эти функции в ФЗ № 223 реализуются с помощью регламентации: 

- процедуры заключения и прекращения брака; 

- осуществления прав и обязанностей супругов, родителей, взрослых и 

несовершеннолетних детей; 

- имущественных отношений супругов; 

- процедуры установления происхождения детей; 

- определения алиментов на содержание детей и престарелых родителей; 

- процессов усыновления, попечения и опеки; 

- возникновения и прекращения брачных отношений с участием иностранцев или 

за пределами России. 
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Таким образом, СК РФ защищает не только институт семьи. Дети, оставшиеся 

без попечения родителей, так же находятся под защитой этого кодекса. Так что 

действие семейного права выходит далеко за пределы собственно семьи как 

юридической единицы. 

Однако применение гражданского законодательства для регулирования 

взаимоотношений, возникших вследствие заключения официального брака, 

допускается только при условии, если это не идёт в разрез с основными принципами 

формирования института семьи. 

Особенно широкий спектр нормативных актов обеспечивает реализацию права 

на алименты и  регулируется: 

- Семейным кодексом России – раздел V; 

- Гражданским процессуальным кодексом РФ - исковые заявления о взыскании 

(ст.  23 и 24); 

- Гражданским кодексом, допускающим возможность детям от 14 лет заключать 

договоры об уплате алиментов (ст. 26); 

- Уголовным кодексом, предусматривающим наказание за неуплату алиментов без 

уважительных причин (ст. 157). 

Из этих логических связей различных нормативных актов следует вывод о том, 

что семейное право, представленное преимущественно СК РФ, реализуется в той 

или иной степени разными законами. Нормы, содержащиеся в федеральных 

законах, дополняются и развиваются в нормативах регионального и местного 

уровней. 

Юридическая ответственность в семейном праве, одна из форм государственно-

принудительного воздействия на нарушителей норм права, условий договора или 

судебного акта, заключающаяся в применении к ним предусмотренных законом или 

договором мер ответственности, влекущих для них дополнительные 

неблагоприятные последствия: лишение или ограничение имущественного или 

личного неимущественного права, возложение дополнительных имущественных 

обременении. Институт ответственности в семейном праве носит комплексный, 

межотраслевой характер, так как нарушение субъективных семейных прав может 

повлечь применение мер гражданской, семейной, административной и уголовной 

ответственности. 

Частноправовая ответственность предусматривается за совершение семейного 

правонарушения, обязательными элементами которого являются вина и 

противоправность поведения, выражающегося в действии и (или) бездействии. 

Вред и причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

наступившими вредоносными последствиями требуются для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности в форме возмещения материального вреда и 

компенсации морального вреда. 

Меры семейно-правовой ответственности проявляются в лишении или 

ограничении имущественного или неимущественного права. Этому ограничению 

может быть подвергнут как должник в семейных правоотношениях за 

неправомерное свое поведение, так и управомоченное лицо. 

http://stskrf.ru/razdel-5
http://stgpkrf.ru/
http://stgpkrf.ru/23
http://stgpkrf.ru/24
http://stgkrf.ru/26
http://stykrf.ru/
http://stykrf.ru/157
http://stykrf.ru/157
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Представляется необходимым внесение в семейное законодательство 

дополнений и изменений, закрепляющих дополнительные составы 

правонарушений и возможность привлечения к ответственности за их совершение. 

Все изложенное в работе свидетельствует об актуальности и важности поднятых 

в данной работе проблем, которые требуют теоретического и практического 

осмысления. 

Проанализировать и обобщить суждения ученых по общей теории юридической 

ответственности и ответственности в семейном праве; применить полученные 

выводы для формулирования понятия ответственности в семейном праве: 

- обобщить действующее законодательство, содержащее необходимую правовую 

базу для построения теоретических конструкций и оценки высказанных в 

литературе взглядов; 

- определить отраслевую принадлежность мер ответственности, применяемых за 

нарушение субъективных семейных прав; 

- дать определение семейно-правовой ответственности; 

- проанализировать функции, принципы, признаки ответственности в семейном 

праве; 

- исследовать правонарушение как основание частноправовой ответственности в 

семейном праве. 

В данной работе выявлена проблематика  общих семейных правоотношений, 

таких как права обязанности субъектов семейных правоотношений, защита их прав 

в тех или иных правовых ситуациях возникающих повсеместно.  Также в данной 

работе отражены вопросы несовершеннолетних.  

В большом количестве случаев,  субъекты семейных правоотношений  не знают 

как себя вести в той или иной ситуации. Государство должно всеми доступными 

средствами помогать населению (через интернет, СМИ, баннеры) 

«сориентироваться»  

в вопросе выхода из трудной жизненной ситуации. 

Соответствующие социальные правовые службы должны носить не 

карательных характер, а быть более гуманными, хорошо компетентными. 

Законодательство должно ещё больше должно принимать НПА для защиты 

интересов субъектов семейных правоотношений, чтобы не было коллизии права, и 

каждый из субъектов знал что государство и законодатель на стороне тех чьи права 

ущемлены.  
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2009 г. N 423 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
 Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 N 559, 

от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012), от 12.05.2012 N 474, 

от 04.09.2012 N 882, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558, 

от 10.02.2014 N 93, от 10.09.2015 N 960, от 30.12.2017 N 1716, 

от 19.12.2018 N 1586, от 21.12.2018 N 1622, от 15.11.2019 N 1458) 

  

В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве" и статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах; 

Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; 

Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания ребенка (детей) в приемной семье; 

Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 

форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 829 "О 

приемной семье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3721); 

пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 

49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560); 

пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными 
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возможностями здоровья, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2008 г. N 617 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3926). 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

  

  

  

  

  

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. N 423 

  

ПРАВИЛА 

ПОДБОРА, УЧЕТА И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, 

ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ 

УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ 
 Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012), от 12.05.2012 N 474, 

от 04.09.2012 N 882, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558, 

от 10.02.2014 N 93, от 10.09.2015 N 960, от 30.12.2017 N 1716, 

от 19.12.2018 N 1586) 

  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - граждане, 

выразившие желание стать опекунами), и перечень документов, представляемых ими в целях 

назначения их опекунами или попечителями (далее - опекуны) несовершеннолетних граждан, а 

также сроки рассмотрения таких документов органами опеки и попечительства. 

2. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляются органами опеки и попечительства. 

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, может также 

проводиться образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющими указанные полномочия органов опеки и попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации 

информирует граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки 

(попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении 
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над ними опеки и попечительства (производная информация), а также ведет прием граждан, 

выразивших желание стать опекунами. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой о назначении его опекуном 

(далее - заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание 

стать опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 

третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов 

которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или 

иные пенсионные выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с 

проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об 

ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 

выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 

10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 

или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 

которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма указанного 

свидетельства утверждается Министерством просвещения Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2018 N 1586) 

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в течение года 

со дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, 

действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391 в данные Правила внесено изменение 

(в части дополнения пунктом 4(1)), вступающее в силу с 1 сентября 2012 года, которое было 

признано утратившими силу Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474, 

вступающим в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 

(опубликовано в "Российской газете" - 18.05.2012). 

4(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, в случае 

отсутствия у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган 

опеки и попечительства указанное заключение, заявление и документ, предусмотренный 

абзацем тринадцатым пункта 4 настоящих Правил. 

(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118; в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 10.09.2015 N 960, от 30.12.2017 N 1716) 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган 

опеки и попечительства лично либо с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) или 

официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 

заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных в заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 4 настоящих 

Правил. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в абзацах 

двенадцатом и четырнадцатом пункта 4 настоящих Правил, орган опеки и попечительства 

изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных 

гражданином оригиналов этих документов). 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716. 

6(1). Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений, 

предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 4 настоящих Правил, направляются 

уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 

подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил, а 

также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных 

сведений направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с абзацами 

четвертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, были подтверждены более года назад, орган 
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опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений. 

(п. 6(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

7. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может 

быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему 

нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно. 

8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, или постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 

настоящих Правил, проводит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется 

отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 

кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 

заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами 

семьи заявителя. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих 

Правил, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 

взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства 

оригиналы указанных документов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о 

возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении 

опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном). 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть 

опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим 

проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается 

руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня 

утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, в судебном порядке. 

9. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 

4настоящих Правил, на основании указанных сведений, документов, приложенных гражданами 

к заявлению, и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (решение о 

возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его на 
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учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в 

назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716) 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и 

попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности 

возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами 

заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении 

опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть 

опекуном - в форме заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о 

возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) 

органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением 

о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все 

представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или 

заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

10. Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности гражданина 

быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, 

выразившем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами. 

После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал 

учета граждан, выразивших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства 

представляет гражданину информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над 

ним опеки или попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту 

жительства (нахождения) ребенка (детей). 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

10(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, 

в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2018 N 1586) 

(п. 10(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

10(2). Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном 

деле ребенка; 

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 

(п. 10(2) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

11. Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет 

со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту 
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своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

12. При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых 

сведений о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в 

заключение о возможности гражданина быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших 

желание стать опекунами. 

13. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 

а) по его заявлению; 

б) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах, 

препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным 

кодексом Российской Федерации назначению гражданина опекуном; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

14. Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, в том числе: 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ предусмотрена выплата единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, право на которое имеет один из 

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, 

установленными законодательством Российской Федерации и законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и 

психологии, основам медицинских знаний; 

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать 

опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему 

несовершеннолетнего гражданина в семью; 

г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание стать опекуном, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства 

ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или 

попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказать содействие 

в подготовке таких документов. 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в 

соответствии с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и порядком 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, которые 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 N 391, от 10.02.2014 N 93, от 19.12.2018 

N 1586) 

16. Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче направлений на посещение 

несовершеннолетнего гражданина, а также результаты таких обращений и посещений 

(принятие предложения либо отказ с указанием причин отказа) отражаются в журнале учета 

граждан, выразивших желание стать опекунами. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 20.04.2015 N 101-ФЗ статья 127 Семейного кодекса РФ изложена в 

новой редакции. Норма, предусматривающая психолого-педагогическую и правовую 
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подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, содержится в пункте 6 новой редакции статьи 127. 

17. Формы журнала учета граждан, выразивших желание стать опекунами, заявления 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, свидетельства о прохождении подготовки 

лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 

на них обязанностей) и акта обследования утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 N 391, от 14.02.2013 N 118, от 19.12.2018 

N 1586) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

№2-7182/2019 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 ноября 2019 года г. Киреевск Тульской области Киреевский районный суд Тульской 

области в составе: председательствующего Коноваловой Е.В., при секретаре Павловой 

М.Т.,сучастием истца Савушкина С.И.,представителя истца, допущенного к участию в деле в 

порядке, предусмотренном ч.6 ст. 53 ГПК РФ, Москвиной Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 2-

1259/2019 по иску Савушкина Сергея Игоревича к Савушкиной Наталье Александровне, о 

расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества,  

установил: 

Савушкин С.И. обратился в суд с иском к Савушкиной Н.А., о расторжении брака, разделе 

совместно нажитого имущества, в обоснование заявленных требований указав, что он с 

ДД.ММ.ГГГГ состоит в зарегистрированном браке с ответчицей Савушкиной Н.А.. Брачные 

отношения фактически прекращены с 2005 года. Общее хозяйство не ведется, дальнейшая 

совместная жизнь невозможна. От брака имеется несовершеннолетняя дочь ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Спора о месте ее проживания и воспитания не имеется. В период 

брака супругами совместно приобретено нежилое помещение по адресу: адрес>, площадью 28,8 

кв.м., зарегистрированное на ответчика. По утверждению истца, ответчик не возражает против 

расторжения брака, но соглашение о разделе имущества ими не достигнуто. В связи с чем, 

просил суд расторгнуть брак, заключенный с Савушкиной Н.А., зарегистрированный 

ДД.ММ.ГГГГ. Болоховским филиалом отдела ЗАГС адрес> актовая запись номер №; признать 

доли в совместно нажитом имуществе супругов Савушкина С.И. и Савушкиной Н.А. равными; 

разделить, нежилое помещение по адресу: адрес>, площадью 28.8 кв.м, являющееся общей 

совместной собственностью по ? доли в праве каждому. 

Истец Савушкин С.И. в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном 

объеме, по основаниям, указанным в иске.  

Представитель истца допущенная к участию в деле в порядке, предусмотренном ч.6 ст. 53 

ГПК РФ, Москвина Д.С. в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном 

объеме, по указанным в иске основаниям.  

Ответчик Савушкина Н.А. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте 

рассмотрения дела извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила, о 

рассмотрении дела в свое отсутствие не просила. 

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в 

порядке заочного производства. 

Выслушав объяснения истца, его представителя, исследовав письменные материалы дела, 

суд приходит к следующему. 

Согласно ч.1 ст. 21 СК РФ, расторжение брака производится в судебном порядке при 

наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. 

В силу ст. 23 СК РФ, при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, 

имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 

настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе 

представить на рассмотрение суда соглашение о детях, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 

настоящего Кодекса. При отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение 

нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите их интересов в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 
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Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из 

супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе 

записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для 

государственной регистрации расторжения брака и другое) – пункт 2. 

В силу положений статьи 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, 

если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны (пункт 1).  

Как следует из п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. « 15 (в 

ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» по делам о расторжении брака в случаях, когда один из супругов не 

согласен на прекращение брака, суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам 

срок для примирения в пределах трех месяцев. Если после истечения назначенного судом срока 

примирение супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, 

суд расторгает брак. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между Савушкиным С.И. и Соколовой Н.А. 

заключен брак, супруге присвоена фамилия Савушкина, что подтверждается имеющимся в 

материалах дела свидетельством о заключении брака (повторно) I-БО № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В браке рождена дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельством о 

рождении II-БО № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В настоящее время ребенок проживает с отцом.  

Настаивая на удовлетворении заявленных требований, истец утверждает, что брачные 

отношения между истцом и ответчиком прекращены в 2005 году, дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи невозможны.  

Указанные обстоятельства ответчиком не оспаривались, доказательств обратному суду не 

представлено. 

При рассмотрении требований истца о расторжении брака, учитывая отсутствие согласия 

одного из супругов (ответчика) на расторжение брака, суд принимал меры к примирению 

супругов, назначив им срок для примирения. 

Вместе с тем, меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруг (истец) 

настаивают на расторжении брака. 

Выяснив характер взаимоотношений между супругами, мотивы предъявления иска о 

расторжении брака, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит 

к убеждению, что меры по примирению супругов оказались безрезультатными, примирение 

между ними не произошло, истец настаивает на расторжении брака, таким образом, разлад в 

семье вызван не временными причинами, а носит стойкий и необратимый характер, в связи с 

чем дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи супругов невозможны. 

Как видно из объяснений истца, материалов дела, общий несовершеннолетний ребенок 

сторон проживает с отцом. Спора относительно места его проживания не имеется. При 

возникновении спора о месте жительства ребенка, он может быть в дальнейшем разрешен в 

судебном порядке.  

Согласно ст.25 СК РФ брак при расторжении брака в суде прекращается со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

На основании ст.33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено 

иное. 

В силу ст.34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, 
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а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим 

имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов 

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

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Согласно ст.35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по обоюдному согласию супругов. 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга.  

В соответствии со ст.36 СК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств 

супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

В силу ст.38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в 

период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в 

этом имуществе производятся в судебном порядке. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется трехлетний срок исковой давности. 

На основании ст.39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в 

этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 

между супругами. 

Согласно ст.244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. При этом имущество может находиться в 

общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая 

собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. Общая 

собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц 

имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) 

либо не подлежит разделу в силу закона. По соглашению участников совместной 

собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть 

установлена долевая собственность этих лиц. 

Согласно ст.254 ГК РФ при разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 

предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными. 

В силу ст.256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. 

Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его 

собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств 

супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого 
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раздела устанавливаются законодательством о браке и семье. 

В п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» указано, что общей 

совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в 

период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст.128, 129, п.п.1 и 2 ст.213 

ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того на имя кого из 

супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов 

производится по правилам, установленным ст.38, 39 СК РФ и ст.254 ГК РФ. Стоимость 

имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела. 

Пункт 19 указанного Постановления предусматривает, что течение трехлетнего срока 

исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, брак которых расторгнут (п.7 ст.38 СК РФ), следует исчислять не со 

времени прекращения брака (при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу 

решения суда), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

(п.1 ст.200 ГК РФ). 

Согласно ст.1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 

принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими.  

В силу ст.7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным 

законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм 

гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если 

это не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее 

сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона 

права и обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и 

смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

гуманности, разумности и справедливости.  

На основании ст.11 ЖК РФ защита жилищных прав осуществляется, в том числе, путем, 

прекращения или изменения жилищного правоотношения.  

В судебном заседании установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ Савушкин С.И. и Савушкина Н.А. 

(до заключения брака Соколова) состоят в зарегистрированном браке. Квартира адрес> была 

приобретена в период брака Савушкиных, на имя Савушкиной Н.А. и зарегистрирована за ней 

на праве собственности. Для совершения сделки купли-продажи указанной квартиры 

Савушкиным С.И. было дано согласие Савушкиной Н.А. на ее приобретение, которое было 

удостоверено нотариусом Киреевского нотариального округа Тульской области. Указанное 

согласие было предоставлено Савушкиной Н.А. с правом регистрации права собственности, и 

с учетом того, что приобретенное имущество будет являться совместным имуществом, 

нажитым ими в период брака.  

Постановлением администрации  МО Кирееевский район № от ДД.ММ.ГГГГ. жилое 

помещение, расположенное по адресу: адрес>, принадлежащее Савушкиной Н.А., переведено в 

нежилое и разрешена его реконструкция под салон-парикмахерскую. 

Согласно кадастровому и техническому паспортам спорное нежилое помещение состоит из 

лит.А (зала обслуживания, санузла, зала обслуживания и подсобного помещения) и имеет 

площадь 28,8 кв.м. 

Каких-либо соглашений относительно владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом супруги не заключали, брачный договор между ними отсутствовал, а, 

следовательно, действовал законный режим имущества супругов, то есть режим их совместной 

собственности.  

Данные обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела, в том числе 

регистрационным делом, выпиской из ЕГРН. 

Равные права супругов в имущественных семейных отношениях проявляются в том, что 

при законном режиме их имущества все приобретенное в период брака является их совместной 
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собственностью. Участниками этой собственности являются только супруги. Из этого следует, 

что независимо от активности участия каждого из супругов в создании общего имущества они 

обладают равными правами на него.  

Закон определяет совместную собственность супругов как имущество, нажитое ими в 

период брака, имея в виду брак, заключенный в установленном законом порядке в органах загса 

(ст. 10 СК РФ).  

Совместной собственностью супругов признаются движимые и недвижимые вещи, 

приобретенные за счет общих доходов супругов. Эти вещи становятся совместной 

собственностью с момента перехода на них права собственности к одному супругу, что 

предполагает оформление соответствующей сделки в установленном законом порядке (ее 

нотариального удостоверения, государственной регистрации). Следовательно, при 

приобретении одним супругом имущества у третьего лица другой супруг тоже приобретает 

право собственности на данную вещь. Основанием возникновения права собственности у 

первого супруга является заключенный им с третьим лицом договор купли - продажи, мены и 

т.п., а у второго супруга право собственности на данную вещь возникает в силу закона. 

Из изложенного следует, что нежилое помещение, площадью 28,8 кв.м., расположенное в 

адрес> является совместной собственностью Савушкина С.И. и Савушкиной Н.А., поскольку 

данное имущество нажито супругами во время брака. Учитывая изложенное независимо от 

того, что помещение приобретено на имя Савушкиной Н.А., при разделе общего имущества за 

Савушкиным С.И. надлежит определить долю в праве на спорное нежилое помещение. 

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит исковые 

требования Савушкина С.И. к Савушкиной Н.А., о расторжении брака, разделе совместно 

нажитого имущества, законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 235, 237 ГПК РФ, суд 

решил: 

исковые требования Савушкина Сергея Игоревича удовлетворить. 

Расторгнуть брак, заключенный между Савушкиным Сергеем Игоревичем и Савушкиной 

(до брака Соколова) Натальей Александровной, зарегистрированный Болоховским филиалом 

отдела ЗАГС адрес> ДД.ММ.ГГГГ (актовая запись № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Признать совместно нажитым в браке Савушкиным Сергеем Игоревичем и Савушкиной 

Натальей Александровной нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес>, площадью 

28,8 кв.м., К. №.Произвести раздел нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес>, 

площадью 28,8 кв.м., К№, определив доли в праве общей долевой собственности за 

Савушкиным Сергеем Игоревичем и Савушкиной Натальей Александровной по ? (одна вторая) 

доле в праве за каждым. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого 

решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении 

заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к 

участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное 

решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по 

истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если 

такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе 

в удовлетворении этого заявления. 

 

Председательствующий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Дело № 2-7182/2019  

 

РЕШЕНИЕ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

27 ноября 2019 года г. Барнаул 

 

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе: председательствующего 

Паниной Е.Ю., при секретаре БитеновойН.С., рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Литвиновой Виктории Александровны к КГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. Барнаулу» о признании права, взыскании сумм, 

УСТАНОВИЛ: 

Литвинова В.А. обратилась в суд с иском к КГКУ «Управление социальной защиты 

населения по г. Барнаулу» о признании права, взыскании сумм. 

В обоснование требований указано, что Литвинова В.А. имеет статус одинокой матери, 

имеет двух несовершеннолетних детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Истец являлась получателем пособия на детей одиноких матерей согласно Закону 

Алтайского края от 15.10.2004 №34-ЗС «О ежемесячном пособии на ребенка» на основании 

заявления истца от ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячное пособие на дочь производилось до 

ДД.ММ.ГГГГ, затем выплата прекратилась. Ежемесячное пособие на сына истец продолжает 

получать. 

В связи с тем, что дочь истца занимается в спортивной группе по плаванию и у нее бывают 

соревнования за пределами г.Барнаула, истец решила оформить опекунство на бабушку 

Боженову О.М., поскольку истец не может сопровождать дочь на соревнованиях в связи с 

работой, наличием маленького ребенка. 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» обратилось к Литвиновой 

В.А. о взыскании излишне выплаченных сумм ежемесячного пособия на дочь за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мотивируя, что на дочь была оформлена опека бабушкой 

Боженовой О.М. с ДД.ММ.ГГГГ. 

Решением мирового судьи судебного участка №7 Центрального района г.Барнаула от 

ДД.ММ.ГГГГ исковые требования КГКУ «Управления социальной защиты населения по г. 

Барнаулу» оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением Центрального 

районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ данное решение суда оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба без удовлетворения. 

В настоящее время ответчик пособие на дочь не выплачивает, ссылаясь на Закон Алтайского 

края от 10.04.2007 №29-ЗС «О порядке о размере выплаты денежных средств детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, на содержание в семье опекуна(попечителя), 

приемной семье», указывая, что на Боженову О.М. и дочь ФИО2 положения настоящего закона 

не распространяются, так как есть родители которые могут лично осуществлять воспитание и 

содержание своих детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам. 

С доводами ответчика истец не согласна, поскольку дочь проживает с истцом, бабушка 

может только сопровождать дочь временно в поездках на соревнования, семейный доход не 

превышает величину прожиточного минимума, истец не лишена родительских прав. 

По таким основаниям, ссылаясь на положения постановления Алтайского края от 17.04.2014 

№184, Закона Алтайского края №34-ЗС от 15.10.2004, истец просит признать за ней право на 

получение пособия на детей одиноких матерей на содержание дочери ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в 

период с ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика в пользу истца ежемесячное пособие на детей 

одиноких матерей на содержание дочери в размере 12 299,25 руб.; возложить обязанность на 
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ответчика выплачивать истцу ежемесячное пособие на детей одиноких матерей в период с 

ДД.ММ.ГГГГ до достижения ребенком возраста, определенного постановлением Алтайского 

края от 17.04.2014 №184.  

В судебном заседании истец Литвинова В.А. исковые требования поддержала в полном 

объеме, дополнительно пояснила, что опекунство оформлено в связи с выездом дочери на 

соревнования. Обязанности по содержанию и воспитанию ребенка несет Литвинова В.А., с 

опекуном Боженовой О.М. проживают по одному адресу, одной семьей. 

Представитель ответчика КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» 

Зорина О.Н. возражала против удовлетворения требований по доводам, изложенным в 

письменных возражениях на исковое заявление. 

В письменных возражениях на исковое заявление указано, что истец обратилась с заявлением 

от ДД.ММ.ГГГГ в управление за назначением ежемесячного пособия для детей. Решением от 

ДД.ММ.ГГГГ Литвиновой В.А. была назначена выплата ежемесячного пособия на детей 

одиноких матерей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Литвинова В.А. неоднократно обращалась в управление за назначением пособия на детей, 

однако ни разу не сообщила, что ее дочь находится под опекой бабушки Боженовой О.М. с 

ДД.ММ.ГГГГ по достижения совершеннолетия. В связи с отсутствием сведений об установлении 

опеки несовершеннолетней ФИО2 назначалось и выплачивалось ежемесячное пособие на 

ребенка путем зачисления денежных средств на счет ответчика в банке до ДД.ММ.ГГГГ. 

Выплата пособия на ФИО2 прекращена с ДД.ММ.ГГГГ в связи с установлением опеки над 

ребенком. 

Согласно ответу администрации Центрального района г.БарнаулаБоженова О.М., Литвинова 

В.А. обратились в отдел по охране прав детства с заявлением об освобождении Боженовой О.М. 

обязанностей опекуна над ФИО2, так как мать намерена самостоятельно заниматься воспитанием 

и содержанием своей дочери. До настоящего времени в управление не поступала информация о 

том, что Боженова О.М. больше не является опекуном ФИО2. 

После выяснения вышеуказанных обстоятельств, управлением было подано исковое 

заявление в отношении ФИО2 о взыскании излишне выплаченной суммы на ФИО2 за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 785,75 руб. 

Решением мирового судья судебного участка №7 Центрального района г.Барнаула исковые 

требования оставлены без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции оставил исковые 

требования без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ Литвинова В.А. обратилась в управление с 

заявлением о назначении ежемесячного пособия на детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ Литвиновой В.А. отказано в назначении пособия на основании 

п. 1,2 ст. 3.8 постановления Администрации Алтайского края от 17.04.2014 №184, так как ребенок 

ФИО2 находится под опекой.  

Третье лицо Боженова О.М. исковые требования поддержала, участвуя ранее в судебном 

заседании, пояснила, что выплата подлежит получению, если назначен опекун, но он не получает 

выплат, так же есть указание на то, если опекун не получает выплат, то это право остается у 

родителей. В связи, с чем Боженова О.М. отказалась от выплат в пользу своей дочери – матери 

ребенка. Пояснила, что содержанием и воспитанием ребенка полностью занимается мать. 

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы гражданского 

дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 2 Закона Алтайского края №34-ЗС от 15.10.2004 «О ежемесячном 

пособии на ребенка» (далее - Закон «О ежемесячном пособии на ребенка») право на ежемесячное 

пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) из числа 

лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона (далее - граждане), на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка 

до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - 

до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 
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семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума, установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим группам 

населения. 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в 

установленном законодательством Алтайского края порядке денежные средства на содержание 

детей, находящихся под опекой (попечительством). 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 данного Закона его действие распространяется на: 

а) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского края по месту 

жительства или по месту пребывания; 

б) постоянно проживающих на территории Алтайского края иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также беженцев. 

В силу ч. 2 ст. 1 Закона «О ежемесячном пособии на ребенка» действие настоящего Закона 

не распространяется на: 

а) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

беженцев), дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

б) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

беженцев), лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах; 

в) граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации; 

г) на лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, дети которых в возрасте до 18 лет 

объявлены полностью дееспособными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

д) граждан, получающих ежемесячное пособие на ребенка, предусмотренное абзацем 

шестым части 1 статьи 3 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», по месту жительства на территории другого субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Закона «О ежемесячном пособии на ребенка» ежемесячное пособие 

на ребенка назначается гражданину при совместном проживании с ребенком уполномоченным 

органом в сфере социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты населения). 

Согласно материалам дела, истец Литвинова В.А. является матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

г.р., что подтверждено свидетельством о рождении ОЗАГС администрации .... от ДД.ММ.ГГГГ. 

В графе отец стоит прочерк. 

Как следует из содержания искового заявления истец Литвинова В.А. являлась получателем 

указанного ежемесячного пособия на детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

на основании заявления истца от ДД.ММ.ГГГГ, что стороной ответчика не оспаривается.  

Выплата пособия была прекращена ответчиком с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что ребенку 

ФИО2 назначен опекун. 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» обращалось к мировому 

судье с иском к Литвиновой В.А. о взыскании сумм выплаченного пособия, ссылаясь на то, что 

при назначении ребенку опекуна мать ребенка утрачивает право на получение данного пособия. 

Решением мирового судьи судебного участка №7 Центрального района г.Барнаула от 

22.05.2018 исковые требования КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. 

Барнаулу» оставлены без удовлетворения. При этом мировой судья установил, что Литвинова 

В.А. не лишена родительских прав, не ограничена в них, от воспитания ребенка не уклоняется, 

опекун выплат на ребенка не получает, в связи с чем пришел к выводу о том, что основания для 

прекращения выплаты пособия отсутствовали, основания для взыскания сумм выплаченного 

пособия отсутствуют. 

Апелляционным определением Центрального районного суда г.Барнаула от 13.09.2018 

данное решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, 

вступило в законную силу. 

ДД.ММ.ГГГГ Литвинова В.А. обратилась с заявлением к ответчику о назначении 
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ежемесячного пособия на ребенка (ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). 

Решением об отказе в назначении пособия № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ 

№ № КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» истцу отказано в 

назначении ежемесячного пособия в части назначения на ФИО2 на основании п. 1.2, п. 3.8 

постановления администрации Алтайского края от 17.04.2014 №184 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и Порядка учета и перечня 

видов доходов семьи для исчисления среднедушевого дохода при определении права на 

назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка», поскольку ребенок находится под 

опекой Боженовой О.М. до достижения совершеннолетия ФИО2 

Согласно п. 1.2. постановления администрации Алтайского края от 17.04.2014 №184 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и Порядка 

учета и перечня видов доходов семьи для исчисления среднедушевого дохода при определении 

права на назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка» (далее - постановление от 

17.04.2014 №184) ежемесячное пособие на ребенка (далее - "пособие") назначается и 

выплачивается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Алтайского 

края по месту жительства или по месту пребывания, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, беженцам, постоянно проживающим на территории Алтайского края, в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населения, установленную в Алтайском крае. 

Пунктом 2.1 вышеуказанного постановления предусмотрено, что право на назначение и 

выплату пособия имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) из числа лиц, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения (далее - "заявитель"), на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка 

до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - 

до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет). 

Согласно п. 3.8 названного постановления основаниями для отказа в назначении и выплате 

пособия являются:  

несоответствие заявителя категориям лиц, указанным в пунктах 1.2, 2.1 настоящего 

Положения; 

отсутствие одного или нескольких документов либо сведений, указанных в пунктах 3.2 - 3.3 

настоящего Положения; 

представление заявителем недостоверных документов (сведений); 

непредставление заявителем подлинников документов (копий, заверенных нотариально) в 

срок, установленный для принятия решения о назначении пособия или об отказе в его 

назначении, - в случае направления заявления и необходимых документов в электронной форме 

без заверения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

наличие повреждений и (или) противоречий в одном или нескольких документах, указанных 

в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения, дефектов в написании текста документа (документов), 

не позволяющих однозначно истолковать его (их) содержание. 

Ответчик в обоснование возражений против требований ссылается на то, что у истца 

отсутствует основания для получения пособия, в связи с установлением опеки над 

несовершеннолетней Литвиновой Г.А. 

В соответствии с пп. «з» п. 5.3 постановления от 17.04.2014 №184 основанием для 

прекращения выплаты пособия является, в том числе установление над ребенком, на которого 

назначено пособие, опеки (попечительства). 

Суд не соглашается с данными доводами по следующим основаниям.  

Положения Закона «О ежемесячном пособии на ребенка» такого основания для отказа в 

назначении пособия либо прекращения его выплаты не содержат.  

Право на данное пособие названным законом связано с получением семьей среднедушевого 

дохода менее величины прожиточного минимума в Алтайском крае, а также неполучением иных 

видов пособия на ребенка, как родителями, так и опекуном (попечителем) на содержание 
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ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

Согласно ст. 64 Семейного кодекса РФ защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. 

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 судах, 

без специальных полномочий. 

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. 

В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан 

назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

В силу ст.ст. 63, 80 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей, обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

В соответствии с положениями ст. 145 Семейного кодекса РФ опека или попечительство 

устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей (пункт 1 статьи 121 

настоящего Кодекса), в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 

прав и интересов. 

Аналогичное положение предусмотрено ст. 31 Гражданского кодекса РФ. 

К детям, оставшимся без попечения родителей относятся дети, родители которых умерли, 

лишены родительских прав либо ограничены в них, уклоняются от исполнения родительских 

обязанностей.  

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах 

все юридически значимые действия. 

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» родители могут 

подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна 

или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 

родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя. 

Из приведенного положения следует, что опека может быть установлена органом опеки и 

попечительства на основании заявления родителей (единственного родителя) ребенка, в случаях, 

когда родители не могут исполнять родительские обязанности по уважительным причинам.  

То есть в данном случае опека устанавливается как исключение из общего правила 

установления опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Из материалов дела следует, что в соответствии с постановлением администрации 

Центрального района г. Барнаула № от ДД.ММ.ГГГГ Боженова О.М. была назначена опекуном 

над несовершеннолетней ФИО2 сроком на 1 год по заявлению матери ребенка. 

Согласно постановлению администрации Центрального района г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ 

№ внесены изменения в данное постановление, опека установлена до достижения ребенком 

совершеннолетия (на основании п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). 

Согласно пояснениям истца Литвиновой В.А., третьего лица Боженовой О.М. опека в 

отношении ребенка установлена, в связи с невозможностью выезда Литвиновой В.А. за пределы 

г.Барнаула с дочерью ФИО2 на спортивные соревнования, Боженова О.М., бабушка ребенка, 

сопровождает ребенка на спортивные мероприятия за пределы г.Барнаула. В период проживания 

в г. Барнауле содержанием и воспитанием не совершеннолетней ФИО2 занимается истец, 

проживают одной семьей. 

Данное обстоятельство стороной ответчика в судебном заседании не оспаривалось, 

установлено на основании пояснений истца, третьего лица, следует из содержания решения 
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мирового судьи по ранее рассмотренному делу по иску КГКУ «Управление социальной защиты 

населения по г. Барнаулу» к Литвиновой В.А. о взыскании сумм пособия. 

Из материалов дела следует, что Литвинова В.А. не лишена родительских прав не ограничена 

в них в отношении несовершеннолетней ФИО6, не уклоняется от исполнения родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. 

Таким образом, несовершеннолетняя ФИО2 не относится к категории детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Опекун право на получение денежных средств на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) не имеет в силу положений п. 2 ст. 1 Закона Алтайского края от 10.04.2007 N 

29-ЗС «О порядке и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье». 

Норма ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» предоставляет возможность 

защиты прав ребенка на период, когда родители не могут самостоятельно исполнять 

родительские обязанности, но не ограничивает права родителей по самостоятельному 

осуществлению родительских прав.  

На период опеки, установленной по заявлению матери ребенка, ее права как законного 

представителя при фактическом осуществлении таких прав не прекращаются. 

Кроме того, спора в этой части между ней и опекуном, в том числе и в части права на 

получение пособия нет, что подтверждается пояснения третьего лица Боженовой О.М. 

Учитывая, что истец Литвинова В.А. исполняет обязанности по содержанию, воспитанию 

несовершеннолетней ФИО2, истец не лишена и на ограничена в родительских правах в 

отношении ребенка, не уклоняется от исполнения родительских обязанностей, спора в части 

содержания, воспитания ребенка, права на получение пособия с опекуном не имеется, за истцом 

подлежит признанию права на получение на получение ежемесячного пособия на ребенка, в 

соответствии Законом Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О ежемесячном пособии на 

ребенка» на содержание дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г..... этом соответствующее право 

подлежит признанию с даты, следующей за датой прекращения выплаты пособия – с 

ДД.ММ.ГГГГ. Оснований для признания указанного права за предшествующий период не 

имеется, в настоящее время спора в отношении ранее выплаченного пособия не имеется, с учетом 

ранее рассмотренного дела о взыскании данного пособия. 

Поскольку требование о признании права на получение ежемесячного пособия на ребенка 

удовлетворено за период с ДД.ММ.ГГГГ, у истца имеется право на выплату пособия за 

указанный период. 

При этом данное пособие подлежит начислению и выплате ответчиком за указанный период, 

в соответствии с действующими нормативными положениями в части, регламентирующей 

размер данного пособия. 

В целях восстановления нарушенного права в данной части на ответчика подлежит 

возложению обязанность произвести выплату ежемесячного пособия на ребенка с ДД.ММ.ГГГГ 

и в последующем производить выплату данного пособия в размере и порядке, установленными в 

соответствии с положениями закона Алтайского края «О ежемесячном пособии на ребенка». 

При установленных в суде обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению 

в части.  

На основании ст. 98 ГПК РФ в связи с удовлетворением исковых требований с ответчика в 

пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в 

сумме 470,58 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд  

РЕШИЛ: 

исковые требования Литвиновой Виктории Александровны к КГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. Барнаулу» о признании права, взыскании сумм 

удовлетворить частично. 

Признать право Литвиновой Виктории Александровны на получение ежемесячного пособия 
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на ребенка, в соответствии Законом Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О ежемесячном 

пособии на ребенка» на содержание дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ДД.ММ.ГГГГ. 

Возложить на КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» 

обязанность производить Литвиновой Виктории Александровне выплату ежемесячного пособия, 

в соответствии Законом Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О ежемесячном пособии на 

ребенка» на содержание дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу» в пользу 

Литвиновой Виктории Александровны расходы по уплате государственной пошлины в размере 

470 рублей 58 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд 

г. Барнаула в течение одного месяца со дня изготовления в окончательной форме. 

Судья: Панина Е.Ю. 
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