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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы «Семейное право». Издание

поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к
сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Семейное право: понятие и история развития

 
Семейным правом принято называть совокупность правовых норм, которые регули-

руют в обществе как личные, так и связанные с ними имущественные отношения, происхо-
дящие из факта брачных отношений, возникающие в результате кровного родства, а также
при усыновлении или опеке, когда ребенка принимают в семью на воспитание.

Семейное право регулирует очень деликатную и интимную область взаимоотношений
между людьми, нередко оно вторгается в глубоко потаенные семейные и родственные отно-
шения, которые тяжело поддаются правовому урегулированию.

В каждом обществе на каждом историческом этапе его развития существует соответ-
ствующее ему законодательство, касающееся брачно-семейных отношений и воспитания
детей. Законодательство закрепляет нормы и мораль поведения людей в семье, гарантирует
защиту при нарушении их прав.

Современное законодательство России направлено на укрепление семьи и защиту прав
всех членов семьи, как взрослых, так и несовершеннолетних. Семейное право опирается на
принятый в 1995 г. и постоянно совершенствующийся Семейный кодекс РФ.

По счету (с 1918 г.) это уже четвертый СК, касающийся вопросов семейного права.
Первый СК (1918 г.) закреплял юридически вступившие в действие новые нормы морали и
семейного поведения, связанные с переходом общества к строительству социализма.

В 1926 г. был принят СК, характерный для складывающегося социалистического обще-
ства. В 1967 г. СК закрепил изменения в стране, произошедшие после ВОВ и в результате
реформ 1950-60 гг.

Современный СК РФ отразил изменение политического курса страны и отход от ори-
ентации на социалистические ценности. Новый СК РФ ввел понятия, характерные для бур-
жуазного общества (например, заключение брачного договора) и отразил произошедшие в
обществе перемены, касающиеся имущественных отношений.

Регулирование семейных отношений с принятием нового СК РФ было приведено в
соответствие с Конституцией и другими федеральными законами России, кроме того, оно
было скоррелировано также с международными правовыми актами в области прав человека
(например с конвенцией ООН о правах ребенка).
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Семейное право в Древнерусском государстве

 
На начальном этапе в период родоплеменных отношений все вопросы семьи и брака

регулировались обычаями и запретами, поэтому весьма смутные сведения об устройстве
семьи в Древней Руси мы получаем из летописных источников. Известно только, что прак-
тиковалось многоженство (достаточно рассмотреть семейные связи первых отечественных
князей), существовал обычай кражи невесты и выплаты за нее выкупа.

Такие правовые обычаи сохранялись достаточно долго, даже после принятия христи-
анства в 988 г. С появлением начал государственности правовые отношения жителей Руси
стало регулировать княжеское право, кодифицированное впоследствии в Правде Ярослава
и Правде Ярославичей.

Некоторые типы отношений княжеское право не регулировало, эти отношения регули-
ровались церковными властями, но князь принимал участие в разработке церковных зако-
нов, относящихся к мирскому населению. Брачно-семейное право с принятием христианства
стало вводить новые для народа понятия: моногамия, затрудненность развода, бесправие
внебрачных детей, жестокие наказания за внебрачные связи.

На Руси утвердилось византийское (каноническое) церковное право. В обиход вошел
Номоканон – византийский сборник новелл семейного права, положения которого легли в
основу Церковного устава Ярослава.

По Церковному уставу Ярослава моногамная семья становится объектом защиты со
стороны церкви. Члены такой семьи, в первую очередь жена, пользуются ее всемерным
покровительством. Браку обязательно предшествовало обручение, считавшееся нерастор-
жимым. Брачный возраст был низким (14–15 лет для мужчины и 12–13 лет для женщины).

Церковь требовала венчания как непременного условия законности брака. Законо-
дательство Древней Руси последовательно отстаивало свободное волеизъявление брачую-
щихся, устанавливая ответственность тех родителей, которые либо выдают замуж дочь без
ее согласия, либо препятствуют вступлению в брак своей дочери.

Расторжение брака было возможно только при наличии поводов, перечисленных в Цер-
ковном уставе. Закон допускал имущественные споры между супругами. Жена сохраняла
право собственности на свое приданое и могла передавать его по наследству.

Дети находились в полной зависимости от родителей, особенно от отца, имевшего над
ними почти безграничную власть.
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Семейное право в XVII–XIX вв

 
Практически до XVII в. брачно-семейные отношения претерпели только незначитель-

ные перемены: христианство утвердилось, и теперь эти отношения следовали установлен-
ным церковью правилам, но положение женщины в семье и положение детей оставалось на
усмотрение супруга.

В 1551 г. при Иване Грозном был принят Стоглав, который определил брачный воз-
раст в 12 лет для женщин и 15 для мужчин. В 1649 г. Земским собором и царем Алексеем
Михайловичем было принято Соборное Уложение. Уложение было первым печатным кодек-
сом России, его текст был разослан в приказы и на места. Некоторые положения документа
были посвящены вопросам семьи и брака.

Семейное право определяло, что законную силу имеет только церковный брак, огова-
ривало возраст брачующихся, опираясь на Стоглав, требовало согласия родителей. Юриди-
ческий статус мужа определял статус жены, ей вменялось слушаться мужа и всюду следо-
вать за ним.

Расторжение брака допускалось в трех случаях: уход жены (мужа) в монастырь, обви-
нение в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению. В быту
использовались не законы о браке и семье, а своего рода «учебник домоводства» – «Домо-
строй».

В этой книге мужьям рекомендовалось получше присматривать за женой и учить ее
в надлежащих случаях. Учить книга предлагала с помощью рукоприкладства, но в то же
время следы рукоприкладства не должны были выглядеть заметными, поэтому бить жену
требовалось, не калеча, для чего книга советовала использовать мягкие тяжелые предметы,
не ломать жене хрупких членов и не бить ее по лицу.

В богатых семьях жены содержались в своего рода темницах – теремах – с многочис-
ленной прислугой и детьми. Общение или иные развлечения для женщин появились только
с воцарением Петра Великого, который стал перестраивать страну на европейский лад. Петр
отменил сговор, разрешил право отказа от брака после обручения, определил брачный воз-
раст в 17 лет для женщин и 20 для мужчин.

Но и в XIX веке брак официально признавался, только если был заключен в церкви
и по церковным канонам, причем браки между иноверцами не поощрялись, а браки с пред-
ставителями отсталых народов запрещались. Гражданского брака не существовало. Дети,
рожденные в гражданском браке, считались незаконными.
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Семейное право в советский период

 
Советское право начало формироваться в условиях, когда трудно было его соотнести с

правом почившей Российской империи. Большая часть старых законов была просто непри-
менима к новой реальности.

Изменения произошли и в семейном праве. Последствиями принятия декрета об отде-
лении церкви от государства стало прекращение обязательности церковного брака, и на
смену церковному пришли гражданские браки и гражданское семейное право.

ВЦИК и СНК приняли декреты «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов
состояния» и «О расторжении брака». Декретами узаконивалась только гражданская форма
брака, церковный брак объявлялся частным делом брачующихся. Устанавливались прин-
ципы добровольности вступления в брак и равноправия вступивших в брак.

Отменялись прежние ограничения на вступление в брак: согласие родителей, началь-
ства, различное вероисповедание и др. Вводился следующий брачный возраст: 18 лет для
мужчин и 16 лет для женщин. Устанавливалась свобода развода. Внебрачные дети уравни-
вались в правах и обязанностях с брачными.

В кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве появились статьи о раздельности имущества супругов, лишении родительских прав
через суд и запрете на усыновление.

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был принят в 1927 г., он приравнивал
фактический брак к зарегистрированному, устанавливал условия для признания фактиче-
ского брака, единый минимальный возраст вступающих в брак (18 лет) и условия регистра-
ции брака.

Имущество супругов, нажитое в браке, признавалось совместным (общим). Суд полу-
чил право выносить решения об отнятии детей у родителей и передаче их органам опеки и
попечительства, было разрешено усыновление. Кодекс действовал до 1969 г.
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Основы семейного законодательства

Российской Федерации
 

Согласно СК РФ семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации
находятся под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уваже-
ния, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

Семейный кодекс РФ признает только брак, заключенный в органах записи актов граж-
данского состояния. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с
принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супру-
гов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения прио-
ритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности. Права граждан в семье могут быть ограничены только на
основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан.

Иными словами, современный СК РФ защищает общечеловеческие ценности и нормы
поведения, основанные на том, что каждый член семьи имеет неотъемлемые личные и граж-
данские права, нарушение которых недопустимо как со стороны других членов семьи, так
и со стороны властных структур.

Таким образом, каждому члену семьи гарантирована защита от подобных нарушений.
Корреляция семейных отношений возможна как в результате досудебного урегулирования,
так и в ходе судебного разбирательства. Кроме СК РФ интересы семьи защищает также ГК
РФ.
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Отношения, регулируемые

семейным законодательством
 

Семейное законодательство, согласно тексту СК РФ, устанавливает условия и поря-
док вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регули-
рует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супру-
гами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными
лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей.

СК РФ ориентируется на Конституцию РФ и действует в согласии с нормами ГК
РФ. Среди условий вступления в брак СК РФ называет определенные возрастные границы,
отсутствие близкородственных отношений или оформленного брака с другим лицом. В
современной России ведутся дебаты о возможности заключения однополых браков, но на
сегодняшний день против возможности заключения таковых браков выступает большинство
законодателей.

Значительная часть СК РФ посвящена регулированию имущественных отношений,
которые в России значительно усложнились и стали требовать законодательного урегулиро-
вания. В СССР не было значительного имущественного расслоения, поэтому специально
оговаривать имущественные права членов семьи не имело смысла. Сегодня, когда появи-
лись большие состояния и резко выросло число имущественных споров, такое регулирова-
ние стало необходимостью.

Немаловажным является также и вопрос защиты детей, определения их в приемные
семьи. СК РФ на государственном уровне определяет порядок и условия усыновления детей-
сирот, особенно если усыновители являются гражданами другой страны.

Большое внимание СК РФ уделяет также изъятию детей из неблагополучных семей
и производству над ними опеки. Вопросами защиты прав детей занимается особая отрасль
правоприменения – ювенальная юстиция. В своих действиях инспектора, защищающие
права ребенка, прежде всего опираются именно на текст СК РФ.
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Составные части семейного законодательства

 
Поскольку все законодательные акты РФ основаны на Конституции РФ, в соответствии

с Конституцией РФ семейное законодательство находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов РФ. Это означает, что некоторые нормы семейного права, следуя
духу федерального законодательства, могут немного отличаться в субъектах РФ и соответ-
ствовать нормам законов субъектов РФ. Например, возраст вступления в брачные отноше-
ния может варьироваться в различных регионах.

Само семейное законодательство РФ состоит из Семейного кодекса РФ и региональ-
ных законов, которые принимают субъекты Федерации. Однако законы субъектов Россий-
ской Федерации, регулирующие семейные отношения на местах, могут касаться только
вопросов, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации самим Семейным кодек-
сом РФ, либо ряда вопросов, непосредственно не урегулированных данным кодексом.

Именно поэтому специально оговаривается, что нормы семейного права, содержа-
щиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать Семейному
кодексу РФ.

Текст СК РФ специально оговаривает, что на основании и во исполнение настоящего
Кодекса, других законов, указов Президента РФ Правительство РФ вправе принимать нор-
мативные правовые акты в случаях, непосредственно предусмотренных данным Кодексом,
другими законами, указами Президента РФ.

Нововведения принимаются в случаях, когда ни в СК РФ, ни в других законодатель-
ных актах не прописаны нормы, которые тем не менее появились в жизни общества, то есть
для регуляции семейных отношений, существующих в реальности, требуется юридическое
закрепление, дабы не возникало законодательной лакуны между сложившимися отношени-
ями и семейным законодательством.

Чем оперативнее реагирует законодательство на реальные отношения и проблемы в
семье, тем надежнее будут защищены права членов семьи.
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Семейное законодательство в свете

гражданского и международного права
 

Семейный кодекс прописывает положение, что к имущественным и личным неимуще-
ственным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодатель-
ством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоре-
чит существу семейных отношений, то есть ряд вопросов, который больше принадлежит
гражданскому праву и поэтому не был рассмотрен СК РФ, должен рассматриваться в свете
гражданского законодательства (ведущее место отведено ГК РФ), но в то же время не всту-
пать в противоречие с СК РФ.

Текст СК РФ гласит, что в том случае, если отношения между членами семьи не уре-
гулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм
гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если
это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского
права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона).

При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя
из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также
принципов гуманности, разумности и справедливости. То есть при рассмотрении ситуаций,
не оговоренных в СК РФ прямо, используется гражданское право, но с условием, что на
первом месте при разрешении ситуации должны стоять интересы семьи, защита детства и
материнства.

Особым образом регулируются ситуации, требующие применения норм международ-
ного права: если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, то применяются пра-
вила международного договора.

Это правило действует только в том случае, если есть различие между отечественным
СК РФ и международным договором РФ. Если в тесте международного договора таковая
норма не оговорена, то применяется СК РФ. Отечественное семейное право на сегодняшнем
этапе развития включило многие признанные международные нормы, и все время происхо-
дит сближение семейного права РФ и семейного права ведущих мировых держав.
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Осуществление и защита семейных прав

 
Согласно тексту СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются принадле-

жащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том
числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено данным Кодексом. Осуществ-
ление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать
права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.

Если ущемляются права любого члена семьи вне зависимости от его возраста, закон
встает на его защиту. В то же время СК РФ напоминает, что семейные права охраняются
законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением
этих прав.

Спорные вопросы, требующие урегулирования законодательством, чаще всего рас-
сматриваются в судебном порядке, поскольку в области семейных отношений очень сложно
достичь полюбовного разрешения конфликта.

Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроиз-
водства, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, государственными орга-
нами, в том числе органами опеки и попечительства, причем такая защита семейных прав
осуществляется способами, предусмотренными соответствующими статьями настоящего
Кодекса.

Особо стоит отметить, что на требования, вытекающие из семейных отношений, не
распространяется исковая давность за исключением случаев, когда срок для защиты нару-
шенного права установлен Семейным кодексом РФ.

При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется пра-
вилами ст. 198–200 и 202–205 Гражданского кодекса РФ:

– ст. 198 (Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности);
– ст. 199 (Применение исковой давности);
– ст. 200 (Начало течения срока исковой давности);
– ст. 202 (Приостановление срока течения исковой давности);
– ст. 203 (Перерыв срока течения исковой давности);
– ст. 204 (Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения);
– ст. 205 (Восстановление срока исковой давности).

В Семейном кодексе РФ нет специальных положений относительно способов защиты
семейных прав, однако они указаны в Гражданском кодексе РФ.

Защита гражданских, а также семейных прав осуществляется путем:
– признания права;
– восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
– признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недей-

ствительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
– признания недействительным акта государственного органа или органа местного

самоуправления; самозащиты права;
– присуждения к исполнению обязанности в натуре;
– возмещения убытков;
– взыскания неустойки;
– компенсации морального вреда;
– прекращения или изменения правоотношения;
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– неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, противоречащего закону;

– иными способами, предусмотренными законом.

В семейном праве это, соответственно, самозащита, например, выражающаяся в пере-
даче родственникам на хранение своей доли имущества, признание права в суде, как, напри-
мер, признание отцовства, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения, как в случае отъема ребенка от ненадлежащих образом исполняющих свои
обязанности родителей в связи с угрозой его жизни или здоровью, признание сделки недей-
ствительной, что нередко практикуется – например, признание брачного договора недей-
ствительным, принуждение к исполнению обязанностей, как практикуется при назначении
выплаты алиментов несовершеннолетним членам семьи или нетрудоспособным взрослым,
прекращение или изменение правоотношения, что характерно, например, для отмены усы-
новления, а также разного рода способы воздействия строго следуя законам, что может выра-
жаться в сокращении объема семейных прав.

В отличие от гражданско-правовых отношений семейно-правовая ответственность
может быть применена лишь к участникам семейно-правовых отношений, ее применение
обусловлено волей заинтересованного члена семьи, она может основываться на законе или
на договоре, в зависимости от согласия или несогласия участников отношений. Основанием
наступления семейно-правовой ответственности является противоправное поведение субъ-
екта такого правоотношения и наличие его вины.
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Законодательство – о браке

 
Текст Семейного кодекса РФ гласит, что брак заключается только в органах записи

актов гражданского состояния, а права и обязанности супругов возникают со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.
Сожительство без оформления отношений в ЗАГСе браком не признается.

Брак заключается с обязательным выполнением определенного порядка действий: в
личном присутствии лиц, вступающих в брак, и по истечении месяца со дня подачи ими
заявления в органы записи актов гражданского состояния. Заочное заключение брака или
заключение брака через представителя законодательством запрещено.

Но месячный срок ожидания, который дается для возможности пересмотреть скоропа-
лительное решение, может быть сокращен: при наличии уважительных причин орган записи
актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака
может разрешить заключение брака до истечения месяца, в некоторых случаях ЗАГС может
увеличить этот срок, но не более чем на месяц, а при наличии особых обстоятельств (бере-
менности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других
особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Сама государственная регистрация заключения брака производится строго в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Работники
ЗАГС не имеют права отказать в регистрации брака, если невеста и жених действовали
согласно закону, в случае отказа органа записи актов гражданского состояния в регистрации
брака этот отказ может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (или же
одним из них).

Для заключения брака необходимо соблюдение двух важнейших условий – взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брач-
ного возраста. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в ст. 14
Семейного кодекса РФ, которые считаются препятствием для вступления в брак (наличие
близкородственных отношений, недееспособности из-за психической болезни, нерасторг-
нутого брака с другим лицом).
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Возрастные ограничения и обстоятельства,

препятствующие вступлению в брак
 

Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в 18 лет, то есть
наступает с наступлением совершеннолетия, когда вчерашний подросток обретает личные
и гражданские права в полном объеме. Однако СК РФ оговаривает, что при наличии ува-
жительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достиг-
шим возраста 16 лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с уче-
том особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть
установлены законами субъектов Российской Федерации. Брачный возраст чаще всего сни-
жается в южных регионах страны. Это связано с более ранним половым созреванием.

Между некоторыми лицами браки согласно СК РФ запрещены. СК запрещает браки
между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усы-
новленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства.

Препятствием для вступления в брак не могут быть результаты медицинского освиде-
тельствования, которое может проводиться учреждениями государственной и муниципаль-
ной системы здравоохранения по месту жительства бесплатно и только с согласия лиц, всту-
пающих в брак.

Кроме того, по закону результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют
медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак,
только с согласия лица, прошедшего обследование. Однако если одно из лиц, вступающих в
брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее
вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.
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Прекращение брака

 
Согласно Семейному кодексу РФ брак может быть прекращен: 1) вследствие смерти

или вследствие объявления судом одного из супругов умершим; 2) путем его расторжения по
заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного
судом недееспособным. В то же время законодательство вводит ограничения расторжения
брака исключительно для мужчин.

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение года после рождения ребенка. В случае обоюдного согласия
расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в слу-
чаях, когда согласия достичь невозможно, в судебном порядке.

Брак расторгается в органе ЗАГС:
1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несо-

вершеннолетних детей;
2) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовер-

шеннолетних детей, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан
судом недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет.

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся орга-
ном записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о
расторжении брака. Государственная регистрация расторжения брака производится органом
записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для государственной реги-
страции актов гражданского состояния.

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нужда-
ющегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супру-
гами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение преступ-
ления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке
независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния.

Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со
дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов граждан-
ского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в закон-
ную силу.
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Расторжение брака в судебном порядке

 
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих

несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение
брака, а также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений,
уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказы-
вается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения
брака и др.). Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено,
что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супру-
гов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отло-
жить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех меся-
цев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались без-
результатными, и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.

При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей, а также супругов, уклоняющихся от расторжения брака,
несмотря на отсутствие возражений, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях (соглашение о
том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств
на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих
средств либо о разделе общего имущества супругов), а при отсутствии такого соглашения
либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите их
интересов.

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

 
Судебные действия при расторжении брака

 
Согласно СК РФ, если не существует соглашения о детях, или права детей заведомо

нарушены существующим соглашением, на защиту интересов детей встает суд.
Суд обязан: определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети

после развода; определить, с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты
на их детей; по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находя-
щегося в их совместной собственности; по требованию супруга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.

В случае если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выде-
лить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Суд обязан в тече-
ние трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака напра-
вить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации заключения брака. Супруги не вправе вступить в новый брак
до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состо-
яния по месту жительства любого из них.

В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом без-
вестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть
восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению
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супругов. Однако брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый
брак.

Согласно СК РФ брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния,
прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации
актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения
суда в законную силу.
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Признание брака недействительным

 
СК РФ гласит, что брак признается недействительным при нарушении условий, уста-

новленных статьями данного кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то
есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.
Признание брака недействительным производится судом с соблюдением следующих требо-
ваний: суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
о признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения
брака. Брак признается недействительным со дня его заключения.

Требовать признания брака недействительным вправе:
– несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и

попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного воз-
раста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного
возраста. После достижения несовершеннолетним супругом возраста 18 лет требовать при-
знания брака недействительным вправе только этот супруг;

– супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если брак
заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение:
в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состо-
яния в момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих
действий и руководить ими;

– супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака,
опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему нерасторгнутому
браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, произведенного с наруше-
нием, а также орган опеки и попечительства и прокурор;

– прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заключения фик-
тивного брака;

– супруг, права которого нарушены, при медицинском освидетельствовании.
При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с лицом,

не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к
участию в деле привлекается орган опеки и попечительства.

 
Обстоятельства, устраняющие недействительность

брака, и последствия признания брака недействительным
 

СК РФ указывает, что суд может признать брак действительным, если к моменту рас-
смотрения дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в
силу закона препятствовали его заключению. Может быть признан действительным брак,
заключенный с лицом, не достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несо-
вершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на признание брака недей-
ствительным.

Не признается фиктивным также брак, если лица, его зарегистрировавшие, до рас-
смотрения дела судом фактически создали семью. Кроме этого брак не может быть признан
недействительным после его расторжения, за исключением случаев наличия между супру-
гами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из супругов в момент
регистрации брака в другом нерасторгнутом браке.

Если брак все же признан судом недействительным, он не порождает прав и обязан-
ностей супругов, а к имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан
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недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации
о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами, признается недей-
ствительным.

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком
браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным.

При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать
за супругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросовестным супру-
гом), право на получение от другого супруга содержания, раздела имущества, приобретен-
ного совместно до момента признания брака недействительным, а также признать действи-
тельным брачный договор полностью или частично.

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материаль-
ного и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством.
Он также имеет право сохранить фамилию, избранную при государственной регистрации
заключения брака.
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Личные права супругов

 
Ст. 31 Семейного кодекса РФ провозглашает принцип равенства супругов в семье.

Согласно СК РФ каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пре-
бывания и жительства. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равен-
ства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения
и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосо-
стоянии и развитии своих детей.

Провозглашая равенство супругов в семье, СК РФ сразу же ставит барьер возможному
насилию или подавлению личности одним супругом другого супруга. Это должно расста-
вить приоритеты и способствовать созданию в семье атмосферы гармонии и любви.

СК РФ провозглашает право супругов на свободный выбор фамилии. Супруги по сво-
ему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей
фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фами-
лии фамилию другого супруга.

Однако в некоторых случаях общая фамилия не может быть составлена присоедине-
нием, если это противоречит устоявшимся нормам языка: например запрещено образовы-
вать общую фамилию присоединением, если одна из фамилий и так уже является двойной.

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого
супруга. А в случае расторжения брака супруги могут сохранить общую фамилию или вос-
становить свои добрачные фамилии, исходя из собственных предпочтений.
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Заключение брака с иностранным

гражданином на территории РФ
 

Согласно Семейному кодексу РФ, если брак заключается в России, то форма и порядок
заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством
Российской Федерации. Иными словами, для гражданина или гражданки РФ действует зако-
нодательство РФ.

Но в то же время по законам РФ условия заключения брака на территории Российской
Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством госу-
дарства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, то есть для лица,
не имеющего гражданства РФ действуют законы его страны, исключая необходимые усло-
вия, которые могут стать препятствием для заключения брака. По СК РФ, таковыми явля-
ются некоторые обстоятельства, препятствующие заключению брака и перечисленные в СК
РФ.

Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже
состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо при-
знано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Если заключению брака препятствует состояние в родстве в результате усыновления,
то сначала необходимо прекратить отношения усыновления.

В том случае, если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет граж-
данство России, то, согласно СК РФ, к условиям заключения брака применяется законода-
тельство РФ, а при наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств при-
меняется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств.

Не запрещено заключать брак и с лицом, которое не имеет гражданства. Кодекс указы-
вает, что условия заключения брака лицом без гражданства на территории РФ определяются
законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства.
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Заключение браков в дипломатических

представительствах и консульских учреждениях
 

Согласно положениям СК РФ браки между гражданами Российской Федерации, про-
живающими за пределами территории России, заключаются в дипломатических представи-
тельствах или в консульских учреждениях РФ. В целом, заключение браков за рубежом не
имеет никаких особенностей, кроме места их заключения. Браки за пределами РФ заключа-
ются по законам РФ.

Иными словами, вступающие в брак должны соответствовать тем же требованиям, что
и на территории России (не быть близкими родственниками или иметь отношения усынов-
ленного и усыновителя, не иметь уже заключенного, но не расторгнутого брака, не иметь
недееспособности вследствие психического заболевания, иметь гражданство РФ и возраст
не младше 18 лет).

В крайних случаях брачный возраст для граждан РФ, находящихся за границей и
заключающих брак в дипломатических представительствах или консульствах, может быть
снижен в результате сложившейся неординарной ситуации и по тем же обстоятельствам, что
и на территории РФ (беременность, родившийся ребенок и т. п.).

Так же, как и российские граждане имеют право заключать браки за рубежом в своих
дипломатических представительствах или консульствах, точно так же иностранные граж-
дане, находящиеся на территории РФ, могут заключать браки на территории РФ в диплома-
тических представительствах или консульствах своих государств.

Согласно российскому законодательству браки между иностранными гражданами,
заключенные на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях иностранных государств, признаются на условиях взаимности
действительными в Российской Федерации, если эти лица в момент заключения брака явля-
лись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в Российской
Федерации.

Иностранные граждане не имеют права заключать браки на территории РФ в отделах
ЗАГС, которые имеют право совершать браки между гражданами РФ.
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Признание браков, заключенных за пределами

территории Российской Федерации
 

Согласно Семейному кодексу РФ браки между гражданами РФ и браки между гражда-
нами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за преде-
лами территории РФ с соблюдением законодательства государства, на территории которого
они заключены, признаются действительными в РФ, если отсутствуют предусмотренные
Семейным кодексом РФ обстоятельства, препятствующие заключению брака (ст. 14 СК РФ
не допускает заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в
другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно признано судом недее-
способным вследствие психического расстройства).

То есть, если вступившие в брак за пределами Российской Федерации не нарушили
законодательства страны, где заключен их брак, и на территории того иностранного государ-
ства их брак признан действительным, то и на территории РФ таковой брак будет считаться
действительным. Некоторые сложности представляет признание браков, заключенных в
странах, где законом не запрещено многоженство, поскольку на территории РФ многожен-
ство запрещено.

Точно таким же образом, как признаются браки граждан России, заключенные на тер-
ритории РФ, когда граждане РФ выезжают на территорию иностранного государства, на тер-
ритории Российской Федерации признаются действительными браки между иностранными
гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением
законодательства государства, на территории которого они заключены.

В свою очередь, браки, заключенные за пределами РФ, могут быть признаны недей-
ствительными, если было нарушено законодательство страны, где брак был заключен.
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Расторжение брака с иностранцами

 
Расторжение брака между российскими гражданами на территории Российской Феде-

рации может осуществляться через органы ЗАГС или в судебном порядке. Через органы
ЗАГС брак расторгается при наличии обоюдного согласия или после достижения детьми
совершеннолетия, если расторжение брака не отягощено имущественными спорами. По
суду брак расторгается в случае возникновения спорных вопросов, несогласия одной из сто-
рон, раздела имущества супругов, а также если расторжение брака затрагивает права несо-
вершеннолетних членов семьи.

Согласно Семейному кодексу РФ равно как заключение брака, так и расторжение брака
между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без
гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской
Федерации производится в соответствии с законодательством РФ. Российское законодатель-
ство гласит, что гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории
России, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории России супру-
гом независимо от его гражданства в суде РФ.

А в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации
допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может
быть расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях
Российской Федерации.

Текст Семейного кодекса РФ указывает, что расторжение брака между гражданами РФ
либо расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами
без гражданства, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблю-
дением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции орга-
нов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при растор-
жении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации.

В то же время, исходя из многочисленных международных соглашений России,
согласно Семейному кодексу РФ, расторжение брака между иностранными гражданами,
совершенное за пределами территории РФ с соблюдением законодательства соответствую-
щего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторже-
нии брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается
действительным в Российской Федерации.
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Законодательство – о собственности супругов

 
 

Личные неимущественные и имущественные
права и обязанности супругов

 
ГК РФ указывает, что неимущественные и имущественные права и обязанности граж-

данина возникают: 1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 2)
из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмот-
рены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 3) из
судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 4) в результате при-
обретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 5) в результате создания про-
изведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной
деятельности; 6) вследствие причинения вреда другому лицу; 7) вследствие неоснователь-
ного обогащения; 8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 9) вследствие
событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-пра-
вовых последствий.

Согласно СК РФ личные неимущественные и имущественные права и обязанности
супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законода-
тельством государства, на территории которого они имели последнее совместное место
жительства. В то же время личные неимущественные и имущественные права и обязанности
супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на территории Россий-
ской Федерации законодательством РФ.

Закон указывает, что при заключении брачного договора или соглашения об уплате
алиментов друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места
жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их
прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов, а в том
случае, если супруги не избрали подлежащее применению законодательство, к брачному
договору или к их соглашению об уплате алиментов применяются законодательством госу-
дарства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства.
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Совместная собственность супругов

 
СК РФ вводит понятие законного режима имущества супругов, под этим термином

подразумевается режим их совместной собственности. Законный режим имущества супру-
гов действует, если брачным договором не установлено иное. СК РФ указывает, что права
супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной соб-
ственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются ст. 257 и 258
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Имущество, нажитое супругами (или одним из них) до 1 марта 1996 г., регулируют
ст. 34–37 данного Кодекса. Согласно ст. 34 имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),
относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, вне-
сенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов
оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период
брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважитель-
ным причинам не имел самостоятельного дохода.

Таким образом закон обеспечивает материальную базу для того из супругов, который
не имел заработка, что важно, например, при бракоразводных процессах, когда обеспечива-
ющий семью супруг отказывает ему в праве на долю в общей собственности.
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Владение, пользование и

распоряжение общим имуществом
 

Согласно ст. 35 владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов
сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с
согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супру-
гов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого
супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение
данной сделки.

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого
супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки
не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном
порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной
сделки.

По ст. 36 выделяется также индивидуальная собственность каждого из супругов. Иму-
щество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество,
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет
общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими поль-
зовался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
одним из супругов, принадлежит автору такого результата.
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Владение фермерским хозяйством

 
Гражданский кодекс РФ определяет имущественные права супругов следующим обра-

зом: имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственно-
стью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества; имущество,
принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из
супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Относительно владения фермерским хозяйством, составляющим совместную соб-
ственность супругов, используются статьи Гражданского кодекса РФ. Согласно ГК РФ иму-
щество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совмест-
ной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное.

В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся
предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и
рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные
средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства
его членов.

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского)
хозяйства и используются по соглашению между ними.

При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с расторжением
брака или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам, преду-
смотренным статьями Гражданского кодекса. Земельный участок в таких случаях делится
по правилам, установленным Гражданским кодексом и земельным законодательством.

Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, при выходе одного из членов семьи из хозяйства разделу не подлежат.
Вышедший из хозяйства член семьи имеет право на получение денежной компенсации,
соразмерной его доле в общей собственности на это имущество.

В случаях, предусмотренных гражданским правом, доли членов семьи крестьянского
(фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства при-
знаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.
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Права членов семьи

собственников жилого помещения
 

Распоряжение жилой собственностью семьи определяется статьями Гражданского и
Жилищного кодексов РФ. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему
жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотрен-
ных жилищным законодательством. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности
члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, несут
солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользо-
вания жилым помещением.

При продаже, дарении и т. п. переход права собственности на жилой дом или квартиру
к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помеще-
нием членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. Если жилая
недвижимость является совместной собственностью семьи (приватизированная квартира),
то для любых операций с ее продажей или обменом требуется согласие всех совершеннолет-
них дееспособных членов семьи, а также опекунов или попечителей несовершеннолетних
либо недееспособных лиц.

Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения наруше-
ний их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника помещения.

Согласно гражданскому законодательству отчуждение жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника дан-
ного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолет-
ние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при
этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с
согласия органа опеки и попечительства.

При расторжении брака между супругами гражданское законодательство исходит из
положения, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества;
а имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также получен-
ное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его соб-
ственностью, то есть приватизированная в период брака квартира является совместной соб-
ственностью супругов и подлежит равному долевому разделу; квартира, приватизированная
одним из супругов до вступления им в брак либо полученная им во время брака по наслед-
ству или в результате дарения, принадлежит этому супругу.
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Раздел общего имущества супругов

 
СК указывает, что имущество каждого из супругов может быть признано их совмест-

ной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества
супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произ-
ведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный
ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Раздел общего имущества может быть произведен как в период брака, так и после его
расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором
требования о разделе общего имущества для обращения взыскания на долю одного из супру-
гов.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглаше-
нию. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супру-
гов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества суд
определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.

В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого пре-
вышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответству-
ющая денежная или иная компенсация. Также суд может признать имущество, нажитое
каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отно-
шений, собственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершен-
нолетних детей, разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с
которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя
их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учиты-
ваются при разделе общего имущества супругов.

При разделе общего имущества в период брака та его часть, которая не была разде-
лена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их
совместную собственность. К требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе
общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности.

 
Доли супругов в общем имуществе

 
При разделе общего имущества супругов в судебном порядке необходимо определить

доли супругов в этом имуществе. Согласно семейному законодательству при разделе общего
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются рав-
ными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Относительно общего имущества, нажитого супругами или одним из супругов до
марта 1996 г., принято выделять равные доли, если только речь не идет о браках с гражда-
нами других стран, где существовали брачные договоры.

Однако при рассмотрении дела суд вправе отступить от начала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой
супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам семьи.

В таких случаях суд принимает во внимание, что требование выделения равных долей
в общем имуществе супругов идет вразрез с самим смыслом семейного законодательства.
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Поэтому лица, наносившие семье материальный урон, не должны рассчитывать полу-
чить при разделе имущества его половину, как если бы они добросовестно выполняли свои
обязанности по содержанию семьи.

В то же время общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распре-
деляются между супругами пропорционально присужденным им долям, то есть чем значи-
тельнее доля в общем имуществе, тем значительнее и долговые обязательства.

При определении доли в общем имуществе суд опирается также на ст. 255 ГК РФ, кото-
рая гласит, что распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, про-
исходит по согласию супругов, иными словами, негативные действия, совершенные одним
из супругов, сначала надлежит признать недобросовестными, а совершенную им сделку –
недействительной.

В этом случае доля супруга, причинившего ущерб семье, уменьшается в зависимости
от размера причиненного ущерба.
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Брачный договор

 
С 1 марта 1996 г. Семейный кодекс РФ установил правила и порядок заключения брач-

ных договоров. Брачные договоры существовали и до указанного времени, но не имели
широкого распространения и также не были регламентированы, поэтому, хотя они и призна-
ются законными, но имеют ограниченное действие (если не противоречат положениям СК
РФ).

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения. Брачное соглашение определяет договорный режим имущества
супругов.

Закон не дает жестких указаний, когда должен быть заключен брачный договор. Брач-
ный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака,
так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной
регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заклю-
чения брака. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению.
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