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Семейное право в системе права 
Российской Федерации

•  
• Вопросы для изучения:
• 1.1. Понятие и предмет семейного права.
• 1.2. Особенности метода семейно-правового 

регулирования.
• 1.3. Основные начала семейного права: цели 

и принципы семейно-правового 
регулирования.



1.1. Понятие и предмет 
семейного права



Термин «семейное право» используется в 
нескольких значениях

• как самостоятельная отрасль российского 
права, состоящая из системы правовых норм, 
регулирующих семейные отношения. В этом 
смысле семейное право представляет собой 
одну из отраслей частного права;

• как совокупность нормативно-правовых 
актов, регулирующих семейные отношения: 
«семейное право» = «семейное 
законодательство»;



• как самостоятельная отрасль правоведения, 
самостоятельное направление юридической 
науки (совокупность различных идей, 
концепций, взглядов, точек зрения на 
семейно-правовые явления);

• как учебная дисциплина, предусмотренная 
ГОС ВПО по специальности «юриспруденция»;

• как субъективное право, представляющее 
собой вид и меру возможного поведения 
управомоченного лица (члена семьи) в сфере 
семейных отношений.



Проблема отраслевой самостоятельности 
семейного права

• Одни авторы (Т. И. Илларионова, Б. М. 
Гонгало, В. А. Плетнев, Муратова С. А.) 
полагают, что семейное право - 
самостоятельная отрасль права и семейное 
законодательство - соответственно, 
самостоятельная отрасль законодательства. 
По мнению других (М. В. Антокольская, 
А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой),- семейное 
право является подотраслью гражданского 
права, при сохранении за семейным 
законодательством статуса самостоятельной 
отрасли законодательства. 

•  



Предметом семейного права правового 
регулирования

• являются семейные отношения.
• Семейное законодательство выделяет из 

общей массы отношений, существующих в 
семье, лишь только те, которые могут 
объективно подлежать правовому 
регулированию и являются особо значимыми 
с точки зрения общества и государства. Они и 
образуют в своей совокупности предмет 
семейного права.



Согласно статье 2 СК РФ предметом 
регулирования семейного законодательства 

являются:
• 1) условия и порядок вступления в брак, 

прекращения брака и признания его 
недействительным;

• 2) личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и 
усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренными семейным 
законодательством, между другими 
родственниками и иными лицами;

• 3) формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей.



По своей юридической природе отношения, 
регулируемые семейным законодательством бывают

Личными Имущественными

• связаны с реализацией 
личных интересов 
членами семьи. Например, 
они возникают при 
вступлении в брак и при 
прекращении брака; при 
выборе супругами 
фамилии при заключении 
и расторжении брака, при 
решении вопросов 
материнства и отцовства, 
воспитания и образования 
детей и других вопросов 
семейной жизни. 

• это отношения, 
возникающие по 
поводу каких-либо 
материальных благ. 
Это отношения между 
супругами по поводу 
принадлежности 
имущества, 
алиментные 
обязательства супругов 
(бывших супругов), 
родителей и детей, а 
также других членов 
семьи.



Специфика семейных отношений:
• 1. Отношения, составляющие предмет 

регулирования семейного права, 
характеризуются особым субъектным 
составом. Круг лиц, которые могут быть их 
участниками, четко определен семейным 
законодательством. В семейных 
правоотношениях участвуют не просто 
физические лица, а граждане, которым 
присущ особый семейно-правовой статус - 
супруга, ребенка, родителя, бабушки, 
дедушки и т.д.



• 2. Основу семейных правоотношений 
составляют специфические юридические 
факты - брак и родство, материнство, 
отцовство, усыновление и пр. Несмотря на то, 
что основанием возникновения некоторых 
семейных правоотношений являются 
договоры и соглашения, тем не менее, 
наличие брака или родства (приравненной к 
нему связи) является необходимыми 
предпосылками их существования.



• 3. Характерной особенностью семейных 
правоотношений является их длящийся 
характер. 

• Длящийся характер семейных 
правоотношений обусловлен главным 
образом спецификой их целей и задач, 
которые заключаются в создании семьи, 
воспитании детей, обеспечении 
материального содержания 
нетрудоспособных родственников и супругов 
и т.д. Семейные правоотношения 
предполагают необходимость длительного 
взаимодействия их участников.



• 4. Для семейных отношений характерны 
строгая индивидуализация их участников, их 
незаменимость в данных отношениях 
другими лицами. Семейные права и 
обязанности являются «внеоборотными», 
непередаваемыми ни в порядке 
универсального правопреемства 
(наследования), ни по соглашению сторон. В 
семейном праве отсутствуют такие 
институты, как уступка прав требования и 
перевод долга.



• 5. Поскольку в семейных отношениях 
невозможно заменить их участников, 
постольку любые семейные отношения 
(имущественные или личные 
неимущественные) приобретают личный 
характер. Однако личный характер 
отношений, складывающихся в семье, 
обуславливается не только тем, что личные и 
имущественные права и обязанности 
неотделимы от личности управомоченного 
лица.



По своему содержанию семейные отношения 
• носят преимущественно личный характер и лишь 

затем имущественный. Личные отношения имеют 
приоритетный характер, так как имущественные 
отношения всегда связаны с ними и вытекают из 
них. Личные отношения во многом 
предопределяют содержание норм, 
регулирующих имущественные отношения. 
Например, законодатель, учитывая влияние личных 
моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т.д.) на 
процесс заключения брачного договора или 
алиментного соглашения, устанавливает специальные 
ограничения. “Имущественные отношения в семье, хотя 
и имеют важное значение, производны от личных, так 
как возникают лишь при наличии последних и 
призваны обслуживать их”



• Семейным отношениям присущ особый 
лично-доверительный характер, поскольку 
главное место в них занимают личные связи 
членов семьи. 

• Лично-доверительный характер норм 
семейного права, регулирующих как личные, 
так и имущественные отношения, составляет 
их ядро, сущность, накладывающую свой 
отпечаток на все семейно-правовые 
институты



Вывод 

• Рассмотренные выше особенности семейных 
отношений позволяют выделить их из общей 
массы имущественных и личных 
правоотношений в обособленную сферу - 
самостоятельный предмет регулирования 
семейного права.



1.2. Особенности метода 
семейно-правового 

регулирования



Под методом правового регулирования в 
теории права понимаются

• «приемы юридического воздействия, их 
сочетание, характеризующие использование 
в данной области общественных отношений 
того или иного комплекса юридического 
инструментария, средств юридического 
воздействия»



Метод семейного права 
• Дозволительно-императивный.
• По содержанию воздействия на общественные 

отношения метод семейного права является 
дозволительным. 

• Помимо дозволений среди способов 
воздействия семейного права выделяются 
также запреты, нормы, содержащие 
предписания, обязывающие к совершению 
определенных действий; правила, 
предназначенные для разъяснения, а также 
защита семейных прав и ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств, как своеобразные способы 
регулирования семейных отношений.



Запреты 
• обладают определенностью, четко 

выражены в правовых актах, 
применяются к конкретным действиям 
и поступкам. 

• В зависимости от формы выражения запреты 
подразделяются:

• на прямые;
• косвенные.



Прямые запреты 
• запреты, в которых воля законодателя 

выражена четко и открыто. Отступления от 
прямых запретов возможны только в случаях, 
предусмотренных законом. Так, в п. 2 ст. 116 
СК РФ содержится прямой запрет о 
невозможности обратного взыскания 
алиментов, полученных без достаточного 
основания. 

• В этой же норме предусмотрены исключения, 
когда возможно обратное взыскание 
алиментов:



• если решение суда о взыскании алиментов 
было отменено в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или 
предоставлением подложных документов;

• если соглашение об уплате алиментов 
признано недействительным вследствие 
заключения его под влиянием обмана, угроз 
или насилия со стороны получателя 
алиментов;

• при установлении приговором суда факта 
подделки решения суда, соглашения об уплате 
алиментов или исполнительного листа, на 
основании которых уплачивались алименты.



Косвенные запреты 
• запреты, из содержания которых следует вывод 

о недопустимости каких-либо действий.
• Исключения из них предусмотрены законом. 

Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ заключение брака 
производится по истечение месяца со дня 
подачи заявления в органы загса, что является 
косвенным запретом регистрировать брак до 
истечения указанного срока. Вместе с тем 
законодатель допускает возможность 
сокращения или увеличения месячного срока 
при наличии уважительных причин или особых 
обстоятельств.



Дозволения
• разрешение на совершение действий, 

зафиксированных в нормах семейного права.
• Дозволения, в отличие от запретов, 

адресуются. Помимо участников семейных 
отношений, юридическим лицам (органам 
опеки и попечительства, суду), менее 
определены и тесно связаны с 
процессуальными нормами.



По форме выражения дозволения также 
бывают прямыми и косвенными

• Прямые дозволения - те, в которых 
разрешения выражены открыто. Так, п. 1 ст. 1 
СК РФ предоставляет возможность 
заключить брачный договор как до 
государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака.



• Косвенные дозволения - предписания, 
содержание которых свидетельствует о 
возможности определенного поведения. 
Например, в п. 1 ст. 64 СК РФ сказано, что 
«родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах без специальных 
полномочий».



• Наряду с запретами и дозволениями, нормы 
семейного права содержат предписания к 
совершению определенных действий. 
Так, в п. 5 ст. 25 СК РФ установлено, что суд 
обязан в течение трех дней со дня вступления 
в законную силу решения суда о расторжении 
брака направить выписку из этого решения в 
орган загса по месту регистрации 
заключения брака.



• К способам регулирования семейных 
отношений относятся и правила - 
разъяснения. Например, в ст. 14 СК РФ 
поясняется, кто входит в круг близких 
родственников, между которыми не 
допускается заключение брака; в п. 1 ст. 27 
СК РФ дано определение фиктивности брака.



Специфика содержания семейных отношений 
порождает необходимость индивидуального 

ситуационного регулирования

• Ситуационное (индивидуальное) 
регулирование предоставляет 
возможность правоприменительным 
органам или самим участникам 
семейных отношений принимать 
решение с учетом конкретных 
жизненных обстоятельств.



1.3. Принципы семейно-
правового регулирования



Под принципами семейного права 

• следует понимать закрепленные 
семейным законодательством идеи, 
основополагающие начала, в 
соответствии с которыми нормами 
семейного права регулируются личные 
и имущественные отношения.



К числу принципов семейного права 
можно отнести следующие:

• 1) принцип защиты семьи, материнства и 
детства государством;

• 2) принцип запрещения любых форм 
ограничения прав граждан при вступлении в 
брак и в семейных отношениях по признакам 
социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности;

• 3) принцип равенства прав супругов в семье;
• 4) принцип добровольности брачного союза 

мужчины и женщины;



• 5) принцип признания брака, 
зарегистрированного в органах загса;

• 6) принцип моногамии (единобрачия);
• 7) принцип равенства правового положения 

детей, рожденных в браке, и детей, 
рожденных от родителей, не состоящих в 
браке между собой;

• 8) принцип приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии;

• 9) принцип приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи.



Семейные правоотношения

• 4.1. Понятие семьи в социологическом и 
юридическом смысле.

• 4.2. Понятие и элементы семейных 
правоотношений.

• 4.3. Виды семейных правоотношений.
• 4.4.Правоспособность и дееспособность 

субъектов семейных правоотношений.
• 4.5. Юридические  факты в семейном праве, 

их виды. Юридическое значение родства и 
свойства.

• 4.6. Осуществление и защита семейных прав. 



4.1. Понятие семьи в 
социологическом и юридическом 

смысле



В науке семейного права понятие 
семьи принято рассматривать в 

• социологическом;
• юридическом значениях.



• В социологическом смысле «семью 
можно определить как обладающую 
исторически определенной организацией 
малую социальную группу, члены которой 
связаны брачными или родственными 
отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью и социальной 
необходимостью, которая обусловлена 
потребностью общества в физическом и 
духовном воспроизводстве населения».



К основным функциям семьи 

• относятся репродуктивная;
• хозяйственно-экономическая;
• воспитательная;
• рекреативная;
• коммуникативная.



• В юридическом смысле семья - как правило, 
совместно проживающих круг лиц, 
связанных взаимными правами и 
обязанностями, возникающими из брака, 
родства, усыновления и иной формы 
устройства детей на воспитание в семью. 



В действующем законодательстве отражены 
такие правовые признаки семьи как:

• наличие взаимных прав и обязанностей 
членов семьи (этот признак является 
обязательным);

• как правило, члены семьи проживают 
совместно, хотя носителями семейных прав и 
обязанностей могут быть члены разных 
семей (например, алиментные обязанности 
бывших супругов или дедушки и бабушки по 
содержанию своих внуков).



 

•4.2. Понятие и элементы 
семейных правоотношений



Под семейными правоотношениями 
• понимают урегулированные нормами 

семейного права общественные отношения, 
возникающие из брака, родства, 
усыновления или иной формы устройства на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 





Субъект семейных правоотношений 
• лица, которые обладают определенным 

объемом прав и обязанностей по отношению 
друг к другу;

• только физические лица;
• Одно и то же лицо может быть обладателем 

не одного, а сразу двух или более семейно-
правовых статусов: например, выступать 
сразу в юридическом качестве отца и мужа 
или, если одновременно это лицо имеет 
также алиментную обязанность по 
отношению к своему брату, считаться одним 
из «других членов семьи».



Согласно СК РФ, участниками семейных 
правоотношений 

• родители и дети;
• супруги (бывшие супруги);
• бабушки (дедушки) и внуки (внучки);
• братья и сестры;
• усыновители и усыновленные (бывшие 

усыновители и усыновленные), а также 
родственники усыновителей и потомство 
усыновленных;

• пасынки (падчерицы) и отчимы (мачехи);
• бывшие фактические воспитатели и их 

воспитанники;
• опекуны (попечители) и их подопечные;
• приемные родители и дети.



Объекты семейных отношений 

• нематериальные;
• материальные блага.
• Личные нематериальные блага 

выступают объектом личных 
неимущественных отношений, а 
материальные блага (имущество) - 
объектом имущественных правоотношения.



• Некоторые авторы, например, Рясенцев В.
А., Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. и 
другие различают две группы объектов 
семейных правоотношений: 

• действия (в форме положительных активных 
действий или в форме воздержания от них); 

• имущество (вещи). 
• Действия являются объектами всех 

неимущественных отношений между 
супругами, родителями и детьми, а также 
относительных имущественных отношений - 
алиментных обязательств. 

• Вещи - объекты правоотношений 
собственности между супругами. 



Под содержанием семейного 
правоотношения 

• принято понимать совокупность прав и 
обязанностей его субъектов.

• Права и обязанности участников семейных 
отношений не могут быть переданы другим 
лицам ни по закону, ни по договору, 
поскольку они не отделимы от личности их 
носителей.



• Так, например, если у несовершеннолетнего 
ребенка умирают родители, то ребенок 
приобретает право на получение алиментов от 
своих дедушки и бабушки, обладающих 
необходимыми для этого средствами (ст. 94 
СК РФ). Но обязанность по содержанию 
ребенка не переходит от родителей к дедушке 
и бабушке в порядке правопреемства, 
обязанность дедушки и бабушки содержать 
своих несовершеннолетних внуков является 
самостоятельной, не переходящей от 
родителей и возникающей только в случае 
невозможности несовершеннолетнего внука 
получит содержание от своих родителей.



4.3. Виды семейных 
правоотношений



Классификация семейных правоотношений 
производится по различным основаниям.

• 1) В зависимости от объекта, по поводу 
которого возникают права и обязанности 
сторон, семейные правоотношения 
подразделяются на личные 
неимущественные и имущественные.

• 2) По субъектному составу можно выделить 
семейные следующие правоотношения: 

• между супругами; между бывшими супругами; 
между родителями и детьми, усыновителями и 
усыновленными;  между другими членами 
семьи;  между опекунами (попечителями) и 
подопечными несовершеннолетними; между 
приемными родителями и приемными детьми.



3) По характеру правовой защиты 
различаются
• 1. относительные семейные правоотношения 

с абсолютным характером защиты. В таких 
правоотношениях четко определены 
носители субъективных прав и обязанностей. 
Реализация прав обеспечивается 
государственной защитой от нарушений со 
стороны неопределенного круга лиц.

• Например, право ребенка на воспитание порождает 
обязанность родителей воспитывать своих 
несовершеннолетних детей. Родители свободны в 
выборе методов и способов воспитания и, если кто-то 
будет им препятствовать, они могут обратиться за 
защитой в суд.



2. Абсолютные правоотношения с некоторыми 
признаками относительных
• Например, правоотношения супругов по 

поводу их совместной собственности. 
Правоотношения собственности носит 
абсолютный характер, поскольку 
собственник может требовать от любого 
лица, чтобы оно не совершало действий, 
препятствующих собственнику осуществлять 
свои правомочия. Однако взаимные права и 
обязанности супругов как субъектов 
совместной собственности носят 
относительный характер.



3.Относительные семейные правоотношения, не 
обладающие признаками абсолютной охраны. 

• Это такие правоотношения, в которых четко 
определены управомоченные и обязанные 
лица, и право управомоченного лица может 
быть нарушено только определенным лицом, 
участвующим в правоотношении. К ним 
относятся алиментные правоотношения и 
личные неимущественные отношения между 
супругами.



4.4. Правоспособность и 
дееспособность субъектов 
семейных правоотношений



• В семейном законодательстве отсутствуют 
определения семейной правоспособности и 
дееспособности. Вместе с тем относительно 
понимания семейной правоспособности и 
дееспособности в теории семейного права 
существует тот же подход, что и в общей 
теории права.



Семейная правоспособность 
• возможность обладать субъективными 

правами и обязанностями, 
предусмотренными семейным 
законодательством. Семейная 
правоспособность как способность к 
обладанию субъективными семейными 
правами и обязанностями представляет 
собой правовую абстракцию. Семейная 
правоспособность возникает с момента 
рождения человека, сохраняется за ним в 
течение всей жизни и прекращается вместе с 
его смертью. 



• В способности к обладанию семейными 
правами не проводится различий между 
гражданами России, гражданами 
иностранных государств или лицами без 
гражданства. Юридические лица, 
государственные, муниципальные 
образования семейной правоспособностью не 
обладают.



Содержание семейной правоспособности 
можно обозначить как 

• возможность вступать в брак; 
• признавать или оспаривать отцовство или 

материнство; 
• осуществлять родительские права и 

обязанности по воспитанию, образованию, 
материальному обеспечению, защите прав и 
интересов детей; 

• усыновлять детей; 
• создавать приемные семьи, иметь другие 

семейные (личные и имущественные) права 
и обязанности.



Категория дееспособности
• обозначает способность субъекта 

самостоятельно приобретать и осуществлять 
права, создавать для себя обязанности и 
исполнять их.

• Осуществление прав и свобод в значительной 
степени зависит от возможности граждан как 
субъектов проявлять активность, от их 
способности принимать решения со знанием 
дела, производить сознательный выбор 
разумного варианта поведения.



• Полной семейной дееспособностью обладают 
лица, достигшие совершеннолетия (18 лет). 
Объем семейной дееспособность лиц, не 
достигших совершеннолетия, варьирует в 
зависимости от их возраста и предполагает 
способность к осуществлению прав и 
выполнению обязанностей применительно к 
отдельным типам семейно-правовых связей. 
Например, ребенок любого возраста имеет право на 
защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих) и может сам или с чьей-нибудь 
помощью обратиться за защитой в органы опеки и 
попечительства, а по достижении четырнадцати лет - в 
суд (п. 2 ст. 56 СК РФ).



• Ребенок, достигший десятилетнего возраста, дает 
согласие на усыновление (п. 1 ст. 132 СК РФ), на 
совершение записи усыновителя в качестве 
родителя (п. 2 ст. 136 СК РФ); на восстановление в 
родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ); на его 
передачу в приемную семью (п. 3 ст. 154 СК РФ), и т.
д.

• Из буквального смысла п. 3 ст. 62 СК РФ, 
несовершеннолетние родители независимо от своего 
возраста на общих основаниях могут признавать 
свое отцовство, а по достижении 14 лет могут 
требовать установления отцовства относительно 
своих детей в судебном порядке. Кроме того, 
согласно п. 2 ст. 62 СК РФ, несовершеннолетние 
родители, не состоящие в браке, в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их материнства и 
(или) отцовства вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по достижении 
ими шестнадцати лет.



4.5. Юридические факты в 
семейном праве, их виды. 

Юридическое значение родства 
и свойства 



Классификация юридических фактов 
проводятся по различным 
основаниям: 
• по волевому признаку;  
• по срокам существования; 
• по правовым последствиям.



По волевому признаку юридические факты 
делятся на действия и события.

• 1. Действия - реальные жизненные 
обстоятельства, которые являются 
результатом сознательной деятельности 
людей. Действия бывают правомерными, 
то есть соответствующими предписаниям 
правовых норм (например, регистрация 
брака, заключение брачного договора, 
признание отцовства) и неправомерными, 
то есть противоречащими закону (уклонение 
от уплаты алиментов).



• Среди правомерных действий выделяют: 
юридические акты - действия, направленные 
на возникновение, изменение или 
прекращение семейных прав и обязанностей 
(заявление о регистрации брака); 
юридические поступки - действия, 
порождающие правовые последствия 
независимо от воли лица, их совершающего 
(содержание пасынка порождает право 
мачехи на получение алиментов).



2. События 
• юридически значимые обстоятельства, 

протекающие помимо воли людей (смерть; 
рождение ребенка; заболевание, повлекшее 
невозможность осуществления опекунских 
обязанностей).

• По срокам существования юридические 
факты делятся на:

•  краткосрочные;
• длящиеся.



Краткосрочные 
юридические 

факты 

Длящиеся 
юридические 

факты 

• существуют 
непродолжительное 
время и однократно 
порождают 
юридические 
последствия (смерть 
кого-либо из членов 
семьи).

• состояния, которые 
существуют 
длительное время и 
при этом 
периодически 
порождают правовые 
последствия, 
например, родство, 
свойство, 
усыновление, брак, 
нуждаемость и др.



Особое место среди юридических 
фактов-состояний занимают
• родство и супружество.
• Родство представляет собой кровную связь 

лиц, происходящих одно от другого, 
например, дед, отец, сын (прямое родство), 
или от общего предка, например братья и 
сестры (боковое родство). Родные братья и 
сестры, происходящие от общих отца и 
матери, называются полнородными, от 
разных отцов или разных матерей - 
неполнородными. 



• Неполнородные братья и сестры называются 
единокровными, если они происходят от 
общего отца, и единоутробными, если 
происходят от общей матери. Сводные братья 
и сестры - это входящие в одну семью дети, у 
которых нет ни общей матери, ни общего 
отца. Сводные братья и сестры состоят не в 
родстве, а в отношениях свойства, то есть 
отношениях родственников супругов. Так, 
сводные братья и сестры не ограничены в 
праве вступать в брак.



• Близость родства определяется при помощи 
установления степени родства, то есть числа 
рождений, предшествовавших 
возникновению родства двух лиц, за 
исключением рождения их предка. 
Например, бабушка и внучка состоят во 
второй степени родства, дядя (тетя) и 
племянник - в третьей, двоюродные сестры - в 
четвертой.



Свойство
• отношения между людьми, возникающие из 

брачного союза одного из родственников: 
отношения между родственниками одного 
супруга и другим супругом, а также между 
родственниками обоих супругов (например, 
между тещей и зятем). Например, отношения 
свойства между отчимом (мачехой) и пасынком 
(падчерицей), которые являются одним из оснований 
получения содержания отчимом (мачехой) от своих 
пасынков (падчериц) (ст. 97 СК РФ).

• Муж и жена, как правило, не являются 
родственниками. Они состоят в брачном 
правоотношении или в состоянии 
супружества.



По правовым последствиям юридические факты 
в семейном праве подразделяются на:

• правопорождающие (рождение ребенка, 
заключение брака, установление отцовства);

• правоизменяющие (заключение брачного 
договора, изменяющего законный режим 
имущества супругов);

• правопрекращающие (смерть одного из 
супругов или признание его умершим влечет 
прекращение брачного правоотношения);

• правопрепятствующие (близкая степень 
родства препятствует заключению брака);

• правовосстанавливающие (восстановление в 
родительских правах).



Сроки как юридический факт
• Срок - это период времени или календарная 

дата, соответственно, с истечением которого 
или наступлением которой наступают 
определенные правовые последствия.

• Сроки относятся к относительным событиям. 



Виды сроков в семейном праве
• пресекательные - это сроки осуществления 

семейных прав. Например, право ребенка на 
получение воспитания от родителей 
существует до 18 лет.

• испытательные - это сроки, до истечения 
которых не могут совершаться определенные 
семейно-правовые акты.

• минимальные сроки выполнения лицом 
семейно-правовой обязанности в качестве 
условия возникновения у этого лица какого-
либо права (например, 5 лет содержания 
пасынка или падчерицы).



• сроки, до наступления которых не допускается 
возникновение определенных семейных 
правоотношений. Например, опекунами и 
попечителями могут быть только 
совершеннолетние дееспособные лица.

• сроки, в пределах которых должен иметь место 
определенный юридический факт. Например, 
презумпция отцовства супруга матери в 
случае расторжения брака в течение 300 дней 
после развода.

• сроки, установленные для выполнения 
определенных обязанностей. Например, 
выписка из решения суда о лишении 
родительских прав высылается в органы загса 
в течение 3-х дней после вступления его в 
законную силу.



В зависимости от того, кем 
установлены сроки можно выделять:
• предусмотренные законом; 
• установленные судом;
• установленные субъектами семейных 

отношений.



Особое место в семейном праве 
занимают сроки исковой давности. 
•Сроки исковой давности относятся 
к срокам, установленным для 
защиты прав и интересов 
участников семейных отношений. 



СК РФ установлены следующие сроки 
исковой давности:

• 1) супруг, чье нотариально удостоверенное 
согласие на совершение сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации в установленном законом 
порядке, не было получено, вправе требовать 
признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, 
когда узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки (п. 3 ст. 35 СК 
РФ);



• 2) трехлетний срок исковой давности 
применяется к требованиям супругов о 
разделе общего имущества;

• 3) к признанию недействительным брака в 
соответствии со ст. 15 СК РФ применяются 
сроки исковой давности, установленные ст. 
181 ГК РФ для признания оспоримой сделки 
недействительной (п. 4 ст. 169 СК РФ).



Лекция 5. Брак. Возникновение и 
прекращение брачного 

правоотношения
• Вопросы для изучения:
• 5.1. Понятие брака по российскому семейному праву.
• 5.2. Условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака.
• 5.3. Порядок заключения брака. Государственная 

регистрация заключения брака. 
• 5.4. Недействительность брака. Основания, порядок 

и правовые последствия признания брака 
недействительным.

• 5.5. Понятие, основания и порядок прекращения 
брака.

• 5.6. Расторжения брака в органах загса.
• 5.7. Расторжение брака в судебном порядке.



5.1. Понятие брака по 
российскому семейному праву



Брак

• это моногамный, добровольный и 
равноправный союз мужчины и женщины, 
заключенный с соблюдением установленного 
законом порядка и порождающий между 
супругами взаимные личные и 
имущественные права и обязанности



Выделяются следующие главные 
черты, характеризующие брак:

• - это союз мужчины и женщины;
• - союз добровольный и равноправный;
• - союз не временный, а, как правило, 

пожизненный;
• - союз, направленный на создание семьи и 

рождение детей;
• - союз, заключенный по определенным, 

установленным государством, правилам;
• - союз, порождающий супружеские права и 

обязанности



• От зарегистрированного государством брака 
следует отличать брак, заключенный по 
религиозным обрядам, который может 
совершаться как до, так и после 
государственной регистрации брака. 
Венчание и аналогичные церемонии не 
порождают правовых последствий, прав и 
обязанностей между лицами, заключившими 
брак по этим обрядам, и является личным 
делом брачующихся.



• Существует также так называемый 
фактический брак. По существу - это 
сравнительно длительное сожительство 
женщины и мужчины, не связанных между 
собой какими-то юридическими 
обязанностями. Этот не зарегистрированный 
органами государства брак не порождает 
взаимных прав и обязанностей супругов.



5.2. Условия заключения брака. 
Препятствия к заключению 

брака



• СК РФ сохраняет различия между условиями 
заключения брака и препятствиями к 
вступлению в брак.

• Для вступления в брак необходимо наличие 
обстоятельств, чтобы брак был 
зарегистрирован и мог быть признан и был 
признан действительным. Эти обстоятельства 
являются условиями заключения брака, 
которые перечислены в ст. 12 СК РФ.



СК РФ отдельно рассматривает 
препятствия к заключению брака. 
• Препятствия - это обстоятельства, при 

которых заключение брака не допускается. 
Они являются правопрепятствующими 
юридическими фактами. Перечень таких 
препятствий перечислен в ст. 14 СК РФ и 
является исчерпывающим.



• Условиями вступления в брак являются 
взаимное согласие лиц, вступающих в брак,  
и достижение ими брачного возраста (ст. 12 
СК РФ). Хотя кодекс прямо не называет 
требование принадлежности лиц, 
вступающих в брак, к различным полам, это 
требование вытекает из формулировки ст. 12 
СК РФ, говорящей о согласии «мужчины и 
женщины, вступающих в брак». На 
основании этого, разнополость будущих 
супругов также следует рассматривать в 
качестве условия заключения брака



Взаимное согласие на вступление в брак 
• это согласованное встречное волеизъявление, 

направленное на возникновение брачного 
правоотношения. Воля лиц, вступающих в 
брак, должна формироваться свободно. 
Наличие насилия, обмана, угрозы, 
заблуждения или иных неправомерных 
воздействий приводит к недействительности 
брака.

• Волеизъявление должно соответствовать 
воле. Согласие на вступление в брак 
изъявляется устно и непосредственно лицом, 
вступающим в брак, в процессе регистрации 
брака и подтверждается его подписью.



• СК РФ установлен брачный возраст как для 
мужчины, так и для женщины - 18 лет. В этом 
возрасте, лица достигают определенной 
степени физической и психической зрелости 
и становятся полностью дееспособными.

• У правил, касающихся брачного возраста, 
есть исключение. При наличии 
уважительных причин органы местного 
самоуправления по месту государственной 
регистрации брака вправе по просьбе лиц, 
желающих вступить в брак, разрешить 
сделать это лицам, достигшим возраста 16 
лет.



• Перечня причин, признаваемых 
уважительными для снижения брачного 
возраста, в законодательстве не дается. Чаще 
всего ими являются рождение ребенка, 
беременность, совместное проживание, а 
также любые другие обстоятельства, которые 
оправдывают и делают целесообразным 
досрочное заключение брака. Отказ в 
снижении брачного возраста может быть 
обжалован в суд.

• Вступление в брак в результате снижения 
брачного возраста приводит к приобретению 
полной гражданской дееспособности.



• В соответствии со ст. 14 СК РФ не может быть 
зарегистрирован брак:  между лицами, из 
которых хотя бы одно лицо уже состоит в 
другом зарегистрированном браке; между 
близкими родственниками;  между 
усыновителями и усыновленными;  между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства.



Препятствия к вступлению в брак 
• 1) состояние хотя бы одного из супругов в 

другом нерасторгнутом браке. Это означает, что 
государство защищает моногамию 
(единобрачие). 

• 2) заключение брака между родственниками. 
Запрещается заключение брака между 
родителями и детьми и другими 
родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии. Невозможно заключение 
брака между родными братьями и сестрами как 
полнородными (имеющими общих отца и 
мать), так и неполнородными (имеющими 
только одного общего родителя). Этот запрет 
имеет биологическое происхождение. 



3. Запрещаются браки между 
усыновленными и усыновителями. 
• Этот запрет носит не биологическое, а 

социальное происхождение. Запрет на 
заключение браков между близкими 
родственниками носит характер этической 
нормы. Отношения усыновителя и 
усыновленного имитируют родительские. 



• 4. Заключению брака препятствует также 
признание лиц, вступающих в брак, либо 
одного из них в судебном порядке 
недееспособным вследствие его психического 
расстройства. 

• Лицо, страдающее психическим 
расстройством, не способно дать осознанное 
согласие на вступление в брак и такой брак 
не желателен по медико-генетическим 
соображениям.

• При отсутствии решения суда о признании 
гражданина недееспособным запретить ему 
вступить в брак нельзя. 



• При наличии серьезных сомнений 
относительно психического состояния 
заявителя орган актов гражданского 
состояния могут отложить органам 
здравоохранения, а также заинтересованным 
лицам решить вопрос о целесообразности 
(нецелесообразности) предъявления в суд 
иска о признании недееспособным 
желающего вступить в брак



5.3. Порядок заключения 
брака. Государственная 

регистрация заключения брака



• СК РФ придает юридическое значение только 
зарегистрированному браку. 
Незарегистрированный брак не порождает 
никаких правовых последствий.

• Брак, заключенный по религиозному обряду 
или в соответствии с обычаями той или иной 
народности, также не имеет правового 
значения. 

• Из этого правила есть исключение: правовое 
значение придается браку, заключенному по 
религиозному обряду на территории СССР, 
временно оккупированной в период ВОВ, до 
момента восстановления органов загса (п. 7 
ст. 169 СК РФ). 



• Согласно ст. 25 Закона РФ «Об актах 
гражданского состояния» государственная 
регистрация заключения брака производится 
в любом органе загса на территории РФ по 
выбору лиц, вступающих в брак, и состоит в 
том, что орган загса составляет запись акта о 
заключении брака между конкретными 
лицами и выдает им свидетельство о 
заключении брака



• Желающие вступить в брак лично подают об 
этом совместно письменное заявление по своему 
выбору в любой орган загса (ст. 14 СК РФ). 
Одновременно с подачей заявления необходимо 
предъявить документы, удостоверяющие 
личности, вступающие в брак, а так же документ 
подтверждающий прекращение предыдущего 
брака, и разрешение на вступление в брак до 
достижения брачного возраста (ст. 26 Закона РФ 
«Об актах гражданского состояния»).

• За государственную регистрацию заключения 
брака, включая выдачу свидетельства о браке, 
взимается государственная пошлина в размере, 
установленным Налоговым кодексом.



Порядок регистрации брака 
регулируется ст. 11 СК РФ.

• Регистрация производится только при личном 
присутствии вступающих в брак. Регистрация 
брака через представителя не допускается. Если 
намеревающиеся вступить в брак не могут 
прибыть в органы записи актов гражданского 
состояния вследствие тяжелой болезни или по 
другим причинам, то регистрация брака в 
установленном законом порядке может быть 
осуществлена на дому, в медицинской или иной 
организации в присутствии лиц, вступающих в 
брак (п. 6 ст. 27 Закона РФ «Об актах 
гражданского состояния»). 



• Государственная регистрация заключения 
брака с лицом, находящимся под стражей 
или отбывающим наказание в местах 
лишения свобода, производится в 
помещении, определенном начальником 
соответствующего учреждения по 
согласованию с руководителем органа записи 
актов гражданского состояния.



5.4. Недействительность брака. 
Основания, порядок и правовые 

последствия признания брака 
недействительным



Признание брака недействительным 

• это аннулирование брака и всех его правовых 
последствий с момента его заключения.



Основания для признания брака 
недействительным перечислены в ст. 27 СК РФ 

и являются исчерпывающими.
• 1. Отсутствие добровольного согласия 

супругов. Это возможно в случае насилия, 
угрозы, обмана, заблуждения, 
невозможности в силу своего состояния 
понимать значение своих действий или 
руководить ими.



Во всех случаях отсутствия добровольного согласия 
на вступление в брак инициатива признания брака 
недействительным принадлежит: 

• - супругу, чьи права на дачу согласия было 
нарушено; 

• - прокурору, так как этот супруг мог столкнуться 
со значительными трудностями при 
самостоятельном предъявлении иска. Он вправе 
предъявить иск только с согласия супруга, чье 
согласие не было добровольно. 

• Исключение составляют случаи, когда лицо не 
могло отдавать отчет в своих действиях и 
руководить ими, хотя и не признано 
недееспособным.



2. Недостижение одним из супругов 
брачного возраста. 

• Недостижение брачного возраста является 
основанием для признания брака 
недействительным, если возраст 
несовершеннолетнему супругу не был снижен в 
предусмотренном законом порядке.

• Признание недействительным такого брака, 
различается в зависимости от того, достиг в 
момент предъявления иска 
несовершеннолетний супруг совершеннолетия 
или нет. 



Если несовершеннолетний супруг к моменту 
предъявления иска еще не достиг совершеннолетия, 

правом на предъявление иска обладает: 

• - он сам; 
• - его родители; 
• - опекуны и попечители; 
• - органы опеки и попечительства; 
• - прокурор. 
• Эти лица имеют право предъявить иск 

независимо от желания самого 
несовершеннолетнего супруга. Однако 
согласие несовершеннолетнего на признание 
брака недействительным имеет правовое 
значение. 



• Пункт 2 статьи 29 СК РФ устанавливает, что 
суд может отказать в иске о признании брака 
недействительным, если этого требуют 
интересы несовершеннолетнего или не 
согласен с признанием брака 
недействительным.

• Признание брака недействительным против 
воли несовершеннолетнего супруга возможно 
только при реальной угрозе здоровью 
несовершеннолетнего.



• Если несовершеннолетний супруг к моменту 
предъявления иска о признания брака 
недействительным достиг совершеннолетия, 
право на предъявление иска принадлежит 
только ему (п. 1 ст. 28 СК РФ). Исключение 
возможно в случае недееспособности супруга 
после достижения им совершеннолетия. 
Право на предъявление иска, в этом случае, 
должно быть предоставлено его опекуну или 
прокурору.

• К рассмотрению дел о расторжении брака с 
лицом, не достигшим брачного возраста, во 
всех случаях привлекается орган опеки и 
попечительства и прокурор.



3. Наличие другого нерасторгнутого 
брака.

• Правом на предъявление иска наделены: 
• супруг, не знавший о наличии предыдущего 

нерасторгнутого брака; 
• супруг по предыдущему нерасторгнутому 

браку; 
• прокурор; 
• орган опеки и попечительства (только если 

лица, в интересах которых он предъявляет 
иск недееспособны); 

• другие лица, права которых были нарушены 
заключением брака (дети, внуки от 
предыдущего брака).



4. Близкое родство супругов. 
• На практике это основание признания брака 

недействительным встречается редко и, как 
правило, в тех случаях, когда супруги не 
знали об этом.

• Право на предъявление иска имеют: 
• супруг, не знавший о наличии близкого 

родства; 
• прокурор; 
• орган опеки и попечительства, если один из 

супругов недееспособен; 
• третьи лица, права которых были нарушены 

заключением брака.



• 5. Брак, заключенный между усыновителем и 
усыновленным. Иск подается по инициативе 
тех же лиц, что и при наличии близкого 
родства.

• 6. Недееспособность одного из супругов. 
Недееспособность должна быть установлена 
решением суда. Обращаться с иском могут: 

• опекун недееспособного супруга; 
• орган опеки и попечительства; 
• прокурор; 
• третьи лица, чьи права были нарушены 

заключением брака; 
• недееспособный супруг после выздоровления 

и признания его дееспособным.



• 7. Брак, заключенный с лицом, скрывавшим 
наличие у него ВИЧ-инфекции или 
венерического заболевания.

• В этом случае брак может быть признан 
недействительным только по инициативе 
супруга, от которого эти заболевания были 
скрыты.



• 8. Заключение фиктивного брака.
• Действующее законодательство (п. 1 ст. 27 СК РФ) 

рассматривает в качестве фиктивного и брак, в 
котором оба супруга не имели намерения создать 
семью, и брак в котором такое намерение 
отсутствовало только у одного из супругов.

• Иск может предъявить: прокурор; 
• супруг, не знавший о фиктивности брака.
• К моменту рассмотрения в суде дела о признании 

брака недействительным, обстоятельства, 
влекущие недействительность брака, могут 
перестать существовать. В этих случаях суд в 
соответствии с п. 1 ст. 29 СК РФ вправе вынести 
решение о признании брака действительным.



Последствия признания брака 
недействительным:

• - аннулирование всех правовых последствий 
брака;

• - теряется право именоваться общей фамилией, 
право на общее гражданство, право на 
пользование жилищем другого супруга, право 
на алименты и др.;

• - к имуществу, приобретенному совместно 
супругами применяются не нормы семейного 
законодательства о совместной собственности 
супругов, а нормы гражданского 
законодательства о долевой собственности;

• - брачный договор, заключенный такими 
супругами, признается недействительным.



• Чтобы избежать нарушения интересов 
добросовестного супруга в п. 4 ст. 30 СК РФ 
содержатся правила о том, что суд вправе 
признать за ним право на алименты, 
применить к имуществу супругов нормы 
семейного законодательства об общей 
совместной собственности, признать 
брачный договор действительным полностью 
или частично.

• Применение этой нормы является правом, а 
не обязанностью суда. 



5.5. Понятие, основания и 
порядок прекращения брака



Брак перестает существовать по следующим 
основаниям: 

• вследствие смерти одного из супругов или 
объявления его умершим; 

• при жизни мужа и жены - путем его 
расторжения по заявлению одного или обоих 
супругов (ст. 16 СК РФ).



• Расторжение брака - одно из возможных 
оснований прекращения супружеского 
правоотношения.

• Расторжение брака отличается от признания 
брака недействительным тем, что при 
разводе брак прекращается на будущее 
время, а признание брака недействительным 
прекращает правовые последствия брака с 
момента его заключения.



• Семейный кодекс РФ предусмотрел 
исключение в праве на расторжение брака. 
Согласно которому муж не имеет права без 
согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время ее беременности 
и в течение года после рождения ребенка (ст. 
17 СК РФ). Другое дело, если жена против 
развода не возражает.



• Брак расторгается либо в судебном порядке, 
либо в упрощенном порядке органами записи 
актов гражданского состояния. 
Существование двух порядков развода - 
конкретное выражение конституционного 
положения о защите семьи государством. 
Там, где в семье есть общие 
несовершеннолетние дети или один из 
супругов возражает против развода, согласно 
п. 1 ст. 21 СК РФ, брак расторгается только 
судом. Такой порядок объясняется более 
строгой оценкой сложившейся семейной 
ситуации, учитывая интересы каждого из 
супругов, их ребенка, государства.



5.6. Расторжение брака в 
органах загса



Брак расторгается в органах загса 
при наличии следующих двух 
условий: 
• 1) в случае отсутствия у супругов общих 

несовершеннолетних детей; 
• 2) при обоюдном согласии супругов на 

расторжение брака.



• При расторжении брака в органах загса, 
соответствующий государственный орган 
лишь регистрирует развод без выяснения 
причин расторжения брака. Регистрация 
производится по истечении одного месяца с 
момента подачи заявления.

• В органах загса также расторгается брак 
между супругами, один из которых признан 
безвестно отсутствующим, недееспособным 
или осужден за преступление на срок свыше 
трех лет. В этих случаях не имеет значения, 
есть у супругов общие несовершеннолетние 
дети или нет. Не требуется согласия супруга-
ответчика.



• Во всех этих случаях споры о разделе 
имущества супругов, уплате алиментов 
нетрудоспособному нуждающемуся супругу, а 
также споры о несовершеннолетних детях, 
рассматриваются судом независимо от 
расторжения брака в органах загса (ст. 20 СК 
РФ).

• При расторжении брака в органах загса брак 
считается прекращенным с момента 
внесения соответствующей записи в книгу 
актов гражданского состояния. 
Одновременно с этим, бывшим супругам 
выдается свидетельство о разводе.



5.7. Расторжение брака в 
судебном порядке



• Расторжение брака в судебном порядке 
предусмотрено в случае, если супруги имеют 
общих несовершеннолетних детей, а также 
при отсутствии согласия одного из супругов 
на развод.

• В судебном порядке рассматриваются также 
дела о расторжении брака, если один из 
супругов, хотя и заявляет о своем согласии на 
развод, но уклоняется от расторжения брака 
в органах загса (п. 2 ст. 21 СК РФ).



• Расторгающие брак в суде лица становятся 
участниками гражданского процесса, где 
один выступает в роли истца, а другой - в 
роли ответчика. Первому предстоит, подавая 
исковое заявление, уплатить 
государственную пошлину. Понесенные в 
связи с уплатой государственной пошлины 
расходы супруги по обоюдному согласию 
могут оплатить вместе.

• Судебная процедура развода подчиняется 
требованиям гражданского процесса, которая 
достаточно подробно регламентирует права и 
обязанности обеих сторон - участников 
судебного процесса.



Расторжение брака в судебном порядке при 
отсутствии согласия одного из супругов на 

развод обладает существенной спецификой.

• В п. 1 ст. 22 СК РФ указано, что брак расторгается, 
если суд установит, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 
Суд устанавливает обстоятельства, которые 
явились причинами развода, если у суда при этом 
возникают сомнения, он может применить меры 
по применению супругов. Суду предоставлено 
право отложить разбирательство дел, назначив 
супругам срок для примирения (до трех месяцев). 
По просьбе срок может быть сокращен, если суд 
сочтет их уважительными.



• Если по истечении срока для примирения 
один из супругов по прежнему настаивает на 
своем желании развестись, суд обязан 
вынести решение о разводе (п. 2 ст. 22 СК 
РФ).



• За государственную регистрацию 
расторжения брака, включая выдачу 
свидетельства о расторжении брака, 
взимается государственная пошлина.

• До получения в органах загса свидетельства о 
расторжении брака супруги не вправе 
вступать в новый брак. Это свидетельство, 
выдаваемое супругам на основе решения 
суда, может быть получено по месту 
жительства любого из них или по месту 
государственной регистрации заключения 
брака (п. 2 ст. 25 СК РФ).



Лекция 8. Алиментные 
обязательства членов семьи

• 8.1. Общие положения об алиментных 
обязательствах. Порядок уплаты и взыскания 
алиментов.

• 8.2. Соглашение об уплате алиментов.
• 8.3. Алиментные обязательства родителей и 

детей.
• 8.4. Алиментные обязательства супругов 

(бывших супругов).
• 8.5. Алиментные обязательства других 

членов семьи.



8.1. Общие положения об 
алиментных обязательствах. 
Порядок уплаты и взыскания 

алиментов



В семейном праве под алиментами 

• (от лат аlimentum - питание, содержание) 
понимаются средства на содержание, 
которые в предусмотренных законом случаях 
одни члены семьи обязаны уплачивать в 
пользу других членов семьи.



Алиментное обязательство возникает 
на основании предусмотренных СК 
РФ юридических фактов:
• - наличие семейных отношений между 

субъектами;
• - наличие необходимых для 

алиментирования условий, установленных 
соглашением сторон или законом (например, 
несовершеннолетие получателя алиментов).



Семейное законодательство 
предусматривает два порядка уплаты 
алиментов:

▫ добровольный (по соглашению сторон);
▫ судебный. При отсутствии соглашения об 

уплате алиментов лица, имеющие право на 
их получение, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании алиментов.



• На требования о взыскании алиментов в 
судебном порядке исковая давность не 
распространяется. Лицо, имеющее право на 
получение алиментов, вправе обратиться в 
суд с заявлением о взыскании алиментов 
независимо от срока, истекшего с момента 
возникновения права на алименты.



• Алименты обычно присуждаются с момента 
обращения в суд на будущее время. 
Взыскание алиментов за время, 
предшествующее предъявлению иска (в 
пределах трехлетнего срока), возможно в 
порядке исключения только при наличии 
следующих условий: 



• 1) до момента обращения в суд алименты не 
выплачивались; 

• 2) лицо, требующее алименты, принимало 
меры к получению алиментов, но они не 
были получены в результате уклонения лица, 
обязанного уплачивать алименты, от их 
уплаты. Семейным кодексом 
предусматривается возможность взыскания 
алиментов до разрешения спора судом (ст. 
108 СК РФ).



Порядок взыскания алиментов определяется 
Семейным кодексом и Федеральным законом от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».
• Администрация организации по месту работы 

лица, обязанного уплачивать алименты на 
основании нотариально удостоверенного 
соглашения или исполнительного листа, обязана 
ежемесячно удерживать алименты из зарплаты 
или иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты, и уплачивать или переводить их, за 
счет обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в 3-х 
дневный срок со дня выплаты зарплаты или 
иного дохода.



• Удержание алиментов на основании 
нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов может производиться и в 
случае, если общая сумма удержаний на 
основании такого соглашения и 
исполнительных документов превышает 
пятьдесят процентов заработка и (или) иного 
дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты.



СК РФ предусматривает возможность обращения взыскания по 
алиментам не только на заработок или доход плательщика 

алиментов, но и на иное его имущество. 
• при недостаточности заработка и (или) иного 

дохода алименты удерживаются из 
находящихся на счетах в банках или в иных 
кредитных учреждениях денежных средств 
плательщика, а также из денежных средств, 
переданных по договорам коммерческим и 
некоммерческим организациям, кроме 
договоров, влекущих переход права 
собственности. 



• При недостаточности этих средств взыскание 
обращается на любое имущество лица, 
обязанного уплачивать алименты, на которое 
по закону может быть обращено взыскание. 
При этом следует иметь в виду, что 
законодательством устанавливаются виды 
имущества должника, на которое не может 
быть обращено взыскание (ст. 79 закона об 
исполнительном производстве и ст. 446 ГПК 
РФ).



• За ненадлежащее исполнение алиментных 
обязательств, в частности несвоевременную 
уплату алиментов, к виновному лицу 
применяются меры ответственности, 
предусмотренные семейным, 
административным и уголовным 
законодательством. 



Закон разграничивает ответственность в 
зависимости от основания выплаты алиментов: 
• на договорную, возникшую из соглашения об 

уплате алиментов;
• установленную на основании решения суда 

об уплате алиментов. 
• Если алименты выплачивались по 

соглашению сторон, и задолженность 
образовалась по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты, то применяются 
порядок и формы ответственности, 
предусмотренные этим соглашением, 
например уплата неустойки, предоставление 
имущества и т.д.



• При образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку в размере 
одной второй процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день. 
Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевременной 
уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных 
обязательств убытки в части, не покрытой 
неустойкой.



• Суд вправе отказать во взыскании алиментов 
совершеннолетнему дееспособному лицу, 
если установлено, что оно совершило в 
отношении лица, обязанного уплачивать 
алименты, умышленное преступление или в 
случае недостойного поведения 
совершеннолетнего дееспособного лица в 
семье. 



В ст. 120 СК РФ предусмотрены общие 
основания прекращения алиментных 

обязательств:
• 1) если они установлены соглашением, то 

прекращаются смертью одной из сторон, 
истечением срока действия этого соглашения 
или по основаниям, предусмотренным этим 
соглашением;

• 2) если они взыскиваются в судебном 
порядке, то прекращаются:

• - по достижении ребенком совершеннолетия 
(и иных случаях наступления полной 
дееспособности);



• - при усыновлении (удочерении) ребенка, на 
содержание которого взыскивались 
алименты;

• - при признании судом восстановления 
трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя 
алиментов;

• - при вступлении нуждающегося бывшего 
супруга в новый брак;

• - смертью лица, получающего алименты или 
их плательщика.



8.2. Соглашение об уплате 
алиментов



Субъектами алиментных соглашений 

• являются лицо, обязанное уплачивать 
алименты и их получатель.

• При недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и (или) получателя 
алиментов соглашение об уплате алиментов 
заключается между законными 
представителями этих лиц. Не полностью 
дееспособные лица заключают соглашение 
об уплате алиментов с согласия их законных 
представителей.



• Содержание соглашения об уплате алиментов 
составляют размер, условия, способы, сроки и 
порядок выплаты алиментов, а также иные 
договоренности сторон.

• Соглашения об уплате алиментов могут быть 
заключены между лицами, как имеющими 
право на взыскание алиментов в судебном 
порядке (в соответствии с гл. гл. 13-15 СК РФ), 
так и не обладающими таким правом, 
поскольку в данном случае речь идет о 
добровольном принятии на себя алиментной 
обязанности.



• Соглашения об уплате алиментов могут 
заключаться между лицами, имеющими 
право требовать уплаты алиментов в 
судебном порядке только при наличии 
предусмотренных законом условий 
(например, нуждаемости и 
нетрудоспособности получателя алиментов, 
наличия у лица, выплачивающего алименты, 
достаточных средств), и в случаях, если 
указанные условия отсутствуют. 



• Соглашения об уплате алиментов могут 
заключаться и между лицами, вообще не 
отнесенными законом к кругу лиц, 
управомоченных требовать алименты в 
судебном порядке: 

• фактическими супругами; 
• опекунами, попечителями и их 

подопечными, 
• дядями, тетками и племянниками и другими 

лицами. 



• В соответствии со ст. 100 СК РФ соглашение 
об уплате алиментов заключается в 
письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению.

• Несоблюдение установленной законом 
формы соглашения влечет за собой его 
недействительность (ничтожность).

• Нотариально удостоверенное соглашение 
имеет силу исполнительного листа.



• Размер алиментов, устанавливаемый по 
соглашению об уплате алиментов не 
несовершеннолетних детей, не может быть 
ниже размера алиментов, которые они могли 
бы получить при взыскании алиментов в 
судебном порядке.

• Размер алиментов не может быть ниже 
предусмотренного ст. 81 СК РФ: 1/4 - на 
одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 1/2 - на 
трех и более детей. Соглашение, 
устанавливающее размер алиментов ниже 
предусмотренного ст. 81 СК РФ, признается 
недействительным в соответствии со ст. 102 
СК РФ.



Алименты могут уплачиваться:

• в долях к заработку и (или) иному доходу 
лица, обязанного уплачивать алименты;

• в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
периодически;

• в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно;

• путем предоставления имущества;
• иными способами, относительно которых 

достигнуто соглашение.



8.3. Алиментные обязательства 
родителей и детей



• Обязанность по предоставлению содержания 
несовершеннолетним детям возникает 
независимо от того, являются ли родители 
совершеннолетними или 
несовершеннолетними, дееспособными или 
недееспособными, трудоспособными или 
нетрудоспособными, а также независимо от 
наличия у родителей необходимых средств 
для уплаты алиментов и нуждаемости детей в 
их получении.



• Родители самостоятельно определяют, в 
какой форме, в каком порядке и в каких 
размерах каждый из них (или они сообща) 
будет предоставлять содержание ребенку. 
При необходимости родители вправе 
заключить соглашение об уплате алиментов, 
в котором могут предусмотреть способы и 
порядок предоставления содержания, его 
размер и иные условия.



При отсутствии соглашения алименты 
взыскиваются в судебном порядке. Истцами по 

делам о взыскании алиментов могут быть:
• один из родителей ребенка, усыновитель, 

если усыновление произведено одним лицом 
при сохранении личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей ребенка 
с другим родителем, 

• опекун (попечитель), 
• приемные родители, 
• администрация организации, в которую 

помещен ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, 

• а также органы опеки и попечительства.



Размер алиментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, определяется в долевом отношении к 

доходу родителя:

• на одного ребёнка – одна четверть, 
• на двоих – одна треть, 
• на троих и более детей – половина заработка 

или иного дохода (п.1 ст. 81 СК РФ).
• Размер этих долей может быть уменьшен или 

увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств.



• Альтернативой долевому способу 
определения алиментов выступает взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в 
твердой денежной сумме. Однако взыскание 

алиментов в твердой денежной сумме 
допускается лишь при наличии 

определенных обстоятельств (оснований), а 
именно:



• если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход;

• если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, получает заработок и (или) иной 
доход полностью или частично в натуре;

• если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, получает заработок и (или) иной 
доход полностью или частично в 
иностранной валюте;



• если у родителя, обязанного уплачивать 
алименты, отсутствует заработок и (или) 
иной доход;

• если при каждом из родителей остаются 
дети, и алименты взыскиваются с одного из 
родителей в пользу другого, менее 
обеспеченного;

• в иных случаях, когда взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон.



Родители также обязаны содержать своих 
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей. 
• Нетрудоспособными признаются лица, 

достигшие пенсионного возраста: женщины, 
достигшие 55 и мужчины 60 лет (независимо 
от назначения им пенсии в соответствующих 
случаях в более раннем возрасте), а также 
инвалиды. 



Под нуждаемостью в материальной 
помощи 
• следует понимать явную недостаточность у 

лица, требующего уплаты алиментов, средств 
для удовлетворения необходимых 
жизненных потребностей и невозможность 
самостоятельного обеспечения своего 
существования. 



• Семейный кодекс предусматривает 
обязанность родителей по несению 
дополнительных расходов на детей, 
вызванных исключительными 
обстоятельствами (тяжелой болезни, увечья, 
потребности в постороннем уходе и т.п.). 
Перечень исключительных обстоятельств не 
является исчерпывающим, поэтому суд 
вправе учесть и другие обстоятельства. 
Размер дополнительных расходов 
определяется в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.



• Совершеннолетние и трудоспособные дети 
обязаны содержать своих нетрудоспособных и 
нуждающихся родителей и заботиться о них. 
При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов родители вправе истребовать 
алименты в судебном порядке. Размер 
алиментов определяется исходя из 
материального и семейного положения 
родителей и детей в твёрдой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. При 
определении размера алиментов суд вправе 
учесть всех трудоспособных совершеннолетних 
детей данного родителя независимо от того, 
предъявлено требование ко всем детям, к 
одному из них или к нескольким из них (п.4 ст. 
87 СК РФ). 



• Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей, если судом будет установлено, что 
родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей. Дети 
освобождаются от уплаты алиментов 
родителям, лишенным родительских прав.



8.4. Алиментные обязательства 
супругов (бывших супругов)



• Субъектами алиментных обязательств также 
являются супруги и бывшие супруги. СК РФ 
закрепляет обязанность супругов 
поддерживать друг друга материально (п. 1 
ст. 89). В случае отказа от такой поддержки 
супруги приобретают право требовать 
содержания (алиментов) в судебном порядке. 



К условиям, при наличии которых право на 
получение содержания может быть 

реализовано в судебном порядке, относятся:
• 1) состояние супругов в зарегистрированном 

браке; 
• 2) отсутствие между супругами соглашения об 

уплате алиментов, равно как и соответствующих 
условий в брачном договоре; 

• 3) нетрудоспособность и нуждаемость супруга, 
требующего уплаты алиментов, или супруг 
указан в законе как имеющий право требовать 
уплаты алиментов; 

• 4) наличие у супруга - ответчика необходимых 
средств для оказания материальной помощи 
другому супругу.



Правом на получение алиментов с 
супруга имеют следующие лица:
• нетрудоспособный нуждающийся супруг;
• жена в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка;
• нуждающийся супруг, осуществляющий уход 

за общим ребенком-инвалидом до 
достижения ребенком возраста восемнадцати 
лет или за общим ребенком-инвалидом с 
детства I группы.



Правом на получение материальной помощи 
пользуются не только супруги, но и бывшие 
супруги, а именно:
• бывшая жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка;

• нуждающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста 
восемнадцати лет или за общим ребенком-
инвалидом с детства I группы;



• нетрудоспособный нуждающийся бывший 
супруг, ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в течение года с 
момента расторжения брака;

• нуждающийся супруг, достигший 
пенсионного возраста не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака, если 
супруги состояли в браке длительное время. 
Вопрос о длительности брака разрешается 
судом применительно к конкретной 
ситуации.



Суд может освободить супруга 
(бывшего супруга) от обязанности 

содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в 
помощи супруга или ограничить эту 
обязанность определённым сроком. 

Такое решение принимается при 
наличии одного из следующих 

условий: 



• 1) если нетрудоспособность нуждающегося в 
помощи супруга возникла в результате 
злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими веществами или в 
результате совершения им умышленного 
преступления; 

• 2) в случае непродолжительности 
пребывания супругов в браке; 

• 3) в силу недостойного поведения в семье 
супруга, требующего выплаты алиментов.



• Алименты на нуждающегося 
нетрудоспособного супруга взыскиваются в 
твердой денежной сумме (в размере кратном 
величине прожиточного минимума для 
соответствующей социально-
демографической группы населения), 
которая определяется с учетом 
материального и семейного положения 
супругов, а также других, заслуживающих 
внимания обстоятельств. Взыскиваемые 
денежные суммы должны уплачиваться 
ежемесячно.



• Обязанность супруга уплачивать алименты 
прекращается при отпадении условий 
выплаты алиментов (восстановление 
трудоспособности, изменение материального 
положения супруга, получающего алименты). 
Кроме того, алиментные обязательства 
прекращаются в случае вступления в новый 
брак супруга, получающего алименты, а 
также при смерти супруга-плательщика 
алиментов либо супруга-получателя 
алиментов.



8.5. Алиментные обязательства 
других членов семьи



• Семейное законодательство предусматривает 
перечень близких родственников, а также 
лиц, не связанных родственными узами, 
которые обязаны содержать друг друга. К 
ним относятся братья и сестры; дедушки, 
бабушки и их внуки (ст. 93-95Семейное 
законодательство предусматривает перечень 
близких родственников, а также лиц, не 
связанных родственными узами, которые 
обязаны содержать друг друга. К ним 
относятся братья и сестры; дедушки, бабушки 
и их внуки (ст. 93-95 СК РФ); воспитанники и 
фактические воспитатели; пасынки и 
падчерицы, отчим и мачеха (ст. 96Семейное 
законодательство предусматривает перечень 
близких родственников, а также лиц, не 
связанных родственными узами, которые 
обязаны содержать друг друга. К ним 
относятся братья и сестры; дедушки, бабушки 
и их внуки (ст. 93-95 СК РФ); воспитанники и 
фактические воспитатели; пасынки и 
падчерицы, отчим и мачеха (ст. 96, 97 СК 
РФ).



• Алиментная обязанность данных лиц носит 
дополнительный характер, так как возникает 
при условии невозможности получения 
алиментов от совершеннолетних 
трудоспособных детей, супруга (бывшего 
супруга) или родителей – 
алиментообязанных обязанных лиц первой 
очереди. 



К условиям возникновения алиментного 
обязательства с участием других членов семьи 
относятся: 
• 1) наличие родственной или иной 

приравненной к ней связи; 
• 2) несовершеннолетие или 

нетрудоспособность получателя; 
• 3) нуждаемость получателя в материальной 

помощи; 
• 4) трудоспособность плательщика 

(исключение составляют бабушки и 
дедушки); 

• 5) наличие у обязанного лица необходимых 
средств для уплаты алиментов (исключение – 
воспитанники).



• Пасынки, падчерицы и воспитанники могут 
быть освобождены от обязанности содержать 
отчима, мачеху или фактического 
воспитателя, если последние воспитывали и 
содержали их менее пяти лет, а также если 
они выполняли свои обязанности по 
воспитанию или содержанию пасынков, 
падчериц  или воспитанников 
ненадлежащим образом (п.2 ст. 96 и п.2 ст.97 
СК РФ).



• При отсутствии алиментного соглашения 
между перечисленными лицами размер 
алиментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, в каждом отдельном случае 
устанавливается судом исходя из 
материального и семейного положения 
плательщика и получателя алиментов и 
других заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.


