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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

к обязательному минимальному содержанию дисциплины федерального ком-
понента, предъявляемого государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования. Дисциплина «Семейное право» входит 
в вариативную часть профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению 030900.62 «Юриспруденция». Настоящее учебное посо-
бие подготовлено в соответствии с положениями действующего законодатель-
ства на основе положений «Теории государства и права», «Гражданского пра-
ва», «Семейного права».  При подготовке пособия учтены изменения в законо-
дательстве и судебная практика по состоянию на 30.12.2017 г. 

В учебном пособии  представлены схемы по основным теоретическим 
вопросам учебной дисциплины «Семейное право» и справочная  информация, 
которые  способствуют наглядному восприятию материала, его наилучшему  
усвоению, сокращению времени на подготовку к занятиям.   Издание адресова-
но студентам и преподавателям. 

Целевое назначение курса состоит в формировании у студентов комплек-
са знаний о смысле, содержании и практике применения правовых норм, регу-
лирующих семейные отношения, привитии умений и навыков, необходимых 
для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 

Исходя из вышеобозначенной цели, перед учебным курсом поставлены 
задачи по обогащению студентов знаниями в области гражданского, семейного 
законодательства, в связи с этим предполагается постоянно информировать 
студентов о практике разрешения Верховным Судом РФ конкретных дел. 

В области воспитания личности целью данного курса является формиро-
вание высоких нравственных ценностей, ответственности, толерантности. 

Настоящее пособие дополняет имеющуюся учебную литературу по дис-
циплине «Семейное право», является одним из вспомогательных источников, 
используемых студентами для подготовки к семинарским занятиям и контроль-
ным мероприятиям.  

В результате изучения дисциплины «Семейное право» студент должен 
владеть юридической терминологией, способностью анализировать и быстро 
находить необходимый нормативный материал, навыками работы с правовыми 
актами, а также навыками анализа спорных ситуаций в семейном праве. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ,  
МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 
Понятие «семейное право» рассматривается в четырех значениях: как от-

расль права, регулирующая семейные отношения; как наука о семейном праве; 
как область законодательства, регулирующего семейные правоотношения; как 
учебная дисциплина.  

Семейное право как отрасль права – это система правовых норм, регу-
лирующих личные и производные от них имущественные отношения, возни-
кающие между людьми на основе брака, кровного родства, усыновления, при-
нятия детей на воспитание в семью. 

Семейное право как наука. В отличие от отрасли семейного права, ре-
гулирующей личные (неимущественные) и имущественные отношения, наука 
семейного права изучает закономерности семейно-правового регулирования 
общественных отношений. Результатом такого изучения является сформиро-
вавшееся учение о семейном праве, состоящее из системы взаимосвязанных 
и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, кон-
цепций и теорий. 

Семейное право как система законодательства представляет собой со-
вокупность нормативных правовых актов, содержащих семейно-правовые уста-
новления, регулирующие и защищающие отношения, входящие в предмет от-
расли семейного права. 

Семейное право как учебная дисциплина – обучает семейному праву 
и науке семейного права. В задачу семейного права как учебной дисциплины 
входит обучение правовым нормам и практике их применения, которые в сово-
купности образуют семейное право как отрасль права. 

Семья – это объединение, как правило, совместно проживающих лиц, 
связанных взаимными субъективными правами и обязанностями, возникающи-
ми из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспи-
тание в семью. 

В семейном законодательстве, наряду с термином «семья», употребля-
ется термин «член семьи». Правового определения понятия члена семьи  не 
существует. Из анализа законодательства следует, что термин «член семьи» 
применяется в отношении лиц, связанных семейными правами и обязанно-
стями: супругов, бывших супругов, родителей и детей, усыновителей и 
усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек (бабушек) и внуков, вос-
питанников и фактических воспитателей, отчимов (мачех) и пасынков (пад-
чериц), опекунов (попечителей) и подопечных, приемных родителей и при-
емных детей. 

К основным функциям семьи относятся следующие: 
1) репродуктивная (продолжение рода); 
2) воспитательная; 
3) хозяйственно-бытовая; 
4) экономическая; 
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5) рекреативная (взаимная моральная и материальная поддержка); 
6) коммуникативная (общение); 
7) защитная (защита прав и интересов несовершеннолетних, нетрудоспо-

собных членов семьи); 
8) обучающая; 
9) эмоциональная; 
10) статусная; 
11) объединения усилий; 
12) социализации. 
Семья представляет собой сложный комплекс естественно-биологичес-

ких, материальных и духовно-психологических связей, многие из которых во-
обще не приемлют правовой регламентации и подвержены лишь нравственно-
му регулированию со стороны общества. Право же является регулятором лишь 
наиболее важных элементов семейных отношений. 

В юридическом понимании семья – это объединение, как правило, совме-
стно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, воз-
никающими из брака, родства, установленной или иной формы устройства де-
тей на воспитание в семью. 

Одним их основных понятий семейного права является понятие семьи. 
В отличие от социологии, которая определяет семью как союз лиц, основанный 
на браке и родстве или принятии детей на воспитание и характеризуемый общ-
ностью интересов, взаимной заботой друг о друге, юриспруденция трактует се-
мью исключительно как правовую связь ее членов, которые являются субъек-
тами семейных правоотношений. В юридическом смысле семья – это группа 
людей, взаимные права и обязанности которых возникают в связи с кровным 
родством, вступлением в брак, усыновлением (удочерением) или принятием де-
тей на воспитание в семью. 

К членам семьи относятся муж и жена, состоящие в браке, зарегистриро-
ванном в установленном законом порядке, дети и другие родственники, имею-
щие, как правило, общих предков, усыновители и усыновленные, мачехи, от-
чимы, падчерицы, пасынки и др. 

Права и обязанности членов семьи гарантированы государством, в то же 
время их возникновение и существование обусловлены лишь определенными 
юридическими фактами (кровным родством, вступлением в брак, усыновлени-
ем, принятием детей на воспитание в семью).  

 
 

Предмет и метод семейного права 
 
Предметом правового регулирования каждой отрасли права являются од-

нородные по своей природе общественные отношения, которые регулируются 
нормами этой отрасли права. Предметом семейного права являются общест-
венные отношения, возникающие из брака, кровного родства, усыновления, 
принятия детей на воспитание в семью.  
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Круг отношений, которые регулируются нормами семейного права, оп-
ределен непосредственно в Семейном кодексе (СК) РФ (ст. 2). По своей соци-
альной природе эти отношения подразделяются на личные неимущественные 
и имущественные. 

В то же время имеется группа личных семейных отношений, которая не 
урегулирована правом (любовь, уважение, дружба), поскольку они находятся 
вне предмета правового регулирования. Кроме того, далеко не все имуществен-
ные отношения в семье можно регулировать правом, что объясняется специфи-
кой функций, присущих семье. 

К предмету семейного права относится:  
– установление условий и порядка вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным;  
– регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

между членами семьи: супругами, родителями и детьми, а также между други-
ми родственниками и иными лицами (в случаях и в пределах, установленных 
нормами семейного права);  

– определение формы и порядка устройства в семью детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Метод семейного права – это совокупность приемов и способов, при по-
мощи которых нормы семейного права воздействуют на общественные се-
мейные отношения. Метод правового регулирования отражает способы и прие-
мы регулирования общественных отношений.  

Между предметом и методом правового регулирования существует нераз-
рывная связь, так как метод предопределяется особенностями предмета. 

Семейным кодексом РФ предусмотрено применение диспозитивного  
и императивного методов. С принятием действующего СК РФ усилены дис-
позитивные начала правового регулирования семейных отношений: брач-
ный договор, соглашение об уплате алиментов, договор о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью. Однако в некоторых институтах семейно-
го права возможно применение только императивных норм: условия вступ-
ления в брак, признание брака недействительным, лишение родительских 
прав, отмена усыновления.  

Метод семейного права по содержанию воздействия на общественные 
отношения является дозволительно-императивным: участники семейных 
правоотношений могут сами выбирать модель своего поведения в целях 
удовлетворения их жизненных интересов и потребностей, оставляя за собой 
право определять в императивных предписаниях рамки соответствующего 
поведения. 

Характерными особенностями метода семейного права являются: 
– юридическое равенство участников семейных правоотношений; 
– автономия воли участников семейных правоотношений; 
– усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании; 
– индивидуальное ситуационное регулирование. 
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Принципы семейного права 
 

Основными принципами семейного права являются: 
♦ добровольность брачных отношений; 
♦ признание только брака, заключенного в органах ЗАГС; 
♦ единобрачие (моногамия); 
♦ равенство прав супругов в семье; 
♦ разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
♦ приоритет семейного воспитания детей; 
♦ обеспечение безусловной защищенности интересов и прав детей; 
♦ приоритетное обеспечение интересов и прав нетрудоспособных чле-

нов семьи. 
 
Принцип Значение и норма 

Общеправовые 
Законность Защита законных прав и интересов супругов и детей. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение 
ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы 
и законные интересы других членов семьи и иных граждан. 

Ст. 15 Конституции РФ. 
Ст. 7 СК РФ – Осуществление семейных прав и исполне-

ние семейных обязанностей 
Равноправие Обеспечиваются конституционные и иные права и интере-

сы каждого супруга; нет дискриминации; каждому предостав-
ляются равные права для защиты своих законных интересов. 

Ст. 19 Конституции РФ. 
Ст. 31 СК РФ – Равенство супругов в семье 

Государственная  
поддержка семьи,  
материнства,  

отцовства и детства 

Оказание материальной поддержки родителям и детям, 
охрана их здоровья, забота о благосостоянии детей, их раз-
витии и образовании. 

Ст. 7 и 38 Конституции РФ. 
Ст. 1 СК РФ (ч. 1) – основные начала семейного законо-

дательства. 
Ст. 54 СК РФ – право ребенка жить и воспитываться 

в семье 
Межотраслевые 

Принцип равенства 
участников 

Межотраслевой принцип для гражданского и семейного 
права, подразумевающий отсутствие власти и подчинения 
между участниками гражданского оборота, наличие равного 
правового режима для всех участников, распространение 
одних и тех же правовых норм. Ст. 1 ГК РФ (Гражданское 
законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений), п. 3 ст. 1 СК РФ 
(Регулирование семейных отношений осуществляется в со-
ответствии с принципом равенства прав супругов в семье) 
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Принцип Значение и норма 
Принцип  

добросовестности 
Осуществляя свои субъективные права по владению, 

пользованию и распоряжению общим имуществом, супруги 
должны действовать во внешних отношениях в полном со-
ответствии с моделью гражданско-правового поведения, т.е. 
добросовестно и разумно, а во внутренних отношениях – 
с учетом назначения имеющихся у них семейных прав. 

Пункт 4 ст. 1 ГК РФ (Никто не вправе извлекать преиму-
щество из своего незаконного или недобросовестного поведе-
ния), п. 5 ст. 30 СК РФ – Последствия признания брака недей-
ствительным. 

Обеспечение  
судебной защиты прав 

Судебная защита семейных прав как наиболее эффек-
тивная форма удовлетворения нарушенных законных инте-
ресов субъектов семейного права получила в современном 
семейном законодательстве повсеместное признание. 
Пункт  1 ст. 1 ГК РФ (Гражданское законодательство осно-
вывается на обеспечении восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты), ст. 8 СК РФ (Защита семейных 
прав осуществляется судом по правилам гражданского су-
допроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, го-
сударственными органами, в том числе органами опеки и 
попечительства) 

Отраслевые 
Признание брака,  

заключенного только  
в органах ЗАГСа 

Признается только брак, заключенный в органах ЗАГСа. 
Браки, заключенные иным способом (религиозным, церков-
ным и иным обрядам), не признаются, т.е. не имеют никакого 
правового значения и не порождают никаких правовых по-
следствий. Не признается браком фактическое сожительство 
мужчины и женщины без государственной регистрации в ор-
ганах ЗАГСа (ст. 1 СК РФ – Основные начала семейного за-
конодательства) 

Принцип  
добровольности  
брачного союза  

мужчины и женщины 

Каждая женщина и каждый мужчина имеет право вы-
брать себе мужа или жену по собственному усмотрению, 
какое-либо стороннее воздействие на их волю при решении 
вопроса о заключении брака недопустимо. Взаимное доб-
ровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 
в брак, – обязательное условие заключения брака. Для за-
ключения брака не требуется согласие или разрешение со 
стороны иных лиц. Данный принцип предполагает и воз-
можность расторжения брака (свободу развода) как по же-
ланию обоих супругов, так и по заявлению только одного 
из них. Суд не вправе отказать в расторжении брака при 
отсутствии согласия одного из супругов на это, если меры 
по примирению супругов оказались безрезультатными, 
а другой супруг настаивает на расторжении брака.  
(Статья 12 СК РФ – Условия заключения брака) 
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Принцип Значение и норма 
Принцип равенства 
супругов в семье 

Мужчина и женщина имеют равные права при решении 
всех вопросов жизни семьи (ст. 31 СК РФ – Равенство супру-
гов в семье, ст. 32 СК РФ – Право выбора супругами фами-
лии, ст. 34 СК РФ – Совместная собственность супругов, 
ст. 39 СК РФ – Определение долей при разделе общего иму-
щества супругов, ст. СК РФ – Равенство прав и обязанностей 
родителей) 

Принцип разрешения 
внутрисемейных  

споров по взаимному 
согласию 

Рассмотрение любого вопроса, связанного с жизнью  
семьи, осуществляется совместно мужем и женой  
(ст. 31 (п. 2) СК РФ – Равенство прав супругов в семье) 

Приоритет семейного 
воспитания детей 

Предоставляет каждому ребенку право жить и воспиты-
ваться в той семье, которая наиболее подходит для становле-
ния его личности. 

Ст. 1 п. 3 СК РФ. 
Ст. 145 СК РФ – Установление опеки или попечительст-

ва над детьми, оставшимися без попечения родителей 
Обеспечение  
интересов  

нетрудоспособных 
членов семьи 

Поддержка нетрудоспособных членов семьи, лишенных 
по объективным причинам возможности обеспечить себя не-
обходимыми средствами существования. 

Ст. 93 СК РФ – Обязанности братьев и сестер по содер-
жанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных со-
вершеннолетних братьев и сестер 

Принцип  
единобрачия 

Не допускает заключения брака между лицами, из кото-
рых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистриро-
ванном браке. 

Ст. 14 СК РФ – Обстоятельства, препятствующие заклю-
чению брака 
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ТЕМА 2. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Семейные правоотношения – это волевые личные неимущественные 
или имущественные отношения, определенные семейным законодательством 
и урегулированные нормами семейного права, а в определенных случаях и гра-
жданско-правовыми нормами, в которых участники юридически связаны нали-
чием взаимных субъектных прав и обязанностей.  

Семейные правоотношения возникают в результате воздействия семей-
но-правовых норм на регулируемые ими общественные отношения. Различ-
ные семейные правоотношения могут регулироваться не только нормами се-
мейного законодательства, но и нормами других отраслей права. 

Иначе, семейные правоотношения – это правоотношения, которые воз-
никают, изменяются и прекращаются из юридических фактов, принимаемых во 
внимание исключительно семейным законодательством.  

До возникновения семейных правоотношений должно произойти следующее: 
1) издание норм, регулирующих данные общественные отношения (нор-

мативные предпосылки); 
2) наделение субъектов правоспособностью, позволяющей им быть но-

сителями прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (право-
субъектные предпосылки); 

3) наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы 
связывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические 
предпосылки). 

 
Виды семейных правоотношений 

 
1) По содержанию. Все семейные правоотношения можно разделить на 

два вида: личные (неимущественные) и имущественные отношения. Такое 
деление основано на том, что имущественные права и обязанности имеют оп-
ределенное экономическое содержание. Личные права и обязанности такого со-
держания лишены, они возникают в связи с нематериальными благами, не от-
делимы от личности и не передаваемы другим лицам. 

Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся всту-
пления в брак и прекращения брака, отношения между супругами при реше-
нии вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении и расторжении 
брака, выбора супругами рода занятий, профессии, мест пребывания и жи-
тельства, отношения между родителями и детьми по воспитанию и образова-
нию детей и др.  

Имущественные отношения – это общественные отношения, связанные 
с гражданским оборотом имущества, т.е. материальных предметов, экономиче-
ских ценностей, имеющих стоимостное выражение. Имущественные отноше-
ния супругов включают в себя алиментные обязательства членов семьи (роди-
телей и детей, супругов (бывших супругов), других членов семьи), а также от-
ношения между супругами по поводу их общего и раздельного имущества. 
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Объектами имущественных отношений выступают вещи или же комплек-
сы вещей, ценные бумаги, деньги, имущественные права, а также иное имуще-
ство, имеющее стоимостное выражение. 

По своему содержанию имущественные отношения можно разделить на 
следующие группы: 

♦ Имущественные отношения, связанные с принадлежностью имущества, 
которые, в свою очередь, делятся: 

– на имущественные отношения собственности, возникающие в связи 
с нахождением имущества у собственника; 

– имущественные отношения, связанные с фактом нахождения имущест-
ва у лиц, которые не являются собственником данного имущества. 

♦ Имущественные отношения, связанные с переходом имущественных 
благ от одного лица к другому, которые, в свою очередь, делятся: 

– на обязательства, возникающие из договорных правоотношений; 
– обязательства, возникающие из деликтов, в результате причинения 

имущественного вреда. 
♦ Имущественные отношения, связанные с наследством. 
2) По субъектному составу:  
♦ между супругами (брачное, супружеское правоотношение);  
♦ между бывшими супругами;  
♦ между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными (роди-

тельское правоотношение);  
♦ между другими членами семьи;  
♦ между опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолет-

ними детьми;  
♦ между приемными родителями и приемными детьми;  
♦ между приемными родителями и органами опеки и попечительства. 
3) По характеру защиты субъективных прав.  
Относительные семейные правоотношения с абсолютным характером 

защиты – в таких правоотношениях четко определены носители субъективных 
прав и обязанностей. Реализация прав обеспечивается государственной защи-
той от нарушений со стороны неопределенного круга лиц. Например, закреп-
ленное в ст. 54 СК РФ право ребенка на воспитание порождает обязанность ро-
дителей воспитывать своих несовершеннолетних детей (ст. 63 СК РФ). Родите-
ли 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 относитель-
ных – супруги являются собственниками имущества, находящегося в общей со-
вместной собственности, а правоотношение собственности носит абсолютный 
характер, поскольку собственник может требовать от любого лица, чтобы оно 
не совершало действий, препятствующих собственнику осуществлять свои пра-
вомочия. Однако взаимные права и обязанности супругов как субъектов совме-
стной собственности носят относительный характер. 
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Относительные семейные правоотношения, не обладающие абсолютным 
характером защиты, – это такие правоотношения, в которых четко определены 
управомоченные и обязательные лица, и право управомоченного лица может 
быть нарушено только определенным лицом, участвующим в данном правоот-
ношении. К ним относятся алиментные отношения и личные неимущественные 
отношения между супругами. 

Субъекты семейных правоотношений – лица, обладающие субъектив-
ными семейными правами и несущие субъективные семейные обязанности. 
Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной правоспо-
собностью, при этом наличие дееспособности не всегда является обязательным 
условием для участия в семейных правоотношениях.  

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотноше-
ний. В семейном законодательстве отсутствуют определения семейной право-
способности и дееспособности. В гражданском законодательстве правоспособ-
ность определяется как «способность гражданина иметь гражданские права и не-
сти обязанности» (п. 1 ст. 17 ГК РФ), а дееспособность – как «способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» (п. 1 ст. 21 ГК РФ).  

Семейная правоспособность – это способность гражданина иметь лич-
ные неимущественные и имущественные права и нести обязанности. Семей-
ной правоспособностью наделен каждый из субъектов семейных правоотно-
шений. Возникает семейная правоспособность, как и гражданская, с момента 
рождения, а прекращается смертью. С достижением определенного возраста 
ее объем расширяется. Так, способность вступать в брак, быть опекуном, по-
печителем, усыновителем, приемным родителем появляется только с совер-
шеннолетнего возраста. 

Содержание семейной правоспособности – это совокупность прав и 
обязанностей, которые может иметь гражданин в соответствии с действующим 
семейным законодательством. В семейном законодательстве, в отличие от гра-
жданского, нет отдельной статьи, посвященной содержанию правоспособности. 
Перечень прав и обязанностей, входящих в ее содержание, можно составить на 
основе анализа действующих семейно-правовых норм. В соответствии со ст. 5 
СК РФ, предусматривающей возможность применения аналогии закона и ана-
логии права при регулировании семейных отношений, можно сделать вывод 
о том, что такой перечень не может быть исчерпывающим. 

Семейная дееспособность – способность гражданина своими действия-
ми приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные 
обязанности и исполнять их. Полная семейная дееспособность в семейном 
праве, как и в гражданском, возникает с 18 лет. До 18 лет полная дееспособ-
ность возникает при снижении брачного возраста органом местного само-
управления (п. 2 ст. 13 СК РФ, п. 2 ст. 21 ГКРФ). Следует обратить внимание 
на то, что правовые последствия расторжения брака различны. Согласно п. 2 
ст. 21 ГК РФ полная дееспособность, приобретенная в результате заключения 
брака, сохраняется в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Что ка-
сается семейной дееспособности, то нельзя сделать вывод о ее сохранении 
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в полном объеме, поскольку разрешение снижения брачного возраста распро-
страняется только на один конкретный случай регистрации брака, следова-
тельно, возможности заключить новый брак на общих основаниях нет.  

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, 
предусмотренных законом: с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление 
(п. 1 ст. 132 СК РФ), на восстановление в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК 
РФ); с 14 лет несовершеннолетние родители имеют право на установление от-
цовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК РФ). 
Как известно, в гражданском законодательстве (ст. 22 ГК РФ) содержится об-
щее правило, согласно которому гражданин может быть ограничен в право-
способности и дееспособности только в случаях и в порядке, установленных 
законом. В СК РФ подобного правила нет, но отдельные случаи ограничения 
правоспособности и дееспособности предусмотрены. Например, основания 
ограничения брачной правоспособности закреплены в ст. 14 и 17 СК РФ, ог-
раничения права на усыновление содержатся в ст. 127 СК РФ. 

Объекты семейных правоотношений. Объектами семейных правоот-
ношений являются действия и имущество. Наиболее распространенным 
объектом семейных отношений является действие как результат сознатель-
ной деятельности людей. Действия в зависимости от их объективного прояв-
ления можно подразделить на две группы: 

1) положительные – выбор супругами фамилии, рода занятий, места 
пребывания и жительства, предоставление средств на содержание детей и дру-
гих членов семьи и др.; 

2) в форме воздержания – родители не вправе совершать действия, при-
чиняющие вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственно-
му развитию; лица, которым известно об усыновлении, обязаны сохранять тай-
ну усыновления. 

Ни в семейном, ни в гражданском законодательстве правового опре-
деления понятия имущества нет. В гражданском праве термин «имущество» 
употребляется в трех значениях:  

♦ как вещь или определенная совокупность вещей;  
♦ как совокупность имущественных прав конкретного лица;  
♦ как совокупность имущественных прав и обязанностей конкретного лица.  
Значение понятия «имущество» определяется с учетом содержания кон-

кретного правоотношения и нормы права, подлежащей применению. Так, в п. 1 
ст. 34 СК РФ термин «имущество» употребляется как совокупность имущест-
венных прав супругов по владению, пользованию и распоряжению. В п. 2 ст. 34 
СК РФ речь идет об имуществе как совокупности вещей. Субъективное право – 
это юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного 
лица, а также возможность требовать соответствующего поведения от других 
лиц. Субъективная обязанность – юридически обусловленная мера должного 
поведения обязанного лица, которое заключается в совершении определенных 
действий либо в необходимости воздержания от их совершения. Так, супруги 
имеют субъективные права владеть, пользоваться и распоряжаться общим 
имуществом по обоюдному согласию. Они могут также требовать от третьих 
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лиц воздержания от нарушения указанных правомочий. К субъективным обя-
занностям супругов можно отнести обязанность супругов распоряжаться об-
щим имуществом с согласия второго супруга. 

Сроки в семейном праве 
 
В зависимости от того, кем установлены: 
 – нормативные – сроки, устанавливаемые законом или иным правовым 

актом. Например, закон устанавливает срок, по истечении которого произво-
дится государственная регистрация заключения брака, – один месяц с момента 
подачи заявления*; 

– судебные – сроки, назначаемые судом. Так, судом может быть установ-
лен срок для примирения супругов при расторжении брака в пределах трех ме-
сяцев (п. 2 ст. 22 СК РФ)*; 

– сроки, определяемые соглашением сторон. Например, права и обязан-
ности, предусмотренные брачным договором, могут быть ограничены опреде-
ленными сроками (п. 2 ст. 42 СК РФ). 

В зависимости от целей: 
– срок возникновения прав и обязанностей. Так, достижение алименто-

получателем пенсионного возраста порождает право на алименты (п. 1 ст. 90 
СК РФ); 

– срок осуществления прав (пресекательный срок). Так, мать имеет право 
на алименты в отношении себя от супруга (бывшего супруга) в период бере-
менности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка (п. 2 ст. 189, 
п. 1 ст. 90, ст. 107 СК РФ); 

– срок исполнения обязанностей. Например, обязанность по уплате али-
ментов подлежит исполнению до достижения ребенком совершеннолетия (п. 2 
ст. 120, п. 2 ст. 132 СК РФ); 

– срок принудительной защиты нарушенного права. Им является исковая 
давность; 

– алименты в связи с пенсионным возрастом (п. 1 ст. 90 СК РФ); 
– срок принудительной защиты нарушенного права (п. 7 ст. 38, п. 6 ст. 71, 

п. 2 ст. 48, ст. 44 СК РФ); 
– немедленные сроки (ст. 77 СК РФ). 
Сроки, исчисляемые периодом времени (днями, месяцами, годами, 

исполняемые незамедлительно и т.д.): 
– п. 7 ст. 38 СК РФ; 
– п 6 ст. 71 СК РФ; 
– п. 2 ст. 48 и ст. 44 СК РФ; 
– ст. 77 СК РФ. 
Примечание: * В течение срока, определённого периода времени, на-

чинается на следующий день после календарной даты или наступления са-
мого события, которым определено его начало. Срок, исчисляемый годами, 
истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока; срок, 
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исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего  
месяца срока. При этом если окончание срока приходится на месяц, в кото-
ром нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день это-
го месяца. 

Исключения из общего правила составляют случаи, прямо указанные 
в Семейном кодексе РФ: 

Во-первых, годичный срок исковой давности установлен для требования 
о признании сделки недействительной. Его может заявить супруг, чье нотари-
ально удостоверенное согласие на ее совершение не было получено. Срок ис-
числяется со дня, когда он (она) узнал или должен был узнать о совершении 
данной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

Во-вторых, трехлетний срок исковой давности установлен для требования 
о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут. 

Срок исчисляется со дня, когда супруг(а) узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права на общее имущество другим супругом (п. 7 ст. 38 
СК РФ).  

В-третьих, годичный срок исковой давности установлен для требования 
супруга о признании брака недействительным, когда другой супруг скрыл от 
него наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции при вступлении в брак. 
Срок исчисляется со дня, когда супруг(а) узнал или должен был узнать о со-
крытии болезни другим супругом (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

Сроки, определяемые по соглашению сторон: 
– п. 2 ст. 42 СК РФ. 
Сроки по цели: 
– сроки возникновения прав и обязанностей; 
– алименты в связи с пенсионным возрастом (п. 1 ст. 90 СК РФ); 
– срок осуществления прав (пресекательный, п. 2 ст. 189, п. 1 ст. 90, 

ст. 107 СК РФ); 
– срок исполнения обязанности (п. 2 ст. 120, п. 2 ст. 132 СК РФ); 
– срок принудительной защиты нарушенного права (п. 7 ст. 38, п. 6 ст. 71, 

п. 2 ст. 48, ст. 44 СК РФ); 
– немедленные сроки (ст. 77 СК РФ). 
Сроки по исковой давности: 
– ст. 9, п. 3 ст. 35, п. 7 ст. 38, п. 4 ст. 169. 
Сроки: 
– законные; 
– договорные. 
Сроки: 
– судебные; 
– установленные органами исполнительной власти. 
Классификация по М. Нечаевой: сроки в семейном праве делятся на 

две группы: в первую она включает сроки существования прав и обязанно-
стей, во вторую – разрешительные, запретительные и обязывающие сроки.  
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К первой группе относятся, например, сроки существования алиментных 
прав и обязанностей, предусмотренные в ст. 80, 89 СК РФ. В числе разреши-
тельных сроков, в частности, выделяются:  

♦ месячный срок, по истечении которого со дня подачи заявления в ЗАГС 
производится регистрация брака (п. 1 ст. 11 СК РФ);  

♦ месячный срок с момента подачи в ЗАГС заявления о расторжении бра-
ка, необходимый для расторжения брака (п. 3 ст. 19 СК РФ);  

♦ трехмесячный срок, по истечении которого со дня постановки несовер-
шеннолетнего ребенка на централизованный учет допускается передача ребен-
ка – российского гражданина – на усыновление иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, не являющимися его родственниками (п. 3 ст. 124 СК РФ).  

Запретительные сроки:  
♦ годичный срок после рождения ребенка, в течение которого запрещает-

ся без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака (ст. 17 СК РФ);  
♦ шестимесячный срок со дня вынесения решения суда о лишении роди-

тельских прав, до истечения которого не допускается усыновление ребенка (п. 6 
ст. 71 СК РФ).  

Обязывающие сроки:  
♦ шестимесячный срок, по истечении которого после вынесения решения 

суда об ограничении родительских прав орган опеки и попечительства обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав, если родители не изменят своего 
поведения, послужившего основанием для ограничения родительских прав (п. 2 
ст. 73 СК РФ);  

♦ семидневный срок после отобрания ребенка у родителей при непосред-
ственной угрозе его жизни и здоровью, в течение которого орган опеки и попе-
чительства обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских 
прав или об их ограничении (п. 2 ст. 77 СК РФ).  

Можно также классифицировать сроки в семейном праве в зависимости 
от того, кем они установлены:  

♦ сроки, предусмотренные законом, – все сроки, указанные в вышепри-
веденных классификациях;  

♦ сроки, установленные судом. Так, взыскивая алименты за прошедший 
период в пределах трехлетнего срока, суд устанавливает конкретный период, за 
который производится взыскание (п. 2 ст. 107 СК РФ);  

♦ сроки, установленные участниками семейных правоотношений. 
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ БРАКА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

 
Брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с целью и намерением создать семью, зарегистрированный в ор-
ганах ЗАГС в установленном законом порядке, влекущий за собой правовые 
последствия.  

Под условиями вступления в брак следует понимать обстоятельства, 
при наличии которых брак может быть зарегистрирован государственным ор-
ганом и будет иметь юридическую силу. Семейный Кодекс РФ (ст. 12) преду-
сматривает следующие условия вступления в брак:  

♦ взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 
в брак; 

♦ достижение ими брачного возраста;  
♦ отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, преду-

смотренных семейным законодательством. 
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 

в брак, означает наличие у них свободного и независимого встречного воле-
изъявления. Взаимное добровольное согласие на заключение брака будущие 
супруги выражают первоначально письменно при подаче совместного заявле-
ния в орган ЗАГС, а в последующем устно в ходе процедуры регистрации за-
ключения брака в органе ЗАГС и подтверждают его личными подписями. 

Вторым обязательным условием заключения брака является достижение 
брачного возраста. Закон этим предполагает, что вступление в брак требует 
определенной степени физической, психической, социальной зрелости, наступ-
ления у лиц гражданской дееспособности в полном объеме. Семейный кодекс 
РФ не устанавливает ограничений предельного возраста вступления в брак, 
а также разницу в возрасте между будущими супругами. В соответствии с Се-
мейным кодексом в России установлен единый для мужчин и женщин брачный 
возраст – 18 лет. При наличии уважительных причин (фактические брачные от-
ношения, призыв жениха на военную службу и др.) органы местного само-
управления (глава администрации) по месту жительства лиц, желающих всту-
пить в брак, вправе по письменному заявлению данных лиц разрешить вступить 
в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами субъектов РФ может быть 
разрешено вступление в брак несовершеннолетних лиц до достижения возраста 
16 лет в виде исключения с учетом исключительных обстоятельств (беремен-
ность несовершеннолетней, рождение ею ребенка). Несовершеннолетние лица, 
зарегистрировавшие брак, приобретают полную гражданскую (имуществен-
ную) дееспособность, что предоставляет им полный объем гражданских прав 
и обязанностей. 

Препятствия к заключению брака – это юридические факты, при нали-
чии которых брак не может быть зарегистрирован, а в случае его заключения 
является неправомерным и может быть в последующем признан недействи-
тельным в судебном порядке.  
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К обстоятельствам, препятствующим заключению брака, относятся:  
♦ наличие другого зарегистрированного брака;  
♦ наличие близкого родства у будущих супругов (если они родители 

и дети; дедушки, бабушки и внуки; братья и сестры);  
♦ наличие отношений усыновления между лицами, желающими вступить 

в брак;  
♦ недееспособность одного из вступающих в брак. 
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд 
с требованием о признании брака недействительным. 

В соответствии со ст. 15 СК РФ медицинское обследование лиц, всту-
пающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам 
и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной 
и муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно 
и только с согласия лиц, вступающих в брак.  

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ установ-
лено, что каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на кон-
сультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных от-
ношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследова-
ния в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболева-
ний у потомства. 

 Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют меди-
цинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заклю-
чить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование. 

Брак заключается в органах ЗАГС. Гражданская форма брака, заклю-
чаемого посредством его регистрации в государственных органах, была введена 
в России согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гра-
жданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Бра-
ки граждан РФ, совершенных по религиозным обрядам на оккупированных 
территориях, входивших в СССР в период Великой Отечественной войны, до 
восстановления на этих территориях государственных органов ЗАГС призна-
ются действительными и имеющими правовую силу без последующей регист-
рации. Государственная регистрация заключения брака производится в любом 
органе ЗАГС на территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак. Желающие 
вступить в брак лично подают об этом совместное заявление, в котором:  

♦ они подтверждают взаимное добровольное согласие на заключение брака; 
♦ указывают, что к вступлению в брак не имеется препятствий, преду-

смотренных ст. 14 СК РФ;  
♦ указывают Ф.И.О., дату и место рождения, возраст на день государст-

венной регистрации заключения брака, гражданство, место жительства каждого 
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из вступающих в брак (по желанию может быть указана национальность каждо-
го из вступающих в брак лиц);  

♦ указывают фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак, рек-
визиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак.  

Одновременно предъявляются документы, удостоверяющие личность, 
а также документ, удостоверяющий прекращение предыдущего брака (если лицо 
ранее в нем состояло), и разрешение на вступление в брак до достижения брач-
ного возраста, если лицо, вступающее в брак, является несовершеннолетним. 
Если по какой-либо причине присутствие в органе ЗАГС при подаче заявления 
обоих граждан, вступающих в брак, невозможно или крайне затруднительно, 
волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными 
заявлениями. В этом случае подпись лица, не имеющего возможности явиться 
в орган ЗАГС, должна быть удостоверена нотариально.         

Заключение брака производится по истечении месяца со дня подачи в ор-
ган ЗАГС заявления. При наличии уважительных причин орган ЗАГС вправе как 
сократить данный срок, так и увеличить его, но не более чем на месяц. Исчерпы-
вающего перечня причин в СК РФ не установлено, и вопрос решается руководи-
телем органа ЗАГС в каждом случае исходя из конкретных жизненных обстоя-
тельств и сложившейся практики. Обычно ими признаются: призыв жениха на 
военную службу, отъезд кого-либо из будущих супругов в длительную команди-
ровку, беременность невесты и т.п. Лица, вступающие в брак, могут обратиться 
в орган ЗАГС с заявлением об изменении месячного срока государственной ре-
гистрации заключения брака и в том случае, если дата регистрации уже назначе-
на. При наличии особых обстоятельств (беременность на поздних сроках, рож-
дение ребенка, командировка в «горячие точки») возможна регистрация брака 
в день подачи заявления. Государственная регистрация производится в помеще-
нии органа ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак. Если они не могут 
явиться по уважительным причинам, государственная регистрация может быть 
произведена в другом месте, но при обязательном присутствии лиц, вступающих 
в брак. За государственную регистрацию заключения брака взимается государст-
венная пошлина. В документах, удостоверяющих личность вступающих в брак, 
производится отметка о государственной регистрации брака. 

Недействительность брака. Перечень оснований для признания брака 
недействительным содержится в п. 1 ст. 27 СК РФ, он является исчерпывающим 
и расширительному толкованию не подлежит. К таким основаниям относятся: 

♦ нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного согласия, 
заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста); 

♦ наличие при заключении брака препятствий к его заключению (близкое 
родство супругов, отношения усыновления между ними, наличие другого заре-
гистрированного брака, недееспособность одного из супругов); 

♦ сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерического 
заболевания или ВИЧ-инфекции; 

♦ отсутствие в момент регистрации брака намерения создать семью у од-
ного или обоих супругов (фиктивный брак). 
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Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 
Круг лиц, имеющих право предъявить в суд иск о признании брака недействи-
тельным, определен в ст. 28 СК РФ в зависимости от основания недействитель-
ности брака. 

При заключении брака с лицом, не достигшим брачного возраста, правом 
на предъявление иска обладают: несовершеннолетний супруг; его родители или 
лица, их заменяющие; орган опеки и попечительства; прокурор. 

При отсутствии взаимного согласия на заключение брака: супруг, права 
которого нарушены заключением брака; прокурор. 

При нарушении принципа единобрачия: добросовестный супруг; супруг 
по предыдущему браку; прокурор. 

При наличии близкого родства между супругами либо отношений усы-
новления: любой из супругов; прокурор. 

При недееспособности одного из супругов: дееспособный супруг; опекун 
недееспособного супруга; орган опеки и попечительства; прокурор. 

При заключении фиктивного брака: супруг, не знавший о фиктивности 
брака; прокурор. 

При сокрытии одним из супругов от другого наличия у него венерическо-
го заболевания или ВИЧ-инфекции предъявить иск о признании брака недейст-
вительным имеет право только добросовестный супруг. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. При рассмот-
рении дела о признании брака недействительным суд, напротив, может признать 
его действительным, если к моменту рассмотрения дела отпали те обстоятельства, 
которые в силу закона препятствовали его заключению (п. 1 ст. 29 СК РФ). Такое 
решение суда называется санацией или оздоровлением брака. Вынесение такого 
решения является правом, а не обязанностью суда. К основаниям для вынесения 
судом решения о санации брака относятся: 

♦ достижение совершеннолетия супругом, который в момент заключения 
брака не достиг брачного возраста; 

♦ добровольное выражение согласия с браком супруга, чье свободное во-
леизъявление отсутствовало на момент заключения брака; 

♦ прекращение предыдущего брака или признание его недействительным; 
♦ отмена усыновления между супругами; 
♦ выздоровление недееспособного супруга и отмена решения суда о при-

знании его недееспособности. 
Невозможна санация брака, заключенного между близкими родственниками. 
Суд при рассмотрении дела о признании недействительным брака, заклю-

ченного с лицом, не достигшим брачного возраста, может отказать в иске, если 
этого требуют интересы несовершеннолетнего, либо он не согласен на призна-
ние брака недействительным (п. 2 ст. 29 СК РФ). 

В отличие от рассмотренных выше диспозитивных норм, закрепленных 
в п. 1 и 2 ст. 29 СК РФ, правило, содержащееся в п. 3 ст. 29 СК РФ, является 
императивным: суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистри-
ровавшие такой брак, фактически создали семью до рассмотрения дела судом. 
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СК РФ (п. 4 ст. 29) содержит положение о невозможности признания бра-
ка недействительным после его расторжения, за исключением браков, заклю-
ченных между близкими родственниками и с нарушением принципа единобра-
чия. Такие браки могут быть признаны недействительными только после отме-
ны решения суда о их расторжении. 

Правовые последствия признания брака недействительным. Общее 
правовое последствие признания брака недействительным предусмотрено в п. 1 
ст. 30 СК РФ: брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и 
обязанностей супругов. Это правило применяется как к личным, так и к имуще-
ственным правам и обязанностям супругов. На права детей, родившихся в бра-
ке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня 
признания брака недействительным оно не распространяется (п. 3 ст. 30 СК РФ). 
К имуществу, совместно приобретенному до признания брака недействитель-
ным, применяются нормы ГК РФ о долевой собственности. Брачный договор 
признается недействительным (п. 2 ст. 30 СК РФ). 

Исключения из общего правила о правовых последствиях признания 
брака недействительным предусмотрены в п. 4–5 ст. 30 СК РФ и касаются 
только добросовестного супруга, который не знал о наличии препятствий к за-
ключению брака, признанного впоследствии недействительным. Суд вправе: 

♦ признать за добросовестным супругом право на алименты; 
♦ применить к имуществу, приобретенному до признания брака недейст-

вительным, нормы СК РФ об общей совместной собственности; 
♦ признать брачный договор действительным полностью или в части; 
♦ по требованию добросовестного супруга взыскать с недобросовестного 

супруга материальный и моральный вред, причиненный заключением недейст-
вительного брака. 

Добросовестный супруг вправе также сохранить фамилию, избранную им 
при регистрации брака, признанного впоследствии недействительным. 

Прекращение брака – это обусловленное наступлением предусмотрен-
ных законом юридических фактов прекращение супружеских правоотношений. 

Ст. 16 СК РФ – основания для прекращения брака: 
♦ смерть одного из супругов; 
♦ объявление судом одного из супругов умершим; 
Брак может быть прекращен путем его расторжения: 
♦ по заявлению одного или обоих супругов; 
♦ по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 
Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на бу-

дущее время права и обязанности между супругами за исключениями, преду-
смотренными законом. Расторжение брака возможно в административном по-
рядке (в органах ЗАГС) или в судебном порядке. 
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Расторжение брака в органах ЗАГС 
Взаимное согласие супругов  

(п. 1 ст. 19 СК РФ) 
Согласие одного из супругов  

(п. 2 ст. 19 СК РФ) 
 супруги выразили взаимное согла-

сие на расторжение брака; 
 супруги не имеют общих несовер-

шеннолетних детей. 
Совместное согласие супругов на 

расторжение брака выражается в их со-
вместном письменном заявлении в ор-
ган ЗАГСа (ст. 31, 33 Закона об актах 
гражданского состояния).  

Если один из супругов не имеет воз-
можности явиться в орган ЗАГСа для по-
дачи совместного заявления о расторже-
нии брака (например, в связи с тяжелой 
болезнью, прохождением срочной воен-
ной службы, длительной командировкой), 
то волеизъявление супругов оформляется 
отдельными заявлениями о расторжении 
брака. Подпись отсутствующего супруга 
должна быть нотариально удостоверена 
в установленном законом порядке (п. 3 
ст. 33 Закона об актах гражданского со-
стояния). 

Если у одного из супругов имеется 
несовершеннолетний ребенок, родите-
лем или усыновителем которого не яв-
ляется другой супруг (например, ребенок 
от предыдущего брака или ребенок, рож-
денный вне брака), то для расторжения 
брака в органе ЗАГСа препятствий не име-
ется 

 если другой супруг признан судом 
безвестно отсутствующим; 
 если другой супруг признан судом не-

дееспособным; 
 если другой супруг осужден за совер-

шение преступления к лишению свободы на 
срок свыше трех лет. 

Основания признания гражданина без-
вестно отсутствующим или недееспособным 
предусмотрены ст. 29, 42 ГК РФ. 

 Порядок признания гражданина без-
вестно отсутствующим или недееспособным 
установлен гражданским процессуальным 
законодательством (ст. 252–263 ГПК РФ). 

К заявлению о расторжении брака суп-
руг должен приложить соответствующие 
документы: решение суда о признании дру-
гого супруга безвестно отсутствующим или 
недееспособным либо приговор суда об осуж-
дении другого супруга к лишению свободы на 
срок свыше трех лет.  

Супруг, желающий расторгнуть брак, 
должен также сообщить место жительства 
опекуна недееспособного супруга или управ-
ляющего имуществом безвестно отсутст-
вующего супруга либо место нахождения ис-
полняющего наказание учреждения, в кото-
ром осужденный супруг отбывает наказание 
(эти сведения указываются в заявлении о рас-
торжении брака) 

 
Как следует из ст. 32 Закона об актах гражданского состояния, государ-

ственная регистрация расторжения брака производится органом ЗАГСа по 
месту жительства супругов (одного из них) или по месту государственной 
регистрации заключения брака. Государственная регистрация расторжения 
брака по предусмотренным п. 1 ст. 19 СК РФ основаниям (включая выдачу сви-
детельства о расторжении брака) возможна лишь при уплате государственной 
пошлины в двукратном размере минимального размера оплаты труда (подп. 2 
п. 5 ст. 4 и подп. 6 п. 2 ст. 6 Закона о государственной пошлине). Пошлина уп-
лачивается одним или обоими супругами по договоренности между ними. 

Несмотря на расторжение брака в органах ЗАГСа, споры о разделе 
общего имущества супругов, выплате средств на содержание нетрудоспособно-
го нуждающегося супруга, а также споры о детях, возникающие между супру-
гами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совер-
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шение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматри-
ваются судом (ст. 20 СК РФ). 

Орган ЗАГС не выясняет причин развода, в его обязанность не входит и 
примирение супругов. Однако в целях предоставления супругам срока для обду-
мывания целесообразности предпринимаемого ими решения, а также в целях 
защиты интересов супруга в случае недобросовестных действий другого супруга 
при расторжении брака п. 3 ст. 19 СК РФ установлено, что само расторжение 
брака и выдача супругам свидетельства о расторжении брака производятся 
органом по истечении месяца со дня подачи супругами заявления о разводе. 

Государственная регистрация расторжения брака заключается в со-
ставлении органом ЗАГСа записи акта о расторжении брака и выдаче свидетель-
ства о расторжении брака каждому из лиц, расторгнувших брак (ст. 37–38 Закона 
об актах гражданского состояния). В паспортах или иных документах, удостове-
ряющих личность расторгнувших брак, производится отметка о расторжении 
брака. Если государственная регистрация расторжения брака производилась 
в отсутствие одного из супругов, то отметка о расторжении брака в его паспорте 
или ином документе, удостоверяющем личность, производится органом ЗАГСа 
при выдаче ему свидетельства о расторжении брака. 

 
 

Расторжение брака в судебном порядке 
(ст. 22–23 СК РФ) 

Взаимное согласие супругов Отсутствие согласия одного из супругов 
Суд расторгает брак без выяснения 

мотивов развода: 
 при наличии взаимного согла-

сия на расторжение брака супругов, 
имеющих общих несовершеннолет-
них детей; 
 если один из супругов, несмотря на 

отсутствие у него возражений, уклоняет-
ся от расторжения брака в органе запи-
си актов гражданского состояния, в том 
числе отказывается подать заявление. 

Супруги вправе представить на 
рассмотрение суда соглашение о детях 
(о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей 
и (или) нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга, о размерах этих средств 
либо о разделе общего имущества 
супругов).  

При отсутствии такого соглашения 
либо в случае, если соглашение наруша-
ет интересы детей, суд принимает меры 
к защите их интересов: 

Расторжение брака в судебном порядке 
производится, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи невозможны. 

При рассмотрении дела о расторжении 
брака при отсутствии согласия одного из су-
пругов на расторжение брака суд вправе 
принять меры к примирению супругов и 
вправе отложить разбирательство дела, на-
значив супругам срок для примирения в пре-
делах 3 месяцев. 

Расторжение брака производится, если ме-
ры по примирению супругов оказались безре-
зультатными и супруги (один из них) настаи-
вают на расторжении брака. 

Срок, назначенный для примирения, может 
быть сокращен, если об этом просят стороны, 
а причины, указанные ими, будут признаны су-
дом уважительными. В этих случаях должно 
быть вынесено мотивированное определение. 

Определение суда об отложении разби-
рательства дела для примирения супругов 
не может быть обжаловано в апелляцион-
ном и кассационном порядке, так как оно не 
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 определяет, с кем из родителей 
будут проживать несовершеннолетние 
дети после развода; 
 определяет, с кого из родителей 

и в каких размерах взыскиваются али-
менты на их детей; 
 по требованию супругов (одного 

из них) производит раздел имущества, 
находящегося в их совместной собст-
венности; 
 по требованию супруга, имеюще-

го право на получение содержания от 
другого супруга, определяет размер это-
го содержания. 

Расторжение брака производится 
судом не ранее истечения 1 месяца 
со дня подачи супругами заявления 
о расторжении брака. 

Как правило, порядок расторжения 
брака при взаимном согласии супругов на 
расторжение брака является упро-
щенным 

исключает возможности дальнейшего движе-
ния дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ). 

При принятии искового заявления о рас-
торжении брака судье необходимо учиты-
вать, что согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет 
права без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время беременности 
жены и в течение одного года после рожде-
ния ребенка. Это положение распространяет-
ся и на случаи, когда ребенок родился мерт-
вым или умер до достижения им возраста од-
ного года. При отсутствии согласия жены на 
рассмотрение дела о расторжении брака судья 
отказывает в принятии искового заявле-
ния, а если оно было принято, суд прекраща-
ет производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, аб-
зац 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные определения 
не являются препятствием к повторному об-
ращению в суд с иском о расторжении брака, 
если впоследствии отпали обстоятельства, ука-
занные выше (п. 1 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 15). 

 
♦ В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, 

суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное произ-
водство.  

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела 
имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права 
третьих лиц, не распространяется, например, на случаи раздела вкладов, внесен-
ных супругами в кредитные организации за счет общих доходов, независимо от то-
го, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при разделе та-
ких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются.  

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несо-
вершеннолетних детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими 
детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося об-
щей совместной собственностью супругов (п.п. 12, 14 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15); 

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и по-
следние внесли их на свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе 
предъявить иск о возврате соответствующих сумм по нормам ГК РФ, кото-
рый подлежит рассмотрению в отдельном производстве. В таком же порядке 
могут быть разрешены требования членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и других лиц к супругам – членам крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено 
и требование о признании брачного договора недействительным полно-
стью или в части, поскольку такие требования связаны между собой (ст. 151 
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Гражданского процессуального кодекса  (ГПК РФ)). Суд вправе в этом же про-
изводстве рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака не-
действительным (ст. 138 ГПК РФ, п. 11 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.11.1998 № 15). 

Момент прекращения брака при его расторжении (ст. 25 СК РФ). 
В суде – со дня вступления решения суда в законную силу. Расторжение брака 
в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Суд обязан в те-
чение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов граждан-
ского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. 

В органах ЗАГС – со дня государственной регистрации расторжения бра-
ка в книге регистрации актов гражданского состояния. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту 
жительства любого из них или по месту государственной регистрации заклю-
чения брака. 

 
Последствия прекращения брака 

Режим имущества супругов 

♦ Если супруги разделили совместно нажитое в браке имущество, то за-
конный режим имущества супругов (режим их совместной собственности при 
отсутствии брачного договора) перестает действовать. 

♦ Если бывшие супруги не разделили общее имущество, то и после раз-
вода оно продолжает быть общим с соответствующим правовым режимом, так 
как было нажито во время брака. 

Факт расторжения брака без раздела имущества не дает оснований при-
знать совместную собственность супругов долевой или раздельной собствен-
ностью. К требованиям о разделе совместно нажитого в браке имущества суп-
ругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давно-
сти. При этом течение такого срока следует исчислять не со времени 
прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своего права (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
05.11.1998 № 15).  

При этом в связи с расторжением брака при совершении сделки бывшим 
супругом по распоряжению общим имуществом не могут применяться п. 1 и 2 
ст. 35 СК РФ, которые подразумевают изначальное согласие супруга на распо-
ряжение совместным имуществом. Для совершения одним из бывших супругов 
сделки по распоряжению совместно нажитым в браке имуществом требуется 
ясно выраженное согласие другого супруга. 

Утрачивается право наследовать по закону за бывшим супругом, полу-
чать пенсию в связи с потерей кормильца по установленным законом основани-
ям и др.  
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Разведенный супруг становится бывшим членом семьи и может утратить 
право проживания в жилом помещении другого супруга, вселившего его по 
браку, при условии, что он не является собственником или сособственником 
данного жилья (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). 

Действие брачного договора прекращается. Исключение: обязательства, 
которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения 
брака (п. 3 ст. 43 СК). 

Действие презумпции отцовства бывшего супруга матери родившегося 
ребенка. Срок – 300 дней (п. 2 ст. 48 СК РФ).  

Правоотношения между родителями и детьми не утрачиваются.  
Право нетрудоспособного бывшего супруга требовать от другого супруга 

средств на его содержание в установленном законом порядке сохраняется. 
По желанию супруга, принявшего фамилию другого супруга при заклю-

чении брака, может быть сохранена брачная фамилия и прочее. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим  
или признанного безвестно отсутствующим (ст. 26 СК РФ) 

Брак может быть восстановлен при наличии одновременно таких юриди-
ческих фактов, как: 

♦ явка (обнаружение места пребывания) супруга, объявленного судом 
умершим или признанного судом безвестно отсутствующим; 

♦ отмена соответствующих судебных решений; 
♦ совместное заявление супругов. 
Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак. 
Брак считается восстановленным с момента его заключения, а не с момента 

восстановления, в результате чего супруги признаются состоящими в браке с мо-
мента государственной регистрации заключения брака. 
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ТЕМА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 

Права и обязанности супругов делятся на две группы: личные неимуще-
ственные и имущественные. Личные неимущественные права супругов – 
это урегулированные нормами семейного права отношения, возникающие по 
поводу нематериальных благ. СК РФ к личным неимущественным правам суп-
ругов в ст. 31 относит: право выбора рода занятий, профессии, мест пребывания 
и жительства; право на совместное решение вопросов материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. В ст. 32 СК РФ 
предоставлено право на выбор супругами фамилии при заключении брака: 
«супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одно-
го из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою 
добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого суп-
руга». К личным неимущественным обязанностям супругов п. 3 ст. 31 СК 
РФ относит: обязанность строить свои отношения в семье на основе взаимо-
уважения и взаимопомощи; обязанность содействовать благополучию и укреп-
лению семьи; обязанность заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Имущественные отношения супругов – это урегулированные нормами 
семейного права общественные отношения, возникающие между супругами из 
брака по поводу их совместной собственности, а также их взаимного матери-
ального содержания. 

Имущественные правоотношения супругов находятся в постоянном «дви-
жении», поскольку они тесно взаимодействуют с экономикой страны, которая, 
в свою очередь, находится в постоянном развитии. В частности, большое значе-
ние на имущественные правоотношения супругов оказали рыночные преобразо-
вания в экономике РФ. Так, рыночная экономика России обусловила повышение 
уровня благосостояния населения страны, многие граждане стали собственника-
ми дорогостоящих вещей и недвижимого имущества. Специалисты, исследую-
щие проблемы семьи, отмечают прямую зависимость изменения традиций семьи 
от уровня экономического развития страны. Соответственно, вместе с традиция-
ми и обычаями семьи меняется и правовое регулирование данной сферы отно-
шений. Например, с новыми формами собственности появились новые для рос-
сийского права институты регулирования имущественных отношений супругов 
(такие как брачный договор, соглашение об уплате алиментов и т.п.). 

Имущественные правоотношения супругов – важная составляющая брач-
ных отношений.  В ст. 2 СК РФ указанно, что семейное законодательство «ре-
гулирует личные неимущественные и имущественные отношения между чле-
нами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленны-
ми), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 
между другими родственниками и иными лицами». Таким образом, можно от-
метить, что имущественные правоотношения супругов – урегулированные 
нормами семейного права общественные отношения, возникающие между суп-
ругами из брака.    
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Стоит сказать, что имущественные правоотношения супругов поддаются 
правовому регулированию гораздо лучше, чем личные неимущественные. 
В первую очередь это обусловлено тем, что они связаны с совместной собст-
венностью супругов, которая регулируется российским семейным, а также гра-
жданским законодательством.  В жизни супругов имущественные правоотно-
шения занимают значительно меньше места по сравнению с личными неиму-
щественными, но тем не менее составляют большинство отношений супругов, 
регулируемых правом. 

Однако некоторые имущественные отношения супругов не регулируются 
правом, некоторая их часть остается за пределами права. Например,  соглаше-
ния супругов, заключаемые в повседневной жизни, о том, кто платит за кварти-
ру, кто оплачивает летний отдых.  Как правило, такие отношения носят чисто 
бытовой характер и не подлежат принудительному осуществлению. 

Общие положения о собственности супругов в настоящее время включе-
ны в ГК РФ (ст. 256). Следовательно, можно отметить, что совместная собст-
венность супругов регулируется одновременно гражданским и семейным зако-
нодательством. К ней применимы все общие нормы Гражданского кодекса 
о собственности в целом и о совместной собственности в частности. Семейное 
законодательство о супружеской собственности не может противоречить ГК. 
Во-первых, оно детализирует и дополняет положения ГК. Во-вторых, семейное 
законодательство устанавливает определенные исключения из общих правил, 
предусмотренных гражданским законодательством, связанные со спецификой 
семейных отношений. 

При характеристике правового режима имущества супругов решающее 
значение играет вопрос о правах каждого из супругов на определенное имуще-
ство, т.е. в каких пределах и в отношении какого имущества каждый из супру-
гов осуществляет свои действия по владению, пользованию, управлению и рас-
поряжению. В связи с этим имущественные отношения супругов можно под-
разделить на две группы: отношения супружеской собственности и алиментные 
правоотношения супругов. Нормы, регулирующие отношения супругов по по-
воду собственности, включают нормы, устанавливающие законный режим 
имущества супругов, нормы, определяющие договорный режим имущества 
супругов, и нормы, регулирующие ответственность супругов по обязательствам 
перед третьими лицами. 

Законный режим имущества супругов. Понятие законного режима 
имущества супругов дается в п. 1 ст. 33 СК РФ: «Законный режим имущества 
супругов – это режим их совместной собственности», т.е. режим общего иму-
щества супругов, нажитого ими во время брака. Владение, пользование и рас-
поряжение данным имуществом супругов осуществляется на основе принципа 
равноправия и по обоюдному согласию обоих супругов. Законный режим дей-
ствует, если брачным договором не предусмотрено иное. В соответствии с п. 2 
ст. 36 СК РФ вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобре-
тенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собствен-
ностью того супруга, который ими пользовался. Понятие драгоценностей опре-
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делено Федеральным Законом от 26.03.1998  № 41-ФЗ «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях». 

Совместная собственность супругов Согласно п. 1 ст. 244 ГК РФ со-
вместная собственность – это  «имущество, находящееся в собственности двух 
или нескольких лиц». Участники совместной собственности сообща владеют и 
пользуются общим имуществом. Распоряжение этим имуществом осуществля-
ется по их общему согласию. Совместная собственность в соответствии с ГК 
РФ – собственность без определения долей. Поэтому законодатель отличает со-
вместную долевую собственность. При данном виде собственности каждый 
участник может распоряжаться своей долей самостоятельно.  

Имея характерные признаки, совместная собственность супругов тракту-
ется российским законодателем несколько иначе. Согласно п. 1 ст. 34 СК РФ 
совместная собственность супругов – «имущество, нажитое супругами во время 
брака».  Основанием возникновения правоотношений совместной собственно-
сти супругов является только брак, зарегистрированный в установленном за-
коном порядке. Следует отметить, что подразумевается брак, заключенный 
в установленном законом порядке в органах ЗАГСа. Отношения мужчины 
и женщины, проживающих в так называемом гражданском браке (т.е. без го-
сударственной регистрации), независимо от его продолжительности, не порож-
дают брачных правоотношений и не являются основанием совместной собст-
венности. Следовательно, участниками этой собственности являются только 
супруги. Каждый из супругов имеет равное право на владение, пользование 
и распоряжение совместной собственностью в порядке, определяемом ст. 35 
СК РФ. Следует отметить, что право на совместное имущество принадлежит 
обоим супругам независимо от того, кем оно было приобретено и на чье имя 
выдан правоустанавливающий документ. При этом из п. 3 ст. 34 СК РФ следует, 
что даже если имущество приобретено на средства одного из супругов, второй 
также имеет на него права, если во время брака занимался детьми, домашним 
хозяйством и не имел источника дохода. 

Законодатель предусмотрел возникновение споров между супругами, свя-
занных с понятием совместной собственности и их составляющей. Поэтому в 
п. 2 ст. 34 СК РФ содержится перечень имущества, нажитого супругами во время 
брака:  доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-
тельской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, получен-
ные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплачен-
ные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, и другие). Также к данному списку законода-
тель относит приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и не-
движимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кре-
дитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое на-
житое супругами в период брака имущество. Указанная норма направлена 
главным образом на защиту законных прав неработающих женщин. Исходя из 
закрепленного ст. 31 СК РФ принципа равенства супругов в семье, их домашний 
труд приравнивается к труду работающего мужа. В соответствии со ст. 34 СК РФ 
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право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в пе-
риод брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Договорной режим имущества супругов. Договорным режимом имуще-
ства супругов является режим супружеского имущества, установленный в 
брачном договоре. По общему правилу имущество, приобретенное в зарегист-
рированном браке, является общей совместной собственностью супругов, если 
брачным договором между ними не установлено иное. Таким образом, брачный 
договор имеет приоритет при регулировании имущественных отношений меж-
ду супругами. Законный же режим имущества супругов применяется в субси-
диарном, т.е. в дополнительном, порядке. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может 
быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в 
любое время в период брака. Брачный договор, заключаемый до регистрации 
брака, вступает в силу с момента государственной регистрации заключения 
брака. Брачный договор обязательно должен быть составлен в письменной 
форме и нотариально удостоверен. 

Содержание брачного договора. Прежде всего необходимо отметить, 
что брачный договор может регулировать только имущественные отношения 
супругов. Регламентация вопросов неимущественного характера не может стать 
предметом брачного договора, поскольку это в большинстве случаев либо оз-
начало бы ограничение конституционных прав, правосубъектности, либо было 
бы неисполнимо в принудительном порядке, т.е. не имело бы юридического 
значения. Следовательно, брачный договор не может устанавливать, например, 
обязанность жены не отлучаться из дома после одиннадцати часов вечера и т.п. 

Кроме того, брачный договор предназначен для регламентации отноше-
ний между супругами, поэтому он не может регулировать права и обязанности 
супругов в отношении детей. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 
так и в отношении будущего имущества. 

Во-вторых, брачный договор может определить иные имущественные 
права и обязанности супругов: 

♦ права и обязанности по взаимному содержанию (алиментные обязанности); 
♦ способы участия в доходах друг друга; 
♦ порядок несения каждым из супругов семейных расходов; 
♦ имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае рас-

торжения брака; 
♦ иные имущественные права и обязанности. 
Брачный договор не может ограничивать имущественную правоспособ-

ность или дееспособность супругов (например, запретить одному из супругов 
совершать сделки по распоряжению имуществом, находящимся в его собствен-
ности), их право на обращение в суд за защитой своих прав, ограничивать пра-
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во нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, со-
держать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение или противоречат основным началам семейного законода-
тельства. Такие условия являются ничтожными с момента заключения брачного 
договора. 

Изменение и расторжение брачного договора. По общему правилу 
брачный договор может быть изменен или расторгнут только по обоюдному со-
гласию супругов. При этом, как и сам брачный договор, соглашение о его из-
менении или расторжении должно быть нотариально удостоверено. Односто-
ронний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Раздел общего имущества супругов. Раздел общего имущества супругов 
регулируется 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, а также в случае заявления кредитором требования о раз-
деле общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из 
супругов в общем имуществе супругов. Кроме того, раздел возможен в случае 
смерти одного из супругов, поскольку необходимо определить, какая доля его 
имущества переходит к наследникам, а какая – является собственностью пере-
жившего супруга. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по 
их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами 
в период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 
долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При раз-
деле общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, ка-
кое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному 
из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитаю-
щуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая 
денежная или иная компенсация. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собствен-
ностью каждого из них. П. 4 ст. 38 СК РФ дает суду право признать личной соб-
ственностью супругов имущество, нажитое каждым из них в период, когда они 
до официального расторжения брака: 1) проживали раздельно; 2) прекратили 
семейные отношения. В этой связи Верховный Суд РФ разъяснил: если после 
фактического прекращения супружества и ведения общего хозяйства муж и 
жена совместно имущество не приобретали, суд может разделить лишь то 
имущество, которое являлось их общей собственностью до момента распада 
семьи (абз. 2 п. 16 Постановления от 5 ноября 1998 г. № 15). 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребно-
стей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), 
разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с кото-
рым проживают дети. 
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Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя 
их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям 
и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 
общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 
нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 
собственность. Если общее имущество было разделено между супругами в пе-
риод брака, то: 1) раздел части имущества не влияет на законный режим ос-
тальных вещей – они продолжают находиться в совместной собственности суп-
ругов; 2) раздел даже всего имущества не касается собственности, нажитой суп-
ругами после этого, – она также становится совместной. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак ко-
торых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Этот срок 
следует исчислять не с момента прекращения брака (т.е. даты государственной 
регистрации расторжения брака или дня, когда в законную силу вступило ре-
шение суда о расторжении брака), а со дня, когда лицо (бывший супруг) узнало 
или должно было узнать, что его право нарушено. 
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ТЕМА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут ос-
новную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие инте-
ресы которого должны являться предметом основной заботы родителей. Эти 
основополагающие принципы находят отражение и в Конституции РФ – в п. 2 
ст. 38 закреплено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обя-
занность родителей.  

Семейный кодекс РФ закрепляет, что родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 
Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста восемна-
дцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних де-
тей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми 
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

В.А. Рясенцев выделял следующие специфические признаки родитель-
ских прав: 

1. Они носят срочный характер, так как принадлежат родителям только 
до совершеннолетия детей. После совершеннолетия, а иногда и ранее, при при-
обретении несовершеннолетним полной дееспособности (эмансипации), они 
прекращаются.  

2. Родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в уста-
новленном законом порядке и в соответствии с их интересами при любых об-
стоятельствах. Они не вправе принимать по собственному усмотрению произ-
вольные решения о передаче своих родительских прав другим лицам, то есть ро-
дительские права являются неотчуждаемыми. 

3. В этих правоотношениях сочетаются интересы родителей и детей.  
4. Родительские права и обязанности должны осуществляться в соот-

ветствии с интересами детей. Однако интересы родителей тоже имеют право 
на защиту. Так, в ст. 65 СК РФ говорится, что родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей и что обеспечение этих ин-
тересов должно быть предметом основной заботы со стороны родителей. Толь-
ко в случае, когда противоречие между ними настолько серьезно, что поиски 
компромисса оказываются безрезультатными, предпочтение отдается интере-
сам ребенка. 

5. Особенностью родительских правоотношений является и более ощути-
мое присутствие в них публично-правового начала. Закон не может предпи-
сывать родителям, как воспитывать ребенка, но он в общей форме запрещает 
злоупотребление этим правом и преследует за его неосуществление. Это указы-
вает на присутствие публично-правового элемента, призванного защитить ин-
тересы несовершеннолетних. 

6. Еще одна специфическая черта родительских прав заключается в том, 
что их осуществление является одновременно и обязанностью родителей, 
что также свойственно не частному, а публичному праву. Неосуществление 
этого права есть, следовательно, неосуществление обязанности, и за него уста-
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навливаются санкции. Из всех родительских обязанностей осуществить в при-
нудительном порядке можно только обязанность по содержанию ребенка. При-
нуждение к осуществлению личных прав невозможно, поэтому за его неосуще-
ствление применяется такая мера, как лишение родительских прав1.  

К личным правам родителей относятся: право на воспитание и образо-
вание детей, право на защиту прав и интересов детей, право на защиту ро-
дительских прав. 

Объем прав родителей не зависит и от того, проживают они с ребенком 
или нет. Если родители проживают раздельно, с кем из них будет проживать 
ребенок, определяется соглашением между ними. Если родители не могут 
прийти к соглашению, вопрос о том, с кем будут проживать несовершеннолет-
ние дети, решается судом с учетом того, кто из родителей может создать более 
благоприятные условия для их воспитания. Суд выясняет мнение ребенка на 
этот счет. В необходимых случаях органы опеки и попечительства обследуют 
условия жизни у каждого из родителей. Родительские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей. 

Порядок осуществления родительских прав предусмотрен ст. 65 СК РФ. 
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Спо-
собы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или экс-
плуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом по-
рядке. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечи-
тельства или в суд. При осуществлении родительских прав родители (лица, их 
заменяющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной по-
мощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной 
помощи определяются законодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании. 

 
Права и обязанности родителей по воспитанию  

и образованию детей 
 

Наиболее важным среди родительских прав является право родителей на 
воспитание детей (ст. 63 СК РФ). Причем, как закреплено в п. 1 ст. 63 СК РФ, 
родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей. Роди-
тели обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право 
                                                 

1 Советское семейное право / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 154. 
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на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители 
обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют 
право выбора образовательной организации, формы получения детьми образо-
вания и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основно-
го общего образования. Обязанность родителей обеспечить детям основное об-
разование является их обязанностью перед обществом (в этом ее публично-
правовой характер) и одновременно перед ребенком. Они обязаны создать ре-
бенку условия для получения образования, не вправе препятствовать посеще-
нию образовательного учреждения. 

 
Права и обязанности родителей по защите прав  

и интересов детей 
 

Согласно ст. 64 СК 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 физически-
ми и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномо-
чий. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и де-
тей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей. 

Защита прав и интересов ребенка должна осуществляться родителя-
ми или лицами, их заменяющими. Поскольку несовершеннолетние не обла-
дают дееспособностью в полном объеме (а несовершеннолетние в возрасте до 
шести лет абсолютно недееспособны), а значит, и не в состоянии самостоятель-
но защитить свои права и законные интересы, СК РФ закрепляет обязанность 
родителей по защите прав и интересов детей и, соответственно, наделяет их 
статусом законных представителей своих детей. 

В силу прямого указания закона (п. 1 ст. 64 СК РФ) родители как закон-
ные представители своих детей наделены полномочиями выступать в за-
щиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (то есть 
без доверенности). Для этого им достаточно предъявить документы, подтвер-
ждающие факт происхождения детей от конкретных родителей (свидетельство 
о рождении ребенка). Исходя из закрепленного законом принципа равенства 
прав и обязанностей родителей (ст. 61 СК РФ), функции по защите прав и инте-
ресов детей могут осуществляться как отцом, так и матерью ребенка, а равно – 
ими обоими одновременно. Предметом защиты являются права детей, преду-
смотренные как семейным законодательством, так и другими отраслями зако-
нодательства (гражданское, жилищное, трудовое и др.). В соответствии со ст. 21 
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на родителей возложе-
на защита прав и интересов несовершеннолетних за пределами РФ. 
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Право родителей на защиту родительских прав 
 
Защита родительских прав – это устранение всяких противозаконных 

действий, мешающих родителям исполнять свои обязанности.  
Под нарушением родительских прав подразумевается:  
♦ создание препятствий в общении с детьми;  
♦ уклонение от алиментных обязательств;  
♦ удержание детей без законных оснований;  
♦ определение места жительства ребенка без согласования со вторым ро-

дителем;  
♦ прочие злоупотребления правами. 
О нарушении родительских прав третьими лицами говорят в том случае, 

если такие лица создают незаконные препятствия для реализации родителями 
своих прав по защите, воспитанию и обучению своих детей. К таким наруше-
ниям можно относить следующие: насильственное удерживание ребёнка каким-
либо лицом против воли родителей; незаконный отказ в предоставлении ребён-
ку обязательных бесплатных образовательных услуг; отказ в предоставлении 
ребёнку медицинских услуг или услуг психолога сотрудниками образователь-
ного/воспитательного учреждения, которое посещает ребёнок; незаконный от-
каз в предоставлении права представлять интересы ребёнка в суде. Важно по-
нимать, что насильственное удерживание классифицируется, таким образом, 
вне зависимости от категории лиц, осуществляющих такое удерживание, в том 
числе бабушек, дедушек и прочих родственников. 

К нарушениям родительских прав самими родителями, согласно ст. 69 СК 
РФ, относятся: невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию своих детей; отказ родителей забирать своих детей из 
родильного дома или другого медицинского или образовательного учреждения; 
злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми; со-
вершение родителями преступления против жизни и/или здоровья своих детей; 
вовлечение родителями своих детей в незаконную деятельность; привлечение 
детей к употреблению различных веществ (алкоголя или наркотиков). 

 
Осуществление родительских прав недееспособными  

и несовершеннолетними родителями 
 
В соответствии со ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители имеют 

права на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. Несо-
вершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребен-
ка 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 их 
ребенку назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно 
с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 
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опеки и попечительства. 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 от-
цовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Само по себе признание родителя недееспособным не влечет за собой 
автоматического ограничения родительских прав. Однако, естественно, что та-
кое лицо самостоятельно осуществлять их не может. Анализ содержания роди-
тельских прав (в частности, права на воспитание, представительство в интере-
сах детей, на защиту детей) показывает, что для их осуществления необходима 
дееспособность. Воспитание ребенка в таких случаях осуществляется вторым 
родителем, или ребенку назначается опекун. Формальное ограничение роди-
тельских прав недееспособного родителя имеет место, только если в силу его 
душевного заболевания возникает необходимость отобрания ребенка у такого 
родителя в целях защиты интересов ребенка. 

 
Ограничение родительских прав 

 
Ограничение родительских прав – это отобрание ребенка у родителей без 

лишения их родительских прав. Оно также производится в судебном порядке 
при участии прокурора и органа опеки и попечительства. 

Основания: 
♦ оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельст-

вам, которые не зависят от родителей; 
♦ оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является 

опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 
родителей родительских прав.  

При этом родителю могут быть разрешены контакты с ребенком, и дан-
ное ограничение также может быть отменено. 

Последствия: 
♦ родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, право на льго-

ты и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; 
♦ они не освобождаются от обязанности содержать своего ребенка; 
♦ ребенок сохраняет право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, ос-
нованные на факте родства с родителями и другими родственниками; 

♦ в случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок пе-
редается на попечение органа опеки и попечительства. 

 
Случаи лишения родительских прав 

 
Родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав, если  они: 
– уклоняются от выполнения обязанностей (в том числе по уплате али-

ментов); 
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– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-
дильного дома, из иной медицинской, образовательной организации, организа-
ции социального обслуживания; 

– злоупотребляют родительскими правами; 
– жестоко обращаются с детьми; 
– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья сво-

их детей, другого родителя, супруга (в том числе не являющегося родителем 
детей) либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Согласно ст. 70 СК РФ лишение родительских прав производится в су-
дебном порядке по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, 
заявлению прокурора, а также по заявлениям органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Дела о лишении родительских прав рас-
сматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

 
Последствия лишения родительских прав 

 
– Потеря всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в том числе 

права на получение от него содержания, а также права на льготы и государст-
венные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; 

– лишение прав не освобождает родителей от обязанности содержать сво-
его ребенка; 

– невозможность передать ребенка другому родителю, или в случае ли-
шения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном поряд-
ке по заявлению родителя, лишенного родительских прав, при этом дела о вос-
становлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки 
и попечительства, а также прокурора. 
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ТЕМА 6. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Личные права несовершеннолетних детей 
 
К личным правам несовершеннолетних детей относятся: 
♦ право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);  
♦ право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);  
♦ право на защиту (ст. 56 СК РФ);  
♦ право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);  
♦ право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).  
С правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье  

неразрывно связано и закрепленное ст. 55 СК РФ право детей на общение с 
обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими род-
ственниками, что создает необходимые предпосылки для полноценного воспи-
тания и образования детей.  

Право ребенка на общение со своими родителями и другими родственни-
ками в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу 
и др.) с учетом особенностей его осуществления и важности для ребенка от-
дельно выделено в п. 2 ст. 55 СК РФ.  

Семейный кодекс не только наделяет ребенка соответствующими права-
ми, но и устанавливает надежные гарантии их осуществления. Одной из та-
ких гарантий является закрепление права ребенка на защиту своих прав и за-
конных интересов в ст. 56 СК РФ. 

 В соответствии со ст. 8 Конвенции о правах ребенка каждый ребенок 
имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи. Право ребенка на имя закреплено в ст. 58 СК РФ. Право 
ребенка на имя, включающее собственно имя, фамилию и отчество, появляется 
у ребенка с момента рождения одновременно с правом на приобретение граж-
данства. В соответствии с п. 2 ст. 58 СК РФ имя ребенку дается по соглашению 
родителей. СК РФ допускает изменения имени и фамилии ребенку/ом. 

 
Имущественные права несовершеннолетних детей 

 
Статья 60 СК РФ наделяет ребенка следующими имущественными правами: 
а) правом на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи (то есть совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, дедушки, 
бабушки) – порядок и размер предоставления содержания ребенку родителями 
и другими членами семьи определяются разд. V СК РФ «Алиментные обяза-
тельства членов семьи» (ст. 80–84, 86, 93–94 СК РФ). Что касается различных 
денежных сумм, причитающихся ребенку, то право собственности на них при-
знается за ребенком. Согласно п. 2 ст. 60 СК РФ эти средства поступают в рас-
поряжение родителей или лиц, их заменяющих (усыновители, опекуны, попечи-
тели, приемные родители), и должны расходоваться ими на содержание, воспи-
тание и образование ребенка. Это алименты, пенсии и пособия; 
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б) правом собственности на полученные им доходы, имущество, получен-
ное им в дар или в порядке наследования, и на любое другое имущество, приоб-
ретенное на средства ребенка. Ребенок может иметь на праве собственности 
любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в со-
ответствии с законом не может принадлежать гражданам (ст. 213 ГК РФ). Это 
не только имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, но и 
доходы (заработок), полученные им, а также имущество, приобретенное на 
средства ребенка. Суммы полученных родителями (лицами, их заменяющими) 
алиментов, пенсий и пособий также являются собственностью ребенка. Ребенок 
может стать собственником имущества и по другим основаниям. Например, в 
результате приватизации жилого помещения. Права ребенка по распоряжению 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяются граж-
данским законодательством и зависят от объема его гражданской дееспособно-
сти (ст. 26 и 28 ГК РФ);  

в) правом владеть и пользоваться имуществом родителей при совмест-
ном с ними проживании (по взаимному согласию ребенка и родителей). В целях 
защиты имущественных прав несовершеннолетних и предупреждения возмож-
ных злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих) п. 4 ст. 37 
ГК РФ предусмотрено, что родители (лица, их заменяющие) не вправе совер-
шать сделки со своими несовершеннолетними детьми, за исключением переда-
чи им имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование. Это ограни-
чение распространяется и на близких родственников родителей. 

Впервые в семейном праве законодательно закреплен принцип раздель-
ности имущества родителей и детей, то есть ребенок не имеет права собст-
венности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности 
на имущество ребенка (п. 4 ст. 60 СК РФ). Тем не менее дети и родители, про-
живающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 
взаимному согласию. 
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ТЕМА 7. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

 
Алименты – средства на содержание, которые в предусмотренных законом 

случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других ее членов. 
Алименты уплачиваются: 
– по решению суда (гл. 13–15, 17 СК РФ); 
– по соглашению сторон (гл. 16, 17 СК РФ). 
Алименты – разновидность содержания. 
Алиментное обязательство – семейное правоотношение, в силу которого 

одни члены семьи обязаны предоставить содержание другим ее членам, а по-
следние вправе его требовать. 

Правоотношение возникает на основе следующих юридических фактов: 
– наличие между субъектами семейных отношений; 
– наличие необходимых условий, установленных соглашением сторон 

или законом (например, несовершеннолетие, нуждаемость, нетрудоспособность 
получателя алиментов); 

– наличие соглашения или решения суда об уплате алиментов. 
Содержание правоотношения: обязанность плательщика алиментов по 

их уплате и право получателя алиментов на их получение. 
Характеристика алиментного правоотношения: 
– строго личный характер обязательства (невозможно передать право или 

обязанность (ст. 383 ГК РФ); право и обязанность не переходят по наследству 
(ст. 1112 ГК РФ)); 

– имущественное правоотношение; 
– длящийся характер; 
– требование об алиментах не может быть предметом залога (ст. 336 ГК РФ); 
– суммы алиментных платежей не могут быть зачтены по встречному тре-

бованию должника (ст. 411 ГК РФ); 
– алименты не подлежат налогообложению (п. 5 ст. 217 Налогового ко-

декса РФ). 
– алиментное обязательство безвозмездно (плательщик не получает ком-

пенсации или иного встречного предоставления). 
Виды алиментных обязательств: 
В СК РФ по субъектному составу выделено три группы алиментных обя-

зательств:  
– алиментные обязательства родителей и детей (гл. 13 СК РФ);  
– алиментные обязательства супругов и бывших супругов (гл. 14 СК РФ);  
– алиментные обязательства других членов семьи (гл. 15 СК РФ).  
Первые два вида алиментных обязательств составляют первую очередь 

алиментных обязательств. Третий вид образует вторую очередь алиментных 
обязательств. Первоначально возлагается обязанность по уплате алиментов на 
субъектов первой очереди. В случае если субъектов первой очереди нет или 
с них невозможно взыскать алименты, то привлекаются к уплате алиментов 
субъекты второй очереди. 
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Алиментные обязательства родителей и детей 
 
Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

(ст. 80 СК РФ) возникает независимо от того, являются ли родители трудоспо-
собными или нетрудоспособными, дееспособными или недееспособными, со-
вершеннолетними или несовершеннолетними. 

Юридические факты, которые являются основаниями возникновения обя-
занности: 

– наличие между родителями и детьми родственной связи; 
– несовершеннолетие детей (исключение – приобретение несовершенно-

летними детьми полной гражданской дееспособности – эмансипация или всту-
пление в брак); 

– соглашение сторон или решение суда об уплате алиментов. 
По соглашению сторон обязанное лицо вправе выплачивать алименты 

и при отсутствии письменного соглашения. 
Способы взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке:  
– в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу 

плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ);  
– в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ);  
– сочетание долей и твердой денежной суммы. 
Взыскание алиментов в долевом соотношении. По долевому принципу 

алименты взыскиваются в следующих размерах:  
– на одного ребенка – одна четверть,  
– на двух детей – одна треть,  
– на трех и более детей – половина заработка и (или) иного дохода роди-

телей.  
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон или иных заслуживающих 
внимания обстоятельств.  

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 (ред. от 09.04.2015) 
«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей»: учету подлежит не только 
официальная заработная плата по трудовому договору, но и вознаграждения по 
гражданско-правовому договору, а также ряд других доходов. 

Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершенно-
летних детей (п. 1 ст. 85 СК РФ) возникает, если дети нетрудоспособны и нуж-
даются в помощи. 

Нетрудоспособность связана с заболеванием, повлекшим инвалидность. 
Нуждаемость – ситуация,  когда они самостоятельно не в состоянии обес-

печить свое существование, а оказываемая государственная помощь является 
недостаточной. 

– По соглашению (п. 1 ст. 85 СК РФ); 
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– определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно, исходя из материального  и семейного положения и других заслу-
живающих внимания интересов сторон (п. 2 ст. 85 СК РФ). 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей – разновид-
ность алиментных платежей. 

Основание: исключительные обстоятельства, к которым относятся тяже-
лая болезнь, увечье, необходимость оплаты постороннего ухода, расходы на 
лечение и др. 

Суд может обязать выплатить алименты как в счет фактически понесен-
ных расходов, так и в счет будущих расходов. 

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей  
(ч. 3 ст. 38 Конституции, ст. 87 СК РФ). Вопрос о нуждаемости родителей в по-
лучении материальной помощи от своих совершеннолетних детей решается 
в каждом конкретном случае. При рассмотрении иска о взыскании алиментов 
на содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей привле-
каются все дети независимо от того, к одному, нескольким или ко всем предъяв-
лено такое требование. 

Соглашение об уплате алиментов заключается каждым из совершенно-
летних детей с каждым из родителей. 

Лица, обязанные уплачивать алименты, – трудоспособные совершенно-
летние дети. 

Лица, имеющие право на получение алиментов, – нетрудоспособные нуж-
дающиеся в помощи родители. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом 
в каждом конкретном случае с учетом материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания обстоятельств. Опреде-
ляется в твердой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно. 

Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на роди-
телей (ст. 88 СК РФ): необязательно, чтобы дети были трудоспособными. 

Основания: 
– нетрудоспособность родителей; 
– отсутствие заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных ро-

дителях; 
– наличие исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь родителя, 

увечье, необходимость оплаты постороннего ухода и др.). 
 

Алиментные обязательства супругов  
и бывших супругов 

 
Алиментные обязательства супругов (ст. 89 СК РФ). Супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга. 
Возможно заключение соглашения об уплате алиментов, в котором опре-

деляются порядок и формы материальной поддержки (ст. 100 СК РФ). Такое 
соглашение может быть частью брачного договора (п. 2 ст. 42 СК РФ). 
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В случае отказа от такой поддержки и при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном по-
рядке имеют: 

– нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
– жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего 

ребенка (нетрудоспособность и нуждаемость не требуются); 
– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с дет-
ства I группы (нетрудоспособность не учитывается). 

Требования правомерны, если супруги состоят в зарегистрированном бра-
ке, а также если супруг-ответчик обладает необходимыми средствами для оказа-
ния материальной помощи другому супругу. Учитывается нахождение на ижди-
вении супруга других лиц (детей от другого брака, родителей и др.) (материаль-
ное и семейное положение). Нетрудоспособность плательщика не учитывается. 

Нетрудоспособность – супруг достиг пенсионного возраста (мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет) или является инвалидом I, II, III групп. 

Нуждаемость определяется в каждом конкретном случае путем сопостав-
ления доходов и необходимых потребностей. Учитывается нахождение на иж-
дивении супруга иных лиц (родителей и др.). Может быть как полное отсутст-
вие денежных средств, так и явная их недостаточность. 

Алиментные обязательства бывших супругов (ст. 90 СК РФ). Право на 
получение алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеют: 

– бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения 
общего ребенка; 

– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребен-
ком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом 
с детства I группы; 

– нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг. Нетрудоспособ-
ность – достижение пенсионного возраста или инвалидность I, II, III групп; 
должна возникнуть до расторжения брака или в течение года с момента рас-
торжения брака. Причины инвалидности значения не имеют; 

– нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака. При условии, что супру-
ги состояли в браке длительное время. Защита интересов супруга, который 
в период брака занимался ведением домашнего хозяйства и по этой причине 
имеет небольшой трудовой стаж, сказывающийся на трудовой пенсии. Дли-
тельность брака рассматривается в каждом конкретном случае, учитывается 
возраст супругов, в каком по счету браке каждый из них состоит и т.д. 

Бывший супруг, имеющий право требовать уплаты алиментов, должен 
быть нуждающимся в материальной помощи (за исключением бывшей жены 
в период беременности и в течение 3 лет после рождения общего ребенка). 

Право требовать алименты возникает, только если супруг-плательщик 
обладает необходимыми средствами. Это означает, что после уплаты алиментов 
как бывшему супругу, так и другим лицам у него должны остаться средства 
к собственному существованию. 
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Алиментные обязательства бывших супругов могут регулироваться со-
глашением (п. 2 ст. 90 СК РФ). Применяются нормы ст. 100 СК РФ. 

По алиментному соглашению может быть предусмотрена выплата али-
ментов бывшему супругу и без наличия оснований, указанных в законе. 

СК РФ не устанавливает срок исковой давности по требованиям об упла-
те алиментов супругам и бывшим супругам. 

Ст. 92 СК РФ: 
Обязанность супруга по содержанию другого супруга может быть от-

менена или ограничена сроком. Это право суда. Возможно в следующих слу-
чаях: 

– нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила вследствие зло-
употребления спиртными напитками, наркотическими средствами или совер-
шения им умышленного преступления; 

– непродолжительность пребывания супругов в браке; 
– недостойное поведение супруга, который требует уплаты алиментов 

(пренебрежительное отношение, грубость, злоупотребление спиртными напит-
ками и др.). 

 
Алиментные обязательства других членов семьи 

 
К основаниям возникновения алиментных обязательств между другими 

членами семьи относятся такие юридические факты, как: 
– родственная связь; отношения свойства; отношения по содержанию 

и воспитанию в прошлом лица, обязанного уплачивать алименты (отчим, ма-
чеха, пасынок, падчерица – ст. 97 СК РФ); отношения по воспитанию и со-
держанию в прошлом плательщика алиментов (фактические воспитатели и 
воспитанники – ст. 96 СК РФ); 

– наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий 
(нуждаемость; нетрудоспособность взыскателя; отсутствие возможности полу-
чить содержание от родителей, детей, супругов; наличие у плательщика необ-
ходимых средств для выплаты алиментов). 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК РФ) 

Лица, имеющие право на содержание: 
– несовершеннолетние братья и сестры; 
– нетрудоспособные (пенсионный возраст, инвалидность) совершенно-

летние братья и сестры. 
Лица, обязанные уплачивать алименты, – трудоспособные совершенно-

летние братья и сестры, обладающие необходимыми для этого средствами. 
Условия возникновения обязанности: несовершеннолетние братья и сест-

ры и нетрудоспособные совершеннолетние братья и сестры имеют право на со-
держание в случае, если они нуждаются в помощи, а также при невозможности 
получить содержание от своих родителей, трудоспособных совершеннолетних 
детей, супругов (бывших супругов). 
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Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст. 94 СК РФ) 
Лица, имеющие право на содержание, – несовершеннолетние нуждающие-

ся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих роди-
телей, супругов (бывших супругов). 

Лица, обязанные уплачивать алименты, – дедушка и бабушка, обладаю-
щие необходимыми для этого средствами (трудоспособность не учитывается). 

Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку (ст. 95 СК РФ) 
Лица, имеющие право на содержание, – нетрудоспособные нуждающиеся в 

помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от 
своих совершеннолетних трудоспособных детей, супругов, бывших супругов. 

Лица, обязанные уплачивать алименты, – трудоспособные совершенно-
летние внуки, обладающие необходимыми для этого средствами. 

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей 
(ст. 96 СК РФ). Фактические воспитатели – это лица, которые осуществляли 
воспитание и содержание чужих несовершеннолетних детей без назначения их 
опекунами (попечителями) или не в связи с принятием на основании договора 
детей на воспитание в приемную семью. Родственники или посторонние лица. 

Основания возникновения обязанности: 
а) воспитание и содержание в прошлом фактическими воспитателями не-

совершеннолетних детей (воспитанников); 
б) фактические воспитатели являются нетрудоспособными и нуждаются 

в материальной помощи; 
в) фактические воспитатели не могут получить содержание от своих со-

вершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 
Лица, обязанные уплачивать алименты, – трудоспособные совершенно-

летние воспитанники, независимо от того, обладают они для этого необходи-
мыми средствами или нет.  

Суд имеет право освободить их от обязанности содержать своих фактиче-
ских воспитателей в случаях, если последние содержали и воспитывали их не-
надлежащим образом или содержали и воспитывали их менее пяти лет (п. 2 
ст. 96 СК РФ). (Это право, а не обязанность суда). 

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 
(ст. 97 СК РФ). Лица, имеющие право требовать уплаты алиментов, – нетрудо-
способный нуждающийся отчим или мачеха. 

Лица, обязанные уплачивать алименты, – трудоспособные совершенно-
летние пасынки и падчерицы. 

Условие – воспитание и содержание отчимом и мачехой в прошлом своих 
пасынков или падчериц. 

Обязанность пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи мо-
жет возникнуть  лишь в том случае, если те не могут получить содержание от 
своих совершеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супру-
гов). Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать 
отчима или мачеху в случаях, если последние воспитывали и содержали их ме-
нее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или 
содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом (п. 2 ст. 97 СК РФ). 
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ТЕМА 8. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Нормативное определение понятия  «дети-сироты» и «дети, оставшиеся 

без попечения родителей» дано в Федеральном законе от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-
ственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родите-
лей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспо-
собными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, уста-
новлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспи-
тания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях при-
знания детей оставшимися без попечения родителей в установленном зако-
ном порядке. 

 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей  

 
– усыновление/удочерение 
– под опеку и попечительство 
– приемная семья 
– патронатная семья 
– временно: организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, всех типов 

+ 

учет этнического происхождения,  
религии и культуры, родного языка, 
возможность обеспечения преемст-
венности в воспитании и образова-
нии  

  
Усыновление/удочерение детей,  

оставшихся без попечения родителей  
 
Усыновление/удочерение – приоритетная форма устройства детей. 
Допускается: 
– только в отношении несовершеннолетних; 
– только в интересах детей + учет возможностей обеспечить детям пол-

ноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.  
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Не допускается: 
– усыновление братьев и сестер разными лицами (исключение: такое усы-

новление отвечает интересам детей); 
– усыновление иностранным гражданами, если есть возможность пере-

дать детей на воспитание в семьи граждан РФ либо родственникам + истечение 
12-месячного срока. 

Посредническая деятельность по усыновлению детей (любая деятель-
ность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени 
и в интересах лиц, желающих усыновить детей) не допускается!!! 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола (ст. 127 
СК РФ). 

Исключения: 
1) недееспособные/ограниченно дееспособные (даже если только один 

супруг); 
2) лица, лишенные/ограниченные в родительских правах; 
3) отстраненные от обязанностей опекуна/попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных обязанностей; 
4) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
5) не могут усыновить по состоянию здоровья – перечень устанавливает-

ся Правительством РФ; 
6) не имеют дохода, обеспечивающего прожиточный минимум; 
7) не имеют постоянного места жительства;  
8) имеющие/имевшие судимость за некоторые составы преступлений; 
9) не прошедшие обязательную подготовку, которая предусмотрена п. 6 

ст. 127 СК РФ; 
10) лица, состоящие в однополом браке. 
Лица, не состоящие в браке, не могут усыновить одного и того же ребенка!!! 
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усы-

новляемым ребенком должна быть, как правило, не менее 16 лет (может быть 
исключение по уважительной причине + не распространяется на отчима,  
мачеху). 

Последствия: усыновленные дети и усыновители = родственники (но мо-
гут быть сохранены отношения с родственниками). 

Отмена усыновления возможна в случае искового производства. 
Отмена усыновления не допускается, если ребенок достиг совершенно-

летия!!! (Исключение: взаимное согласие усыновленного и усыновителей + 
родителей, если они живы, не лишены родительских прав, не признаны недее-
способными. 

Основания: 
– усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанно-

стей родителей; 
– злоупотребляют родительскими правами; 
– жестоко обращаются с усыновленным ребенком; 
– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
– другие основания исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 
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Лица, имеющие право требовать отмены усыновления: 
– родители усыновленного; 
– усыновители; 
– прокурор; 
– орган опеки и попечительства; 
– усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет. 
Последствия: взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и 

усыновителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанно-
сти ребенка и его родителей, если этого требуют интересы ребенка. 

Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя 
выплачивать средства на его содержание!!! 

 

Опека и попечительство над детьми 

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов. 

Опека – до 14 лет. 
Попечительство – с 14 до 18 лет.  
Опекуну (попечителю) выдается опекунское удостоверение. 
 

Основания и порядок установления опеки и попечительства 

Орган опеки и попечительства выявляет детей, оставшихся без родитель-
ской опеки, т.е. тех, чьи родители: 

1) признаны недееспособными; 
2) умерли; 
3) ограничены в родительских правах; 
4) лишены родительских прав. 
+ 
♦ уклонение родителей от воспитания детей; 
♦ длительное отсутствие родителей (связано с отбыванием наказания в 

местах заключения, длительной командировкой); 
♦ болезнь родителей (болезнь должна прямо препятствовать выполнению 

родительских обязанностей); 
♦ уклонение родителей от защиты прав и интересов ребенка; 
+ 
заявление родителей. 
Решение о назначении опекуна или попечителя над детьми соответст-

вующим органом принимается в течение месяца с того момента, когда ему ста-
ло известно о необходимости установления попечительства или опеки.  

Неназначение ребенку, оставшемуся без родительской опеки, в отведен-
ный законом срок опекуна (попечителя) приводит к возложению обязанностей 
непосредственно на орган опеки и попечительства. 
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Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершенно-
летние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями): 

♦ лица, лишенные родительских прав; 
♦ лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безо-
пасности человечества; 

♦ лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления; 

♦ лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном п. 6 ст. 127 
СК РФ (кроме близких родственников детей, 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 кото-
рые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

♦ лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства и не состоящие в браке; 

♦ больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;  
♦ лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечите-

лей), лица, ограниченные в родительских правах;  
♦ бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 
♦ а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо 

не может принять ребенка под опеку, попечительство (психические). 
! Проводится бесплатное медицинское освидетельствование. 
Также при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нрав-

ственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к вы-
полнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном 
(попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попе-
чителя). Также учитывается мнение ребенка, а если он достиг 10 лет, то 
ТОЛЬКО с его согласия. 

После этого выносится акт органа опеки и попечительства о назначении 
опеки или попечительства или об отказе в назначении (может быть обжалован). 

Опека и попечительство могут быть возмездными и безвозмездными.  
Если договор возмездный, то заключается договор между органом опеки и по-
печительства и опекуном/попечителем. Вознаграждение за опекунство выпла-
чивается: за счет средств третьих лиц; за счет средств бюджета субъекта РФ; за 
счет доходов, полученных от имущества подопечного. 
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Важно! В отношении опекунов действует правило: «Один опекун – один 
ребенок». 

Исключение. Передача несовершеннолетних детей, являющихся близки-
ми родственниками (сестры и братья), не может быть осуществлена разным ли-
цам (исключения составляют случаи, когда такая передача возможна в целях 
защиты интересов детей). 

 
Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право: 
♦ на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опеку-

на (попечителя), совместное с ним проживание (с 16 лет могут жить отдельно 
с разрешения органа опеки и попечительства); 

♦ обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 
всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

♦ причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 
выплаты; 

♦ сохранение права собственности на жилое помещение или права пользо-
вания жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на 
получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; 

♦ защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соот-
ветствии со ст. 56 СК РФ; 

♦ общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сест-
рами и другими родственниками; 

♦ защиту своих прав и законных интересов; 
♦ выражение собственного мнения. 
 

Права и обязанности опекуна и попечителя 

Опекуны и попечители обязаны: 
♦ проживать совместно с подопечным; 
♦ заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом 

и лечением, защищать их права и интересы; 
♦ заботиться об их обучении и воспитании; 
♦ извещать об изменении места жительства орган опеки и попечительства. 
Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подо-

печного, а при невозможности его установления – с учетом информации о пред-
почтениях подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных 
лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. 

В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначе-
нии опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попе-
чительства может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель 
совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или попечителю из-
менять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных 
особенностей личности подопечного установить обязательные требования 
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к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в 
том числе такие требования, которые определяют конкретные условия воспита-
ния несовершеннолетнего подопечного. 

Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного исклю-
чительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 
понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на со-
держание подопечного средства могут расходоваться без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства, однако подлежат зачислению на 
специальный счет. В орган опеки и попечительства сдается отчет о расходова-
нии средств с указанного счета. 

Опекун совершает сделки от имени ребенка (за исключением мелких 
бытовых сделок). 

Попечитель дает согласие на совершение сделок (за исключением мел-
ких бытовых сделок, распоряжения стипендией, внесения вкладов). 

Важно: на совершение сделок по отчуждению, влекущих уменьшение 
имущества подопечного, должно быть получено предварительное согласие 
органа опеки и попечительства. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе со-
вершать сделки с подопечным, кроме дарения. 

 
Опека и попечительство над детьми, находящимися  

в организации для детей сирот 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на 
воспитание (усыновление/удочерение), под опеку или попечительство, в прием-
ную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, в патронатную семью, а при отсутствии такой возможности времен-
но, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

К таким учреждениям относятся: детский дом; детский дом – школа, (шко-
ла-интернат); специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; а также 
санаторные школы-интернаты, санаторно-лесные школы, санаторные детские 
дома для детей-сирот, нуждающихся в длительном лечении.  

Основание поступления в указанные организации – акт органа опеки и по-
печительства. 

Опека и попечительство не назначаются. Дети переходят на полное госу-
дарственное попечение. Это означает, что защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей, их материальное обеспечение, воспитание, образо-
вание берет на себя государство в лице соответствующего учреждения. 

Контроль над содержанием – органы опеки и попечительства. 
Права и обязанности такие же, как у опекунов/попечителей (см. выше). 
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Организации вправе временно передавать ребенка в семью на время не 
более 3 месяцев (например, каникулы). 

Права детей, находящихся в организациях для детей-сирот, аналогичны 
правам детей, находящихся под опекой и попечительством. 

 
Прекращение опеки и попечительства 

Опека или попечительство прекращается: 
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 
3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от ис-

полнения своих обязанностей. 
По достижении ребенком 14 лет опекун автоматически становится попе-

чителем. 
По достижении ребенком 18 лет попечительство прекращается. 
Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обя-

занностей по их просьбе. 
Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя 

от исполнения возложенных на них обязанностей в случае: 
1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при 

осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при остав-
лении подопечного без надзора и необходимой помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного на-
рушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом или 
договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его 
имуществом. 

Прекращается также в случае усыновления ребенка. 
Оформляется актом органа опеки и попечительства. 
Лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, не позднее 

трех дней с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки или попе-
чительства, обязано представить в орган опеки и попечительства отчет об ис-
пользовании и хранении имущества подопечного. 

 
Приемная семья 

 
Приемная семья – опека или попечительство над ребенком или детьми, 

которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому меж-
ду органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 
родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

Договор срочный, возмездный. 
Нормативные акты: гл. 21 Семейного кодекса РФ,  Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
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граждан», Положение о медицинском освидетельствовании гражданина(-ки), 
желающего стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным роди-
телем, утвержденным Приказом Минздрава России от 10 сентября 1996 г. № 332, 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». 

Приемные родители – супруги, а также отдельные граждане, желающие 
принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 
собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. 

 

Требования, предъявляемые к кандидату  
в приемные родители 

♦ Отсутствие акта о лишении родительских прав; 
♦ отсутствие судимости по уголовному делу (+ лица, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (допустимо, если лицо было незаконно помещено в психиатрический 
стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной безопасности; 

♦ отсутствие неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо 
тяжкие преступления; 

♦ отсутствие алкогольной и наркотической зависимости; 
♦ совершеннолетие. 
Не могут быть приемными родителями лица, отстраненные от выполне-

ния обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 
воспитанию ребенка. 

(!!!) Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновлен-
ных детей, не превышает, как правило, 8 человек. 

 
Договор о приемной семье 

Приемная семья образуется на основании договора о приемной семье. 
Данный договор заключается между органами опеки и попечительства по 
месту жительства или нахождения ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, и приемными родителями. Основанием для заключения договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью является заявление лиц 
(лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание. 

 
Порядок заключения договора 

Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 
подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление 
с просьбой дать заключение о возможности быть приемными родителями. 
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Приложение к заявлению: 
1. Паспорт. 
2. Справка с места работы с указанием должности и размера заработной 

платы либо копия декларации о доходах, заверенная в установленном порядке.  
3. Документ, подтверждающий наличие жилья у лица (лиц), желающего 

взять ребенка на воспитание в приемную семью.  
4. Копия свидетельства о заключении брака (если состоят в браке).  
5. Медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о со-

стоянии здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на воспитание в прием-
ную семью. 

Орган опеки и попечительства составляет акт по результатам обследова-
ния условий жизни лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью. В течение 20 дней со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами орган опеки и попечительства готовит заключение 
о возможности стать приемными родителями. Орган опеки и попечительства 
предоставляет приемным родителям информацию о ребенке (детях), который 
может быть передан на воспитание в приемную семью, и выдает направление 
для посещения ребенка по месту его жительства (нахождения). 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ 
 

Алиментное обязательство – семейное правоотношение, формализо-
ванное 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. 

Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 
правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер выплачиваемых 
алиментов. 

Алименты – средства на содержание, которые в предусмотренных за-
коном случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других членов 
семьи. 

Аналогия закона – применение норм семейного и (или) гражданского 
права, регулирующих сходные отношения, к отношениям между членами се-
мьи, не урегулированным семейным законодательством или соглашением сто-
рон, а также при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих 
указанные отношения, если такое применение норм не противоречит существу 
отношений. 

Аналогия права – определение прав и обязанностей членов семьи исходя 
из общих начал и принципов семейного или гражданского права, если отноше-
ния между данными субъектами не урегулированы семейным законодательст-
вом или соглашением сторон, отсутствуют нормы гражданского права, прямо 
регулирующие указанные отношения, а также нормы семейного и (или) граж-
данского права, регулирующие сходные отношения. 

Брак – моногамный, добровольный и равноправный союз мужчины и жен-
щины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, на-
правленный на создание семье и порождающий взаимные личные неимуществен-
ные и имущественные права и обязанности. 

Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной 
и женщиной, вступающими в брак, или соглашение между супругами, регули-
рующее по взаимному согласию имущественные права и обязанности супругов 
во время брака или при его расторжении. 

Гражданский (светский) брак – брак, зарегистрированный в органе 
ЗАГСа, порождающий права и обязанности супругов. 

Договорный режим имущества супругов – порядок владения, поль-
зования и распоряжения имуществом супругов, установленный брачным до-
говором. 

Законный режим имущества супругов – порядок владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, нажитом супругами во время брака, установ-
ленный диспозитивными нормами главы 7 Семейного кодекса РФ. Законным 
режимом имущества супругов является режим совместной собственности. 

Индексация алиментов – механизм корректировки сумм алиментов в за-
висимости от изменения величины прожиточного минимума. 
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Исковая давность – срок для защиты по иску лица, право которого на-
рушено. По общему правилу на требования, вытекающие из семейных отноше-
ний, исковая давность не распространяется. Исключение – случаи, если срок 
для защиты нарушенного права установлен Семейным кодексом РФ. 

Лишение родительских прав – это необратимый юридический факт, при 
котором теряются все права родителя, основанные на факте родства с ребен-
ком, в отношении которого они были лишены родительских прав. 

Неполнородные братья и сестры – братья и сестры, имеющие одного 
общего родителя. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, 
если они происходят от общего отца, и единоутробными, если происходят от 
общей матери. 

Ограничение родительских прав – отобрание ребенка у родителей без 
лишения их родительских прав. Основанием ограничения родительских прав мо-
жет выступать как противоправное виновное поведение родителей, так и опасная 
для ребенка обстановка, которая возникла не по вине родителей, а по не завися-
щим от них объективным причинам. 

Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором ре-
бенка изымают от родителей, однако последних не лишают родительских прав. 

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 
14 лет несовершеннолетних 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 значи-
мые действия. 

Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого 
является защита прав и законных интересов детей, по тем или иным причинам 
оставшихся без попечения родителей. 

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства 
граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несо-
вершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Прекращение брака – прекращение правоотношений, возникших между 
супругами из юридически оформленного брака ввиду его расторжения, смерти 
одного из супругов или объявления такового умершим. 

Режим совместной собственности – является законным режимом иму-
щества супругов. 

Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 
неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках исполне-
ния ими функций по воспитанию детей. 

Родительские права – совокупность имущественных и личных неиму-
щественных прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения ими функ-
ций по воспитанию детей. 

Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от 
общего предка. 
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Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не 
на наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических 
фактов (вступление в брак). 

Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения между 
родственниками. 

Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках ко-
торого происходит наказание нарушителя норм семейного законодательства. 

Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами. 
Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется про-

цесс установления родственной связи между усыновителем и усыновляемым. 
Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные об-

стоятельства и события, на основе которых в рамках семейных правоотноше-
ний наступают предусмотренные законом юридические последствия2. 

 
 

                                                 
2 http://student-pravo.ru/semeynoe-pravo/semeynoepravo-kratkiy-slovar-terminov/  
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Приложение 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 1998 г. № 15 

 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 
 

При рассмотрении дел о расторжении брака у судов возникают вопросы, связанные 
с применением норм Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующих прекраще-
ние брака, признание его недействительным, а также имущественные отношения супругов 
(бывших супругов). Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях 
обеспечения правильного и единообразного разрешения дел данной категории постановляет 
дать судам следующие разъяснения: 

1. При принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо учитывать, что 
согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 
брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это поло-
жение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения 
им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении 
брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд прекраща-
ет производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные определения не 
являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впо-
следствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

2. Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, в силу п. 1 ст. 19 СК РФ производится в органах записи актов граждан-
ского состояния независимо от наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе 
имущества, являющегося их общей совместной собственностью, о выплате средств на со-
держание нетрудоспособного нуждающегося супруга. Исключение составляют случаи, когда 
один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения 
брака, например отказывается подать совместное заявление о расторжении брака либо от-
дельное заявление в случае, когда он не имеет возможности лично явиться в орган записи 
актов гражданского состояния для подачи совместного заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст. 33 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. "Об актах гражданского состояния"). 

3. Предусмотренный п. 2 ст. 19 СК РФ порядок расторжения брака в органах записи ак-
тов гражданского состояния с лицами, признанными недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, не распространяется на случаи расторжения брака с лицами, ограничен-
ными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами. Расторжение брака по искам, предъявленным к указанным лицам, а также 
по искам этих лиц производится в общем порядке. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

4. Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению свободы, рассматри-
ваются, в случае подведомственности этих дел суду, с соблюдением общих правил о подсуд-
ности. Если исковое заявление о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению сво-
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боды, принимается судом к производству в соответствии со ст. 28 ГПК РФ, то надлежит ис-
ходить из последнего места жительства указанного лица до его осуждения. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

5. Иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого неизвестно, может 
быть предъявлен по выбору истца, то есть по последнему известному месту жительства от-
ветчика или по месту нахождения его имущества, а в случае, когда с истцом находятся несо-
вершеннолетние дети или выезд к месту жительства ответчика для него по состоянию здоро-
вья затруднителен, – по месту его жительства (ч. ч. 1 и 4 ст. 29 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

6. Учитывая, что в силу п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака с лицами, признанными 
безвестно отсутствующими, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей, производится в органах записи актов гражданского состояния, при обращении с таким 
иском к лицу, в отношении которого в течение года в месте его жительства отсутствуют све-
дения о месте его пребывания, судья разъясняет истцу порядок признания граждан безвестно 
отсутствующими (ст. 42 ГК РФ). 

Однако, если супруг не желает обращаться в суд с заявлением о признании другого суп-
руга безвестно отсутствующим, судья не вправе отказать в принятии искового заявления о 
расторжении брака, а должен рассмотреть иск на общих основаниях. 

7. Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям ст. ст. 131, 132 
ГПК РФ. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли об-
щие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; 
при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака – мотивы расторжения брака; 
имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о 
расторжении брака. К заявлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии 
свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов 
(если заявлено требование о взыскании алиментов) и другие необходимые документы. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

8. Приняв заявление о расторжении брака, судья по каждому делу обязан провести под-
готовку к судебному разбирательству в порядке, предусмотренном главой 14 ГПК РФ. 
(п. 8 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

9. При отложении разбирательства дела о расторжении брака и взыскании алиментов на 
детей в связи с назначением срока для примирения супругов следует выяснять, участвует ли 
ответчик в содержании детей. Если суд установит, что ответчик не выполняет эту обязан-
ность, он вправе в соответствии со ст. 108 СК РФ вынести постановление о временном взы-
скании с ответчика алиментов до окончательного рассмотрения дела о расторжении брака и 
взыскании алиментов. 

10. По делам о расторжении брака в случаях, когда один из супругов не согласен на пре-
кращение брака, суд в соответствии с п. 2 ст. 22 СК РФ вправе отложить разбирательство де-
ла, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. В зависимости от об-
стоятельств дела суд вправе по просьбе супруга или по собственной инициативе откладывать 
разбирательство дела несколько раз с тем, однако, чтобы в общей сложности период време-
ни, предоставляемый супругам для примирения, не превышал установленный законом трех-
месячный срок. 

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об этом просят сторо-
ны, а причины, указанные ими, будут признаны судом уважительными. В этих случаях 
должно быть вынесено мотивированное определение. 
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Определение суда об отложении разбирательства дела для примирения супругов не мо-
жет быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, так как оно не исключает 
возможности дальнейшего движения дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и 
хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак. 

11. В случае, когда при расторжении брака в судебном порядке будет установлено, что 
супруги не достигли соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние 
дети, о порядке и размере средств, подлежащих выплате на содержание детей и (или) нетру-
доспособного нуждающегося супруга, а также о разделе общего имущества супругов либо 
будет установлено, что такое соглашение достигнуто, но оно нарушает интересы детей или 
одного из супругов, суд разрешает указанные вопросы по существу одновременно с требова-
нием о расторжении брака. 

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о 
признании брачного договора недействительным полностью или в части, поскольку такие 
требования связаны между собой (ст. 151 ГПК РФ). Суд вправе в этом же производстве рас-
смотреть и встречный иск ответчика о признании брака недействительным (ст. 138 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

12. Решая вопрос о возможности рассмотрения в бракоразводном процессе требования о 
разделе общего имущества супругов, необходимо иметь в виду, что в случаях, когда раздел 
имущества затрагивает интересы третьих лиц (например, когда имущество является собст-
венностью крестьянского (фермерского) хозяйства, либо собственностью жилищно-
строительного или другого кооператива, член которого еще полностью не внес свой паевой 
взнос, в связи с чем не приобрел право собственности на соответствующее имущество, выде-
ленное ему кооперативом в пользование, и т.п.), суду в соответствии с п. 3 ст. 24 СК РФ не-
обходимо обсудить вопрос о выделении этого требования в отдельное производство. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела имущества супру-
гов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права третьих лиц, не распростра-
няется на случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации за счет общих 
доходов, независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку 
при разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются. 

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние внесли 
их на свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате со-
ответствующих сумм по нормам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном 
производстве. В таком же порядке могут быть разрешены требования членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства и других лиц к супругам – членам крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолет-
них детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими детям и не должны учиты-
ваться при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. 

13. В случае, когда одновременно с иском о расторжении брака заявлено требование о 
взыскании алиментов на детей, однако другая сторона оспаривает запись об отце или матери 
ребенка в актовой записи о рождении, суду следует обсудить вопрос о выделении указанных 
требований из дела о расторжении брака для их совместного рассмотрения в отдельном про-
изводстве (ст. 151 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 
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14. Если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе имущества супругов (в 
случаях, когда они полностью не выплатили пай за предоставленные кооперативом в пользо-
вание квартиру, дачу, гараж, другое строение или помещение) одна из сторон просит опреде-
лить, на какую долю паенакопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о разделе 
пая, суд вправе рассмотреть такое требование, не выделяя его в отдельное производство, при 
условии, что отсутствуют другие лица, имеющие право на паенакопления, поскольку этот 
спор не затрагивает прав кооперативов. 

15. Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 
СК РФ), 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 собст-
венности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или 
внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, уста-
новленным ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разде-
лу, определяется на время рассмотрения дела. 

Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собствен-
ности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руково-
дствоваться условиями такого договора. При этом следует иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 42 
СК РФ условия брачного договора о режиме совместного имущества, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью 
лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут 
быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 
имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 
При разделе имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и пра-
во требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. 

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на 
личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное 
в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключе-
нием драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ). 

16. Учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоря-
жение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в 
случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов 
будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходо-
вал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо 
скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость. 

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйст-
ва супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ мо-
жет произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собст-
венностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства. 

17. При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, 
суд в соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала ра-
венства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) заслужи-
вающие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интереса-
ми одного из супругов следует, в частности, понимать не только случаи, когда супруг без 
уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в 
ущерб интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья или по 
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иным не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудо-
вой деятельности. 

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе. 

18. Поскольку в соответствии с действовавшим до издания Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 г. законодательством незарегистрированный брак имел те 
же правовые последствия, что и зарегистрированный, на имущество, приобретенное совме-
стно лицами, состоявшими в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления в 
силу Указа распространяется режим общей совместной собственности супругов. Исходя из 
п. 6 ст. 169 СК РФ при разрешении спора о разделе такого имущества необходимо руково-
дствоваться правилами, установленными ст. ст. 34–37 СК РФ. 

19. 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 (дня государственной реги-
страции расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при растор-
жении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в су-
де – дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

20. Решение суда о расторжении брака должно быть законным и основанным на доказа-
тельствах, всесторонне проверенных в судебном заседании. 

В мотивировочной части решения в случае, когда один из супругов возражал против 
расторжения брака, указываются установленные судом причины разлада между супругами, 
доказательства о невозможности сохранения семьи. 

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна со-
держать выводы суда по всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совмест-
ного рассмотрения. В этой части решения указываются также сведения, необходимые для 
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 
состояния (дата регистрации брака, номер актовой записи, наименование органа, зарегистри-
ровавшего брак). Фамилии супругов записываются в решении в соответствии со свидетель-
ством о браке, а в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части реше-
ния необходимо указывать и добрачную фамилию. 

Учитывая, что размер пошлины за государственную регистрацию расторжения брака, 
произведенного в судебном порядке, установлен подп. 2 п. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса 
РФ, при вынесении решения суд не определяет, с кого из супругов и в каком размере подле-
жит взысканию государственная пошлина за регистрацию расторжения брака в органе запи-
си актов гражданского состояния. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

21. В соответствии с п. 1 ст. 25 СК РФ брак, расторгнутый в судебном порядке, счита-
ется прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное положе-
ние в силу п. 3 ст. 169 СК РФ не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в су-
дебном порядке до 1 мая 1996 г., то есть до дня введения в действие ст. 25 СК РФ. Брак, 
расторгнутый в органах записи актов гражданского состояния, считается прекращенным со 
дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов граждан-
ского состояния независимо от того, когда был расторгнут брак – до 1 мая 1996 г. либо по-
сле этой даты. 

22. При принятии искового заявления о признании брака недействительным судье необ-
ходимо выяснять, по какому основанию оспаривается действительность брака (п. 1 ст. 27 СК 
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РФ) и относится ли истец к категории лиц, которые в силу п. 1 ст. 28 СК РФ вправе возбуж-
дать вопрос о признании брака недействительным именно по этому основанию. Если заяви-
тель не относится к таким лицам, судья отказывает ему в принятии искового заявления на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

23. Перечень оснований для признания брака недействительным, содержащийся в п. 1 
ст. 27 СК РФ, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. К та-
ким основаниям относятся: нарушение установленных законом условий заключения брака 
(ст. ст. 12, 13 СК РФ); наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его 
заключению (ст. 14 СК РФ); сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, от другого лица на-
личия у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ); фиктивность 
брака (п. 1 ст. 27 СК РФ). 

Учитывая это, нарушение установленных законом требований к порядку заключения 
брака (например, регистрация брака до истечения месячного срока со дня подачи заявления в 
орган записи актов гражданского состояния, если этот срок не был сокращен в порядке, пре-
дусмотренном п. 1 ст. 11 СК РФ) не может явиться основанием для признания брака недей-
ствительным. 

24. В соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ супруги после расторжения брака (как в судеб-
ном порядке, так и в органах записи актов гражданского состояния) не вправе ставить во-
прос о признании этого брака недействительным, за исключением случаев, когда действи-
тельность брака оспаривается по мотивам наличия между супругами запрещенной законом 
степени родства либо состояния одного из них на время регистрации брака в другом нерас-
торгнутом браке. 

Если в указанных выше случаях брак расторгнут в судебном порядке, то иск о призна-
нии такого брака недействительным может быть рассмотрен судом при условии отмены ре-
шения о расторжении брака, поскольку, принимая такое решение, суд исходил из факта дей-
ствительности заключенного брака. Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ факты и правоотношения, 
установленные таким решением, не могут быть оспорены теми же сторонами в другом про-
цессе. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

Если же брак расторгнут в органах записи актов гражданского состояния, а впоследст-
вии предъявлены требования об аннулировании записи о расторжении брака и о признании 
его недействительным, суд вправе рассмотреть эти требования в одном производстве (ст. 151 
ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

25. Исключен. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6. 
 
 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.ДЕМИДОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 октября 1996 г. № 9 

 
О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА 

И О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6, 
от 16.05.2017 № 16) 

 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения положений Семейного кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел об установлении отцовства, о взыскании алиментов на детей и других членов 
семьи постановляет дать судам следующие разъяснения: 
(преамбула в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

1–7. Утратили силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16. 

8. Если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено требование о 
взыскании алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты 
присуждаются со дня предъявления иска, как и по всем делам о взыскании алиментов (п. 2 
ст. 107 СК РФ). Вместе с тем необходимо учитывать, что возможность принудительного 
взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном случае исключает-
ся, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в установленном 
порядке не был признан отцом ребенка. 

При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании алиментов, 
рассмотренных одновременно, необходимо иметь в виду, что решение в части взыскания 
алиментов в силу абзаца второго ст. 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

9–10. Утратили силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16. 

11. В соответствии с абзацем пятым ст. 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный при-
каз, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не свя-
занное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимо-
стью привлечения других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут 
быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, по-
скольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсут-
ствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. п. 1 и 3 
ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

В случаях, когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче судеб-
ного приказа (например, если ответчик не согласен с заявленным требованием (п. 1 ч. 2 ст. 
125.8 ГПК РСФСР), если заявлены требования о взыскании алиментов на совершеннолетних 
нетрудоспособных детей или других членов семьи, если должник выплачивает алименты по 
решению суда на других лиц либо им производятся выплаты по другим исполнительным до-
кументам), судья отказывает в выдаче приказа и разъясняет заявителю его право на предъяв-
ление иска по тому же требованию. 
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Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству 
или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по ре-
шению суда либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинте-
ресованные лица извещаются о времени и месте разбирательства дела. 

12. При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, 
что размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК 
РФ), а также с бывших усыновителей при отмене усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), должен 
быть определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслужи-
вающих внимания обстоятельств. 

Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных 
п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 93–97 СК РФ, устанавливается судом исходя из матери-
ального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслужи-
вающих внимания интересов сторон (ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ). 

При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учи-
тывает все источники, образующие их доход. 

В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствую-
щей определенному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации 
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, 
о чем должно быть указано в резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ). 

13. Требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной 
сумме либо одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на 
основании решения суда (судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении 
к заработку (доходу) родителя рассматривается судом в порядке искового производства, а не 
по правилам, предусмотренным ст. 203 ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть 
решен вопрос об изменении размера алиментов, а не об изменении способа и порядка испол-
нения решения суда. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

14. При определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершенно-
летних детей (п. 2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их 
уплаты (п. 1 ст. 119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение 
сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (на-
пример, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять 
содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего про-
должению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринима-
тельской деятельностью). 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу 
ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера 
алиментов также должен быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме, за исклю-
чением взыскания алиментов в случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ. 

15. В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требо-
ванию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести 
решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих вы-
плате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних в банках. 

Если такое требование заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на осно-
вании судебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 
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16. Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов 
ребенок, на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родите-
лю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобо-
ждение от дальнейшей уплаты алиментов производится не в порядке исполнения решения, а 
путем предъявления этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона во-
просы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются су-
дом в порядке искового производства. 

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов ис-
полнительное производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 ГПК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

17. Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совер-
шеннолетних детей, могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в ус-
тановленном законом порядке признаны недееспособными, – лицами, назначенными их опе-
кунами. 

18. Судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 84 СК РФ расходы на содержание де-
тей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных учре-
ждениях, учреждениях социальной защиты населения и в других соответствующих учрежде-
ниях, взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не подлежат взы-
сканию с других членов семьи, несущих алиментные обязанности по отношению к детям 
(ст. ст. 93, 94 СК РФ). 

19. В соответствии со ст. 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних детей, 
взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми со-
вершеннолетия. Однако, если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или 
по решению суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретет 
дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ), выплата средств на его со-
держание в соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ прекращается. 

20. Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего 
дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умыш-
ленное преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье 
(бывшей семье), суд в соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании али-
ментов. 

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, 
следует понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести 
и достоинства, половой неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его соб-
ственности, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. 

Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании 
алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напит-
ками или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное амораль-
ное поведение в семье (бывшей семье). 

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено 
умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, харак-
тер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца. 

Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием 
для удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взы-
сканных судом на совершеннолетних дееспособных лиц. 
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21. Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о 
признании такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, 
исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов 
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключе-
ние, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок 
(п. 1 ст. 101 СК РФ). 

В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон, 
если они не достигли договоренности об изменении или о расторжении в связи с этим со-
глашения об уплате алиментов, суд вправе по иску заинтересованной стороны с учетом лю-
бого заслуживающего внимания интереса каждой из сторон решить вопрос об изменении 
или о расторжении соглашения. 

В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного представи-
теля несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, 
органа опеки и попечительства или прокурора признать недействительным нотариально удо-
стоверенное соглашение об уплате алиментов, если условия предоставления содержания не-
совершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи сущест-
венно нарушают интересы этих лиц, например, установленный соглашением размер алимен-
тов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при 
взыскании алиментов в судебном порядке. 

22. Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на 
государственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной 
или других организаций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-
продажи дома (квартиры) с условием пожизненного содержания), может явиться основанием 
для освобождения плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные 
обстоятельства, делающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, 
питание и т.п.), поскольку в силу п. 2 ст. 120 СК РФ право супруга на получение содержания 
утрачивается, если отпали условия, являющиеся, согласно ст. 89 СК РФ, основанием для по-
лучения содержания. 

Суд в соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ вправе также снизить размер алиментов, выпла-
чиваемых по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер дополнительных 
расходов. 

23. При рассмотрении исков фактических воспитателей о предоставлении содержания 
их воспитанниками, а также исков отчима (мачехи) о предоставлении содержания пасынками 
(падчерицами) необходимо иметь в виду, что в силу ст. ст. 96, 97 СК РФ суд вправе удовле-
творить заявленные требования при условии, что истцы являются нетрудоспособными, нуж-
даются в материальной помощи, которую они не могут получить от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов), надлежащим образом содержали 
и воспитывали ответчиков не менее пяти лет, а последние достигли совершеннолетия и яв-
ляются трудоспособными. 

Судам необходимо учитывать, что Семейный кодекс РФ, в отличие от КоБС РСФСР (ст. 
ст. 85 и 80), не предусматривает алиментных обязательств фактических воспитателей в слу-
чае отказа от дальнейшего воспитания и содержания своих воспитанников, а также обязан-
ностей отчима и мачехи по содержанию несовершеннолетних пасынков и падчериц, которые 
находились у них на воспитании или содержании, не имеют родителей или не могут полу-
чить достаточных средств на содержание от родителей. Однако это обстоятельство не влечет 
прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых по решениям суда, вынесенным по таким 
делам до 1 марта 1996 г., поскольку п. 2 ст. 120 СК РФ не установлено такого основания к 
прекращению алиментных обязательств. 
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24. Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на детей и других членов семьи, об из-
менении размера алиментов в соответствии со ст. 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жи-
тельства ответчика (взыскателя). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и других чле-
нов семьи взыскание их во вновь установленном размере производится со дня вступления в 
законную силу вынесенного об этом решения суда. 

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать копию 
решения суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов. 

25. Предусмотренная п. 2 ст. 115 СК РФ ответственность лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, воз-
мещение убытков) наступает в случае образования задолженности по вине плательщика 
алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задол-
женность по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевре-
менной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алимент-
ных сумм банками и т.п. 

26. Исключен. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6. 
 
 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В. ДЕМИДОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 апреля 2006 г. № 8 

 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ  

(УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.12.2013 № 37) 
 
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 

ноября 1989 года (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 
1990 года № 1559-I), провозглашено, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понима-
ния (абзац шестой преамбулы Конвенции). 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) в соответствии с положения-
ми Конвенции о правах ребенка к основным началам (принципам) семейного законодатель-
ства относит принцип приоритета семейного воспитания ребенка (пункт 3 статьи 1) и закре-
пляет право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно (пункт 
2 статьи 54). Правовой институт усыновления является одной из основных гарантий соблю-
дения этого важнейшего права ребенка в случае утраты им родительского попечения. 

Обсудив материалы проведенного изучения судебной практики по делам об усыновле-
нии (удочерении) детей, Пленум отмечает, что суды России в основном правильно, с соблю-
дением требований статей 124–144, 165 Семейного кодекса Российской Федерации и статей 
269–275 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривают де-
ла данной категории. 

Вместе с тем в связи с введением в действие с 1 февраля 2003 года Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), а также с внесением изменений 
в семейное законодательство в судебной практике возникли вопросы, требующие разрешения. 

Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях правильного и 
единообразного применения законодательства, регулирующего отношения по усыновлению 
(удочерению) детей, постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка (далее – усыновление) гражданами Рос-
сийской Федерации (кроме постоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации) подсудны районным судам по месту жительства или месту нахождения усынов-
ляемого ребенка (часть 1 статьи 269 ГПК РФ). 

Если лицами, желающими усыновить ребенка – гражданина Российской Федерации, 
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами террито-
рии Российской Федерации, то дела об усыновлении ими ребенка подсудны соответственно 
верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значе-
ния, суду автономной области и суду автономного округа по месту жительства или месту на-
хождения усыновляемого ребенка (часть 2 статьи 269 ГПК РФ). В указанные суды также по-
дают заявления иностранные граждане или лица без гражданства, в том числе и в случаях, 
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когда они постоянно проживают на территории Российской Федерации, поскольку частью 2 
статьи 269 ГПК РФ для названных лиц не предусмотрена возможность изменения родовой 
подсудности дел об усыновлении в зависимости от их места жительства. Если данные лица 
состоят в браке с гражданами Российской Федерации, с которыми постоянно проживают на 
территории Российской Федерации, и желают усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), 
являющегося гражданином Российской Федерации, либо желают совместно с мужем (женой) 
усыновить иного ребенка – гражданина Российской Федерации, то учитывая, что ГПК РФ не 
устанавливает специальной подсудности таких дел, она определяется исходя из общих пра-
вил. Поскольку одним из усыновителей является иностранный гражданин либо лицо без 
гражданства, эти дела также подсудны соответственно верховному суду республики, краево-
му, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 
автономного округа по месту жительства ребенка (часть 2 статьи 269 ГПК РФ). 

2. При принятии заявления об усыновлении судье с учетом специфики дел данной кате-
гории необходимо проверять, отвечают ли форма и содержание такого заявления как общим 
требованиям, предъявляемым статьей 131 ГПК РФ к исковому заявлению, так и требованиям 
статьи 270 ГПК РФ о необходимости указать в заявлении об усыновлении сведения о самих 
усыновителях, о детях, которых они желают усыновить, о наличии у них братьев и сестер, об 
их родителях, просьбу о возможных изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых 
детей, а также обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей, и подтверждающие 
их доказательства с приложением к заявлению необходимых документов, перечень которых 
содержится в статье 271 ГПК РФ. 

Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так 
как в силу подпункта 14 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации усыновители освобождены от ее уплаты по делам данной категории. 

3. Судам следует иметь в виду, что в силу статьи 273 ГПК РФ дела об усыновлении ре-
бенка должны рассматриваться с обязательным участием усыновителей (усыновителя), пред-
ставителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет. 

Вместе с тем, если по состоянию здоровья ребенок, достигший возраста четырнадцати 
лет, не может явиться в судебное заседание (например, ребенок является инвалидом с детст-
ва и ограничен в передвижении), суд с учетом интересов ребенка может выяснить его мнение 
относительно усыновления по месту его нахождения. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 132 СК РФ суд вправе рассмотреть дело без уча-
стия ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, и без получения его согласия на усы-
новление, если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя 
и считает его своим родителем. 

Наличие у заявителя представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение 
дела в суде, не освобождает лицо, желающее усыновить ребенка, от обязанности явиться 
в суд. Представители по делам данной категории вправе без личного участия доверителя 
производить действия вне стадии судебного разбирательства, в частности собрать и предста-
вить необходимые доказательства, при подготовке дела к судебному разбирательству давать 
судье пояснения по существу заявления, по требованию судьи представлять дополнительные 
доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в истребовании письменных и вещест-
венных доказательств и т.п. 

При решении вопроса о допустимости участия в деле переводчика суду следует выяс-
нить место его работы, жительства, обстоятельства знакомства с заявителями, а также не яв-
ляется ли он бывшим либо действующим работником органа опеки и попечительства или 
учреждений, в которых воспитываются дети, подлежащие усыновлению. Установление дан-

162



 163 

ных обстоятельств необходимо для того, чтобы не допустить фактов незаконной посредни-
ческой деятельности лиц в процедуре усыновления детей (статья 126.1 СК РФ). В случае ус-
тановления указанных фактов, а также при наличии иных оснований для отвода суд может 
по своей инициативе решить вопрос об отводе переводчика (статьи 16, 18, 19 ГПК РФ). 

4. Поскольку в соответствии со статьей 273 ГПК РФ в необходимых случаях к участию 
в деле могут быть привлечены родители ребенка, другие заинтересованные лица, в частности 
родственники ребенка, учреждение, в котором находится ребенок, и сам ребенок в возрасте 
от десяти до четырнадцати лет, при подготовке дела к судебному разбирательству судье сле-
дует решить вопрос о привлечении к участию в деле указанных лиц для того, чтобы дело об 
усыновлении было рассмотрено максимально в интересах ребенка. 

Решая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетнего 
в возрасте от десяти до четырнадцати лет, судье следует руководствоваться положениями 
статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, согласно которым ребенок вправе 
быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его интересы. 
Исходя из указанных норм суд может также опросить в судебном заседании ребенка в воз-
расте младше десяти лет, если придет к выводу о том, что ребенок способен сформулировать 
свои взгляды по вопросам, касающимся его усыновления. При наличии оснований полагать, 
что присутствие ребенка в суде может оказать на него неблагоприятное воздействие, суд вы-
ясняет по этому поводу мнение органа опеки и попечительства. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

5. В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству судье в ка-
ждом случае надлежит истребовать от органа опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии ин-
тересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновите-
лей (усыновителя) с усыновляемым ребенком (часть 1 статьи 272 ГПК РФ, пункт 2 статьи 
125 СК РФ). При этом следует учитывать, что, исходя из положений пункта 2 статьи 125 СК 
РФ и части 1 статьи 272 ГПК РФ, такое заключение также требуется и в случае усыновления 
ребенка отчимом или мачехой. 

К заключению органа опеки и попечительства должны быть приложены документы, пе-
речисленные в части 2 статьи 272 ГПК РФ. 

Обратить внимание судей на то, что состояние здоровья усыновляемого ребенка долж-
но быть подтверждено не справкой медицинского учреждения или врача, а медицинским за-
ключением экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъ-
екта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии усы-
новляемого ребенка. 

При исследовании представленных органом опеки и попечительства документов судье 
необходимо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли 
они соответствующими подписями и печатями. 

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки и попечительства при-
ложены не все необходимые документы либо заключение или документы не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и доку-
менты от органа опеки и попечительства. 

6. В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления (статья 139 СК РФ) 
суд в соответствии со статьей 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной категории в за-
крытом судебном заседании, включая объявление решения. В этих же целях участвующие 
в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости сохранения в тай-
не ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности привлечения 
к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, 
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в случаях, предусмотренных в статье 155 УК РФ, что отражается в протоколе судебного за-
седания и подтверждается подписями указанных лиц. 

Учитывая, что рассмотрение дела об усыновлении в закрытом судебном заседании обя-
зательно в силу закона (статья 273 ГПК РФ), судья принимает решение о его слушании в за-
крытом заседании уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и указывает 
об этом в определении о назначении дела к судебному разбирательству (статья 153 ГПК РФ). 
В этом определении необходимо сделать ссылку на статью 273 ГПК РФ. 

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебно-
го заседания, а также в решении суда. 

7. Учитывая, что заявление лица, желающего усыновить ребенка, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 125 СК РФ рассматривается в порядке особого производства по прави-
лам, предусмотренным главой 29 ГПК РФ, и это лицо приобретает права законного предста-
вителя ребенка лишь в случае удовлетворения судом его просьбы об усыновлении ребенка и 
только после вступления решения в законную силу (часть 2 статьи 274 ГПК РФ), не могут 
быть рассмотрены одновременно с заявлением об усыновлении требования заявителя о за-
щите имущественных прав ребенка, например, о праве собственности ребенка на движимое и 
(или) недвижимое имущество, перешедшее ему в собственность по договору дарения, в по-
рядке наследования либо приватизации жилья. 

8. При рассмотрении заявления об усыновлении необходимо проверять, не имеется ли 
оснований, установленных статьями 127 и 128 СК РФ, исключающих для заявителя возмож-
ность быть усыновителем. 

При этом суду, в частности, следует иметь в виду, что: 

а) усыновителями не могут быть несовершеннолетние лица, даже в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности (статьи 21, 27 ГК РФ), поскольку пунктом 1 статьи 127 СК 
РФ установлен возрастной ценз для приобретения права быть усыновителем; 

б) в соответствии с пунктом 1 статьи 128 СК РФ разница в возрасте между усыновите-
лем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее 
шестнадцати лет. При усыновлении ребенка его отчимом (мачехой) наличие такой разницы 
в возрасте не требуется (пункт 2 статьи 128 СК РФ). 

По причинам, признанным судом уважительными (например, если ребенок испытывает 
чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его своим родителем 
и т.п.), указанная разница в возрасте может быть сокращена при условии, что такое сокраще-
ние позволит усыновителю обеспечить ребенку полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие (пункт 2 статьи 124, пункт 1 статьи 128 СК РФ); 

в) не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохо-
да, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (абзац 
восьмой пункта 1 статьи 127 СК РФ). Данное ограничение не распространяется на отчима 
(мачеху) усыновляемого ребенка (пункт 1.2 статьи 127 СК РФ). 

При рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с пунктом 1.1 статьи 127 СК 
РФ вправе отступить от положений, закрепленных в абзаце восьмом пункта 1 статьи 127 СК 
РФ, относительно дохода усыновителя, если он с учетом интересов ребенка и других заслу-
живающих внимания обстоятельств придет к выводу о необходимости удовлетворения заяв-
ления об усыновлении (например, ребенка усыновляет его родственник; до подачи заявления 
об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем; 
усыновитель проживает в сельской местности и имеет подсобное хозяйство). Мотивы, по ко-
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торым суд пришел к такому выводу, должны быть отражены в решении суда (часть 4 статьи 
198 ГПК РФ); 

г) решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыно-
вить ребенка, препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав, необхо-
димо учитывать, что Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2013 года № 117. Порядок медицинского освидетельствования лиц, желающих усыно-
вить детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Министерством здраво-
охранения Российской Федерации (абзац седьмой пункта 1 статьи 127 СК РФ); 

д) усыновителями не могут быть лица, не прошедшие психолого-педагогическую и пра-
вовую подготовку (далее – подготовка кандидатов в приемные родители) в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 127 СК РФ (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ). 

Данное ограничение не распространяется на близких родственников ребенка, отчима 
(мачеху) ребенка, лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении кото-
рых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (по-
печителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обя-
занностей (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ, пункт 1.2 статьи 127 СК РФ). 

При определении круга лиц, относящихся к близким родственникам усыновляемого ре-
бенка, суду следует руководствоваться положениями абзаца третьего статьи 14 СК РФ, соглас-
но которым близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нис-
ходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 127 СК РФ суд с учетом интересов ребенка, а так-
же иных заслуживающих внимания обстоятельств (например, с учетом полученного заявите-
лем педагогического, психолого-педагогического образования, опыта работы по воспитанию, 
обучению, социальной адаптации детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) вправе отступить от положений, установленных абзацем трина-
дцатым пункта 1 статьи 127 СК РФ. Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, 
должны быть отражены в решении суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ). 

Разрешая вопрос о том, надлежащим ли образом заявителем пройдена подготовка кан-
дидатов в приемные родители, необходимо иметь в виду, что такая подготовка осуществля-
ется по программе, которая утверждается органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (пункт 4 статьи 127 СК РФ). Требования, предъявляемые к содержанию 
программы подготовки кандидатов в приемные родители, включая требование к общей тру-
доемкости такой программы, а также форма свидетельства о прохождении данной подготов-
ки на территории Российской Федерации утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623 "Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 
подготовки на территории Российской Федерации". 
(п. 8 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

9. Если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия является обязательным 
условием усыновления. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не дос-
тигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их законных представителей, 
а при их отсутствии – согласие органа опеки и попечительства (пункт 1 статьи 129 СК РФ). 
Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания 
конкретного лица, но только после рождения ребенка (пункт 3 статьи 129 СК РФ). 
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Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки и попечительства с со-
блюдением требований, перечисленных в абзаце втором пункта 1 статьи 129 СК РФ, либо 
может быть выражено непосредственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении. При 
этом следует иметь в виду, что если мать отказалась от ребенка после его рождения и выра-
зила согласие на его усыновление, о чем имеется ее письменное заявление, нотариально удо-
стоверенное или заверенное руководителем организации, в которой находился ребенок, либо 
органом опеки и попечительства по месту жительства матери, повторного выявления ее со-
гласия на усыновление ребенка в связи с рассмотрением вопроса об усыновлении этого ре-
бенка в судебном порядке не требуется. Однако в указанном случае необходимо проверить, 
не отозвано ли согласие матери на усыновление ребенка на момент рассмотрения дела в суде 
(пункт 2 статьи 129 СК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть зафиксировано в про-
токоле судебного заседания и подписано им лично, а также отражено в решении. При этом 
необходимо учитывать, что, исходя из приоритета прав родителей на воспитание ребенка, 
любой из них может до вынесения решения суда отозвать данное им ранее согласие на усы-
новление, независимо от мотивов, побудивших его сделать это. 

Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, воспитательных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях 
социальной защиты населения и других аналогичных организациях, то письменное согласие 
на их усыновление, данное на основании пункта 1 статьи 131 СК РФ опекунами (попечите-
лями), приемными родителями, руководителями организаций, в которых находятся дети, не 
исключает необходимости получения согласия родителей на усыновление ребенка, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 130 СК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей указанных выше 
организаций дать согласие на усыновление, в отличие от отказа родителей, не препятствует 
положительному разрешению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы 
ребенка (пункт 2 статьи 124, пункт 2 статьи 131 СК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

10. Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей допустимо лишь 
в случаях, предусмотренных статьей 130 СК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что: 

признание родителя судом ограниченно дееспособным не дает оснований для усынов-
ления ребенка без согласия такого родителя, поскольку в соответствии со статьей 30 ГК РФ 
он ограничивается только в имущественных правах; 

причины, по которым родитель более шести месяцев не проживает совместно с ребен-
ком, уклоняется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при рассмотрении 
заявления об усыновлении ребенка на основании исследования и оценки всех представлен-
ных доказательств (например, сообщения органов внутренних дел о нахождении родителя, 
уклоняющегося от уплаты алиментов, в розыске, показаний свидетелей и других допустимых 
доказательств); 

усыновление может быть произведено при отсутствии согласия родителей, если дети 
были подкинуты, найдены во время стихийного бедствия, а также при иных чрезвычайных 
обстоятельствах, о чем имеется соответствующий акт, выданный в установленном порядке 
органами внутренних дел или органом опеки и попечительства, и родители этих детей не-
известны. 
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11. При рассмотрении заявления об усыновлении ребенка, поданного лицом, состоящим 
в браке, необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 133 СК РФ усы-
новление возможно только при наличии согласия супруга заявителя. 

Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим заявление об усынов-
лении, будет установлено, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают со-
вместно более года и место жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоя-
тельства могут быть установлены средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 
ГПК РФ, а также вступившим в законную силу решением суда о признании этого супруга 
безвестно отсутствующим. 

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено в письменной форме 
и приложено к заявлению об усыновлении (пункт 3 части 1 статьи 271 ГПК РФ). По анало-
гии со статьей 129 СК РФ (абзац второй пункта 1) подпись супруга на его письменном согла-
сии может быть удостоверена нотариусом, заверена руководителем организации, в которой 
находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновле-
ния ребенка или по месту жительства этого супруга. Удостоверение подписи супруга заяви-
теля в указанном порядке не требуется, если он лично явился в судебное заседание и под-
твердил свое согласие на усыновление ребенка. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

12. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на его усыновление, которое 
в силу статьи 57 и пункта 1 статьи 132 СК РФ является обязательным условием усыновления, 
выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в за-
ключении органа опеки и попечительства об обоснованности и соответствии усыновления 
интересам ребенка (пункт 15 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуще-
ствления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2000 года № 275). Наличие согласия усыновляемого ребенка на усынов-
ление должно быть проверено судом, а также может быть установлено и самим судом 
в случае привлечения ребенка к участию в деле (статья 273 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

13. Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, 
также оставшиеся без попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится во-
прос об усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 124 СК РФ допустимо лишь в случае, когда это отвечает инте-
ресам ребенка (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспи-
тывались совместно, находятся в разных организациях для детей-сирот, не могут жить и 
воспитываться вместе по состоянию здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 124 
СК РФ) не установлено, что указанное правило распространяется только на полнородных 
братьев и сестер, его следует применять и к случаям усыновления разными лицами непол-
нородных братьев и сестер. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

В целях соблюдения правила, установленного пунктом 3 статьи 124 СК РФ, при рас-
смотрении дела об усыновлении суду следует выяснять, имеются ли у усыновляемого ребен-
ка братья или сестры, а также подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения дан-
ного дела в суде. 

14. При рассмотрении дела об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пре-
делами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гра-
жданства необходимо иметь в виду следующее: 
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а) усыновление детей названными гражданами допускается только в случаях, если не 
представилось возможным передать этих детей на воспитание (усыновление, под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, в патронатную семью) в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, или на усыновление родст-
венникам детей независимо от места жительства и гражданства этих родственников (пункт 1 
статьи 123, пункт 4 статьи 124 СК РФ). Данные ограничения соответствуют положениям 
статьи 21 Конвенции о правах ребенка, которой признано, что усыновление в другой стране 
может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком только тогда, 
когда ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая в со-
стоянии была бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-
либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

Учитывая это, при подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо ис-
требовать от органа опеки и попечительства документы, подтверждающие невозможность 
передачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации или на усыновле-
ние родственникам ребенка независимо от гражданства и места жительства этих родственни-
ков, документ, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также документы, содержащие 
информацию о предпринятых органами опеки и попечительства, региональным и федераль-
ным оператором мерах по устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации (пункт 7 части 2 статьи 272 
ГПК РФ, статья 6 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ "О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"). 

При исследовании названных документов следует, в частности, проверить: с какого 
времени сведения о ребенке находились в федеральном банке данных о детях, правильно ли 
были указаны сведения о ребенке (о его возрасте, состоянии здоровья и другие), предлагался 
ли он на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, либо на усыновление его родственникам и, если предла-
гался, то по каким причинам указанные лица отказались от принятия ребенка на воспитание 
в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью, патронатную се-
мью). В целях всесторонней проверки указанных обстоятельств суд вправе допросить в каче-
стве свидетелей родственников ребенка, а также лиц, которые знакомились со сведениями о 
ребенке и отказались от его усыновления или семейного воспитания в иных формах; 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

б) дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы на усыновление 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, не являющимся 
родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о та-
ких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (пункт 4 
статьи 124 СК РФ); 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

в) указанные граждане должны приложить к заявлению об усыновлении документы, 
перечисленные в части 1 статьи 271 ГПК РФ, в том числе документ о постановке их на учет в 
государственном банке данных о детях, документ о прохождении в установленном порядке 
подготовки кандидатов в приемные родители, а также заключение компетентного органа го-
сударства, гражданами которого они являются (при усыновлении ребенка лицами без граж-
данства – государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях 
их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение компетентного органа соответ-
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ствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное 
жительство на территории этого государства (часть 2 статьи 271 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

При исследовании судом заключения об условиях жизни данных граждан и о возмож-
ности быть усыновителями, составленного иностранной организацией по усыновлению де-
тей (усыновительным агентством), необходимо проверить, предоставлены ли этой организа-
ции полномочия составлять такие заключения от имени компетентного органа соответст-
вующего государства. 

В случае представления иностранными гражданами, лицами без гражданства или граж-
данами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Рос-
сийской Федерации, документов о прохождении подготовки кандидатов в приемные родите-
ли на территории государства, в котором они постоянно проживают, суду, в частности, необ-
ходимо проверить, была ли осуществлена данная подготовка организациями, полномочными 
проводить такую подготовку и выдавать соответствующий документ, а также проведена ли 
она с учетом тематики и в объеме не меньшем, чем это предусмотрено Требованиями к со-
держанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденными приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623. Если суд придет 
к выводу о том, что указанные лица не прошли надлежащую подготовку на территории ино-
странного государства, суд вправе отложить разбирательство дела, предоставив данным ли-
цам срок для прохождения подготовки кандидатов в приемные родители на территории Рос-
сийской Федерации (пункт 4 статьи 127 СК РФ, статья 169 ГПК РФ); 
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

г) документы усыновителей – граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих за пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации или международным договором Рос-
сийской Федерации, переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть удо-
стоверена в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской 
Федерации в государстве места жительства указанных лиц либо нотариусом на территории 
Российской Федерации (пункт 23 Правил ведения государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и 
использованием, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2002 года № 217). 

В соответствии с частью 5 статьи 71 ГПК РФ иностранные официальные документы 
признаются в суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, преду-
смотренных международным договором Российской Федерации. В частности, легализация 
документов не требуется в отношениях между государствами – участниками Конвенции, от-
меняющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 
1961 года), вступившей в силу для Российской Федерации с 31 мая 1992 года. Вместо дипло-
матической или консульской легализации официальных документов в государствах – участ-
никах Конвенции в подтверждение подлинности подписей должностных лиц, печатей или 
штампов на документе проставляется апостиль компетентным органом государства, в кото-
ром этот документ был совершен (статьи 3, 5 Конвенции). 

Исследуя представленные заявителями письменные документы и давая оценку их дос-
товерности, суду необходимо обращать внимание на соблюдение порядка проставления апо-
стиля, предусмотренного статьей 4 названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется 
на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, он должен соответ-
ствовать образцу, приложенному к указанной Конвенции; 
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д) в случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительст-
вом иностранной государственной организации или представительством иностранной не-
коммерческой организации необходимо иметь в виду, что представительство иностранной 
государственной организации считается открытым и правомочно осуществлять деятельность 
по усыновлению детей на территории Российской Федерации со дня выдачи Министерством 
образования и науки Российской Федерации разрешения на открытие представительства, 
а представительство иностранной некоммерческой организации правомочно осуществлять 
указанную деятельность на территории Российской Федерации с даты выдачи Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации разрешения на осуществление деятельности 
(пункты 15 и 16 Положения о деятельности органов и организаций иностранных государств 
по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 ноября 2006 года № 654). 

В случае приостановления или прекращения действия названных разрешений либо 
в иных случаях, исключающих возможность осуществления указанными представительст-
вами деятельности по усыновлению детей на территории Российской Федерации, такие 
представительства не имеют права представлять в суд документы кандидатов в усыновите-
ли, участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении дел об усыновлении детей, а 
также осуществлять на территории Российской Федерации иную деятельность по пред-
ставлению интересов кандидатов в усыновители; 
(пп. "д" в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

е) при усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства должно применяться не только законодатель-
ство государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка 
лицом без гражданства – законодательство государства, в котором это лицо имеет постоян-
ное место жительства на момент подачи заявления об усыновлении), но и в целях защиты 
интересов детей должно соблюдаться законодательство Российской Федерации, а именно 
требования статей 124–126, статьи 127 (за исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 
128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), статей 131–133 СК РФ с учетом поло-
жений международного договора Российской Федерации о межгосударственном сотрудни-
честве в области усыновления детей. 

Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать заключение компетентного орга-
на государства о возможности заявителей быть усыновителями с целью установления отсутст-
вия каких-либо препятствий для данного лица быть усыновителем (в частности, не имеется ли 
препятствий в связи с разницей в возрасте усыновителя и усыновляемого; если заявление об 
усыновлении подано одиноким лицом, то не является ли это обстоятельство по законодатель-
ству соответствующего государства препятствием к усыновлению ребенка и т.п.). 

В силу пункта 1 статьи 166 СК РФ в целях установления содержания норм иностранного 
семейного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъясне-
ниями в Министерство юстиции Российской Федерации и другие компетентные органы Рос-
сийской Федерации либо привлечь эксперта в области иностранного права. Исходя из абзаца 
третьего пункта 1 статьи 166 СК РФ и части 3 статьи 272 ГПК РФ суд также вправе предло-
жить заинтересованным лицам представить документы, подтверждающие содержание норм 
иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований 
или возражений, легализованные в установленном порядке (часть 4 статьи 71 ГПК РФ). 

Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые вы-
ше меры, не будет установлено, суд применяет законодательство Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 166 СК РФ); 
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ж) решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, препятствующих им быть 
усыновителями, суду необходимо руководствоваться Перечнем заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечитель-
ство), взять в приемную или патронатную семью, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству или при рассмотре-
нии его по существу в необходимых случаях судья вправе обязать кандидата в усыновители 
представить медицинское заключение, полученное в порядке, установленном для граждан 
Российской Федерации (пункт 4 части 1 и часть 2 статьи 271 ГПК РФ); 

з) поскольку пункт 2 статьи 125 СК РФ обязывает усыновителей лично познакомиться 
с усыновляемым ребенком, в ходе судебного разбирательства судье надлежит исследовать 
обстоятельства общения заявителей с усыновляемым ребенком, убедиться в установлении 
между ними контакта; 

и) в соответствии с пунктом 2 статьи 165 СК РФ не может быть удовлетворено заявле-
ние об усыновлении независимо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление 
подлежит отмене в судебном порядке, если в результате усыновления могут быть нарушены 
права ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и международны-
ми договорами Российской Федерации. 

15. В силу пункта 2 статьи 124 СК РФ усыновление допускается только в интересах де-
тей с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 СК РФ, т.е. с учетом эт-
нического происхождения ребенка, принадлежности его к определенной религии и культуре, 
родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, 
а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие. 

Под интересами детей при усыновлении следует, в частности, понимать создание бла-
гоприятных условий (как материального, так и морального характера) для их воспитания и 
всестороннего развития. 

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае суду 
следует, в частности, выяснять и учитывать нравственные и иные личные качества усынови-
теля, а также проживающих совместно с ним членов его семьи (обстоятельства, характери-
зующие их поведение на работе, в быту, факты привлечения к уголовной, административной 
ответственности и т.п.), состояние здоровья усыновителя и указанных лиц, сложившиеся 
в семье взаимоотношения, взаимоотношения, возникшие между усыновителем и ребенком, 
а также отношение к ребенку членов семьи усыновителя. Данные обстоятельства в равной 
мере должны учитываться при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, 
мачехой, так и его родственниками. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

Выяснению и проверке подлежат также жилищные условия усыновителя. 
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

Следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо ограничений для усынов-
ления детей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ре-
бенок страдает какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыно-
вителям об имеющихся у ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспечить такому 
ребенку надлежащий уход и соответствующее лечение. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 
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16. Если заявитель обратился в суд с просьбой об усыновлении двух или более детей, 
суд может рассмотреть вопрос об усыновлении этих детей в одном процессе независимо от 
того, являются ли дети по отношению друг к другу братьями или сестрами. 

17. Если с родителя усыновленного ребенка до вынесения решения об усыновлении в 
судебном порядке взыскивались алименты, он в соответствии с пунктом 2 статьи 120 СК РФ 
освобождается от их уплаты. Этот вопрос решается судом по просьбе родителя, обязанного 
уплачивать алименты, по правилам статьи 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок пре-
кращения исполнительного производства, поскольку вступившее в законную силу решение 
суда об усыновлении является безусловным основанием к прекращению выплаты алиментов. 

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в су-
дебном порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении 
ребенка за этим родителем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности. В указанном случае все 
вопросы, связанные с изменением размера взыскиваемых алиментов, освобождением от их 
уплаты, должны рассматриваться судом в порядке искового производства по заявлению за-
интересованных лиц. 

18. В резолютивной части решения об усыновлении, которым заявление усыновителей 
(усыновителя) было удовлетворено, необходимо указать об удовлетворении просьбы заяви-
телей (заявителя) об усыновлении ребенка, о признании ребенка усыновленным конкретны-
ми лицами (лицом) с указанием всех данных об усыновленном и усыновителях (усыновите-
ле), необходимых для государственной регистрации усыновления в органах записи актов 
гражданского состояния, в том числе, о записи усыновителей (усыновителя) в качестве роди-
телей в книге записей рождений, об изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рож-
дения ребенка, а также о сохранении личных неимущественных и имущественных прав од-
ного из родителей усыновленного или родственников его умершего родителя, если эти во-
просы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя либо заинтересованных 
лиц (часть 1 статьи 274 ГПК РФ). 

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в испол-
нении решения об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, 
исходя из статьи 212 ГПК РФ, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) обратить ре-
шение к немедленному исполнению, когда требуется срочная госпитализация усыновленного 
для проведения курса лечения и (или) оперативного вмешательства и промедление ставит 
под угрозу жизнь и здоровье ребенка. 

19. Поскольку родительские права и обязанности возникают у усыновителей в резуль-
тате усыновления, а не происхождения от них детей, необходимо иметь в виду, что в случаях 
уклонения усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, зло-
употребления этими правами либо жестокого обращения с усыновленными, а также если 
усыновители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, судом мо-
жет быть решен вопрос об отмене усыновления (статья 140, пункт 1 статьи 141 СК РФ), а не 
о лишении или ограничении родительских прав (статьи 69, 70, 73 СК РФ). В указанных слу-
чаях согласия ребенка на отмену усыновления не требуется (статья 57 СК РФ). 

Суд, исходя из пункта 2 статьи 141 СК РФ, вправе отменить усыновление ребенка и при 
отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам как зависящим, так 
и не зависящим от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального 
развития и воспитания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсут-
ствие взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в ре-
зультате чего усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает 
себя членом семьи усыновителя; выявление после усыновления умственной неполноценно-
сти или наследственных отклонений в состоянии здоровья ребенка, существенно затруд-
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няющих либо делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых усыновитель 
не был предупрежден при усыновлении. В указанных случаях суд вправе отменить усынов-
ление исходя из интересов ребенка и с учетом мнения самого ребенка, если он достиг воз-
раста десяти лет (статья 57, пункт 2 статьи 141 СК РФ). 

При отмене усыновления не по вине усыновителя данное обстоятельство должно быть 
отражено в решении суда. 

20. Правом требовать отмены усыновления ребенка в соответствии со статьей 142 СК 
РФ обладают родители ребенка, его усыновители, сам ребенок по достижении им возраста 
четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор. 

Если такое требование заявлено усыновителями (усыновителем), надлежащим ответчи-
ком по делу является усыновленный ребенок, защита прав и законных интересов которого 
осуществляется лицами, указанными в пункте 1 статьи 56 СК РФ. 

Заявление об отмене усыновления ребенка рассматривается судом в порядке искового 
производства с обязательным привлечением к участию в деле органа опеки и попечительст-
ва, а также прокурора (пункт 1 статьи 78, пункты 1, 2 статьи 140 СК РФ). 

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 269 ГПК РФ дела об усыновлении ре-
бенка, являющегося гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства рассматриваются соответственно верховным 
судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом 
автономной области и судом автономного округа по месту жительства или месту нахожде-
ния усыновляемого ребенка, дела об отмене усыновления ребенка в указанных случаях также 
должны разрешаться вышеназванными судами. 

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ не допускается, ес-
ли ко времени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемна-
дцати лет, за исключением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие 
усыновителя и совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, не 
лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными. 

21. При отмене усыновления суд должен разрешить вопрос о том, сохраняются ли за 
ребенком присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия, имея при 
этом в виду, что изменение указанных данных в отношении ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с его согласия (пункт 3 статьи 143 СК РФ). 

Исходя из положений статьи 46 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" суду следует также решить вопрос о восстановлении 
первоначальных сведений о месте и дате рождения ребенка, о его родителях, если эти сведе-
ния были изменены по просьбе усыновителей. 

22. Судам необходимо иметь в виду, что Семейный кодекс РФ в отличие от Кодекса 
о браке и семье РСФСР (далее – КоБС РСФСР) (статья 112 КоБС РСФСР) не предусматрива-
ет оснований для признания усыновления недействительным. Учитывая это, суд вправе при-
знать недействительным на основании статьи 112 КоБС РСФСР усыновление, произведенное 
до введения в действие СК РФ в случае, когда решение об усыновлении было основано на 
подложных документах или когда усыновителем являлось лицо, лишенное родительских 
прав либо признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, а также при фиктивности усыновления. Усыновление, произведенное с ука-
занными выше нарушениями после введения в действие СК РФ, но до введения в действие 
судебного порядка усыновления (т.е. с 1 марта по 26 сентября 1996 года), может быть при-
знано судом недействительным, если это отвечает интересам ребенка. Если указанные нару-
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шения были допущены при усыновлении ребенка в судебном порядке, то они могут явиться 
основанием к отмене судебного решения об усыновлении и к отказу в удовлетворении заяв-
ления об усыновлении, а не для признания усыновления недействительным. Этот вопрос 
также решается судом исходя из интересов ребенка. 

23. Судам необходимо учитывать, что копия решения суда об усыновлении ребенка 
в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу должна быть направ-
лена судом в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда 
для государственной регистрации усыновления ребенка, а копия решения об отмене усынов-
ления в такой же срок должна быть направлена судом в орган записи актов гражданского со-
стояния по месту государственной регистрации усыновления (часть 3 статьи 274 ГПК РФ, 
абзац второй пункта 3 статьи 140 СК РФ). 

24. Если при рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усыновления суд обна-
ружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица при-
знаки преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ, либо признаки иных преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетнего, он в соответствии с частью 3 статьи 226 
ГПК РФ сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия. 
(п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37) 

25. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 года № 9 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления". 

 
 

Председатель 
Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.М. ЛЕБЕДЕВ 

 
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В. ДЕМИДОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 мая 1998 г. № 10 

 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6, 

от 14.11.2017 № 44) 
 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить и воспитывать-
ся в семье, знать своих родителей, а также право на заботу родителей и совместное с ними 
проживание. В целях обеспечения наиболее полной защиты прав и охраняемых законом ин-
тересов несовершеннолетних при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, а 
также правильного и единообразного применения судами норм Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих указанные правоотношения, Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации постановляет дать следующие разъяснения: 

1. К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры о месте жительства ре-
бенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); об осуществлении роди-
тельских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об устра-
нении препятствий к общению с ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); 
о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного реше-
ния (п. 1 ст. 68 СК РФ); о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, 
удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК РФ); о возврате при-
емному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на основании закона или су-
дебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ); о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); 
о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об ограничении родительских 
прав (п. 1 ст. 73 СК РФ); об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) и другие. 

2. При подготовке дел данной категории к судебному разбирательству судье следует 
правильно определить обстоятельства, имеющие значение для разрешения возникшего спора 
и подлежащие доказыванию сторонами, обратив особое внимание на те из них, которые ха-
рактеризуют личные качества родителей либо иных лиц, воспитывающих ребенка, а также 
сложившиеся взаимоотношения этих лиц с ребенком. Такие дела назначаются к разбиратель-
ству в судебном заседании только после получения от органов опеки и попечительства со-
ставленных и утвержденных в установленном порядке актов обследования условий жизни 
лиц, претендующих на воспитание ребенка. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Изменениями, внесенными в статью 34 ГК РФ, установлено, что органами опеки и попечи-
тельства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3. При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, необходимо иметь 
в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 ГПК РФ и ст. 78 СК РФ к участию в деле, независимо 
от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка, должен быть привлечен орган опе-
ки и попечительства, который обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица 
(лиц), претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследования и осно-
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ванное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми 
собранными по делу доказательствами. 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6, от 14.11.2017 № 44) 

Абзац утратил силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44. 

4. В случае принятия решения о расторжении брака супругов, имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры к защите интересов 
несовершеннолетних детей и разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель 
имеет право и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым про-
живает несовершеннолетний, не вправе препятствовать этому. 
(п. 4 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

5. Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании 
его родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что 
место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным 
учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоре-
чит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ). 

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из 
родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества 
родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возмож-
ность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и 
режима работы родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что само 
по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является 
безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а также другие 
обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каж-
дого из родителей. 

6. В силу закона родители имеют преимущественное перед другими лицами право на 
воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать возврата ребенка от любого 
лица, удерживающего его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 
СК РФ). Вместе с тем суд вправе с учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, если 
придет к выводу, что передача ребенка родителю противоречит интересам несовершенно-
летнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с требо-
ваниями ст. 57 СК РФ. 

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить 
надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребен-
ком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоя-
тельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, 
а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний. 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у 
которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и разви-
тие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение ор-
гана опеки и попечительства с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов 
ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 
ст. 68 СК РФ). 

7. При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, у которых они на-
ходятся на основании закона или решения суда (опекунов, попечителей, приемных родите-
лей, воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений), необходимо выяснять, изменились ли ко времени рас-
смотрения спора обстоятельства, послужившие основанием передачи ребенка указанным ли-
цам и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их возвращение родителям. 
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8. В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме 
соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом 
по требованию родителей или одного из них с участием органа опеки и попечительства. 

Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, 
а также из необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего при общении с 
этим родителем, суду с учетом обстоятельств каждого конкретного дела следует определить 
порядок такого общения (время, место, продолжительность общения и т.п.), изложив его в 
резолютивной части решения. 

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание 
возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 
обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ре-
бенка, на его нравственное развитие. 

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим родите-
лем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуще-
ствление родительских прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их 
нравственному развитию, вправе отказать этому родителю в удовлетворении иска об опреде-
лении порядка его участия в воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения. 

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий родителям, 
не лишенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у других лиц на основа-
нии закона или решения. 

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, 
суд предупреждает другого родителя о возможных последствиях невыполнения решения су-
да (п. 3 ст. 66 СК РФ). В качестве злостного невыполнения решения суда, которое может 
явиться основанием для удовлетворения требования родителя, проживающего отдельно от 
ребенка, о передаче ему несовершеннолетнего, может расцениваться невыполнение ответчи-
ком решения суда или создание им препятствий для его исполнения, несмотря на примене-
ние к виновному родителю предусмотренных законом мер. 

9–16. Утратили силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44. 

17. Абзац утратил силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44. 

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на воспитание 
другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям алименты взыски-
ваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81–83, п. 1 ст. 84 СК РФ. Если дети до ре-
шения вопроса о лишении родительских прав уже были помещены в детские учреждения, 
алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета 
этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ). 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда передача 
ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию не органу опеки и 
попечительства, которому в таких случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечис-
ляются на личный счет ребенка в отделении Сберегательного банка. 

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку (попечительство) или на 
воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов детскому 
учреждению или лицам, которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в по-
рядке, предусмотренном ст. 203 ГПК РФ. 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

18–19. Утратили силу. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44. 
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20. Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о 
необходимости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его 
мнения по рассматриваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить 
мнение органа опеки и попечительства о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на 
ребенка его присутствие в суде. 

Опрос следует производить с учетом возраста и развития ребенка в присутствии педа-
гога, в обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц. 

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка следст-
вием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает 
ли он свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, 
и тому подобные обстоятельства. 

21. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рассмотрении дел данной 
категории факты несвоевременного принятия органами опеки и попечительства мер к защите 
прав и охраняемых законом интересов детей, неправильного отношения к несовершеннолет-
ним со стороны работников детских воспитательных учреждений, школ и других учебных 
заведений, а также родителей; суды обязаны реагировать на эти нарушения путем вынесения 
частных определений в адрес соответствующих органов и организаций. 

Если при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, иных лиц, на вос-
питании которых находятся дети, будут установлены признаки преступления, посягающего 
на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность несовершеннолетних, либо действия по 
вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, суд должен уведомить об этом 
прокурора (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

О правонарушениях и других антиобщественных поступках, допущенных несовершен-
нолетними, следует доводить до сведения комиссий по делам несовершеннолетних органов 
местного самоуправления. 

22. В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 434 ГПК РФ следует опреде-
лять порядок исполнения решений по делам об отобрании детей, предусматривая примене-
ние мер, способствующих переходу ребенка от одного лица к другому (например, помеще-
ние в детское учреждение). 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 

23. Исключен. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6. 
 
 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В. ДЕМИДОВ 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2017 г. № 56 

 
О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ СО ВЗЫСКАНИЕМ АЛИМЕНТОВ 

 
 

Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федера-
ции, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и 
образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным чле-
нам семьи, нуждающимся в материальной поддержке. 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства при раз-
решении споров, связанных со взысканием алиментов, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 
 

Общие положения 
 

1. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, а также перечень 
лиц, имеющих право на алименты, и лиц, обязанных их уплачивать, порядок уплаты и взыска-
ния алиментов и иные отношения, связанные с установлением и исполнением алиментных 
обязательств, регулируются Семейным кодексом Российской Федерации (раздел V). 

В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 
РФ) алименты уплачиваются по соглашению сторон (глава 16 СК РФ), а при отсутствии со-
глашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в статьях 80 - 99 СК РФ, вправе об-
ратиться в суд с требованием о взыскании алиментов (статья 106 СК РФ). 

При разрешении вопроса о родовой подсудности дел по спорам, связанным со взыска-
нием алиментов, следует руководствоваться общими правилами, установленными статьями 
23 и 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

В силу пунктов 1 и 4 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела о взыскании алиментов, а также 
иные дела по спорам, связанным со взысканием алиментов (например, об изменении размера 
алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвое-
временной уплатой алиментов), рассматриваются мировым судьей в качестве суда первой 
инстанции. 

В случае, если одновременно с требованием, связанным со взысканием алиментов, под-
судным мировому судье, заявлено требование, подсудное районному суду (например, об ус-
тановлении отцовства либо материнства, о лишении родительских прав или об ограничении 
родительских прав), то такие дела в соответствии с частью 3 статьи 23 ГПК РФ подлежат 
рассмотрению районным судом. Районный суд рассматривает также в качестве суда первой 
инстанции дела по искам об изменении, о расторжении или признании недействительным 
соглашения об уплате алиментов. 

2. Исходя из смысла пункта 3 части 3 статьи 29 ГПК РФ правило об альтернативной 
подсудности исков о взыскании алиментов и об установлении отцовства (возможность 
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предъявления исков по месту жительства ответчика или по месту жительства истца) распро-
страняется как на случаи, когда названные выше требования заявлены одновременно, так и 
на случаи, когда заявлено самостоятельное требование о взыскании алиментов любым ли-
цом, относящимся к кругу лиц, имеющих в силу закона право на алименты, либо оно предъ-
явлено в интересах такого лица (например, иск о взыскании алиментов на несовершеннолет-
него ребенка предъявлен его родителем) (статьи 80 - 99 СК РФ). 

Исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) правило об альтернативной под-
судности применяется также к иску о взыскании алиментов и об установлении материнства. 

Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей или других 
членов семьи (например, об изменении установленного судом размера алиментов или об осво-
бождении от уплаты алиментов, об освобождении от уплаты задолженности по алиментам), в 
соответствии со статьей 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика (взыскателя). 

3. Требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются миро-
вым судьей в порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ) или в порядке искового 
производства (глава 12 ГПК РФ). 

В соответствии с абзацем пятым статьи 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный 
приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 
связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходи-
мостью привлечения других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не мо-
гут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, по-
скольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсут-
ствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (статья 83, 
пункт 4 статьи 143 СК РФ). 

В случае подачи заявления о вынесении судебного приказа по требованиям об алимен-
тах, не подлежащим разрешению в порядке приказного производства (например, должник 
выплачивает алименты по решению суда на других лиц; заявлено требование о взыскании 
алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сум-
ме; наряду с требованием о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителей заявлено требование о взыскании алиментов на основании абзаца 
второго пункта 2 статьи 107 СК РФ за время, предшествующее подаче указанного заявле-
ния), судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по пункту 3 
части 3 статьи 125 ГПК РФ. 

Если после вынесения судебного приказа по требованию об алиментах от должника 
в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения, судья в соот-
ветствии с частью 1 статьи 129 ГПК РФ выносит определение об отмене судебного при-
каза и разъясняет взыскателю, что заявленное требование может быть им предъявлено 
в порядке искового производства. 

В случае подачи искового заявления по требованиям об алиментах, подлежащим разре-
шению в порядке приказного производства, судья возвращает исковое заявление по пункту 1.1 
части 1 статьи 135 ГПК РФ. 

4. Если между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недее-
способности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между 
законными представителями этих лиц имеется нотариально удостоверенное письменное со-
глашение об уплате алиментов (статьи 99, 100 и 106 СК РФ), требование о взыскании али-
ментов может быть рассмотрено судом, если одновременно с указанным требованием заяв-
лено требование о расторжении соглашения об уплате алиментов и истцом представлены до-
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казательства, подтверждающие принятие им мер по урегулированию данного вопроса с от-
ветчиком во внесудебном порядке (пункт 4 статьи 101 СК РФ, пункт 2 статьи 452 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), либо заявлено требование о признании 
соглашения об уплате алиментов недействительным. 

5. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - НК РФ) истцы по искам о взыскании алиментов освобождаются от 
уплаты государственной пошлины, размер которой установлен подпунктом 14 пункта 1 ста-
тьи 333.19 НК РФ. 

К искам лиц, обязанных уплачивать алименты, об изменении установленного судом 
размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов применяются правила уплаты 
государственной пошлины, определенные в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ для 
искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке. При этом в соответст-
вии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.20 НК РФ цена иска по требованию об уменьшении 
размера алиментов определяется по правилам пункта 6 части 1 статьи 91 ГПК РФ, а об осво-
бождении от уплаты алиментов - по пункту 7 части 1 статьи 91 ГПК РФ. 

При подаче искового заявления о взыскании неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов на несовершеннолетних детей истец освобождается от уплаты государственной 
пошлины на основании подпункта 15 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ, поскольку указанный 
иск подан в защиту прав и законных интересов ребенка. Государственная пошлина, подле-
жащая взысканию с ответчика в случае удовлетворения указанного иска, исчисляется в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ как для искового заявления имуще-
ственного характера, подлежащего оценке. 

6. Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбиратель-
ству или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по 
решению суда либо по судебному приказу или иному исполнительному документу, взыска-
тели алиментов привлекаются к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований относительно предмета спора. 

7. Под нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющими право на алименты 
(статьи 85, 89, 90, 93 - 97 СК РФ), следует понимать лиц, признанных в установленном по-
рядке инвалидами I, II или III группы, а также лиц, достигших общеустановленного пенси-
онного возраста. 

8. Решая вопросы об установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твер-
дой денежной сумме (статьи 83, 85, 87, 91, 98 СК РФ), размера дополнительных расходов на 
детей или родителей (статьи 86, 88 СК РФ), об уменьшении или увеличении размера алимен-
тов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителей (пункт 2 статьи 81 СК РФ), об изменении установленного судом 
размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов (статья 119 СК РФ), об осво-
бождении от уплаты задолженности по алиментам (статья 114 СК РФ), а также иные вопро-
сы, которые в соответствии с нормами раздела V СК РФ подлежат разрешению судом с уче-
том материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания об-
стоятельств или интересов сторон, необходимо исходить из следующего: 

при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их до-
ходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от использования 
результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения 
вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им имущество (в том чис-
ле ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью); 
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при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности, 
выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние или нетрудоспособные совершен-
нолетние дети либо иные лица, которых он обязан по закону содержать; 

иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, нетрудоспо-
собность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности получателя алиментов. 

9. Разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, нуждающимся 
в помощи, если с наличием этого обстоятельства закон связывает возможность взыскания 
алиментов (статьи 85 и 87, абзацы второй и четвертый пункта 2 статьи 89, абзацы третий - 
пятый пункта 1 статьи 90, статьи 93 - 97 СК РФ), следует выяснить, является ли материаль-
ное положение данного лица достаточным для удовлетворения его жизненных потребностей 
с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходи-
мых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг и т.п.) (далее - жизненные потребности). 

10. Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетне-
го дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика 
умышленное преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца 
в семье (бывшей семье), суд в соответствии с пунктом 2 статьи 119 СК РФ вправе отказать во 
взыскании алиментов. 

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, 
следует понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести 
и достоинства, половой неприкосновенности, иных прав ответчика, что должно быть под-
тверждено вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановле-
нием (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования 
о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. 

Как недостойное поведение, которое может служить основанием для отказа во взыска-
нии алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукцией, употребление им наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, занятие азартными играми, иное поведение, противоречащее 
интересам семьи. 

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено 
умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, харак-
тер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца. 

Обстоятельства, перечисленные в пункте 2 статьи 119 СК РФ, могут также служить ос-
нованием для удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алимен-
тов, взысканных судом на совершеннолетних дееспособных лиц. 

11. По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 107 СК РФ, алименты при-
суждаются с момента обращения в суд. 

Суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший период 
в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного разбира-
тельства будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению али-
ментов, однако они не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты (абзац второй пункта 2 статьи 107 СК РФ). 

О мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в частно-
сти, обращение истца к ответчику (например, посредством направления телеграмм, заказных 
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писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием об уплате али-
ментов либо с предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к ми-
ровому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен). 

12. Размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей 
и иных совершеннолетних лиц, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, опреде-
ляется судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя 
алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон (статьи 85, 87, 89, 90, 93–97 
СК РФ). При этом судам следует также исходить из необходимости обеспечения баланса ин-
тересов обеих сторон алиментных правоотношений. 

13. С учетом положений пункта 2 статьи 117 СК РФ при установлении размера алимен-
тов, подлежащих взысканию в твердой денежной сумме, судам следует исходить из дейст-
вующей на день вынесения решения суда величины прожиточного минимума для соответст-
вующей социально-демографической группы населения, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии 
указанной величины - величины прожиточного минимума для соответствующей социально-
демографической группы населения в целом по Российской Федерации (далее - соответст-
вующая величина прожиточного минимума). 

Размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме, подлежит индек-
сации по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 СК РФ, о чем должно быть ука-
зано в резолютивной части решения суда. 

Индексация алиментов производится судебным приставом-исполнителем, организацией 
или иным лицом, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи (пункт 1 статьи 117 СК РФ, часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 102 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", далее - 
Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ). 
 

Взыскание алиментов с родителей (бывших усыновителей) 
на несовершеннолетних детей 

 
14. В соответствии с пунктом 1 статьи 80 СК РФ родители обязаны содержать своих не-

совершеннолетних детей, при этом порядок и форма предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В случае, если родители не 
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (пункт 2 
статьи 80 СК РФ). 

Уплата родителем средств на содержание ребенка в добровольном порядке при отсут-
ствии нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не является препятст-
вием для рассмотрения судом требования о взыскании алиментов. 

15. С заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка вправе обра-
титься в суд: один из родителей ребенка; опекун (попечитель) ребенка; приемные родители; 
усыновитель, если усыновление произведено одним лицом при сохранении личных неиму-
щественных и имущественных прав и обязанностей ребенка с другим родителем (пункт 3 
статьи 137 СК РФ); организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выполняющая обязанности опекуна или попечителя (пункт 1 статьи 155.1 и пункт 2 ста-
тьи 155.2 СК РФ, пункт 4 статьи 35 ГК РФ, часть 5 статьи 11 Федерального закона от 24 ап-
реля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"); орган опеки и попечительства (пункт 
3 статьи 80 СК РФ). 
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С учетом того, что в силу статьи 47 СК РФ основанием возникновения алиментной обя-
занности родителей в отношении детей является происхождение детей, удостоверенное в ус-
тановленном законом порядке, при обращении в суд с требованием о взыскании алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка заявитель представляет доказательства, подтверждающие, 
что лицо, с которого подлежат взысканию алименты, является родителем ребенка. 

16. Требование о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребенка мо-
жет быть предъявлено в суд до достижения ребенком возраста восемнадцати лет либо до 
приобретения им полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак 
(пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ). 

Если на момент подачи в суд заявления ребенок достиг возраста восемнадцати лет либо 
приобрел полную дееспособность до достижения указанного возраста в результате эмансипации 
или вступления в брак, судья отказывает в принятии заявления (абзац первый части 3 статьи 125, 
пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ), а если исковое производство по делу возбуждено, суд пре-
кращает производство по делу в соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ. 

17. Пунктом 4 статьи 143 СК РФ суду предоставлено право при отмене усыновления 
исходя из интересов ребенка обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содер-
жание ребенка в размере, установленном статьями 81 и 83 СК РФ. 

Вопросы, связанные с определением размера средств на содержание ребенка, подлежа-
щих взысканию с бывших усыновителей (далее также - алименты), изменением размера этих 
средств или освобождением от их уплаты, а также иные вопросы, возникающие при испол-
нении бывшими усыновителями обязанности по уплате средств на содержание ребенка, раз-
решаются судом по тем же правилам, как и в случае взыскания алиментов на несовершенно-
летних детей с их родителей. 

18. Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка подлежит 
удовлетворению судом независимо от трудоспособности родителей, а также нуждаемости 
ребенка в алиментах. 

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в долевом отношении к зара-
ботку и (или) иному доходу родителей (статья 81 СК РФ) либо могут быть взысканы в твер-
дой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме в случаях, пре-
дусмотренных статьей 83 СК РФ. 

19. При определении размера алиментов в долевом отношении к заработку и (или) ино-
му доходу родителей суду следует исходить из положений пункта 1 статьи 81 СК РФ, со-
гласно которому алименты подлежат взысканию с родителей ребенка ежемесячно в размере: 
на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - по-
ловины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Если при рассмотрении дела о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребен-
ка в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя будет установлено, 
что родитель-должник уплачивает алименты на основании судебного приказа или реше-
ния суда на других несовершеннолетних детей и в пользу другого взыскателя, размер 
подлежащих взысканию алиментов на этого ребенка определяется судом исходя из уста-
новленного законом размера алиментов, приходящегося на всех указанных детей родите-
ля-должника. 

20. Размер долей, установленных пунктом 1 статьи 81 СК РФ, может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных за-
служивающих внимания обстоятельств (пункт 2 статьи 81 СК РФ). 
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К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: наличие у плательщика 
алиментов других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
а также иных лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход плательщика али-
ментов; состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вслед-
ствие возраста или состояния здоровья), а также ребенка, на содержание которого произво-
дится взыскание алиментов (например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующе-
го длительного лечения). 

21. Если требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка предъяв-
лено к обоим родителям ребенка, суд определяет размер алиментов, подлежащий взысканию 
с каждого из родителей. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из родителей в долевом отношении к зара-
ботку и (или) иному доходу родителя, определяется судом по общим правилам, установлен-
ным статьей 81 СК РФ, то есть в зависимости от количества детей, на содержание которых 
производится взыскание с данного родителя. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 83 СК РФ, алименты 
с обоих родителей либо с одного из них могут быть взысканы в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

22. Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой де-
нежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК РФ) и в твердой 
денежной сумме, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, ме-
няющийся заработок и (или) иной доход, либо этот родитель получает заработок и (или) 
иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо у него отсут-
ствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, когда взыскание алиментов 
в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затрудни-
тельно или существенно нарушает интересы одной из сторон (пункт 1 статьи 83 СК РФ). 

Если при каждом из родителей остаются дети, суд определяет размер алиментов в твер-
дой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, и взыскивает их с одного родителя 
в пользу другого, менее обеспеченного (пункт 3 статьи 83 СК РФ). 

23. Высокий уровень доходов у родителя, обязанного уплачивать алименты, сам по себе 
не относится к установленным статьей 83 СК РФ обстоятельствам, при которых возможно 
взыскание алиментов в твердой денежной сумме, а не в долевом отношении к заработку. 
Вместе с тем, если судом будет установлено, что взыскание алиментов в долевом отношении 
к заработку и (или) иному доходу родителя существенно нарушает интересы одной из сто-
рон, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме. 

В силу положений статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания обстоятельств, связанных 
с возможностью взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной 
сумме в связи с нарушением интересов плательщика алиментов, возлагается на лицо, обя-
занное уплачивать алименты. 

24. Наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не может служить 
безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с такого лица 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме или одновременно 
в долях и в твердой денежной сумме, если судом будет установлено, что взыскание алимен-
тов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя не позволяет сохранить 
ребенку прежний уровень его обеспечения и взыскание алиментов в твердой денежной сум-
ме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме будет в наибольшей степени от-
вечать интересам ребенка и не нарушать права указанного родителя (например, в случае, ко-
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гда родитель скрывает свой действительный доход и имеет иные доходы, из которых в силу 
статьи 82 СК РФ могло быть произведено удержание алиментов). 

25. В случае, когда должник уплачивает по решению суда алименты на детей в твердой 
денежной сумме, суд может удовлетворить требование о взыскании алиментов на другого 
ребенка должника в долевом отношении к его заработку (или) иному доходу, если не имеет-
ся оснований для определения размера алиментов на этого ребенка в твердой денежной сум-
ме. При этом размер алиментов на указанного ребенка определяется судом по правилам, ус-
тановленным пунктом 1 статьи 81 СК РФ, с учетом детей, на которых в том числе взысканы 
алименты в твердой денежной сумме. 

26. Если заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, одна-
ко судом будет установлено, что предусмотренных законом (пунктом 1 статьи 83 СК РФ) ос-
нований, при наличии которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме 
или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, не имеется, суд ставит на обсужде-
ние сторон вопрос о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному 
доходу родителей и, исходя из приоритетной защиты прав и интересов ребенка (статья 3 
Конвенции о правах ребенка, пункт 3 статьи 1 СК РФ), выносит решение о взыскании али-
ментов в размере, определенном пунктом 1 статьи 81 СК РФ. 

27. В силу пункта 2 статьи 83 СК РФ размер алиментов, взыскиваемых в твердой де-
нежной сумме на несовершеннолетних детей с родителей, а также с бывших усыновителей 
при отмене усыновления (пункт 4 статьи 143 СК РФ), определяется судом исходя из макси-
мально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

При этом следует иметь в виду, что с учетом положений статей 1 - 3 Федерального за-
кона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции", а также равной обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних де-
тей установление судом алиментов, подлежащих взысканию с одного из родителей ребенка, 
в размере менее половины соответствующей величины прожиточного минимума для детей 
может иметь место в случае, когда материальное и (или) семейное положение плательщика 
алиментов либо иные заслуживающие внимания обстоятельства объективно не позволяют 
произвести с него взыскание алиментов в размере половины соответствующей величины 
прожиточного минимума для детей. 
 

Особенности взыскания алиментов на детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также в случае лишения 

родительских прав одного из родителей 
 

28. По смыслу пункта 2 статьи 84 СК РФ расходы на содержание детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в образовательных, медицинских организациях, орга-
низациях социального обслуживания или в аналогичных организациях, взыскиваются только 
с родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные 
обязанности по отношению к детям. 

29. При лишении родительских прав одного из родителей и передаче ребенка на воспи-
тание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям алименты 
взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со статьями 81 - 83, пунктом 1 статьи 84 СК 
РФ. Если дети до решения вопроса о лишении родительских прав уже были помещены в об-
разовательные, медицинские организации, в организации социального обслуживания или 
в аналогичные организации, алименты, взыскиваемые с родителей, лишенных родительских 
прав, зачисляются на счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребен-
ку (пункт 2 статьи 84 СК РФ). 
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При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда передача 
ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию не органу опеки 
и попечительства, которому в таких случаях передается ребенок (пункт 5 статьи 71 СК РФ), 
а перечисляются на счет, открытый на имя ребенка в банке. 

В случае устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (пункт 1 статьи 155.1 СК РФ), либо передачи ребенка под опеку (попе-
чительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых 
алиментов указанной организации или лицам, которым передан ребенок, может быть решен 
по их заявлению в порядке, предусмотренном статьей 203 ГПК РФ. 
 

Разрешение вопросов, связанных с вынесением и исполнением 
решения о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. 

Резолютивная часть решения суда 
 

30. В соответствии со статьей 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних де-
тей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми со-
вершеннолетия. Однако если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по 
решению суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста восемнадцати лет приоб-
ретет дееспособность в полном объеме (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ), выплата 
средств на его содержание в соответствии с пунктом 2 статьи 120 СК РФ прекращается. 

31. Если требование о взыскании алиментов предъявлено одновременно с иском об уста-
новлении отцовства или материнства, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства 
или материнства алименты присуждаются со дня предъявления иска. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что предусмотренная абзацем вторым пункта 2 статьи 107 СК РФ возможность при-
нудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном случае 
исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства или материнства 
ответчик в установленном порядке не был признан отцом (матерью) ребенка. 

При удовлетворении требований об установлении отцовства (материнства) и взыскании 
алиментов, рассмотренных одновременно, следует иметь в виду, что решение в части взыскания 
алиментов в силу абзаца второго статьи 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению. 

32. Согласно пункту 1 статьи 108 СК РФ при взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения судом 
решения о взыскании алиментов. 

По смыслу указанной нормы взыскание алиментов на несовершеннолетних детей до 
вынесения судом решения по делу допускается в любое время после принятия судом к про-
изводству заявления о взыскании алиментов, если имеются основания полагать, что ответчик 
не выполняет обязанность по содержанию детей. 

Такое постановление может быть вынесено судьей или судом вне судебного заседания 
в рамках судебной процедуры обеспечения иска (статьи 140, 141 ГПК РФ) до вынесения су-
дом решения о взыскании алиментов, то есть до рассмотрения спора по существу. 

33. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, 
по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, 
вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежа-
щих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

Если такое требование заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основа-
нии судебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке статьи 203 ГПК РФ. 
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Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования возможно, в част-
ности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности 
по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребен-
ка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспе-
чения ребенка, достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспи-
тание и т.д.). 

34. В случае взыскания алиментов на основании пункта 1 статьи 81 СК РФ в долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителей на двух и более детей суду следует 
указать в резолютивной части решения (в судебном приказе) размер взыскиваемой доли, 
а также последующее изменение этой доли и периоды взыскания алиментов в новом размере 
в зависимости от достижения каждым из детей совершеннолетнего возраста. 

35. С учетом положений статьи 117 СК РФ в резолютивной части решения суда, кото-
рым удовлетворено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 
в твердой денежной сумме, должны в том числе содержаться следующие сведения: размер 
твердой денежной суммы алиментов в числовом выражении, а также эквивалент этой суммы 
(кратность, доля) с точностью до копеек относительно величины прожиточного минимума на 
детей, определенной в соответствии с правилами пункта 1 статьи 117 СК РФ. 

В резолютивной части решения должно также содержаться указание о необходимости 
индексации алиментов по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 СК РФ. 

36. Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов 
ребенок, на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родите-
лю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобо-
ждение от уплаты алиментов, а также от задолженности по алиментам производится не в по-
рядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем соответствующего иска, 
поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при 
наличии спора решаются судом в порядке искового производства. 

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов или 
задолженности по алиментам исполнительное производство подлежит прекращению судом 
(статья 439 ГПК РФ, пункт 2 части 2 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ). 

37. В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 120 СК РФ выплата алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке, прекращается при усыновлении (удочерении) ребенка, на 
содержание которого взыскивались алименты. 

Если на момент вступления в законную силу решения суда об усыновлении у родителя 
усыновленного ребенка, обязанного уплачивать алименты, имеется задолженность по алимен-
там, вопрос об освобождении от уплаты задолженности или об уменьшении задолженности раз-
решается судом по иску указанного родителя с учетом положений пункта 2 статьи 114 СК РФ. 

Судам следует иметь в виду, что решение суда об усыновлении не освобождает родите-
ля усыновленного ребенка, с которого в судебном порядке взыскивались алименты на данно-
го ребенка, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим родителем 
в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности. В указанном случае все вопросы, связанные с изме-
нением размера взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, а также от уплаты 
задолженности по алиментам, должны рассматриваться судом в порядке искового производ-
ства по заявлению заинтересованных лиц. 
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Взыскание алиментов на нетрудоспособных нуждающихся 
в помощи совершеннолетних детей. Алиментная обязанность 

совершеннолетних детей в отношении родителей 
 

38. Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи совер-
шеннолетних детей (пункт 1 статьи 85 СК РФ) могут быть предъявлены самими совершен-
нолетними, а если они в установленном законом порядке признаны недееспособными, - ли-
цами, назначенными их опекунами. 

Следует иметь в виду, что трудоспособные дети старше восемнадцати лет, обучающие-
ся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты 
на основании указанной нормы. 

Размер подлежащих взысканию алиментов устанавливается судом в соответствии 
с пунктом 2 статьи 85 СК РФ. При этом с учетом конкретных обстоятельств дела суд может взы-
скать алименты, установив период, в течение которого они подлежат взысканию (например, на 
период установления истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования уч-
реждением медико-социальной экспертизы). В данном случае суду следует указать конкретную 
дату, до наступления которой алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно. 

39. В соответствии с пунктом 1 статьи 87 СК РФ нетрудоспособные нуждающиеся 
в помощи родители вправе требовать предоставления содержания от своих трудоспособных 
совершеннолетних детей. 

При рассмотрении указанного иска суд выясняет, имеются ли у данных родителей другие 
трудоспособные совершеннолетние дети, кто из них и в какой форме и размерах оказывает им 
помощь, и в зависимости от установленного может на основании пункта 4 статьи 87 СК РФ оп-
ределить размер алиментов в том числе с учетом названных обстоятельств независимо от того, 
предъявлено родителями требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 

Если судом будет установлено, что истцы лишены родительских прав в отношении 
ответчика, суд отказывает в удовлетворении требования о взыскании алиментов (абзац 
второй пункта 5 статьи 87 СК РФ). В случае установления обстоятельств, подтверждающих 
факт уклонения истцов от выполнения обязанностей родителей (по воспитанию, содержа-
нию детей и других), суд может отказать в удовлетворении иска о взыскании алиментов 
(пункт 5 статьи 87 СК РФ). 
 

Дополнительные расходы на детей 
 

40. Исходя из смысла статьи 86 СК РФ родители, с которых взысканы алименты на не-
совершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в по-
мощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов 
на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами. 

К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье несовершенно-
летних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в част-
ности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения 
или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в об-
щество (расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для 
ухода, передвижения или обучения и т.п.). 

41. Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из разно-
видностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие доказательст-
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ва представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных расходов (напри-
мер, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли эти расходы следст-
вием обстоятельств, носящих исключительный характер. 

Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной сум-
ме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абзац второй пункта 1 статьи 86 СК РФ). 
Вместе с тем исходя из смысла статьи 86 СК РФ и с учетом конкретных обстоятельств дела 
дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика однократно (например, в случае, 
когда истцом заявлено требование о взыскании фактически понесенных им расходов). 
 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 
 

42. При разрешении иска одного из супругов к другому супругу о взыскании алиментов 
необходимо иметь в виду, что права и обязанности супругов, включая и обязанность матери-
ально поддерживать друг друга, возникают со дня государственной регистрации заключения 
брака (пункт 2 статьи 10 и пункт 1 статьи 89 СК РФ, глава III Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"). 

Круг лиц, имеющих право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
другого супруга (бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, ус-
тановлен законом (пункт 2 статьи 89, пункт 1 статьи 90 СК РФ). 

В случае признания брака недействительным добросовестный супруг также вправе обра-
титься в суд с иском к бывшему супругу о взыскании алиментов (пункт 4 статьи 30 СК РФ). 

43. Поскольку в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 89 и абзацем первым 
пункта 1 статьи 90 СК РФ супруг вправе требовать алименты только от супруга (бывшего 
супруга), обладающего необходимыми для этого средствами, иск о взыскании алиментов с 
супруга (бывшего супруга) может быть удовлетворен судом, если взыскание с ответчика 
алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного 
лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставших-
ся после уплаты алиментов. 

44. В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 89 и абзацем вторым пункта 1 
статьи 90 СК РФ жена (бывшая жена) вправе требовать предоставления содержания от суп-
руга (бывшего супруга) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения их об-
щего ребенка. 

Наличие у истца в указанные периоды заработка либо иного дохода может быть учтено 
судом при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с ответчика. 

В случае, если уход за общим ребенком супругов до достижения им возраста трех лет 
осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания, 
исходя из аналогии закона (статья 5 СК РФ) указанный супруг (бывший супруг) вправе обра-
титься в суд с иском к супруге (бывшей супруге) о предоставлении содержания до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. 

45. В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 90 СК РФ право требовать пре-
доставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеет нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-
трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. 

Исходя из смысла абзаца четвертого пункта 1 статьи 90 СК РФ возникновение нетрудоспо-
собности у нуждающегося бывшего супруга до вступления в брак с ответчиком само по себе не 
может служить основанием для отказа в удовлетворении его иска о взыскании алиментов. 
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46. Разрешая иск нуждающегося бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, 
о взыскании алиментов с бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, на 
основании абзаца пятого пункта 1 статьи 90 СК РФ, под указанным в данной норме пенсионным 
возрастом следует понимать достижение истцом общеустановленного пенсионного возраста. 

К юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению судом в целях 
разрешения вопроса о том, состояли ли стороны в браке длительное время, в частности, от-
носится установление периода (периодов), в течение которого стороны состояли в браке, 
причин, послуживших основанием к расторжению брака. 

47. При применении положений статьи 92 СК РФ, устанавливающей основания, при на-
личии которых суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспо-
собного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сро-
ком как в период брака, так и после его расторжения, необходимо учитывать, что наступление 
нетрудоспособности супруга вследствие злоупотребления им спиртными напитками или нар-
котическими средствами должно быть подтверждено соответствующими медицинскими доку-
ментами, а факт совершения супругом умышленного преступления, в результате которого он 
стал нетрудоспособным, - вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо 
постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследо-
вания о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. 

Суд может отказать в удовлетворении требования супруга об освобождении его от обя-
занности по содержанию другого супруга по причине непродолжительности пребывания их в 
браке и удовлетворить иск о взыскании алиментов, например, если супруга, требующая взы-
скания алиментов, стала инвалидом в период брака в связи с тяжелыми родами. 

Исходя из аналогии закона (статья 5 СК РФ) правила, предусмотренные статьей 92 СК 
РФ, могут быть также применены судом, если требование о взыскании алиментов предъяв-
лено нетрудоспособным нуждающимся в помощи бывшим супругом. 
 

Алиментные обязательства других членов семьи 
 

48. К другим членам семьи, имеющим право на алименты, относятся: несовершеннолет-
ние и совершеннолетние нетрудоспособные братья и сестры, несовершеннолетние и совер-
шеннолетние нетрудоспособные внуки, нетрудоспособные дедушки и бабушки, нетрудоспо-
собные фактические воспитатели, нетрудоспособные отчим и мачеха (статьи 93 - 97 СК РФ). 

При рассмотрении судами исков указанных лиц о взыскании алиментов следует иметь 
в виду, что право на получение алиментов от членов семьи, названных в статьях 93 - 97 СК 
РФ, возникает при условии невозможности получения истцами содержания соответственно 
от родителей, трудоспособных совершеннолетних детей или супругов (бывших супругов). 
Решая вопрос о том, имеется ли возможность получения содержания от данных членов се-
мьи, суду, в частности, необходимо исследовать, являются эти члены семьи трудоспособ-
ными, а также причины, по которым алименты не могут быть получены от них. 

49. Предусмотренная статьей 93 СК РФ обязанность совершеннолетних братьев и сес-
тер содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся в помощи братьев и сестер распространяется как на полнородных, так и на 
неполнородных братьев и сестер. 

50. Под фактическими воспитателями, обязанность по содержанию которых возлагается 
на их воспитанников (статья 96 СК РФ), следует понимать как родственников ребенка, так и 
лиц, не состоящих с ним в родстве, которые осуществляли воспитание и содержание ребен-
ка, не являясь при этом усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем или 
патронатным воспитателем ребенка. 
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С учетом того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 96 СК РФ суд вправе освободить 
воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей, если последние содер-
жали и воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих 
воспитанников ненадлежащим образом, к юридически значимым обстоятельствам, подле-
жащим установлению при разрешении исков фактических воспитателей о взыскании али-
ментов, относятся, в частности: срок, в течение которого осуществлялось фактическое вос-
питание и содержание детей, причины, по которым воспитатели прекратили их воспитание и 
содержание (например, вследствие болезни фактического воспитателя, возвращения детей 
родителям, достижения детьми возраста восемнадцати лет), а также добросовестно ли фак-
тические воспитатели осуществляли воспитание и содержание воспитанников. 

51. В силу положений статьи 97 СК РФ суд вправе взыскать алименты с пасынков и 
падчериц на нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима или мачеху, воспитывавших 
и содержащих их не менее пяти лет (если эти обязанности выполнялись ими надлежащим 
образом), в том числе и в случае, когда родитель, проживающий отдельно от ребенка, в ука-
занный период принимал участие в содержании и воспитании данного ребенка. 

Если брак между указанным отчимом (мачехой) и родителем пасынка (падчерицы) был 
прекращен вследствие смерти или объявления умершим родителя пасынка (падчерицы), то 
данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска от-
чима (мачехи) о взыскании алиментов с пасынка (падчерицы). 

52. Исходя из положений пункта 3 статьи 98 СК РФ, если иск о взыскании алиментов на 
члена семьи, указанного в статьях 93 - 97 СК РФ, предъявлен ко всем лицам, обязанным од-
новременно его содержать, суд определяет размер алиментов, подлежащий уплате каждым 
из обязанных лиц, с учетом их материального, семейного положения, а также иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств. В случае предъявления иска к одному или нескольким из 
обязанных лиц суд может учесть всех лиц, которые обязаны содержать истца, и определить 
размер алиментов, подлежащий взысканию, с учетом этих лиц. 
 

Рассмотрение судами дел, связанных с изменением, 
расторжением и признанием недействительным соглашения 

об уплате алиментов 
 

53. Согласно статьям 99 и 100 СК РФ под соглашением об уплате алиментов понимает-
ся нотариально удостоверенное письменное соглашение между лицом, обязанным уплачи-
вать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать али-
менты, и (или) получателя - между законными представителями этих лиц относительно раз-
мера, условий и порядка выплаты алиментов. Не полностью дееспособные лица заключают 
соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

Указанное соглашение имеет силу исполнительного листа и исполняется по правилам 
исполнительного производства, установленным Федеральным законом от 2 октября 2007 го-
да N 229-ФЗ (пункт 2 статьи 100 СК РФ, пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
2 октября 2007 года N 229-ФЗ). 

Соглашение об уплате алиментов следует отличать от гражданско-правовых договоров о 
предоставлении содержания, заключенных между иными лицами, не относящимися к назван-
ным выше (например, договор о предоставлении содержания трудоспособному совершенно-
летнему ребенку на период его обучения), на которые не распространяются правила, преду-
смотренные Семейным кодексом Российской Федерации в отношении соглашения об уплате 
алиментов (например, об индексации денежных сумм в соответствии со статьей 117 СК РФ). 

54. Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо 
о признании такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключе-
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нию, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате али-
ментов применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-
правовых сделок (пункт 1 статьи 101 СК РФ). 

С учетом положений названной нормы, а также пункта 4 статьи 101 СК РФ спор об изме-
нении или о расторжении соглашения об уплате алиментов может быть рассмотрен судом по 
существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им 
мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ. 

Если истец не представит такие доказательства, судья на основании пункта 1 части 1 статьи 
135 ГПК РФ возвращает исковое заявление, а если дело возбуждено - оставляет исковое заявле-
ние без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ и разъясняет истцу его 
право обратиться по указанному вопросу к стороне соглашения об уплате алиментов. 

55. Изменение материального или семейного положения сторон может быть признано 
судом существенным и явиться основанием для удовлетворения требования об изменении или 
о расторжении соглашения об уплате алиментов, если материальное или семейное положение 
сторон изменилось настолько, что в случае, если бы такое положение имело место на момент 
заключения соглашения, оно не было бы заключено в связи с нарушением интересов любой из 
сторон соглашения, либо стороны заключили его на значительно отличающихся условиях. 

56. В силу пункта 1 статьи 101 СК РФ соглашение об уплате алиментов может быть 
признано судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации, к которым, в частности, относятся: за-
ключение соглашения с лицом, признанным недееспособным (статья 171 ГК РФ), заключе-
ние соглашения под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств 
(статья 179 ГК РФ), мнимые и притворные соглашения (статья 170 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного пред-
ставителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена се-
мьи, органа опеки и попечительства или прокурора признать недействительным нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов, если условия предоставления содержания 
несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи суще-
ственно нарушают интересы этих лиц, например, установленный соглашением размер али-
ментов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при 
взыскании алиментов в судебном порядке. 
 

Разрешение споров об изменении установленного судом размера 
алиментов и освобождении от уплаты алиментов. 

Задолженность по алиментам 
 

57. Требование об изменении размера алиментов либо об освобождении от их уплаты 
(пункт 1 статьи 119 СК РФ) может быть предъявлено как лицом, обязанным уплачивать али-
менты, так и получателем алиментов в случае изменения материального или семейного по-
ложения любой из сторон. 

При разрешении требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолет-
него ребенка, о снижении размера алиментов следует иметь в виду, что изменение матери-
ального или семейного положения данного родителя не является безусловным основанием 
для удовлетворения его иска, поскольку необходимо установить, что такие изменения не по-
зволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере. 

58. Взыскание алиментов на несовершеннолетнего ребенка по решению суда (судебно-
му приказу) в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов 
не препятствует получателю алиментов при наличии предусмотренных законом оснований 
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(статья 83 СК РФ) потребовать взыскания алиментов в твердой денежной сумме и (или) од-
новременно в долях и в твердой денежной сумме. 

Указанное требование рассматривается судом в порядке искового производства, а не по 
правилам, предусмотренным статьей 203 ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть 
решен вопрос об изменении размера алиментов, а не об изменении способа и порядка испол-
нения решения суда. 

59. Если совершеннолетним лицам, получающим алименты, предоставлены социальные 
услуги в стационарной форме в организациях социального обслуживания бесплатно (напри-
мер, когда они проживают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов войны 
и труда, в иных организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание) ли-
бо такие лица переданы на обеспечение (попечение) общественной или других организаций 
или граждан (в частности, в случае заключения с ними договоров пожизненного содержания 
с иждивением), то указанные обстоятельства могут явиться основаниями для освобождения 
плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, де-
лающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, питание и т.п.), по-
скольку в силу абзаца четвертого пункта 2 статьи 120 СК РФ право на получение содержания 
утрачивается в случае прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 СК РФ суд вправе также снизить размер али-
ментов, уплачиваемых по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер до-
полнительных расходов. 

60. При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и других 
членов семьи взыскание их во вновь установленном размере производится со дня вступления 
в законную силу вынесенного об этом решения суда. 

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать копию 
решения суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов. 

При отзыве исполнительного документа о взыскании алиментов в размере, ранее уста-
новленном, суду следует указать, что при наличии по указанному исполнительному документу 
задолженности судебный пристав-исполнитель сообщает об этом суду и продолжает исполне-
ние исполнительного документа до погашения задолженности. После взыскания задолженно-
сти в полном объеме исполнительный документ возвращается в суд, его отозвавший. 

61. Исходя из положений пункта 2 статьи 114 СК РФ при наличии доказательств, сви-
детельствующих об ухудшении материального положения истца (например, снижение его 
заработка либо иного дохода) и (или) об изменении его семейного положения (например, 
увеличение числа лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание), суд вправе 
принять решение об удовлетворении его иска об освобождении его полностью или частично 
от уплаты задолженности по алиментам (пункт 2 статья 114 СК РФ), если будет установлено, 
что неуплата алиментов имела место по уважительным причинам (например, в связи с бо-
лезнью этого лица, прохождением им срочной военной службы, вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы), а изменения материального и (или) семейного положения истца при-
вели к невозможности погашения образовавшейся задолженности по алиментам. 

Освобождение плательщика алиментов полностью или частично от уплаты задолженно-
сти по алиментам на основании пункта 2 статьи 114 СК РФ не влечет признания постановле-
ния судебного пристава-исполнителя о взыскании задолженности по алиментам незаконным. 

62. Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного при-
става-исполнителя исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или со-
глашением об уплате алиментов (пункт 3 статьи 113 СК РФ, часть 2 статьи 102 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ). 
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В случае, если какая-либо из сторон не согласна с определением задолженности по 
алиментам, исходя из положений пункта 5 статьи 113 СК РФ, части 4 статьи 102 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ указанный вопрос подлежит разрешению судом 
в порядке искового производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуаль-
ным законодательством. 

Лица, обязанные уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка, либо получа-
тели этих алиментов, полагающие, что определение задолженности, произведенное судеб-
ным приставом-исполнителем на основании пункта 4 статьи 113 СК РФ исходя из размера 
средней заработной платы в Российской Федерации, существенно нарушает их интересы, 
вправе обратиться в суд с иском об определении задолженности по алиментам в твердой де-
нежной сумме с учетом их материального и семейного положения и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. 
 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 
 

63. Предусмотренная пунктом 2 статьи 115 СК РФ ответственность лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неус-
тойки, возмещение убытков) наступает в случае образования задолженности по вине пла-
тельщика алиментов. 

64. С учетом того, что обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный характер, 
неустойку за неуплату алиментов, предусмотренную пунктом 2 статьи 115 СК РФ, необхо-
димо определять по каждому просроченному месячному платежу исходя из суммы этого 
платежа и количества дней его просрочки, определяемого на день вынесения решения суда 
о взыскании неустойки. 

Если индексация размера взысканных по решению суда алиментов не производилась, 
следует исходить из того размера алиментов, в каком должник должен был уплачивать али-
менты с учетом индексации, установленной статьей 117 СК РФ. 

65. Исходя из положений статьи 4 СК РФ и статьи 208 ГК РФ суд может по заявлению 
стороны в споре применить исковую давность и отказать в удовлетворении иска (полностью 
или в части) о взыскании неустойки по мотиву пропуска срока исковой давности, исчисляе-
мого отдельно по каждому просроченному месячному платежу (статьи 196 и 199 ГК РФ). 

66. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года N 9 
"О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Пленума от 6 февраля 2007 года N 6 и от 16 мая 2017 года N 16), абзацы второй - чет-
вертый пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
мая 1998 года N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связан-
ных с воспитанием детей" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 фев-
раля 2007 года N 6 и от 14 ноября 2017 года N 44). 

 
Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июля 1996 г. № 841 

 
О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНОГО 
ДОХОДА, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ  
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 08.08.2003 № 475, от 06.02.2004 № 51, от 14.07.2008 № 517, 
от 15.08.2008 № 613, от 17.01.2013 № 11, от 09.04.2015 № 332) 

 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16) Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов заработной платы и иного дохода, из кото-
рых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерству 
финансов Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти давать разъяснения по применению утвержденного настоящим По-
становлением Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.08.2008 № 613, от 17.01.2013 № 11) 
 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В. ЧЕРНОМЫРДИН 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 июля 1996 г. № 841 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНОГО ДОХОДА, 
ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ 

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, 
от 08.08.2003 № 475, от 06.02.2004 № 51, от 14.07.2008 № 517, 
от 15.08.2008 № 613, от 17.01.2013 № 11, от 09.04.2015 № 332) 

 
1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со 

всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, ко-
торые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной 
форме, в том числе: 

а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам (должностным ок-
ладам) за отработанное время, за выполненную работу по сдельным расценкам, в процентах 
от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неде-
нежной форме, или с комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной пре-
подавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской 
работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332) 

б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отрабо-
танное время лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, членам избира-
тельных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе; 

в) с денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным служащим за 
отработанное время; 

г) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и организациях 
искусства работникам, состоящим в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) 
оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) возна-
граждения; 

д) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за про-
фессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое 
звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ, руководство бригадой и других; 

е) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных район-
ным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к зара-
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ботной плате), повышенной оплатой труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы; 

ж) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и муници-
пальных образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332) 

з) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской по-
мощи, а также врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам об-
щей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей); 

и) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда; 

к) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, преду-
смотренных законодательством о труде, в том числе во время отпуска; 

л) с суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников, 
получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе; 

м) с других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством субъ-
екта Российской Федерации или применяемых у соответствующего работодателя. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 № 613) 

2. Удержание алиментов производится: 

а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и до-
плат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по 
случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат 
к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 № 613) 

б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучаю-
щимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров в образо-
вательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессио-
нального образования и научных организациях, докторантам образовательных организаций 
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования и на-
учных организаций, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., слушателям духовных об-
разовательных организаций; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2015 № 332) 

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению су-
да и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному согла-
шению об уплате алиментов; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, от 15.08.2008 № 613) 

г) исключен. – Постановление Правительства РФ от 20.05.1998 № 465; 

д) исключен. – Постановление Правительства РФ от 20.05.1998 № 465; 

е) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата; 
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ж) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 № 17-П подпункт "з" пункта 2 
признан не противоречащим Конституции РФ. 

з) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 № 11) 

и) с доходов от передачи в аренду имущества; 

к) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью ор-
ганизации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.); 

л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, вы-
плачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, рос-
сийских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со сти-
хийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с 
террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной по-
мощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тер-
рористических актов, иных преступлений; 
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 № 613) 

м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью; 
(пп. "м" введен Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 517) 

н) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф; 
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 517) 

о) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с граждан-
ским законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полу-
ченных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации (нотариальная, адвокатская деятельность и т.д.); 
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2008 № 613) 

п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением 
лечебно-профилактического питания, а также иных выплат, осуществляемых работодателем 
в соответствии с законодательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачивае-
мых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также ком-
пенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или на-
правлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего 
работнику; 
(пп. "п" введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2008 № 613) 

р) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответствии с положением 
о докторантуре, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 
(пп. "р" введен Постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 № 332) 

3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия (содержания), полу-
чаемого военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненны-
ми к ним категориями лиц, в том числе: 
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а) с военнослужащих – с оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию, 
ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных выплат денежного до-
вольствия, имеющих постоянный характер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.1998 № 465) 

б) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 
работников таможенной системы – с оклада по штатной должности, оклада по специальному 
званию, процентных надбавок (доплат) за выслугу лет, ученую степень и ученое звание и 
других денежных выплат, имеющих постоянный характер; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, от 08.08.2003 № 475, от 
06.02.2004 № 51) 

в) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы – с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при 
увольнении с военной службы, со службы в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 № 475) 

4. Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся ли-
цу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной 
платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством. 
КонсультантПлюс: примечание. 

Изменения в абзац второй пункта 4, внесенные Постановлением Правительства РФ от 
14.07.2008 № 517, признаны недействующими решением Верховного Суда РФ от 14.05.2009 
№ ГКПИ09-389 в части, предусматривающей взыскание алиментов со всего заработка и ино-
го дохода осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-
поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологиче-
ских отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, за 
вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях. 

С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по исполнительным 
документам производится из всего заработка за вычетом удержаний, произведенных по при-
говору или постановлению суда. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также лиц, находя-
щихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечеб-
ных учреждениях, взыскание алиментов производится из всего заработка и иного дохода за 
вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, от 14.07.2008 № 517) 
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