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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждый  среднейчеловек с момента рождения участвует в семейных 

правоотношениях. Семейные правоотношения – это связь родственников, 

свойственников, иных лиц, определяемых семейным законодательством, 

основанная на нормах  средней семейного права, а также на нормах гражданского 

и/или административного  внутреннейправа, на  внутренней нормах нравственности и обычаях  

и   внутреннейвозникающая по  соответственно поводу  соответственно материальных  проводятся и  проводятся нематериальных  соответственно благ. 

Семейные   средней правоотношения – это внутренней не только  внутреннейсемья в внутренней узком ее 

понимании. Они включают средней в  средней соответственносебя  средней и  средней отношения заключения и расторжения 

брака, и отношения по  среднейвоспитанию детей,   средней и отношения по алиментным 

обязательствам, и отношения по поводу усыновления, и многие другие 

отношения, исследование   внутреннейкоторых приобретает все более важное значение, 

особенно в свете изменения  средней моральных устоев мирового сообщества, 

признанием однополых браков, признанием возможности для  внутренней однополых внутренней 

браков  соответстве иметь  соответственноусыновленных  проводятся детей  соответственнои  внутренне т.д. 

Проблема создания благоприятных условий для существования  

и развития семьи в современном обществе, прежде всего, связана  

с необходимостью совершенствования норм, регулирующих институт брака   

и  средней семейных  средней отношений,  внутренней складывающихся  средней  на   внутреннейего основе.  

В настоящее время  среднейназрела  необходимость специального изучения 

комплекса  проводятся вопросов,  внутренней связанных  с  регулированием  соответственно семейных  проводятся отношений. 

Объект  средней исследования:  семейные  средней правоотношения. 

Предмет исследования: правовые  средней средней нормы, регулирующие семейные 

правоотношения  внутренней и  внутренней практика  внутренней применения  внутренней указанных  внутренней норм. 

Цель исследования:средней на основе изучения и анализа законодательства 

Российской Федерации, а также правоприменительной практики и научной 

литературы  по данному вопросу, выработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию  средней правового  средней регулирования  средней семейных  средней отношений.  



4 
 

Исходя из  средней указанной цели,  средней основными  средней задачами  средней исследования 

являются:  

– анализ  соответственнороссийскогосоответственно законодательства, регулирующего семейные  соответственно 

правоотношения; 

–  проводятся исследование  средней видов  средней семейных  правоотношений;  

– разработка и обоснование теоретических подходов, определяющих 

способы средней регулирования  средне брачного средней правоотношения с учетом его специфики; 

– проведение анализа действующих норм отечественного 

законодательства в сфере  среднейличных неимущественных и имущественных 

отношений  проводятся между  соответственнсупругами;  

– внесение рекомендаций по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, регулирующего  средней осуществление и  соответственно защиту  соответственно семейных 

правоотношений.  

Методологическую основу данного исследования составили методы 

системного и исторического анализа,   соответственно а  средней также метод сравнительного 

правоведения.  

Теоретическая основа темы исследования. Достаточно большое 

количество исследований, в том числе современных, издано по семейным 

правоотношениям – по усыновлению и  средней воспитанию детей – В.В. Рязанцев,  

К.В. Тихонина, брачно-семейным отношениям – А.Н. Почаева, М.Э. Цугба, 

правоотношения в  имущественной сфере – Е.И. Гладковская. Вопрос 

субъектов семейных  проводятся правоотношений  проводятся разработан  проводятся И.П.  соответственно  соответственно Бахтияровым и др. 

Нормативной основой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации от 13.12.1993 г.1, Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ2 (далее – ГК РФ), Семейный Кодекс 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ3 (далее – СК РФ) и другие 

нормативные правовые  соответственно акты. 

                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
2 Собрание законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301.  
3 Российская газета.1996. 27 января. 
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Структура работы построена в соответствии с последовательным 

решением задач и состоит из введения, двух глав, поделенных на параграфы, 

анализа правоприменительной практики   соответственно по теме  соответственноДР,  заключения, 

методической разработки  внутренней по  внутренней теме  проводятся ДР и списка  соответственно использованных  средней 

источников. 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ О  СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

 

1.1.  Понятие  средней семейных  средней правоотношений 

 

Семейными  соответственно отношениями  соответственно являются   соответственно складывающиеся между людьми  

разнообразные формы взаимосвязей в семейной сфере. Не все   средней семейные 

отношения  внутренней являются правоотношениями, т.е. относятся к  средней компетенции 

семейного права. Ими являются разнообразные формы взаимосвязей между 

людьми по вопросам, входящим  соответственно в семейную сферу, урегулированным  внутренней 

семейным  внутренней законодательством1. 

В отличие от ГК РФ, в  соответственно СК РФ строго  средней очерчен круг отношений в семье, 

которые подлежат  внутренней правовому регулированию, а иные отношения в семье, 

прямо  средней не  внутренней предусмотренные  внутренней законом,  внутренней не  внутренней входят в сферу его  действия. 

Так, в ст. 2 СК РФ содержится перечень регулируемых законом 

семейных отношений. Это отношения относительно условий и порядка 

вступления в брак, прекращения брака   соответственно и признания его недействительным, 

личных неимущественных и имущественных отношений  среднеймежду членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными),  

а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 

между другими  внутреннейродственниками и  внутреннедругими лицами, форм и порядка 

устройства  внутреннейв  внутреннейсемью детей,  внутреннейоставшихся   соответственно  без  соответственнопопечения   соответственно  внутреннейродителей. 

Личные отношения в семейном праве обладают приоритетным 

значением, а имущественные отношения всегда связаны с личными  

и вытекают из них.  Это подтверждается тем, что личные  внутреннейотношения связаны 

с продолжением рода,   средней воспитанием детей, и система ценностей в этих 

отношениях не   соответственно определяется денежными отношениями. При определении  средней 

размера алиментов нет взаимного соизмерения имущественных  затрат, 

                                                             
1 Семейное право: учебное пособие для ВУЗов / под ред. П.В. Крашенинникова.          

М.: Статут.  2010. С.56. 
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которые были произведены  одним членом семьи в пользу другого. При  

разделе  общего имущества супругов при отсутствии брачного договора доли   соответственно 

супругов признаются равными независимо от того, каков был фактический 

вклад  проводятся каждого  средней из  средней супругов  в приобретение  внутренней этого  соответственно имущества. 

Далеко не все авторы придерживаются такой позиции при определении 

соотношения личных неимущественных и имущественных отношений. 

Согласно позиции  средней М.А. Антокольской, такой подход будет справедливым 

только по отношению к семье как социальному институту1. При этом, 

гражданское право средней также занимается регулированием имущественных   

и личных неимущественных отношений, но только не между супругами,  

а в целом,   средней средней между всеми гражданами. Особенность семейных 

правоотношений заключается в том, что семейное право организует   

и регулирует личные неимущественные отношения в семье, а гражданское, 

как это логически вытекает из ч.1 ст.2 ГК РФ, личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными, не   средней регулирует. Как считает 

большинство цивилистов, гражданское право  средней используется только для 

защиты личных  средней неимущественных отношений,   проводятся средней не  связанных  

 средней с  имущественными. 

Семейные правоотношения  средней имеют особый субъектный состав, 

который  соответственно незаменим, что влечет к неотчуждаемости семейных прав  

и обязанностей, лично-доверительному  внутренней характеру правоотношений. 

Семейные правоотношения порождаются особенными юридическими 

фактами, среди которых брак,   соответственно родство, материнство,   средней усыновление и т.д., в то 

время как для гражданских правоотношений свойственны  средней такие 

юридические факты, как договоры,  соответственно прочие  сделки,  соответственно деликты. 

Следовательно, изученные нами выше особенности дают возможность 

выделить семейные правоотношения из других правоотношений, а также 

гражданских личных и имущественных правоотношений в особенную 

                                                             
1 Антокольская М.А. Семейное право: учебное пособие.  М., 2010. С. 48. 
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группу, которая урегулирована отдельной –  средней семейной – отраслью права, 

имеющей собственный предмет правового регулирования: личные  

и связанные с ними имущественные отношения, которые возникают из брака 

и принадлежности  к  семье. 

Семейные правоотношения уже по своему содержанию, чем семейные 

отношения,  внутренней поскольку  средней в сферу  средней последних входят также отношения, 

которые не урегулированы семейным правом и законом вообще. Кроме того, 

являясь частью семейных  средней отношений,  внутренней семейные  проводятся правоотношения  средней входят в 

еще более  соответственно широкую  средней группу  средней –  средней общественных  внутренней отношений  в целом. 

Разновидности семейных правоотношений четко зафиксированы в ст. 2 

СК РФ.   соответственно Очевидно, право не может вмешиваться в большинство семейных 

отношений,  средней которые  внутренней вытекают  из  любви,  внутренней взаимоуважения,  соответственно дружбы  и  т.д. 

 

1.2. Признаки  внутренней и  внутренней элементы  внутренней семейных  внутренней правоотношений 

 

Изучив понятие семейных  правоотношений и их особенности, 

перейдем к анализу признаков и элементов  соответственно семейных правоотношений. Так, 

для семейного  средней правоотношения  средней свойственны  средней следующие  основные  

признаки: 

–  средней специфический  субъектный  внутренней состав; 

–  средней длящийся  соответственно характер  соответственно отношений; 

–  средней неотчуждаемость  средней прав   и  соответственно обязанностей; 

– возможность субъектов семейного правоотношения выступать, 

участниками  внутренней сразу  внутренней нескольких  внутренней семейного  внутренней правоотношения; 

–  средней построены  средней на средней   соответственно безвозмездной  соответственно основе1. 

Одним из  средней первых элементов семейных правоотношений является их 

субъектный состав,   соответственно который строго очерчен законом. Так, субъектами 

семейных  средней правоотношений  могут  быть: 

                                                             
1 Каменецкая М.С. Семейная правосубъектность физических лиц // Семейное 

  и жилищное право.  2012.  № 5. С.12-14. 
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–  средней супруги, 

– родители либо лица, которые заменяют их (усыновители, опекуны, 

попечители), 

–  средней дети  (в том числе  соответственно усыновленные), 

–  средней иные  проводятся родственники (дедушка, бабушка,  средней внуки,  средней братья и сестры, 

отчим,  средней мачеха,  соответственно пасынок,   соответственно  внутренней падчерица), 

–  среднейв ряде ситуаций – другие  средней лица, которые прямо названы в тексте 

семейного  законодательства. 

Исходя из данного перечня, становится очевидно, что субъектами 

семейных правоотношений  соответственно могут быть только физические лица, более того, 

не любые физические лица, а только те, которые либо состоят в брачных 

отношениях, либо находятся в состоянии родства (кровного либо  

усыновления). 

Стоит принимать во внимание, что остальные родственники (например, 

двоюродные братья и сестры,  средней тетки, дяди, племянники, племянницы и др.) 

не являются субъектами семейного правоотношения за исключением 

случаев, предусмотренных законом. К примеру, если у них на воспитании 

пребывает ребенок, то по общему правилу  соответственно эти средней  соответственн лица обязаны предоставить 

данному ребенку материальную помощь. Данная обязанность установлена и 

для такого ребенка, на который с достижением совершеннолетия полагается 

обязанность содержать  проводятся соответственно этих  нетрудоспособных  соответственно родственников. 

Останавливаясь на субъектах,  проводятся хочется обратить  внимание на 

специфику супругов,  средней как  участников  средней семейных  средней правоотношений. Так, 

супруги – это лица, которые состоят между собой в официально 

зарегистрированном в органах ЗАГС браке. Никакой другой брак, кроме  

гражданского, законом не признается: ни  средней церковный, ни  средней брак в форме 

сожительства, который в обиходе также называется «гражданским браком». 

Только  среднейофициально зарегистрированный брак  среднейпорождает супружеские 

отношения, регулируемые семейным правом,  соответственн порождает общность 

имущества,  внутреннейправо средн на  среднеалименты  средни т.д. 
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Семейные правоотношения возникают, изменяются либо 

прекращаются на  средней базе особых юридических  фактов, которые 

предусмотрены законом. Среди таких фактов рождение, заключение брака, 

его расторжение, усыновление ребенка и другое. При  средней большинстве ситуаций 

для наступления правовых последствий требуется  соответственно наличие  соответственно фактического 

состава (совокупность юридических фактов). К примеру, чтобы усыновить 

ребенка, требуется волеизъявление усыновителя и супруга усыновителя, если 

таковой имеется, согласие  средней родителей  проводятся ребенка,  средней либо лиц, которые  его 

заменяют,  средней согласие самого  средней ребенка  средней при  средней достижении  средней им 10  средней лет,  соответственно решение  средней 

суда  средней об  усыновлении. 

Особым значением в семейном праве обладают юридические факты-

состояния, представляющие собой события длящегося характера, такие как 

родство, несовершеннолетие, супружество,   средней беременность, нуждаемость и т.п. 

Административно-правовые акты государственных  органов в семейном 

праве часто выступают юридическими фактами, которые влекут правовые 

последствия: регистрацию   брака или рождения,  регистрацию  

усыновления1. В данных ситуациях органы государства выступают в 

качестве субъектов административных  средней отношений  средней и  средней субъектами  семейного 

 средней права не  являются2. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, отметим,  что 

семейные правоотношения  средней обладают  средней совокупностью  признаков, 

позволяющих выделить их из множества других  правоотношений.  средней К таким 

признакам относятся особый субъектный состав, безвозмездный характер, 

неотчуждаемость прав и  средней обязанность  соответственно субъектов  средней правоотношений,  средней особый 

фактический  состав  среднейи  средней т.д.  

 

 

                                                             
1 Альбиков И.Р. Правовое регулирование отношений, возникающих из алиментных 

обязательств // Нотариус. 2015. № 3. С. 67. 
2 Гринип И.П., Мыскин А.В. К вопросу о регулировании личных неимущественных 

отношений в  средней брачном договоре // Юрист. 2014. № 10. С.16. 
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2. РАЗНОВИДНОСТИ  внутренней СЕМЕЙНЫХ  внутренней ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

 

2.1.  Личные  внутренней неимущественные отношения в  семейном  внутренней праве 

 

Начать исследование вопросов разновидностей семейных 

правоотношений  необходимо с  анализа понятия «семья», поскольку    

и личные имущественные,  средней и личные  средней неимущественные  средней отношения 

складываются в семье и  средней между  субъектами  семейных  отношений. 

Семьей является основанное на браке либо кровном  родстве 

объединение людей, которые связаны между собой общностью быта  

и взаимной ответственностью. Кроме того, семья является социальным 

институтом, который  средней выполняет функции малой группы, а также  реализует 

потребность общества в воспроизводстве  своих членов и их социализации. 

Как малой первичной   внутреннейгруппе, семье и семейно-родственным  отношениям 

свойственна глубокая  внутренней интимность,  доверительность,  соответственно эмоциональная  

привязанность1. 

С позиции   внутреннейюриспруденции,  внутреннейсемьей   внутреннейявляется   внутреннейсоюз лиц, который 

соединен юридическими правами и  средней обязанностями. Иначе говоря, семья – 

это правоотношение. В первую очередь, семейное право придает 

юридическое значение брачным и родительским  средней отношениям, кроме того, 

некоторым степеням родства (брат и сестра, отец и дочь), свойства (отчим, 

мачеха и пасынок), отношениям, которые вытекают из усыновления, опеки, 

попечительства,  соответственно принятия  внутренней детей  средней в  приемную  семью2. 

Перейдем к анализу правовой природы личных неимущественных 

отношений. Н.Д. Егоров  средней понимает под личными неимущественными 

                                                             
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) // под 

ред.О.Н. Низамиевой. М. 2010. С. 48. 
2 Елисеева А.А. Правовое регулирование личных неимущественных отношений              

в семейном праве Российской Федерации. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - М., 2008.  
С. 78. 
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отношениями подлежащими  правовому регулированию общественные 

отношения относительно неимущественных благ, в которых оценивается 

личность  средней либо коллектив путем выявления их индивидуальных качеств1. 

Данные качества индивида (коллектива) могут проявиться только при 

сравнении  с окружающими его людьми. В связи с этим необходимая 

индивидуализация личности либо коллектива, как считает Н.Д. Егоров, 

возможна лишь в рамках  средней абсолютных отношений, которые связывают 

индивида  средней (коллектив)  с  окружающими  его  людьми2.  средней  

Именно  поэтому, считает автор, такие отношения носят  абсолютный  

характер. Законодательно закрепленным основанием абсолютного характера 

личных  средней неимущественных отношений является тот факт, что данные 

отношения возникают по поводу  нематериальных благ, принадлежащих 

гражданину от рождения или в силу соответственно закона, неотчуждаемых и не  внутренней 

передаваемых  внутренней иным  способом. 

Другие авторы считают, что данная совокупность общественных 

отношений носит относительный характер. К примеру, Т.А. Фадеева в своем 

исследовании, дополняя  средней определение личных  неимущественных 

отношений, которое  средней ранее  средней было дано Н.Д. Егоровым,  при этом 

придерживается несколько иной позиции относительно их природы3. Автор 

считает, что личные неимущественные отношения – это общественные 

отношения, складывающиеся относительно неимущественных благ и в 

которых происходит оценка и индивидуализация личности (либо 

организации, либо коллектива) посредством  средней определения ее юридически 

значимых качеств индивидуализации (имени и места нахождения 

(жительства)). По мнению Т.А. Фадеевой, «индивидуализация личности 

                                                             
1 Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений - Л. 

1986. С.48. 
2 Проблемы семейного права. Учебно-методическое пособие / Поссе Е.А., Фаддеева 

Т.А. - Л. 1976. С.15. 
3 Фомина Е.А. Споры о праве на воспитание детей (Материально-правовые                      

и процессуально-правовые проблемы). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М., 2004. С. 39. 
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осуществляется через сравнение ее с  средней окружающими»,  соответственно не  средней превращает  внутренней эти  внутренней 

отношения  средней в  абсолютные. 

Верность данного подхода к определению сущности личных 

неимущественных отношений в семейном праве подтверждается 

и законодательством. Так, глава 6 СК РФ под названием «личные права 

и обязанности супругов»  содержит как права, которые принадлежат 

каждому из супругов как человеку и гражданину РФ (право на выбор рода 

занятий, профессии, мест пребывания и  жительства), так и специфические 

семейные права (право на совместное с супругом решение вопросов 

материнства, отцовства, воспитания детей и т.д.). При анализе данных 

положений становится видно, что  внутреннейкаждое  внутреннейабсолютное право одного из 

супругов имеет не только обязанность другого супруга  соответственноне чинить ему в этом 

препятствий, но и наличие у последнего точно  такого же личного 

неимущественного  права. 

В семье личные неимущественные правоотношения – это 

специфический институт и в своем большинстве эти отношения обладают 

сложным содержанием1. К примеру, это отношения между супругами. 

Отношения между супругами сочетают в себе элементы правоотношений,  

которые урегулированы разнообразными отраслями права. Отношения 

представительства, отдельные разновидности  обязательственных связей в 

определенной  мере присутствуют и в супружеских отношениях. Вместе с 

тем, отношения  среднейсупружества не  среднсводятся ни к одному из известных 

разновидностей гражданских правоотношений. Эти отношения представляют 

собой особые комплексные отношения, порождающие в совокупности 

специфический правовой статус субъектов средней –  среднейстатус  среднесостояния в браке. 

Личные неимущественные отношения в семейном праве считаем 

необходимым понимать как общественные отношения, которые затрагивают 

личные   внутреннейинтересы   внутреннейчленов семьи, не имеют экономического содержания и не 

                                                             
1 Никитин Д.Н. Правовое регулирование личных неимущественных отношений 

супругов. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 10. 
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носят материального средней характера, но в то же время, являются  средней определяющими, 

что  средней обусловлено  средней средней сущностью  брака либо  состоянием  родства. 

Основу этих правоотношений составляют права и обязанности сторон, 

которые строятся из желательных, одобряемых государством действий                

и поступков, касающиеся личной жизни членов семьи и других участников 

семейных отношений. На них не влияет факт совместного либо раздельного 

проживания членов семьи. Каждый из  них может пользоваться личными 

правами  соответственно по  соответственно своему  соответственно собственному  соответственно усмотрению. 

Большинство из закрепленных в СК РФ личных прав супруги и иные 

члены семьи   внутреннейимеют как граждане РФ еще  до вступления в брак или 

обретения состояния родства (например, посредством усыновления). Факт 

оформления брака  средней либо  средней родственных отношений  средней не ограничивает членов 

семьи в их правах как  гражданина. В то же  время, с момента 

государственной регистрации  заключения  брака или усыновления, личные  

 внутреннейправа подобного рода начинают выступать также  средней и  средней в качестве  средней 

субъективных  семейных прав каждого из членов семьи, а потому  средней 

обеспечиваются  средней защитой  средней как  средней гражданским,  средней так  внутренней и  внутренней семейным  

законодательством. 

Классификация личных неимущественных отношений по природе 

отношений между субъектами. Исходя из нее,  личные неимущественные 

отношения  внутренней можно  разделить  внутренней на  внутренней те,  соответственно которые: 

–  средней складываются  между  внутренней супругами; 

–  средней складываются  между родителями  внутренней и  внутренней детьми; 

–  средней осуществляются  внутренней детьми. 

Анализируя первую группу личных неимущественных отношений, 

можно начать с еще одной   внутреннейклассификации, уже  внутри личных 

неимущественных отношений  соответственно супругов. 

Так, по содержанию и исходя из   внутреннейглавы 6 СК РФ они могут быть 

разделены  средней на  средней следующие  соответственно группы  соответственно отношений: 

–  по  внутренней поводу  внутренней семейного  общения; 



15 
 

–  по  внутренней поводу  внутренней воспитания  детей  и   планирования  внутренней семьи; 

– по поводу выбора рода занятий, профессии, мест пребывания                   

и  соответственно жительства; 

–  связанных  средней с  средней прекращением  брака  и  совместного  проживания. 

Исходя из свободы усмотрения личные неимущественные отношения 

супругов  можно  средней разделить  внутренней на  внутренней отношения, в  которых: 

–  каждый  средней супруг  средней имеет  средней право   действовать  самостоятельно; 

–  супруги  средней решают  средней вопросы  средней семьи   по  средней взаимному  соответственно согласию. 

Исходя из объема законных прав и обязанностей данные отношения 

делятся  внутренней на  внутренней следующие  средней группы.  средней Это  соответственно  отношения: 

–  в которых  супруги  в  своих  соответственно правах  соответственно равны; 

–  в  которых  права  одного  из  супругов  соответственно ограничены. 

Теоретическая значимость данной классификации заключается                    

в углублении и структурировании знаний о личных неимущественных 

правоотношениях супругов, которая поможет нам глубже проанализировать 

данную  средней  средней подгруппу  средней личных  внутренней неимущественных  отношений  в  семейном  

праве. 

Так, правовое регулирование личных неимущественных отношений 

между супругами, в основном, сосредоточено в нормах главы 6 СК РФ. 

Доказано, что положения главы 6 СК РФ,  несмотря на название («Личные 

права и обязанности супругов»), распространяют  внутренней свое действие сразу на три 

категории  субъектов: 

–  средней лиц,   которые  внутренней вступают в  брак; 

–  средней супругов; 

–  средней бывших  соответственно супругов. 

Возникновение прав и обязанностей между супругами с днем 

государственной регистрации их брака в органах ЗАГС (ст.10 СК РФ). 

Заключение брака между мужчиной и  женщиной приводит к определенным 

правовым  последствиям  в виде возникновения личных и имущественных 

прав  и  обязанностей.  Такие права супругов  средней как право на  взаимопомощь, 
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совместное  решение  вопросов семьи, получение алиментов и т.п. не могут 

быть точно отнесены  к определенной  категории  прав. Данные 

субъективные права  супругов  средней  средней обладают  комплексной  внутренней правовой  природой. 

Отношения между супругами строятся на основе равенства. Согласно 

ч.3 ст.1 СК РФ «регулирование семейных отношений осуществляется                       

в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины                

и женщины, равенства   внутреннейправ супругов в семье, разрешения  средней внутрисемейных 

вопросов  средней по  взаимному  согласию»1. 

Согласно принципу равенства супругов, равноправие предполагает 

наличие у субъектов равных прав (как по  содержанию, так и объему),  

а также отсутствие между супругами  властно-подчиненных  отношений.  

В связи  с этим, ч. 2 ст. 31 СК РФ содержит закрепление такого важного 

принципа: «Вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из 

принципа равенства   внутреннейсупругов». Как считает  внутренней С.А. Шаповалова, «исключение 

из ст.31 СК РФ прав является свидетельством появления еще  одного  

принципа, не названного  в  средней п.1  внутренней ст.1   внутреннейСК  внутренней РФ»2. 

Из данного принципа имеются исключения, предусмотренные законом       

и связанные, как правило, с имущественными правоотношениями 

(алиментными). Впрочем, ограничению подвергается  и неимущественное 

отношение – право расторгнуть брак. Так, закон ограничивает право мужа            

в одностороннем  порядке,  при отсутствии согласия жены на расторжение 

брака во время  средней беременности  жены и в  средней течение одного года после  соответственно 

рождения ребенка (ст.17 СК РФ). Вместе с тем,  внутреннейустановление подобных прав 

в тексте закона  оправдано  внутренней нормами  морали. 

Семья начинается с  внутренней заключения брака,  внутренней оформления его  внутренней в органах 

ЗАГСа. Одно из первых семейных правоотношений в личной сфере супругов, 

возникающих при  формировании семьи – это право выбрать будущую 

                                                             
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации // под ред.                     

А.В. Вишнякова. - М., 2011. С. 117. 
2 Шаповалова С.А. Личное неимущественное право супруга на выбор фамилии по 

российскому и зарубежному семейному законодательству // Нотариус. 2015. № 6. С. 14. 
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фамилию для  соответственно семьи. В соответствии с ч.1 ст.32 СК РФ супруги по 

собственному усмотрению и согласованию друг с другом при  заключении 

брака выбирают фамилию одного из них как общую, или каждый супруг 

сохраняет ту фамилию, которая у них была до брака. Закон предусматривает 

также еще одну возможность – это возможность  двойной фамилии, в  внутренней том  

случае,  внутреннейкогда  иное   внутреннейне  вытекает  соответственно из  соответственно законов  соответственно субъектов  РФ. 

Осуществить свое право на выбор фамилии супруги могут при 

заключении брака посредством указания в заявлении о вступлении в брак той 

фамилии, которую они выбрали. Чаще всего, супруги выбирают общую 

фамилию для двоих. Данной фамилией  может быть не только фамилия 

мужа, но также и фамилия жены. Единая фамилия выступает символом 

единства семьи в целом семейного очага, а также  подчеркивает общность 

интересов супругов и других членов семьи, единое происхождение детей, 

которые появятся у   внутреннейсупругов,  средней помимо этого, облегчает реализацию прав  

и обязанностей членами семьи. Как правило, при заключении брака по 

давней традиции   внутреннейроссийские  внутренней пары  внутренней берут  внутренней фамилию  внутренней мужа.  

В ст. 32 СК РФ супругам предоставлено, кроме этого, право носить 

двойную фамилию. То есть,  средней заключая  средней брак, супруги  средней могут  средней договориться 

 о том,  что  супруг  внутренней присоединяет  внутренней к  внутренней своей  внутренней фамилии фамилию  другого  

супруга. 

На практике возникает проблема, связанная с фамилиями супругов. 

Если при регистрации брака супруги оставили каждый свою фамилию, то 

впоследствии могут возникнуть споры относительно фамилий рожденных           

в  внутренней браке  внутренней детей. Считаем,  внутреннейчто в связи с этим требуется внести дополнения  

 в ч. 3 ст. 58 СК РФ, которую изложить в следующем виде:«3. Фамилия 

ребенка определяется   фамилией  родителей. При разных фамилиях 

родителей ребенку присваивается фамилия, согласованная супругами при 

заключении брака и внесенная в книгу регистрации   внутреннейактов гражданского 

состояния, если иное не предусмотрено  законами  субъектов  Российской  

Федерации». 
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Чтобы сразу же пресечь возможные споры, которые могут обернуться 

даже судебным разбирательством, необходимо обязать супругов, которые 

решили оставить свои фамилии, при заключении брака определиться с тем, 

какую фамилию   будет носить ребенок. Это решение должно вноситься 

 в книгу записи  средней актов  средней гражданского  средней состояния   и подлежать изменению, по 

заявлению обоих  средней супругов, не  позднее  средней рождения  средней первого  ребенка. 

При всем этом, имеется возможность смены фамилии в обычном 

порядке любым из супругов в любое время. При этом не обязательно, чтобы 

смена фамилии  была  на  соответственнопервоначальную,  внутренней которую носил супруг до 

вступления в брак. 

В ст. 37 Конституции РФ сказано, что каждый человек, независимо ни 

от каких обстоятельств, в том числе независимо от семейного положения, 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, а также 

выбирать  соответственно род  соответственно деятельности  и  профессию1. 

Кроме этого, согласно ст.27 Конституции РФ, каждому законно 

пребывающему на территорию нашей страны человеку принадлежит право 

свободного передвижения, с  выбором  соответственно места жительства и места  

пребывания. 

Место жительства – это то место, в котором человек проживает 

постоянно либо преимущественно – как собственник  соответственно жилья, наниматель 

либо по другим законным  средней  основаниям; место проживания – гостиница, дом 

отдыха, санаторий, пансионат, больница и т.п., и жилое помещение, не 

являющееся местом его жительства. Основным  средней различием является  соответственно то, что 

место пребывания   человека   всегда  внутренней является  временным. 

Принцип равенства супругов предполагает, что изменение места 

жительства  средней одним   из   них (к примеру,  средней временный отъезд)  внутренней не обязывает 

другого   супруга  внутренней за  внутренней ним  следовать. 

                                                             
1 Альбиков И.Р. Правовое регулирование отношений, возникающих из алиментных 

обязательств // Нотариус. 2014. № 3. С.18. 
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Следующим правом супругов, на которое необходимо обратить 

внимание, является право на согласование решения вопросов семьи. Это 

право является обширным по содержанию и включает вопросы материнства 

и отцовства (например, вопрос необходимости завести детей, количества 

детей), решение вопросов образования детей, их воспитания (конкретные 

методы и способы воспитания детей). Сюда также относятся вопросы 

относительно ведения домашнего хозяйства, выбора места для проведения 

отпуска,  внутренней досуга и т. п. Вместе с тем, не совсем ясно, каким образом 

защищается данное право. К примеру, если супруги не сходятся в вопросе 

воспитания ребенка или месте проведения отпуска, представляется, что они 

не имеют правовых способов решения  данной  проблемы. 

Часть 3 ст.31 СК РФ возлагает на супругов обязанность строить свои 

отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться  

о благосостоянии и   внутреннейразвитии своих  детей. 

Другая группа личных семейных правоотношений – те, которые 

складываются между супругами и детьми. Так, основанием возникновения 

данной группы правоотношений является рождение ребенка. Основанием 

возникновения данной группы семейных правоотношений является единый 

факт: рождения и регистрации ребенка. То есть, в соответствии с данной 

позицией, в течение того времени, пока ребенок по каким-либо причинам не 

зарегистрирован, между родителями и таким ребенком личные семейные 

правоотношения   внутреннейотсутствуют. Разумеется, это неверно. Регистрация 

является лишь последующим   внутреннейзаконодательным  соответственно подтверждением уже 

возникших личных   внутреннейсемейных  правоотношений1. 

Данные правоотношения возникают не только с момента рождения, но     

и в ограниченном объеме с момента зачатия. На 3-4 месяце ребенок уже, как 

правило, полностью сформирован и начинает крепнуть. В теле женщины 

                                                             
1 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под 

ред. С.П. Гришаева. М., 2011. С. 116. 
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находится полноценный   внутреннейчеловеческий   внутреннейорганизм, и она уже имеет 

возможность  соответственно определять  соответственно его  развитие. 

Принимать участие в семейных правоотношениях субъекты могут 

только выступая членами семьи. Возможность обладать конкретными 

правами и обязанностями детерминирована положением лица  

в семейных правоотношениях как определенного члена семьи, например, 

супруга, ребенка, родителя, усыновителя и т.п. В связи с этим, на характер 

правосубъектности граждан, в том числе родителей и детей, влияет 

принадлежность их к определенной сфере семейных правоотношений,  

в которой они принимают участие в качестве конкретных членов семьи – 

родителей, детей (или усыновителей и усыновленных, которые   внутреннейприравнены  

 внутреннейв своем правовом статусе к соответственно кровным  соответственно родителям  и  детям). 

Наиболее существенное личное правоотношение между родителями          

и детьми – это  соответственно воспитание. Как правило, воспитание лежит за рамками 

действия права. Государство не может навязывать родителям ту или иную 

методику воспитания его детей, навязывать те ценности, которые должны 

прививаться ребенку. Однако, государство может и должно устанавливать 

рамки дозволенного и рамки родительского усмотрения посредством 

установления ответственности за некоторые действия (например, уголовная 

ответственность за побои при насильственном методе воспитания, за  

оставление в опасности, административная ответственность за  оскорбление       

и т.д.). Кроме того, границы установлены и в самом СК РФ, а именно в ч.1 

ст.65 СК РФ, в которой сказано, что при воспитании родители не имеют 

права причинять ребенку физический или психический вред, а также вред их 

нравственному развитию. «Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение,  соответственно оскорбление  соответственно или  соответственно эксплуатацию  детей». 

Правом воспитывать своих несовершеннолетних детей наделяет 

родителей именно государство, которое свою волю изложило в ч.2 ст.63 

Конституции РФ таким образом: «Забота о детях, их воспитание – равное 
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право и обязанность родителей»1. Данное положение нашло свое отражение 

также  в ч.1 ст.63 СК РФ, где   внутреннейсказано: «Родители имеют право воспитывать  

своих детей». 

Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка объединяются 

совместной целью. К примеру, право на воспитание дано родителям,                      

а конкретные обязанности на них возложены ради формирования ребенка как 

полноценной  личности. Данное правоотношение не является 

односторонним. Ребенок,  внутреннейв связи   с этим, обладает  соответственно правом жить  

и воспитываться в семье. 

Исходя из того, что семья – это естественная среда обитания любого 

ребенка, в которой формируются зачатки для его полноценного физического       

и духовного развития, отмеченное нами право представляется если не 

главным, то одним из главнейших  соответственно прав, которые  принадлежат ребенку  

и предусмотрены СК РФ. Таким образом, вполне закономерно основным 

принципом семейного законодательства (ст.1 СК РФ) является защита права 

ребенка на семейное воспитание. В первую очередь, при этом, законодатель 

имеет   внутреннейв   внутреннейвиду   внутреннейсемью, образуемую   внутреннейродителями. Относительно детей, 

которые по определенным причинам остались без семьи, следует отметить, 

что обеспечение их права жить и воспитываться в семье означает то, что 

выбирая форму воспитания детей, преимущество отдается семейным формам 

воспитания: усыновлению, приемной семья, передаче на воспитание в  семью  

опекуна   внутренней (попечителя). 

Право жить и воспитываться в семье, как правовой институт, включает 

нескольких правомочий  ребенка. 

Право, насколько это возможно, знать своих родителей. Отмеченное 

право ребенка в соответствии со ст.7 Конвенции ООН о правах ребенка было 

включено  в  содержание  СК РФ. 

Безусловно, названное право – одно из главных личных 

неимущественных прав  ребенка,  в  связи с чем требуется его конкретизация. 
                                                             

1 Гринип И.П., Мыскин А.В. Указ. соч. С. 14. 
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Так, с названным правом ребенка тесным образом связаны и вытекают 

из него  все  главные  личные  неимущественные и имущественные  права (на 

имя, на содержание  и т.  д.). 

Право ребенка знать своих родителей должно являться исключением из 

общего правила о срочности прав несовершеннолетних, в связи с тем, что 

именно с достижением совершеннолетия у ребенка появляется большее 

количество  возможностей  использовать  данное  право. 

Право ребенка на родительскую заботу является условием 

удовлетворения его жизненно необходимых потребностей. Заботой 

необходимо считать любую помощь ребенку (к примеру, обеспечение 

ребенка питанием, одеждой,  лечением,  учебными   пособиями,  игрушками 

и т.д.). 

С правом на родительскую заботу в связке идет еще одно право 

ребенка – на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства. Под данным 

правом подразумевается исполнение семьей функции становления личности 

ребенка, обеспечение   его   жизненно   необходимых  потребностей. 

В соответствии с ч.2 ст.20 ГК РФ под местом жительства 

несовершеннолетних, которые не достигли 14 лет, понимается место 

жительства законных представителей несовершеннолетнего – родителей, 

усыновителей или опекунов. С ними, как правило, проживают                              

и   несовершеннолетние   дети   более   старшего  возраста1. 

В пункте 28 Правил регистрации и снятия граждан РФ                                  

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства                 

в пределах Российской Федерации, устанавливается, что регистрация по 

месту жительства несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет  

и проживающих совместно с родителями либо усыновителями, 

                                                             
1 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учеб. пособие. - М. 2016. 

С. 45. 
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осуществляется согласно документам, которые удостоверяют личность 

родителей  (усыновителей)1. 

Место  жительства ребенка при   внутреннейраздельном жительстве родителей 

определяется  соглашением  родителей. 

Последняя группа личных неимущественных отношений – это 

отношения, связанные непосредственно с ребенком и вытекающие из его 

прав. Наукой разработаны разные классификации личных неимущественных 

прав ребенка. Так, исходя из целевого направления, выделяют группы 

личных неимущественных   прав,   которые  направлены: 

– на индивидуализацию личности (такие права как право на имя, на 

честь, достоинство,  деловую  репутацию   и   т.д.); 

– на обеспечение физической неприкосновенности ребенка (право на 

жизнь, свободу,  выбор места   пребывания и места  жительства и т.п.); 

– на неприкосновенность   внутреннего мира и интересов личности 

(личная и семейная тайна, невмешательство в чужую жизнь, защита чести  

и доброго  имени). 

При этом, личные неимущественные права можно разделить на те, 

которые: 

– индивидуализируют ребенка (право на  имя); 

– обеспечивают благополучное развитие ребенка (право на здоровое 

физическое развитие, благополучное нравственное, семейное развитие                

и  воспитание); 

– определяют несовершеннолетнего как самостоятельного субъекта 

семейных прав (право на выражение собственного мнения, право быть 

заслушанным в процессе судебного разбирательства, право на 

самостоятельное обращение   внутреннейв   внутреннейорганы опеки и попечительства, в суд за 

защитой  нарушенного права); 

–   имеют направленность   на  защиту   и   представительство   ребенка. 

                                                             
1 Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы семейной дееспособности ребенка // 

Нотариус. 2015. № 2. С. 18. 
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Таким образом, под личными неимущественными отношениями  

в семейном праве считаем необходимым понимать общественные 

отношения, которые затрагивают личные интересы членов семьи, не имеют 

экономического содержания и не носят материального характера, но в то же 

время, являются определяющими,  что обусловлено  сущностью  брака либо  

состоянием родства. 

Личные неимущественные отношения складываются между супругами, 

родителями и детьми, имеются непосредственно у детей. Каждая группа 

личных семейных отношений имеет свои особенности, которые были 

исследованы  в данном параграфе.  

 

2.2.  Имущественные отношения в семейном праве 

 

Правовая регламентация семейных имущественных отношений 

проводится непосредственно нормами семейного права и рассчитана на 

регламентацию внешнего   внутреннейповедения супругов,  родителей и детей. Вместе  

с тем, правовая регламентация имеет свое ограничение, а именно: те 

имущественные отношения в семье, которые напрямую упорядочены  

нормами семейного права. 

Участие в правовой регламентации семейных имущественных 

отношений принимают правовые нормы с их производными, а также 

индивидуально-правовые акты компетентных органов и лиц, необходимые 

при регламентации семейных имущественных отношений и требуемой 

реализации диспозиций либо  внутренней санкций этих  норм.  

Относительно семейных имущественных правоотношений необходимо 

заметить, что регулирующая роль исполняется той их частью (стороной), 

которая выражена в виде юридической модели связи прав  внутренней  и внутренней  обязанностей 

супругов  и родителей  и детей1. 

                                                             
1 Додонов В.Н., Румянцев О.Г. Энциклопедический юридический словарь. М. 2008. 

С. 69. 
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От имущественных отношений, входящих в сферу регулирования 

гражданского права их отличает наличие особого субъекта: члена семьи. 

Следовательно, данные правоотношения могут складываться только между 

членами семьи. Исходя из чего, аналогично классификации личных 

семейных правоотношений, имущественные можно разделить внутренней на 

 внутреннвозникающие: 

– между супругами; 

– между родителями и детьми; 

– между иными субъектами семейного права. 

Между супругами после заключения брака складываются не только 

личные  внутренней правоотношения,  внутренней но  также и  имущественные  семейные.  

Часть 3 ст. 35 СК РФ включает условие: чтобы один супруг мог 

совершить сделку по распоряжению недвижимостью и сделку, которая 

требует нотариальное удостоверение и (либо) регистрацию в установленном 

законом порядке, требуется получение нотариально удостоверенного 

согласия второго супруга. Вместе с тем, ч.2 ст.253 ГК РФ говорит, что 

распоряжение имуществом, которое находится в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников. Это согласие предполагается, 

т.е. в данном случае действует «презумпция согласия». Как итог, Верховный 

суд РФ дал рекомендации в данной ситуации использовать ст.253 ГК РФ,  

в связи с тем, что нормы ст.35 СК РФ распространяют свое действие на 

правоотношения между супругами, и  внутренней не  внутренней регулируют  отношения,  внутренней которые  

возникли с участием других  субъектов. 

Анализируя положения главы 7 СК РФ, приходим к выводу, что 

сущность имущественных отношений между супругами, а если быть точнее – 

сущность совместной собственности супругов – гражданско-правовая,  

в связи с чем, данные отношения должны быть  урегулированы  нормами  

гражданского права.  

СК РФ должен содержать лишь отдельную главу, которая регулирует 

порядок, форму и содержание брачного договора. Именно имущественные 
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отношения, вытекающие из брачного договора, обладают особенностью, 

связанной с семейным правом, ведь в нем могут быть определены иные 

правила, чем того требует ГК РФ. Потому считаем целесообразным признать 

утратившей силу главу 7 СК РФ. В Главу 8 СК РФ  в связи с этим будет 

необходимо ввести ст. 44.1 СК РФ,  в которой указать, что «законным 

режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, 

регулируемый  внутренней нормами  внутренней гражданского  законодательства». 

Существенную часть имущественных отношений представляют 

алиментные отношения. Необходимо отметить, что они могут быть для 

удобства исследования классифицированы следующим образом. Алиментные 

отношения  между: 

– супругами и бывшими супругами; 

– родителями и детьми; 

– между иными лицами. 

Все группы имеют определенные особенности и  разновидности. 

Когда в семье нормальная и благоприятная обстановка, то вопрос 

предоставления содержания, как между родителями и детьми, так и между 

супругами решается сам собой. В связи с этим ч.1 ст.89 СК РФ содержит 

указание на то, что супруги обязаны поддерживать друг друга материально. 

Своим указанием на то, что одно лицо обязано содержать другое, закон не 

вмешивается  в  нормальный  ход событий.  

Само существование института алиментных обязательств 

предопределено неравномерным распределением материальных ценностей 

между членами семьи, различной способностью последних получать доходы 

за свой труд.  В любом обществе нетрудоспособные, беременные женщины и 

ухаживающие за малолетним ребенком не могут в полной мере, да и не 

должны самостоятельно обеспечивать себе необходимые условия жизни. 

Чаще всего  и дееспособные лица не имеют возможности обеспечить себя 

самостоятельно в силу нежелания или неумения работать, в силу болезни. 

Также это бывает между супругами (либо бывшими супругами), иными 
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членами семьи, отличающимися по состоянию здоровья, их способностям к 

труду и предпринимательству, обладают неравноценное  имуществом, 

находящимся  в собственности, обременены неравными имущественными 

обязанностями  и т.д1. 

СК РФ определяет термин «алименты» применительно к категориям 

«помощь»,  «твердая денежная сумма»,  «средства  на  содержание». 

Наиболее верным представляется определение алиментов, данное                  

в справочно-энциклопедических изданиях как  «средства на содержание»  

в силу прямого  указания  закона  внутренней (п.2  внутренней ст.   внутренней 80  внутренней СК  внутренней РФ). 

Исходя из анализа законодательства и предложенных в литературе 

подходов, более полное и верное определение следующее: «алименты – это 

обязательные периодические платежи, установленные судом или 

соглашением сторон на основании закона, выплачиваемые 

совершеннолетним членом семьи в пользу своего супруга, родителей, иных 

лиц, в процентном отношении к доходу плательщика или в твердой 

денежной сумме, на содержание детей, супруга, бывшего супруга,  внутренней родителей, 

 внутренней иных  внутренней лиц». 

Алиментное обязательство возникает на основании  предусмотренных 

СК РФ  юридических  фактов,  среди  которых: 

а)  внутреннейналичие между  внутренней субъектами  семейных   внутреннейотношений; 

б) наличие необходимых для алиментирования условий, которые 

установлены соглашением сторон либо вытекают из закона законом  

(к примеру, несовершеннолетие лица, получающего  алименты либо его 

нетрудоспособность   внутреннейили   внутреннейнуждаемость  внутренней и  внутренней т.п.); 

в) соглашение сторон об уплате алиментов  либо решение суда об  внутренней 

уплате алиментов. 

Алиментные обязательства обладают строго личным характером, что 

означает, что лицо, которое обязано уплачивать алименты, не имеет права 

                                                             
1 Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. -  

М.2010. С. 56. 
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передавать исполнение своей обязанности кому-либо другому. С другой 

стороны, лицо, которому принадлежит право получать алименты, не может 

уступить это право другому  лицу. Право на получение алиментов                        

и обязанность уплачивать их не переходят в порядке наследования. Помимо 

этого, требование об алиментах не может быть предметом залога (ст.336 ГК 

РФ). Суммы платежей, которые должны быть выплачены, не могут 

зачисляться по встречному требованию должника. Алиментные 

обязательства являются безвозмездными, поскольку не рассчитаны на 

получение компенсации или другого  встречного  удовлетворения. 

Зачастую алименты предоставляются в денежной форме. Л.А. Лунц, 

предложил данные обязательства относить к денежным, то есть к таким,                

в которых деньги выступают предметом обязательства, а передача денег 

рассматривается сторонами  как основная цель участия в правоотношении. 

Вряд ли с  внутренней данной позицией  можно  согласиться1. 

Содержание алиментных обязательств, возникающих в семье, 

составляют субъективное право одной стороны, и соответствующая 

юридическая обязанность  другой  стороны. 

Можно выделить несколько категорий участников алиментных 

правоотношений. Круг лиц, которые связаны алиментными соглашениями, 

очерчен в  внутренней семейном  внутренней законодательстве. Алиментообязанным  лицом может 

быть  родитель,  внутренней а  внутренней получателем –  несовершеннолетний  ребенок. 

Именно несовершеннолетний ребенок, поскольку согласно закону, 

алиментное обязательство заканчивается достижением ребенком 18 лет. 

Содержать своих несовершеннолетних детей – это прямая обязанность 

родителей, которая может быть исполнена как в добровольном порядке, так        

и  в  принудительном,  посредством  взыскания  алиментов. 

Алиментообязанным лицом может быть родитель, а получателем – 

нетрудоспособные  совершеннолетние  дети. 

                                                             
1 Логунов Д.А. Взыскание алиментов // Юридический мир. 2014. № 2. С. 18. 



29 
 

По общему правилу, выплата алиментов на детей прекращается по 

достижении ими совершеннолетия, либо приобретении дееспособности до 

указанного возраста. Но если дети, которые достигли совершеннолетия, 

нетрудоспособны и нуждаются в помощи, то обязанность родителей их 

содержать не утрачивается. Нетрудоспособными признаются инвалиды, т.е. 

лица, у которых нарушено здоровье, что приводит к определенным 

ограничениям  жизнедеятельности. 

Алиментообязанными лицами выступают совершеннолетние 

трудоспособные дети, а получателем – нетрудоспособные нуждающиеся 

родители1. 

В известной мере взаимоотношения между родителями и детьми по 

вопросу оказания помощи и поддержки друг другу предполагают взаимность      

и добровольность. Нередки случаи, когда отсутствует должное внимание 

детей по отношению к нуждающимся родителям. В этом случае законодатель 

обязывает трудоспособных совершеннолетних детей проявлять заботу  

и предоставлять содержание  своим  нетрудоспособным  нуждающимся   

в помощи  родителям. 

Алиментообязанными лицами и получателями являются супруги               

и  внутренней бывшие  внутренней супруги. 

Обязанность супругов – материально друг друга поддерживать (ч. 1 

ст.89 СК РФ). В соответствии со ст.42 СК РФ, супруги имеют право  

в брачном договоре определить свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, кроме этого, включить в брачный договор любые другие 

положения, которые касаются имущественных отношений супругов. 

Является бесспорным, что алиментные обязательства – это отношения 

имущественные, а потому могут содержаться в положениях брачного 

договора. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено отдельно. 

Согласно ст.100 СК РФ, подобно брачному договору, данное соглашение 

заключается письменно и должно  быть удостоверено  нотариально. 
                                                             

1 Логунов Д.А. Указ. соч. С. 16. 
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На первый взгляд представляется, что возможно существование 

алиментного обязательства со множественностью участников. 

Множественность которых может являться как активной (к примеру, 

плательщик уплачивает алименты на содержание детей от нескольких 

матерей) так может быть и пассивной (несколько алиментообязанных лиц 

одной очереди одновременно привлекаются к содержанию управомоченного 

лица). Однако, если рассматривать данные отношения более детально, что 

окажется, что множественности мы здесь не наблюдаем, поскольку во всех 

данных отношениях каждый должник либо каждый кредитор является 

участником отдельного, самостоятельного обязательства,  внутреннейкоторое возникает 

из отдельного фактического  состава.  

Алиментные правоотношения могут возникать между любыми членами 

семьи, однако, алиментное обязательство существует только между 

субъектами, которые  прямо  указаны в  законе  либо  соглашении  об  уплате  

алиментов1. 

Алиментные правоотношения и алиментные обязательства различны 

по основаниям возникновения.  К примеру, в соответствии со ст.89 СК РФ 

супруги обязаны материально поддерживать друг друга, то есть между ними 

существует алиментное правоотношение. Но право требовать выплаты 

алиментов от супруга, который обладает необходимыми для этого 

средствами, имеют не все, а только перечисленные в ст.89 СК РФ супруги. 

«Это означает, что алиментное обязательство в соответствии с законом 

может существовать лишь между некоторыми  категориями  супругов». 

Право на получение содержания имеет не только ребенок, но и супруга 

от мужа в период беременности. В состав юридических фактов, 

порождающих эти обязательства, входят: «наличие между супругами 

зарегистрированного брака, беременность  жены  от ответчика; наличие  

у  ответчика  достаточных средств». 

                                                             
1 Никитин Д.Н. Правовое регулирование личных неимущественных отношений 

супругов. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М., 2013. С. 36. 
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Нередко на практике имеет место неоднозначное толкование 

относительно права, принадлежащего жене (либо бывшей жене) получить от 

мужа либо соответственно, бывшего мужа, в период протекания 

беременности  и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка 

алименты. Указанное обстоятельство объясняется тем, что в данном случае 

право на получение содержания перекладывается не на женщину, а на 

ребенка. Исходя из этого, следует обратить внимание, что право на алименты 

появляется, и, таким образом, имеется  возможность   внутреннейистребовать   внутреннейуплаты  

таких алиментов через суд. 

По семейному законодательству РФ данное право не принадлежит 

женщине, которая состояла либо на данный момент состоит не в официально 

оформленном браке, а в сожительстве (фактические брачные отношения). 

Однако, в указанной ситуации может быть заключено заключение 

соглашение об уплате алиментов на условиях, которые будут приемлемыми 

для обеих сторон. «Таким образом, чтобы у жены появилось право получать 

алименты, имеет  значение лишь то, чтобы  отцом рожденного ею ребенка 

был ее же муж». 

Вместе с тем, получив иск от жены о взыскании алиментов, муж имеет 

возможность на подачу встречного иска об оспаривании отцовства. Если 

будет удовлетворен иск об оспаривании отцовства, то в таком случае это 

выступит основанием  для  отказа  в  иске о  взыскании  внутренней алиментов. 

В том случае, когда иск о взыскании алиментов предъявлен женой               

в период беременности, то муж не может предъявить встречный иск об 

оспаривании записи об отцовстве, поскольку это возможно только после 

рождения ребенка. Но ответчик обладает правом предъявлять бесспорные 

доказательства того, что супруга беременна не от него (к примеру, 

медицинское заключение о том, что он не может иметь детей). Суд должен 

исследовать подобные доказательства и если доказанность того, что 

вынашиваемый истицей ребенок не  является  общим бесспорна, то  

в  удовлетворении  иска должно быть отказано. 
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Когда иск о взыскании алиментов предъявляется женой во время 

беременности, если определить возможное отцовство ответчика не 

представляется возможным, а ответчик при этом оспаривает свое отцовство, 

то для защиты интересов истицы суд имеет право решить данный вопрос                 

о предварительном взыскании средств на ее содержание в порядке ст.108 СК 

РФ,  до  вынесения  судом  решения  о  взыскании алиментов. 

Нуждаемость и нетрудоспособность супруги в данном случае законом 

не упоминаются. С позиции трудового законодательства, женщина 

становится нетрудоспособной лишь в последние месяцы беременности. Но  

в течение всего периода своей беременности ее уровень трудоспособности 

постепенно снижается, что, к примеру, может привести к необходимости 

освобождения ее от работы в связи с временной нетрудоспособностью либо 

без сохранения содержания.  И то и другое  сказывается на  уровне  ее 

доходов. 

После рождения ребенка трудоспособность, чаще всего, 

восстанавливается уже через несколько месяцев, но вместе с тем наличие 

ребенка в возрасте до трех лет – это серьезное препятствие для работы. 

Материнский уход, в этот период, для ребенка значительно 

предпочтительнее, чем помещение его в детское учреждение. Оставление 

женщиной работы для осуществления ухода за ребенком должно поощряться 

семейным законодательством. 

Неблагоприятные материальные последствия, которые связываются  

с тем, что женщина не получает в данный период доход, либо он значительно 

уменьшается, должны в равной мере ложиться на обоих супругов. Именно 

поэтому женщине, матери, которая ухаживает за ребенком, должно 

принадлежать право на взыскание алиментов со своего мужа, который не 

оказывает  в  данный  период  материальной  поддержки. 

Уплата алиментов жене в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка производится независимо от уплаты алиментов на ребенка. Но при 

этом уплата алиментов на ребенка может быть принята судом во внимание 
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при оценке материального положения мужа. Когда у него отсутствует 

материальная возможность уплачивать алименты одновременно и на жену  

и на ребенка, то в такой ситуации, несомненно, приоритетным является 

уплата алиментов, которые  причитаются  ребенку. 

Понятие нуждаемости супруги в обычном его значении относительно 

беременной жены и жены, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет, 

чаще всего не может применяться, поскольку, как правило, на время 

беременности женщина работает только до момента ухода в отпуск по 

беременности и родам. На протяжении всего этого периода времени она 

продолжает получать 100% заработной платы, и в связи с этим назвать ее 

нуждающейся достаточно сложно. Но вместе с тем, у беременной женщины 

или кормящей матери появляется немало дополнительных расходов на 

специальное питание, одежду, медикаменты, отдых, которых невозможно 

избежать и которые не являются излишествами, они объективно вытекают из 

факта беременности и родов. «Потребность в несении таких расходов дает 

возможность говорить о нуждаемости  в особом  понимании  данного слова». 

Поскольку все эти расходы вызваны беременностью и рождением 

общего ребенка, то муж также обязан в них участвовать. В связи с этим жене 

принадлежит право на алименты от мужа, даже в том случае, когда  

в обычном понимании этого слова, она нуждающейся не является. Размер 

алиментов при этом определяется судом исходя из обоснованных 

потребностей женщины   и возможностей ее супруга. Но нельзя исключить 

ситуацию, когда из-за нахождения в отпуске без сохранения содержания  

в связи с плохим самочувствием женщина окажется нуждающейся  

и в средствах к существованию. В этом случае ее необходимо признать 

нуждающейся   в обычном понимании данного слова. Размер алиментов 

 в такой ситуации должен быть  значительно выше и включать в себя 

средства для удовлетворения текущих потребностей, размер которых 

определяется по описанным выше правилам, и средства для удовлетворения 
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потребностей в дополнительных расходах  беременной или  кормящей  

женщины. 

При раскрытии данного вопроса необходимо исследовать и право на 

алименты супруга, который осуществляет уход за общим ребенком-

инвалидом. Следует отметить, что оно закреплено в СК РФ. Основаниями 

возникновения такого вида алиментного обязательства являются: 

– наличие зарегистрированного брака  между супругами; 

– осуществление супругом-получателем ухода за ребенком-инвалидом; 

– нуждаемость данного супруга и наличие у супруга-плательщика 

необходимых средств для выплаты алиментов. 

Право на алименты появляется тогда, когда супруг осуществляет уход 

за ребенком-инвалидом, который не достиг возраста 18 лет, или за 

совершеннолетним ребенком-инвалидом I группы с детства. Инвалиды I 

группы не имеют возможности самостоятельно обслуживать себя и им 

требуется постоянный посторонний уход, в связи с этим супруг, который 

осуществляет такой уход за ребенком, чаще всего, должен оставить работу 

или работать неполное время, где-либо подрабатывать время от времени. 

Безусловно, это оказывает влияние и на его уровень заработка, а также на 

профессиональной карьере. 

Обязанность обоих супругов – уход за детьми, в связи с чем другой 

супруг должен принимать в нем личное участие, когда это более 

целесообразно посредством предоставления средств на содержание второго 

супруга, для компенсации его потерь, которые он несет из-за ухода за 

ребенком. Ребенку устанавливается группа инвалидности  внутренней лишь до 

достижения ребенком 16 лет. До наступления этого возраста вопрос о том, 

необходим ли ребенку постоянный уход, решается  судом  на  базе  

медицинского заключения1. 

                                                             
1 Муратова С.А. Семейное право: Схемы, комментарии: Учебное пособие -  

М.: Юриспруденция, 1999. С. 34. 
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После того, как ребенок достиг совершеннолетия, супруг утрачивает 

право получать алименты на свое содержание, даже тогда, когда он будет 

продолжать уход за совершеннолетним ребенком-инвалидом (кроме 

инвалида  I группы с детства). Исходя из этого, группа инвалидности 

ребенку, который не достиг 18 лет, не ставится. По медицинским показаниям 

ребенку ставится категория «ребенок-инвалид» сроком  на один, два  либо 

три года до достижения  внутренней им  внутренней возраста 18 лет. 

Супруг, который претендует на алименты, как правило, трудоспособен, 

однако его возможности работать и получить доход существенным образом 

ограничиваются, потому что он  осуществляет уход  за ребенком-инвалидом. 

Одним из оснований возникновения в данном случае алиментного 

обязательства выступает нуждаемость супруга-получателя. Нуждаемость 

понимается в этой ситуации в обычном значении слова как обеспеченность 

ниже прожиточного минимума. Размер алиментов определяется так же, как         

и  внутренней в  внутренней отношении  внутренней нуждающегося  внутренней нетрудоспособного  супруга. 

Обязательным для удовлетворения судом требования одного из 

супругов о взыскании алиментов выступает наличие у супруга, являющегося  внутренней 

ответчиком, необходимых  внутренней для  этого  средств. 

Определяя наличие необходимых средств, во внимание принимаются 

все виды  внутренней заработка  внутренней и  внутренней другого дохода супруга; наличие у него имущества, 

которое приносит доход; наличие лиц, фактически находящихся на его 

иждивении    и лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание; 

наличие обязательных  внутренней выплат, которые он должен производить на 

основании решения суда или по  другим  основаниям. 

Если у лица после взыскания алиментов средств останется меньше 

установленного прожиточного минимума на него самого и на каждого из 

лиц, которых он по закону обязан содержать, должно признаваться не 

имеющим необходимых средств для уплаты алиментов. «При наличии 

особых обстоятельств суд имеет право посчитать, что супруг не имеет 

необходимых средств, даже когда после уплаты  алиментов у него остаются 
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средства в размере прожиточного минимума, к  примеру, когда супруг-

плательщик по состоянию  внутренней здоровья  внутренней нуждается  внутренней в значительных  средствах 

на  лечение и т. д». 

Помимо этого, супруг не может считаться обладающим достаточными       

к уплате алиментов средствами, когда после взыскания этих средств ему 

будет необходимо обращаться с требованием о взыскании алиментов  

к лицам, которые  по  закону обязаны его  содержать. Следовательно, 

наличие достаточных средств определяется судом исходя из всех 

обстоятельств  конкретного  внутренней дела. 

Несправедливо решен законодателем вопрос относительно 

материального содержания матери ребенка, в том случае, когда брак с отцом 

ребенка зарегистрирован не  был, но  внутренней отцовство  внутренней точно  внутренней установлено. 

Несмотря на то, что закон связывает возможность выплаты алиментов 

супругу только с официально зарегистрированным браком, мы считаем, что        

в законе необходимо предусмотреть исключение, поскольку женщина  

в период беременности и первые годы после родов нуждается в повышенном 

внимани  и заботе, а мать-одиночка тем более. Мужчина, который стал отцом 

общего ребенка, должен нести ответственность, должен содержать не только 

ребенка, но и мать, которая выносила и родила его, потому что независимо от 

факта регистрации брака, это общий ребенок. Законодатель не связывает 

обязанность выплачивать алименты на своего ребенка с фактом наличия 

зарегистрированного брака. Полагаем, в случае нетрудоспособности                    

и нуждаемости матери, законодатель должен обязать отца общего ребенка 

обеспечивать и  ребенка, и  мать. 

Можно сделать вывод, что законодателем вполне обоснованно 

поставлен вопрос о праве беременной жены получать содержание от своего 

супруга, а также в течение трех лет с момента рождения общего ребенка. 

Также обоснованным и актуальным представляется право нуждающегося 

супруга требовать алименты, если он осуществляет уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им возраста 18 лет либо за общим ребенком-
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инвалидом. Вместе с тем, существует несколько спорных вопросов, 

недостаточно точно явствует из законодательства аналогичное право 

супруга, и, полагаем, следует на законодательном уровне внести ясность  по 

данному  вопросу. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

К делам, вытекающим из семейных правоотношений, прежде всего, 

отнесены споры, в основе разрешения которых лежит применение семейного 

законодательства.  

Рассмотрим примеры судебных решений о расторжение брака  

в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

Советский районный суд г.Астрахани1 рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску Уразалиева Э.Ш. к Уразалиев 

М.Р. о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, 

установил: Уразалиева Э.Ш. обратилась в суд с иском к Уразалиев М.Р. 

 о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, указав, что 

вступила в брак с ответчиком <дата>. брак был зарегистрирован 

специализированным отделом ЗАГСа <адрес> по регистрации брака (актовая 

запись <номер>). От данного брака <дата> у истца и ответчика родился сын  внутренней 

Ильнур. 

Супружеские отношения между истцом и ответчиком прекращены  

с октября 2016 года. Причиной распада семьи явилась супружеская 

неверность мужа. В начале октября 2016 года ответчик собрал свои вещи 

 и выехал к родителям, где проживает до настоящего времени. Истец считает, 

что семья распалась окончательно и примирение между сторонами 

невозможно, так как она  внутренней не  внутренней может  внутренней простить  внутренней измену внутренней  с  внутренней стороны  внутренней супруга.  

Споров по вопросам воспитания и проживания несовершеннолетнего 

сына между сторонами нет. Во время совместной жизни сторонами был 

приобретен автомобиль марки НИССАН ТИИДА, гос.номер М751КМ, 

который истец оценивает в <данные изъяты> рублей. данный автомобиль 

был зарегистрирован на имя ответчика и он пользуется им в настоящее 
                                                             

1 Решение № 2-683/2017 2-683/2017~М-280/2017 М-280/2017 от 30 марта 2017 г. по 
делу № 2-683/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. (дата обращения 
03.05.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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время. Кроме того, истец ссылается на тот, что у ответчика имеются 

денежные средства, которые он от истца скрывает, поэтому точную суммы 

она не может назвать. Данные средства находятся в банках <адрес>. Просит 

суд расторгнуть брак с Уразалиев М.Р., зарегистрированный 

специализированным отделом ЗАГС <адрес> по регистрации брака (актовая 

запись <номер>) <дата>. Произвести раздел совместно нажитого имущества 

в равных долях. Оставить в пользовании ответчика автомобиль, взыскав  

с него компенсацию за 1/2 долю его стоимости в пользу истца в сумме 

<данные изъяты> рублей, признать за истцом право собственности на 1/2 

долю денежных средств, хранящихся на счетах и финансовых  внутренней учреждениях  внутренней 

<адрес>.  

В судебном заседании истец Уразалиева Э.Ш. заявленные исковые 

требования поддержала в полном объеме, просила суд удовлетворить.  

В судебном заседании ответчик Уразалиев М.Р. участия не принимал, 

 о дне слушания дела извещен надлежащим образом, в деле участвует 

представитель по доверенности Ниязов М,Д., исковые требования признал  

в части расторжения брака, залеченного между истцом и ответчиком,  

в остальной части  внутренней возражал  внутренней против  внутренней удовлетворения  внутренней иска.  

При разделе спорного имущества, суд исходя из принципа равенства 

долей супругов, с учетом мнения сторон, а также учитывая факт пользования 

спорным автомобилем Уразалиев М.Р., приходит к выводу об 

удовлетворении исковых  внутренней требований  внутренней Уразалиева Э.Ш.  внутренней частично.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, 

суд  решил: иск Уразалиева Э.Ш. к Уразалиев М.Р. о расторжении брака  

и разделе совместно нажитого имущества – удовлетворить  внутренней частично.  

Брак, зарегистрированный между Уразалиев М.Р. и Уразалиева 

(Туктаровой) Э.Ш. <дата>, специализированным отделом ЗАГС <адрес> по 

регистрации брака, актовая запись <номер>  внутренней  от  внутренней <дата>  внутренней –  внутренней расторгнуть. 

Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью 

Уразалиева Э.Ш. и Уразалиев М.Р., выделив в собственность Уразалиев М.Р. 

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/?marker=fdoctlaw


40 
 

автомобиль марки NISSAN TIIDA, 2010 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) <номер>, гос.номер  внутренней <номер>. 

Взыскать с Уразалиев М.Р. в пользу Уразалиева Э.Ш. денежную 

компенсацию в виде 1/2 доли стоимости автомобиля марки NISSAN TIIDA, 

2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) <номер>, гос.номер 

<номер> в размере  внутренней <данные изъяты>  внутренней рубля..  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Балашихинский городской суд1 рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ФИО1 о расторжении брака, 

определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, установил: 

истица обратилась в суд с иском к ответчику и просит суд, брак, 

заключенный между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - <адрес>, 

 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - <адрес>, зарегистрированный 

Таганским отелом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы ДД.ММ.ГГГГ, запись 

акта о заключении брака № – расторгнуть. Определить место жительства 

несовершеннолетнего  внутренней ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - <адрес>,  

с матерью - ФИО3. 

В судебное заседание истица и её представитель явились, поддержали 

иск полностью, указала, что в период, предоставленный судом, примирение 

между супругами не состоялось, настаивала  внутренней  на расторжении внутренней  брака. 

Ответчик, будучи надлежащим образком уведомлен о времени и месте 

рассмотрения дела, в судебное заседание явился, иск признал частично,  

в части требования об определении места жительства ребенка с истицей 

согласен, возражал  внутренней против  внутренней расторжения  внутренней брака. 

Представитель 3-го лица Управления опеки и попечительства 

Министерства образования МО по г/о Балашиха, по доверенности в судебное 

заседание явился, с иском согласился, в обоснование чего представил 

заключение и акт обследования жилищных условий несовершеннолетнего, из 
                                                             

1 Решение № 2-539/2017 2-539/2017(2-7775/2016;)~М-6924/2016 2-7775/2016 М-
6924/2016 от 13 февраля 2017 г. по делу № 2-539/2017 // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. (дата обращения 03.05.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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которого следует, что ребенок проживает по месту жительства матери, где 

ему созданы  внутренней все  внутренней необходимые  внутренней условия. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит  

к следующему: 

В соответствии с ст.ст. 21, 22 СК РФ исковое требование  

о расторжении брака  внутренней подлежит  внутренней удовлетворению. 

Истица исключает возможность сохранения семьи и настаивает на 

расторжении  внутренней брака. 

В соответствии с п. 2, 3 ст. 65 СК РФ «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 внутренней  орган  внутренней опеки и попечительства  внутренней  или в суд.  

Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из 

родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные 

качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей 

и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания  

и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное  

и семейное положение родителей и внутренней  другое)». 

Из материалов дела следует, что в браке с ответчиком истица состоит с 

ДД.ММ.ГГГГ (свидетельство о заключении брака - прилагается). В браке 

родился сын - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (копия свидетельства о рождении - 

прилагается). Брачные отношения между истцом и ответчиком, а также 

ведение совместного хозяйства фактически прекращены с ноября 2016 г.  

В настоящее время проживаем раздельно. Причиной распада семьи явилась 

психологическая несовместимость, повлекшая невозможность дальнейшей 

семейной жизни. В период совместного проживания ответчик неоднократно 

http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-21/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-22/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-65/?marker=fdoctlaw
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применял ко мне физическую силу, в   связи с чем я обратилась в полицию с 

заявлением и приняла решение прекратить брачные отношения с ним (копии 

медицинской справки, талона-уведомления - прилагаются). От 

предоставления срока на примирение истица отказывается. Общий сын 

ФИО2 остался проживать с истицей. Истица желает жить  внутренней вместе с сыном  

и лично заниматься его воспитанием. В отношении общения ответчика  

с ребенком не возражает, препятствий такому   общению   чинить  внутренней не внутренней  

намерена. 

Рабочий график позволяет истцу проводить с ребенком значительное 

время в будние дни, а также полностью выходные дни. Имеет  

в собственности квартиру общей площадью 67,6 кв.м. (копия свидетельства  

о праве собственности - прилагается). Вместе с истцом и сыном проживает 

мать истицы (пенсионер), которая  внутренней принимает   самое активное участие  

в заботе о мальчике, и к которой ребенок очень привязан. В настоящее время 

ребенок поставлен на учет в медицинском учреждении по месту жительства, 

зарегистрирован по месту жительства   в органах ФМС, посещает   детский   

сад   ООО «Интеллект». 

Согласно акта обследования жилищных условий ребенку по месту 

жительства   созданы  все   необходимые условия для развития и проживания. 

Согласно заключения Управления опеки и попечительства по г\о 

Балашиха целесообразно определить место внутренней жительства несовершеннолетнего 

с   матерью.  

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 

ДД.ММ.ГГГГг. № (в ред. от 06.02.2007г.) «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

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, 
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достигшего возраста десяти лет, при условии,  внутренней что  внутренней это  внутренней не  внутренней противоречит  внутренней его  внутренней 

интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57   СК РФ). 

При  внутренней 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, возможность 

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   каждого из родителей». 

Место жительства несовершеннолетнего по месту жительства матери 

является для него постоянным с рождения и также на момент рассмотрения 

настоящего  внутренней иска  внутренней в  внутренней суде. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, исходя из 

интересов ребенка, суд находит иск, подлежащим удовлетворению, об 

определении места жительства несовершеннолетнего по месту жительства 

матери, совпадающего с   местом её  внутренней регистрации по адресу: 143909, <адрес> 

"а", <адрес>.  

В соответствии со ст. 1 СК РФ детство в Российской Федерации 

находится под защитой государства; регулирование семейных отношений 

осуществляется, в частности, в соответствии с принципом приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

членов  внутренней семьи. 

Ответчик иск признал в данной части. Суд принимает признание иска 

ответчиком, т.к. оно не противоречит закону, не затрагивает права третьих 

лиц и не противоречит  внутренней интересам  внутренней ребенка. 

http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-65/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-11_1/statia-57/?marker=fdoctlaw
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Признание иска ответчиком является самостоятельным основанием для 

удовлетворения  внутренней иска.  

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит 

взысканию госпошлина  внутренней №.5. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

решил: иск удовлетворить. Расторгнуть брак заключенный между ФИО1  

и ФИО3, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ, актовая запись № Таганский 

отдел ЗАГС  внутренней Управления ЗАГС  внутренней Москвы. 

Определить место жительства ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с матерью 

ФИО3, по адресу: 143909, <адрес> "а", <адрес>. 

Взыскать с ФИО1 в пользу  внутренней ФИО3  внутренней расходы по оплате госпошлины. 

Рассмотрим примеры  внутренней судебных решений, где супруги согласны на 

развод. 

Мировой судья  судебного участка <НОМЕР>  г. <АДРЕС> РХ1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Мироновой А.Ю.1 к Самрину С.И.2 о расторжении брака, 

установил:  Миронова А.Ю.1 и Самрин С.И.2  состоят в зарегистрированном 

браке с <ДАТА2> .   внутренней Детей от брака  внутренней нет. 

Миронова А.Ю.1 обратилась в суд с иском к Самрину С.И.2  

о расторжении  внутренней брака,  внутренней мотивируя  внутренней свои  внутренней требования тем, что семейные 

отношения с ответчиком прекращены с <ОБЕЗЛИЧЕНО> года. Считает, что 

примирение между нею и ответчиком  внутренней невозможно. 

Истица Миронова  внутренней А.Ю.1  в зал судебного заседания не явилась, 

исковое заявление содержит просьбу истца о рассмотрении дела в ее 

отсутствие, на расторжении  внутренней брака  внутренней настаивает. 

Ответчик Самрин С.И.2 в судебном заседании исковые требования 

признал в полном объеме, на расторжение  внутренней брака согласен. 

                                                             
1 Решение по делу 2-1313/2016. // URL: http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. 

(дата обращения 03.05.2017). 

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-98/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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Суд, с учетом мнения ответчика, считает возможным рассмотреть дело 

в отсутствие истца. Изучив  внутренней материалы  внутренней дела, суд приходит  внутренней к  внутренней следующему. 

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

осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного  внутренней 

союза  внутренней мужчины  внутренней и  внутренней женщины. 

Согласно ч.2 ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке  внутренней 

производится, если  судом  установлено, что дальнейшая  совместная жизнь  внутренней 

супругов  внутренней и  внутренней сохранение  внутренней семьи  внутренней невозможны. 

Поскольку в судебном заседании установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов невозможна, и истец настаивает на расторжении 

брака, а ответчик признает исковые  внутренней требования, иск подлежит 

удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 СК РФ, ст. ст. 194-

199 ГПК РФ, суд решил: брак, зарегистрированный между Самриным С.И.3 и 

Мироновой А.Ю.1 <ДАТА3> Отделом Комитета ЗАГС при Правительстве 

Республики <АДРЕС> по г. <АДРЕС> (актовая запись за <НОМЕР>),  

расторгнуть. 

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного 

 района г. <АДРЕС> края <ФИО1>,1рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску  <ФИО3> к <ФИО4> о расторжении 

брака, установил: <ФИО3> обратилась в суд с иском к  <ФИО4>  внутренней  о  внутренней  

расторжении брака. 

В обосновании своих требований пояснила, что брак между ними был 

зарегистрирован <ДАТА2> От брака имеют несовершеннолетних детей: дочь 

<ФИО5>, <ДАТА3> рождения, <ФИО6>, <ДАТА4> рождения. Совместная 

жизнь с ответчиком не сложилась, фактически брачные отношения между 

ними прекращены с  внутренней  <ДАТА5> 

                                                             
1 Решение по делу 2-33/2017. // URL: http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. 

(дата обращения 03.05.2017). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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От истца поступило заявление  о  рассмотрении дела в ее отсутствие,  

о дате судебного заседания уведомлена, на иске настаивает, срок для 

примирения не требуется, сохранить семью внутренней  не  внутренней возможно. 

От ответчика поступило заявление о рассмотрении дела в его 

отсутствие, о дате судебного заседания уведомлен,  исковые требования 

 признает, срок для примирения не  внутренней требуется, сохранить внутренней  семью  внутренней не  внутренней 

возможно. 

Как установлено в судебном заседании, стороны зарегистрировали брак 

<ДАТА6>  в Отделе  ЗАГС <АДРЕС> района г. <АДРЕС>,  актовая запись 

<НОМЕР>. 

От брака имеют несовершеннолетних детей: дочь <ФИО5>, <ДАТА3> 

рождения, <ФИО6>, <ДАТА4>  внутренней рождения. 

Исследовав имеющиеся в деле документы, суд считает, что исковые 

требования заявлены обоснованно и  внутренней подлежат  внутренней удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст.22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке 

производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи невозможны. Истец исковые требования 

поддерживает в полном объеме, примирение между супругами не 

достигнуто. При таких обстоятельствах, суд считает, что сохранение семьи 

невозможно, обстоятельств, которые бы препятствовали расторжению брака 

в суде, не установлено. Исковые требования о расторжении брака подлежат 

удовлетворению. 

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не 

противоречит закону и не нарушает законных интересов других лиц. 

Последствия признания  внутренней иска,  внутренней предусмотренные ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК 

РФ, ответчику внутренней  разъяснены  внутренней и  внутренней понятны. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации,  суд решил: иск <ФИО3> к <ФИО4> о расторжении 

брака  внутренней удовлетворить. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Брак, зарегистрированный  <ДАТА6>  в Отделе  ЗАГС <АДРЕС> 

района г. <АДРЕС>,  актовая запись <НОМЕР> между <ФИО4>, <ДАТА7> 

г.р. и <ФИО3> (<ФИО8>, <ДАТА8>  г.р.  внутренней расторгнуть. 

23 марта 2017 г. Химкинский городской суд Московской области1 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Загорельской К.Ю. к Алиеву Т.П. о расторжении брака, 

определении места жительства ребенка с матерью, взыскании алиментов, 

установил: Истец Загорельская К.Ю. обратился в суд к Алиеву Т.П.  

с уточненными требованиями о расторжении брака, определении места 

жительства ребенка с матерью, взыскании  внутренней алиментов. 

В обоснование своих требований истец указал, что супружеская жизнь 

с ответчиком не сложилась, брачные  внутренней отношения  внутренней прекращены в июле 2016 

года, совместное хозяйство не ведется, дальнейшая совместная жизнь  

и сохранение семьи  внутренней невозможны. 

Истец Загорельская К.Ю. в судебное заседание явилась, исковые 

требования  внутренней поддержала. 

Ответчик Алиев Т.П. в судебное заседание не явился, возражений на 

иск не представил, о времени и месте рассмотрения дела извещался по адресу 

указанному внутренней  в  внутренней иске в  внутренней соответствии  внутренней с  внутренней требованиями ст. 113  внутренней ГПК РФ. 

Поскольку дальнейшая совместная жизнь истца и ответчика, а также 

сохранение их семьи невозможно, стороны общего хозяйства не ведут с июля 

2016 года, супружеские отношения прекратили, исходя из положений ст. 22 

СК РФ, согласно которой расторжение брака производится в судебном 

порядке, если установлено, что дальнейшая семейная жизнь супругов  

и сохранение семьи невозможны, меры по примирению супругов оказались 

безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака, 

суд приходит к выводу о том, что брак, заключенный  внутренней между сторонами 

подлежит расторжению. 
                                                             

1 Решение № 2-831/2017 2-831/2017(2-8330/2016;)~М-7548/2016 2-8330/2016 М-
7548/2016 от 23 марта 2017 г. по делу № 2-831/2017 // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. (дата обращения 03.05.2017). 

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-10/statia-113/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-22/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-ii/glava-4_1/statia-22/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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В соответствии с п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 

жительства  внутренней  их  внутренней законных представителей внутренней  -  внутренней родителей. 

Согласно ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из 

интересов детей и с учетом их мнения, при этом суд учитывает 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 

ребенка, нравственные и личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 

создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное  внутренней и  внутренней семейное  внутренней положение  внутренней родителей  внутренней 

и  внутренней другое). 

Принимая во внимание, что ответчиком возражения не представлены,  

в заседание он не явился, суд  внутренней полагает  внутренней возможным  внутренней  определить место 

жительства  внутренней ребенка  внутренней с внутренней  матерью. 

Разрешая спор в части требований о взыскании алиментов на 

содержание ребенка, суд исходит из того, что ответчик имеет регулярный  

и не меняющийся заработок, в связи с чем с ответчика на основании ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации подлежат взысканию алименты 

на ребенка в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода до достижения 

ребенком совершеннолетия со дня обращения в суд, т. е. с  внутренней <дата>. 

Суд также учитывает, что при последующем изменении материального, 

семейного положения сторон и наличия иных заслуживающих внимания 

обстоятельств размер алиментных обязательств может быть пересмотрен  

в порядке ст.   внутренней 119  внутренней СК РФ. 

В соответствии с абзацем вторым с.  внутренней 211 ГПК РФ  внутренней решение суда в части 

взыскания алиментов подлежит  внутренней немедленному  внутренней исполнению. 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-2/glava-3/statia-20/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-65/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-17_1/statia-119/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-211/?marker=fdoctlaw
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Согласно ст.  внутренней 204 ГПК РФ в случае, если суд обращает решение суда  

к немедленному исполнению на это указывается в резолютивной части 

решения суда. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному 

удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК 

РФ, суд решил: иск Загорельской К.Ю. - удовлетворить частично. 

Расторгнуть брак между Алиевым Т.П., <дата> г.р., и Загорельской 

К.Ю., <дата> г.р., заключенный в Химкинском управлении ЗАГС ГУ ЗАГС 

Московской области <дата>, запись акта о заключении брака <№ обезличен>. 

Определить место жительства несовершеннолетнего Алиева И.Т., 

<дата> г.р., с матерью внутренней  -  внутренней Загорельской К.Ю.. 

Взыскивать с Алиева Т. П., <дата> г.р., в пользу Загорельской К. Ю. на 

содержание Алиева И. Т., <дата> г.р., алименты ежемесячно начиная  

с <дата> в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода до достижения 

ребенком совершеннолетия. 

Решение суда в части взыскания алиментов подлежит немедленному 

исполнению. 

Не все дела о разводе заканчиваются расторжением брака. Рассмотрим 

случаи, когда  внутренней брак  внутренней сохраняется. 

Краснохолмский районный суд Тверской области1 рассмотрев  

в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Потаниной С.А. к Потанину С.И. о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого имущества, установил: Потанина С.А. обратилась в суд 

с иском к Потанину С.И. о расторжении брака и разделе совместно нажитого 

имущества. Свое заявление мотивировала тем, что между ней  

и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован брак, они проживали 

совместно до ДД.ММ.ГГГГ, после чего брачные отношения между ними 

                                                             
1 Решение по делу 2000 2-2/2017 (2-312/2016;) ~ М-304/2016. // // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/. (дата обращения 03.05.2017). 

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-204/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/regular/doc/5w766xZdlnUl/
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были прекращены, общего хозяйства не ведется, общих детей не имеется. 

Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не возможно ввиду 

личных причин, выраженных во взаимном охлаждении чувств, потере 

привязанности, утрате уважения и доверия. Ответчик по поводу расторжения 

брака возражает. Согласно ст. 22  СК РФ расторжение брака в судебном 

порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная 

жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Прийти к соглашению  

о разделе имущества не могут. Брачный договор между ними не заключался. 

В период брака ими совместно было приобретено следующее имущество: 

автомобиль <данные изъяты>, гос. номер №, общей стоимостью ** рублей; 

кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму ** рублей. 

Потребительский кредит был взят на приобретение автомобиля <данные 

изъяты>. Указанный автомобиль зарегистрирован на имя Потанина С.И.. 

Поскольку автомобиль не находится в её пользовании, считает, что выплата 

кредита должна осуществляться ответчиком. Между ней и ответчиком 

соглашение о разделе имущества не заключено, брачный договор 

отсутствует. На выделение в её пользу доли автомобиля марки <данные 

изъяты> она не претендует, поэтому просит перевести долг по кредитному 

договору от ДД.ММ.ГГГГ № на Потанина С.И. с даты заключения. Просит 

также расторгнуть брак между ней и ответчиком. 

Истец Потанина С.А. в судебном заседании от исковых требований 

отказалась, просила принять отказ от иска и производство по делу 

прекратить, в связи с тем, что с ответчиком она  внутренней примирилась. 

Ответчик Потанин С.И. в судебном заседании также просил принять 

отказ истца от иска и производство по делу прекратить, в связи  

с примирением сторон. 

В судебном заседании установлено, что стороны примирились  

и выразили намерение сохранить семью. В связи с чем, суд считает 

возможным принять отказ истца от иска, поскольку отказ от иска не 

противоречит закону и не нарушает интересов других граждан, и в связи  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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с отказом от иска гражданское дело может быть прекращено, поэтому суд 

считает возможным производство по делу прекратить. Также суд считает 

необходимым снять обеспечительные меры в виде  внутренней запрета  внутренней на  внутренней отчуждение  внутренней 

транспортного  внутренней средства. 

Руководствуясь ст.ст.173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд определил: 

гражданское дело по иску Потаниной С.А. к Потанину С.И. о расторжении 

брака и разделе совместно нажитого имущества, производством прекратить, 

в связи  внутренней с внутренней  отказом  внутренней истца от  внутренней иска. 

Снять запрет на отчуждение транспортного средства – 

автомашины <данные изъяты> гос. регистрационный знак №, 

принадлежащей  внутренней Потанину С.И., ДД.ММ.ГГГГ года  внутренней рождения. 

Анализируя рассмотренные гражданские дела о расторжении брака 

можно сделать вывод, что основными причинами разводов являются 

злоупотребление спиртными напитками одним из супругов, как правило, 

мужей; не желание ответчиков работать, содержать семью; измена; 

раздельное проживание супругов в течение длительного времени; создание 

другой семьи одним из супругов; несовместимость  внутренней характеров. В основном,   внутренней  

инициатором при подаче искового  внутренней заявлении  внутренней о  расторжении  внутренней брака  

являются  внутренней женщины. 

В соответствии со ст. 89 СК РФ супруги несут обязанность по 

взаимному содержанию. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия 

соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеет, например, жена  

в период беременности  внутренней и внутренней  в  внутренней течение трех лет со дня  рождения  внутренней общего  внутренней 

ребенка. 

Право суда на изменение установленного размера алиментов или 

освобождения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты 

предусмотрено внутренней  ст. 119 СК РФ. Данное право может быть реализовано судом 

по заявлению любой из сторон, если изменилось их материальное или 
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семейное положение. Таким образом, взыскатель может просить суд об 

увеличении установленного размера получаемых алиментов, а их 

плательщик может требовать  уменьшение размера  уплачиваемых  

алиментов. 

Чаще всего в обосновании требования об изменении размера алиментов 

или о полном освобождении от их уплаты истец ссылается на изменение 

семейного положения,   внутренней а именно, на появление в семье плательщика 

алиментов или их взыскателя новых членов семьи, которым они в силу 

закона обязаны предоставлять  содержание. 

По результатам обобщения судебной практики по рассмотрению 

гражданских дел, вытекающие из семейных правоотношений, можно сделать 

следующие вывод о том, что истцы стали более грамотно отстаивать свои 

интересы в суде, ссылаясь на требования Конституции РФ и семейного 

законодательства, представляя доказательства  своих  требований. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ДР 

 

внутреннейСССемейные   внутреннейправоотношения 

 

Занятие разработано для студентов высшего заведения  внутреннейпо  

 внутреннейнаправлению  внутренней «Юриспруденция».  

Дисциплина: Семейное  право. 

Форма занятия:  внутреннейлекция. 

Методы:  внутреннейсловесный,  внутреннейобъяснительно-иллюстративный. 

Цель:  внутренней изучить   внутреннейсемейные   внутреннейправоотношения. 

Задачи: 

- проанализировать   внутреннейпонятие   внутреннейсемейных   внутреннейправоотношений; 

- исследовать   внутреннейпризнаки   внутреннейи  внутренней элементы  внутренней семейных   внутреннейправоотношений; 

- определить субъекты семейных  внутренней правоотношений; 

- дать правовую оценку личным неимущественным отношениям                  

в  внутренней семейной   внутреннейсфере 

- выявить особенности имущественных отношений в семейной сфере. 

План занятий   внутренней (90 мин.): 

1. Организационная   внутреннейчасть   внутренней (10  внутренней мин.). 

1.1. Цель занятия (2 мин.). 

1.2. Актуальность  внутренней темы (8 мин.). 

2. Основное  внутренней содержание  внутренней занятия (70  внутренней мин.). 

2.1. Понятие семейных правоотношений (35  внутренней мин.).  

2.2.  Признаки и элементы  внутренней семейных  внутренней правоотношений (35  внутренней мин.).   

3. Подведение  внутренней итогов (10 мин.) 

3.1. Вопросы для  внутренней закрепления   внутреннейвсей   внутреннейтемы лекции (8  внутренней мин.). 

3.2. Общий   внутреннейвывод  внутренней (2  внутренней мин.). 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть. 
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Цель занятия: исследовать общие положения о семейных 

правоотношениях. 

Семейные правоотношения – это не только семья в узком ее 

понимании. Они включают в себя и отношения заключения и расторжения 

брака, и отношения по воспитанию детей, и отношения по алиментным 

обязательствам, и отношения по поводу усыновления, и многие другие 

отношения, исследование которых приобретает все более важное значение, 

особенно в свете изменения моральных устоев мирового сообщества, 

признанием однополых браков, признанием возможности для однополых 

браков  внутренней иметь  внутренней   внутреннеусыновленных   внутреннейдетей  и т.д. 

 

2. Основное содержание занятия 

2.1. Понятие семейных правоотношений 

Семейными отношениями являются складывающиеся между людьми         

в человеческом обществе разнообразные формы взаимосвязей, в семейной 

сфере. Но стоит принимать во внимание, что не все семейные отношения 

являются правоотношениями, т.е. относятся к компетенции семейного права. 

Следовательно, семейные правоотношения – это подвод семейных 

отношений. Ими являются разнообразные формы взаимосвязей  внутренней между 

людьми по вопросам, входящим в семейную сферу, урегулированным 

семейным  внутренней законодательством. 

В отличие от Гражданского кодекса РФ, в СК РФ строго очерчен круг 

отношений в семье, которые подлежат правовому регулированию, а иные 

отношения в семье, прямо не предусмотренные законом, не   внутреннейвходят в сферу 

его действия. 

Так, в ст. 2 СК РФ содержится перечень регулируемых законом 

семейных отношений. Это отношения, относительно: условий и порядка 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 

личных неимущественных и имущественных отношений между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными),                  
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а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 

между другими  внутренней родственниками и другими лицами, форм и порядка  внутренней 

устройства   внутреннейв  внутренней семью   внутреннейдетей, оставшихся   внутреннейбез  попечения  родителей.  

Вопросы  внутренней для  внутренней закрепления: 

1. Дайте  внутренней понятие  внутренней семейных  внутренней правоотношений. 

2. Приведите  внутренней перечень регулируемых законом семейных 

отношений, содержащихся   внутреннейв   внутреннейСК РФ. 

 

2.2. Признаки  внутренней и  внутренней элементы  внутренней семейных  внутренней правоотношений 

Изучив понятие семейных правоотношений и их особенности, 

перейдем теперь к анализу признаков и элементов семейных 

правоотношений, которые остались за рамками изучения предыдущего 

параграфа нашей дипломной работы. Так, для семейного правоотношения 

свойственны следующие  внутренней основные  внутренней признаки: 

–   внутреннейспецифический   внутреннейсубъектный   внутреннейсостав; 

–   внутреннейдлящийся  внутренней характер  внутренней отношений; 

–   внутреннейнеотчуждаемость  внутренней прав и  внутренней обязанностей; 

– возможность субъектов семейного правоотношения выступать, 

участниками  внутренней сразу  внутренней нескольких  внутренней семейного  внутренней правоотношения; 

–  внутренней построены  внутренней на  внутренней безвозмездной  основе. 

Одним из первых элементов семейных правоотношений является их 

субъектный состав, который строго очерчен законом. Так, субъектами 

семейных  правоотношений  могут  быть: 

–  внутренней супруги, 

– родители либо лица, которые заменяют их (усыновители, опекуны, 

попечители), 

– дети   внутренней (в   внутреннейтом   внутреннейчисле   внутреннейусыновленные), 

– иные родственники (дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры, 

отчим, мачеха,  внутренней пасынок,  внутренней падчерица), 
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– в ряде ситуаций – другие лица, которые прямо названы в тексте 

семейного  законодательства. 

Субъектами семейных правоотношений могут быть только физические 

лица, более того, не любые физические лица, а только те, которые либо 

состоят в брачных отношениях, либо находятся в состоянии родства 

(кровного либо усыновления). 

Стоит принимать во внимание, что остальные родственники (например, 

двоюродные братья и сестры, тетки, дяди, племянники, племянницы и др.) не 

являются субъектами семейного правоотношения за исключением случаев, 

предусмотренных законом. К примеру, если у них на воспитании пребывает 

ребенок, то по общему правилу эти лица обязаны предоставить данному 

ребенку материальную помощь. Данная обязанность установлена и для 

такого ребенка, на который с достижением совершеннолетия полагается 

обязанность содержать  внутренней этих  внутренней нетрудоспособных  родственников. 

Вопросы   внутреннейдля   внутреннейзакрепления:  

1. Признаки   внутреннейсемейных   внутреннейправоотношений. 

2. Субъектами   внутреннейсемейных   внутреннейправоотношений являются… 

 

3. Подведение итогов. 

Вопросы: 

1. Назовите  внутренней признаки  внутренней семейных  внутренней правоотношений. 

2. Понятие  внутренней и  внутренней структура  внутренней семейных  внутренней правоотношений 

Вывод:  

Наиболее яркой характеристикой субъектов  внутренней семейного права, которая 

позволяет выделить их из субъектов иных правоотношений, является их 

семейная  внутренней право  внутренней дееспособность,  внутренней обладающая  серьезной  внутренней спецификой. 

Семейная правоспособность – это способность физического лица иметь 

семейные права и обязанности. Семейная правоспособность является 

самостоятельным, отличным от гражданской правоспособности институтом, 
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который  внутренней обладает свойством динамичности  внутренней и с  внутренней процессом взросления 

человека  внутренней ее  внутренней объем  может  значительно  изменяться. 

Полной недееспособности субъекта семейных правоотношений быть не 

может. Человек, так или иначе, даже будучи недееспособным в гражданско-

правовом смысле, сохраняет возможность осуществлять естественные, 

принадлежащие  внутренней ему  и  неотчуждаемые  внутренней семейные  права  самостоятельно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Семейные правоотношения – разновидность общественных отношений, 

которые обладают своим субъектным составом, особенными признаками, 

которые позволяют выделить их среди других общественных отношений             

в  внутренней самостоятельную  внутренней обособленную  группу. 

При исследовании двух групп семейных правоотношений (личных 

 и имущественных),  мы  внутренней сформулировали  внутренней следующие  внутренней выводы. 

Под личными неимущественными отношениями в семейном праве 

считаем необходимым понимать общественные отношения, которые 

затрагивают личные интересы членов семьи, не имеют экономического 

содержания и не носят материального характера, но в то же время, являются 

определяющими, что обусловлено  средней сущностью средней  брака либо  состоянием  внутренней 

родства. 

Под личными имущественными отношениями следует понимать 

урегулированные  средней нормами семейного права общественные отношения, 

которые возникают между членами семьи из брака либо родства, 

складывающиеся по поводу их общей совместной собственности и взаимного 

материального содержания. 

Под алиментами необходимо понимать обязательные периодические 

платежи, установленные судом или соглашением сторон на основании 

закона, выплачиваемые совершеннолетним членом семьи в пользу своего 

супруга, родителей, иных лиц, в процентном отношении к доходу 

плательщика или  в твердой денежной сумме, на содержание детей, супруга, 

бывшего супруга, родителей,  иных  внутренней лиц. 

В случае нетрудоспособности и нуждаемости матери общего ребенка, 

не состоящей в браке с отцом ребенка, законодатель должен обязать отца  средней 

общего ребенка  внутренней обеспечивать  внутренней и  внутренней ребенка, и  мать. 
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На основе изучения  внутреннейи   внутреннейанализа   внутреннейзаконодательства Российской 

Федерации, а также правоприменительной практики и научной литературы 

по теме дипломной работы выработали предложения по дальнейшему 

совершенствованию  правового  средней регулирования  семейных  отношений: 

1. Наименование главы 6 СК РФ изменить, изложив в следующей 

редакции: «Глава 6.  Последствия  внутренней заключения  внутренней брака». 

2. Если при регистрации брака супруги оставили каждый свою 

фамилию, то впоследствии могут возникнуть споры относительно фамилий 

рожденных   в браке детей. Мы считаем, что требуется в связи с этим внести 

дополнения в ч. 3 ст. 58 СК РФ, которую изложить в следующем виде:  

«3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия, согласованная 

супругами при заключении брака и внесенная в книгу регистрации актов 

гражданского состояния, если иное не предусмотрено  средней законами  субъектов  

Российской Федерации». 

3. Анализируя положения главы 7 СК РФ, приходим к выводу, что 

сущность имущественных отношений между супругами, а если быть точнее – 

сущность совместной собственности супругов – гражданско-правовая,  

в связи с чем, данные отношения должны быть урегулированы  нормами  

гражданского права. Предлагаем признать утратившей силу  внутренней главу 7 СК РФ. 

В Главу 8 СК РФ       в связи с этим будет необходимо ввести ст. 44.1 СК РФ,  

в которой указать, что «законным режимом имущества супругов является 

режим их совместной собственности,  внутренней регулируемый  внутренней нормами  внутренней гражданского 

 внутренней законодательства». 

4. Ввести в СК РФ ст. 90.1 «Право матери на получение содержания от 

отца общего ребенка», в которой указать: «При отсутствии 

зарегистрированного в установленном порядке брака, нетрудоспособная 

нуждающаяся мать, проживавшая в фактически брачных отношениях с отцом 

общего ребенка длительное время, имеет право  внутренней на получение содержания 
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при беременности и до достижения общим ребенком возраста трех лет, если 

отцовство ребенка установлено». 

5. Ч.2 ст.28 ФЗ «Об актах гражданского состояния» изложить 

следующим образом: «В качестве общей фамилии супругов может быть 

записана фамилия одного из супругов или, если иное не предусмотрено 

законом субъекта Российской Федерации, двойная фамилия, образованная по 

договоренности между супругами, либо посредством присоединения 

фамилии жены к фамилии мужа, либо посредством присоединения фамилии 

мужа к фамилии жены. Общая  средней  фамилия  средней супругов должна быть идентичной 

и может состоять не более чем  средней из  средней двух  средней фамилий,  соединенных   при  

написании дефисом». 

Таковы выводы и предложения по исследованной теме. 
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