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Аннотация
В современном семейном праве и семейном законодательстве четко

сформулированы основные цели и принципы правового регулирования семейных
отношений в РФ. Они прямо или косвенно связаны с положениями Конституции РФ и
основаны на том, что семья является естественной и основной ячейкой общества.
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Общие положения семейного права

 
В современном семейном праве и семейном законодательстве четко сформулированы

основные цели и принципы правового регулирования семейных отношений в РФ. Они прямо
или косвенно связаны с положениями Конституции РФ и основаны на том, что семья явля-
ется естественной и основной ячейкой общества.

Наиважнейший принцип семейного права – положение ст. 38 Конституции РФ о
защите материнства, детства и семьи государством. Основные цели правового регулиро-
вания семейных отношений – укрепление семьи, построение семейных отношений на чув-
ствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех
ее членов. Цель семейного права – укрепление семьи, установление в семье отношений,
создающих необходимые условия для достойной жизни, свободного развития каждого члена
семьи и воспитания детей.

Семейное право призвано также обеспечить беспрепятственное осуществление чле-
нами семьи своих прав.

Защита семьи, материнства и детства имеет комплексный характер и осуществляется
государством.

К основным принципам регулирования семейных отношений семейное право
относит:

1) признание брака, заключенного только в органах загса – основан на конституцион-
ном принципе защиты семьи государством;

2) добровольность брачного союза мужчины и женщины;
3) добровольность брака и свободу развода;
4) закрепление равенства супругов в семье – основан на конституционном принципе

равных прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их реализации;
5) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию – принцип постро-

ения брака;
6) самостоятельность и автономность семьи – выражается и в предоставлении членам

семьи свободы выбора определенного поведения;
7) приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии,

обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. Здесь проявляется принцип, закреп-
ленный в Конституции РФ: «Забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность
родителей».

Семейное право регламентирует права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей, защите их прав и законных интересов. С целью обеспечения прав и
интересов детей в семье последовательно проводится идея равенства прав обоих родителей
независимо от того, проживают они с ребенком или нет. Впервые в праве родительские права
признаются за несовершеннолетними родителями. Предусмотрены меры, направленные на
обеспечение права ребенка на общение со своими близкими родственниками: дедушкой и
бабушкой, братьями и сестрами.

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы
человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, нормами международного права,
федеральными законами и СК РФ.
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Предмет семейного права

 
Предмет семейного права – семейные правоотношения. Это круг отношений между

членами семьи, которые регулируются нормами семейного законодательства. Эти отноше-
ния связаны между собой: они возникают из брака, родства и других оснований, приравни-
ваемых законом к родству. К ним относятся условия и порядок вступления в брак, прекра-
щение брака и признание его недействительным, отношения, возникающие из брака (между
супругами) и кровного родства (между родителями и детьми, сестрами и братьями и дру-
гими близкими родственниками), к которым приравниваются отношения, возникающие из
других оснований (юридических фактов), – усыновления, опеки и попечительства, принятия
детей на воспитание в семью.

Субъектами семейных отношений могут быть только граждане.
В предмет семейного права не входят отношения, связанные с регистрацией

актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени (фамилии, отчества и собственно имени), смерть
гражданина, а также другие общие положения, связанные с производством их регистра-
ции органами загса, порядком исправления, аннулирования и восстановления записей актов
гражданского состояния. Административно-правовые нормы по этим вопросам в настоящее
время кодифицированы в отдельном законодательном акте – Федеральном законе об актах
гражданского состояния.

Семейное право регулирует как личные (неимущественные), так и имущественные
семейные отношения.

Личные (неимущественные) – отношения, касающиеся вступления в брак и прекра-
щения брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни семьи, выбора
фамилии при заключении и расторжении брака, отношения между родителями и детьми по
воспитанию и образованию детей и др.

Имущественные отношения – алиментные обязательства членов семьи (родителей и
детей, супругов (бывших супругов), других членов семьи и отношения между супругами по
поводу их общего и раздельного имущества.

В семье основными являются личные отношения.
Они во многом определяют содержание норм, регулирующих имущественные отно-

шения в семье.
Объем прав и обязанностей членов семьи (а также основания их возникновения, изме-

нения и прекращения) являются предметом отдельных институтов семейного права.
Приоритетную роль играют семейное воспитание детей, забота об их благосостоянии

и развитии, обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи.

Семейным правом запрещены любые формы ограничения прав граждан при вступ-
лении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности.
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Семейное законодательство и иные акты,

содержащие нормы семейного права
 

Семейное законодательство состоит из Семейного кодекса РФ (СК РФ) и принима-
емых в соответствии с ним других федеральных законов и законов субъектов РФ.

Семейный кодекс РФ – основополагающий федеральный закон в области правового
регулирования семейных отношений, определяющий всю систему семейного законодатель-
ства. СК РФ не может противоречить нормам Конституции РФ.

Это федеральный законодательный акт, в котором установлены начала семейного зако-
нодательства, определены круг регулируемых семейным законодательством отношений,
общие положения, касающиеся осуществления и защиты семейных прав, а также непо-
средственно решены важнейшие вопросы брака и семьи, которые в целях обеспечения и
защиты семейных прав граждан требуют единообразного решения на всей территории Рос-
сийской Федерации. Кодекс также содержит нормы о праве, подлежащем применению к
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства (коллизи-
онные нормы), которые относятся к исключительной компетенции Российской Федерации.

Законы субъектов РФ регулируют семейные отношения, которые отнесены СК РФ
к ведению субъектов РФ. Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов РФ,
должны соответствовать СК РФ.

Указы Президента РФ, не противоречащие СК РФ или другим федеральным законам,
могут быть приняты по любому вопросу, который входит в компетенцию Президента РФ.

Правительством РФ могут издаваться нормативные правовые акты на основании и во
исполнение СК, других федеральных законов и нормативных указов Президента РФ. Ведом-
ственные нормативные акты по вопросам семейного права могут издаваться только по пря-
мому поручению Правительства РФ, содержащемуся в принятом им постановлении на осно-
вании и во исполнение СК (других федеральных законов) и указов Президента РФ.

К компетенции Правительства РФ Кодекс относит такие вопросы, как:
1) определение видов заработка и (или) иного дохода родителей, из которых произво-

дится удержание алиментов;
2) установление порядка организации централизованного учета детей, оставшихся без

попечения;
3) определение перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять на воспитание в приемную семью;
4) порядок выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на

содержание детей опекуну или попечителю;
5) утверждение Положения о приемной семье;
6) установление порядка выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых еже-

месячно на содержание детей приемной семьей.
По всем указанным вопросам имеются постановления Правительства РФ.
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Применение гражданского

законодательства к семейным отношениям
 

Семейные правоотношения регулируются многими отраслями законодательства.
Особое развитие это получило с обновлением семейного законодательства, принятием
нового СК. Семейные отношения наиболее тесно связаны с нормами гражданского права.

В новом СК предусмотрено неограниченное применение гражданского законодатель-
ства к семейным отношениям, однако необходимо, чтобы применение норм гражданского
законодательства не противоречило существу семейных отношений.

Это связано с тем, что семейные отношения обладают определенной спецификой,
отличной от гражданских правоотношений.

В соответствии со ст. 2 ГК гражданское законодательство регулирует «другие имуще-
ственные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равен-
стве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников». Семейные
отношения обладают всеми указанными признаками: их участники юридически равны,
обладают автономной волей и их имущество обособлено от имущества других членов семьи.
Так, семейные отношения являются разновидностью гражданских отношений, однако обла-
дают рядом специфических особенностей.

Нормы гражданского законодательства соотносятся с нормами семейного законода-
тельства как общие и специальные, и применение гражданско-правовых норм к семейным
отношениям подчиняется этому правилу.

Представляется, что при наличии специальных норм семейного законодательства
семейные отношения регулируются ими, если же их нет, применяются общие граждан-
ско-правовые нормы.

Этот вывод подтверждается соотношением целого ряда норм семейного и граждан-
ского законодательства.

Так, в ст. 256 ГК установлены общие правила, касающиеся брачного договора, а в гл.
8 СК содержатся специальные правила, касающиеся брачного договора, его содержания,
порядка заключения, расторжения и признания недействительным. Статья 101 СК указы-
вает, что к заключению, изменению и признанию недействительным соглашения об уплате
алиментов применяются общие нормы гражданского законодательства, а ст. 101 и 102 СК
определяют специальные условия для изменения и признания недействительными соглаше-
ний об уплате алиментов, связанные с его спецификой.

Статья 4 СК исходит из общего правила о допустимости субсидиарного применения
гражданского законодательства к семейным отношениям, если такое применение не проти-
воречит их существу.

Существо семейных отношений, которое в некоторых случаях может препятствовать
применению к ним гражданского законодательства, заключается в построении семейных
отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности
перед семьей всех ее членов.
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Применение исковой давности

в семейных отношениях
 

Принципы применения исковой давности распространяются и на семейные отно-
шения.

Под исковой давностью понимается срок, установленный законом для защиты судом
нарушенного права. Необходимость в установлении исковой давности объясняется тем, что
установление спорных обстоятельств по истечении длительного времени не всегда может
быть произведено с необходимой достоверностью, и лица, к которым предъявлены необос-
нованные требования, часто ко времени рассмотрения спора судом не располагают необ-
ходимыми доказательствами в свою защиту. Исковая давность обеспечивает стабильность
взаимоотношений сторон, устраняет неопределенность в отношениях, способствует заинте-
ресованности участников в своевременном осуществлении своих прав.

К большинству семейных правоотношений исковая давность не применяется. В
семейном законодательстве возможность защиты нарушенного права не ограничена време-
нем, и семейные права можно защищать в суде независимо от времени, когда они были нару-
шены. Этого требуют интересы защиты прав членов семьи.

Положения и условия исковой давности не применяются к требованиям о признании
брака недействительным, к оспариванию условий брачного договора, к основаниям возник-
новения, правам и обязанностям родителей и детей, к взысканию алиментов в течение всего
срока действия права на их получение и во многих других случаях. Исковая давность при-
меняется только в тех случаях, когда срок для нарушенного права предусмотрен законом.
Это относится к искам о разделе общей собственности супругов, брак которых расторгнут,
к признанию недействительными сделок, если основания и порядок их заключения регули-
руются гражданским законодательством.

В соответствии с нормами ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года,
однако для отдельных видов отношений законом может быть установлен иной срок исковой
давности.

Существуют так называемые пресекательные – конкретно установленные сроки.
Например, срок осуществления родителями права на воспитание и образование детей,
защиты их прав и интересов установлен до достижения ребенком совершеннолетия. Срок
для выплаты алиментов на содержание жены и бывшей жены в период ее беременности
установлен в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка.

Срок исковой давности может быть восстановлен судом.
Восстановление судом исковой давности возможно, если срок пропущен по при-

чинам, признанным судом уважительными. Это исключительные случаи, которые должны
иметь место в последние 6 месяцев срока давности. Такими исключительными случаями
являются тяжелая болезнь истца, беспомощное состояние, неграмотность и др.
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Осуществление семейных прав

 
В соответствии с СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются принадле-

жащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами). Это
выражается в том, что граждане сами могут решать, будут ли они осуществлять и защищать
свои семейные права и совершать для этого необходимые действия, за исключением слу-
чаев, когда в защите семейных прав заинтересовано все общество. В этих случаях инициа-
тива осуществления и защиты права члена семьи принадлежит прокурору или органу опеки
и попечительства.

Семейные права и обязанности возникают в результате юридических фактов. Осо-
бенностью нового семейного законодательства является то, что многие предоставленные
права используются по усмотрению самих членов семьи.

Однако осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанно-
стей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных
граждан. В случаях же нарушения их осуществление не будет пользоваться защитой закона.

Многие семейные права одновременно являются и семейными обязанностями. Право
родителей на воспитание детей является одновременно и основной обязанностью родите-
лей. Это относится в основном к личным правоотношениям родителей и детей.

Право родителей на воспитание детей закреплено Конституцией РФ. Поэтому осу-
ществление этого права не может быть передано на усмотрение родителей.

Во многих других случаях СК РФ указывает на необходимость соблюдения членами
семьи основных принципов семейного законодательства, норм нравственности и морали,
что соответствует природе семейных отношений, – реализация семейных прав зависит не
только от усмотрения субъектов правоотношений, но и от предписаний закона.

Волеизъявление сторон при осуществлении или при неосуществлении своего права
ограничено правами других лиц, так как осуществление семейных прав одних лиц не должно
нарушать права, свободы и законные интересы других.

В случаях же нарушения их осуществление не будет пользоваться защитой закона.
Если права и законные интересы других лиц нарушены сознательно с целью причине-

ния вреда, то такое нарушение, конечно, не пользуется правовой защитой.
Суд может отказать в защите принадлежащего гражданину права лишь в случае его

злоупотребления правом. Аналогичный принцип установлен в ст. 10 ГК РФ.
Большинство норм семейного законодательства сформулировано в качестве диспози-

тивных, т. е. таких, которые могут быть изменены соглашением сторон.
Они установлены законом на тот случай, если стороны правоотношения сами не захо-

тят определить свои права и обязанности иным образом.
Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, выте-

кающими из семейных правоотношений.
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Условия заключения брака

 
В соответствии со ст. 12 СК РФ для заключения брака необходимо взаимное добро-

вольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного
возраста.

Соблюдение данных условий заключения брака обязательно для того, чтобы брак имел
правовую силу. Несоблюдение одного из данных условий влечет недействительность брака.

Заключение брака возможно только при наличии взаимного добровольного согла-
сия лиц, вступающих в брак. Желание лиц вступить в брак и создать семью должно быть про-
думанным и осознанным – лица должны отдавать отчет в своих действиях. Это означает, что
если лицо временно либо постоянно находится в состоянии, не дающем ему возможности
осознавать характер своих действий (испытывает сильное алкогольное опьянение, воздей-
ствие наркотических средств, наличие душевного заболевания), брак не должен регистриро-
ваться, а зарегистрированный при таких обстоятельствах брак является недействительным,
поскольку было нарушено условие о добровольном согласии.

Добровольное согласие лиц, вступающих в брак, означает, что их волеизъявление
должно быть совершенно свободно и выражено без какого-либо насилия, физического или
психологического принуждения либо обмана.

Гарантией соблюдения принципа добровольности волеизъявления лиц о вступ-
лении в брак является требование закона о личном присутствии обоих лиц в момент реги-
страции брака и подписании заявления о заключении брака супругами лично.

В СК РФ предусмотрено заключение брака только между мужчиной и женщиной, дру-
гих вариантов на этот счет быть не может.

Одно из важнейших условий заключения брака – достижение лицами брачного воз-
раста. На территории РФ установлен единый брачный возраст для мужчины и женщины,
который составляет 18 лет и может быть снижен при определенных обстоятельствах по
решению компетентного органа.

Достижение лицом возраста 18 лет означает достижение им гражданского совершен-
нолетия, когда в соответствии с гражданским законодательством гражданин получает в пол-
ном объеме гражданскую дееспособность – способность своими действиями приобретать
гражданские права и исполнять гражданские обязанности.

Для заключения действительного брака необходимо не только соблюдение всех
условий заключения брака, но и отсутствие установленных законом препятствий – обстоя-
тельств, предусмотренных законом, которые препятствуют заключению брака. К их числу
относятся следующие: состояние лица в другом зарегистрированном браке; наличие отно-
шений близкого родства; наличие отношений, возникающих в связи с усыновлением; уста-
новленная в судебном порядке недееспособность одного из вступающих в брак.
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Порядок заключения брака

 
Порядок заключения брака в РФ предусмотрен ст. 11 СК РФ, где указано, что заклю-

чение брака производится только при личном присутствии лиц, вступающих в брак, по исте-
чении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган загса может разрешить заключение брака до исте-
чения месяца или увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых
обстоятельств: беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной
из сторон и других особых обстоятельств – брак может быть заключен в день подачи заяв-
ления.

Приняв решение о вступлении в брак, будущие супруги должны подать об этом заяв-
ление в орган записи гражданского состояния (загс).

Для регистрации брака оба будущих супруга должны явиться в органы загса обяза-
тельно лично. Закон исключает возможность заключения брака через представителя.

Установление месячного срока с момента подачи заявления о вступлении в брак и до
момента его регистрации направлено на то, чтобы будущие супруги имели достаточно вре-
мени для взвешивания и обдумывания столь важного шага в жизни, могли проверить серьез-
ность своих намерений. Также устанавливаемый срок дает возможность любым заинтере-
сованным лицам заявить о наличии препятствий к регистрации брака между конкретными
лицами.

Закон предусматривает, что при наличии уважительных причин месячный срок, предо-
ставляемый будущим супругам на размышление, может быть сокращен и брак может быть
зарегистрирован до истечения месячного срока. В законе не установлен исчерпывающий
перечень причин, которые могут быть признаны органом загса уважительными.

К числу таких уважительных причин должны быть отнесены и беременность невесты,
и рождение ею ребенка, и призыв жениха для службы в армии, и срочный выезд в команди-
ровку, и то обстоятельство, что вступающие в брак лица уже давно состоят в фактических
брачных отношениях.

Любые причины могут быть признаны уважительными, это зависит от конкретных
обстоятельств и решается дифференцированно в каждом конкретном случае.

В семейном законодательстве впервые специально оговариваются исключительные
обстоятельства, позволяющие органу загса зарегистрировать брак непосредственно в день
подачи заявления.

В законе названы три наиболее типичные ситуации, когда может возникнуть необходи-
мость в незамедлительной регистрации: если невеста ждет ребенка, если у нее уже родился
ребенок или если жизни одной из сторон угрожает непосредственная опасность.

Порядок государственной регистрации брака установлен в соответствии с прави-
лами регистрации актов гражданского состояния.
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Обстоятельства, препятствующие

заключению брака
 

В соответствии со ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между лицами,
из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими
родственниками; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным
вследствие психического расстройства.

Под зарегистрированным браком закон понимает брак, зарегистрированный в орга-
нах загса в установленном законом порядке. Лицо не считается состоящим в зарегистриро-
ванном браке, если брак был расторгнут, прекращен либо признан недействительным. Такое
лицо при наличии документа, подтверждающего факт прекращения брака или признания
его недействительным, вправе вступить в новый брак.

Запрет на заключение брака с лицом, уже состоящим в другом зарегистрированном
браке, вытекает из принципа единобрачия, или моногамности брака, в соответствии с кото-
рым мужчина и женщина могут состоять в одно и то же время только в одном зарегистри-
рованном браке.

Российское законодательство устанавливает запрет на заключение брака между
близкими родственниками, и закон содержит перечень таких лиц. К ним относятся роди-
тели и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Под
неполнородными братьями и сестрами понимаются дети, имеющие общих либо отца,
либо мать. Однако законом не запрещены браки между сводными братьями и сестрами, т. е.
не имеющими ни одного общего родителя. Также не препятствует заключению брака род-
ство более отдаленных степеней (например, двоюродное родство).

Запрет браков между близкими родственниками (кровосмесительных браков) суще-
ствует во всех цивилизованных государствах и объясняется как физиологическими, так и
моральными соображениями.

Поскольку отношения, возникающие в связи с усыновлением, приравниваются к отно-
шениям, существующим между родственниками по происхождению, законом предусмотрен
запрет также и на заключение брака между усыновителем и усыновленным. Этот запрет
не распространяется на брак родственника усыновителя и усыновленного. Формально усы-
новленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права по отноше-
нию к своим кровным родителям, биологическое родство остается, и факт состояния в кров-
нородственных отношениях продолжает служить препятствием к заключению между ними
брака.

Не может заключить брак также лицо, которое было признано в судебном порядке
недееспособным. Только установленная до заключения брака в предусмотренном законом
порядке недееспособность лица является абсолютным препятствием к заключению брака.

Перечень указанных в СК РФ обстоятельств, препятствующих заключению брака,
является исчерпывающим.
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Брачный возраст

 
СК РФ устанавливает общее правило, в соответствии с которым брачный возраст

наступает в 18 лет.
Брачный возраст и для мужчины, и для женщины составляет 18 лет и равня-

ется возрасту гражданского совершеннолетия. При наличии уважительных причин органы
местного самоуправления по местожительству лиц, желающих вступить в брак, вправе по
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.

При наличии особых обстоятельств: беременность невесты, рождение ребенка, фак-
тически сложившиеся брачные отношения – брак может быть заключен в день подачи заяв-
ления. Уважительными причинами могут быть признаны любые ситуации, оправдывающие
принятие решения о снижении брачного возраста. Безусловным критерием в таких случаях
должно являться соблюдение интересов несовершеннолетнего.

Вопрос о снижении брачного возраста может ставиться только в отношении несовер-
шеннолетнего, достигшего возраста 16 лет.

С заявлением о снижении брачного возраста могут обратиться сами несовершеннолет-
ние, желающие зарегистрировать брак. Также таким правом обладают законные представи-
тели несовершеннолетнего, каковыми являются их родители, усыновители или попечители
(приемные родители). Если функции попечителей выполняют органы опеки и попечитель-
ства, администрация воспитательных, лечебных учреждений и учреждений социальной
защиты населения, соответствующее право должно быть признано за ними.

Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается только
органом местного самоуправления (районной, городской администрацией) по месту реги-
страции брака. Для решения вопроса о снижении возраста брачного совершеннолетия полу-
чение согласия родителей несовершеннолетнего не требуется.

Отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения на брак может быть обжа-
лован в суд.

Регистрация брака между лицами, которым в установленном законом порядке был сни-
жен брачный возраст, производится на общих основаниях.

Если достигшее возраста 16 лет лицо, которому был снижен брачный возраст, зареги-
стрирует брак, оно с момента вступления в брак приобретет гражданскую дееспособность
в полном объеме. Если ранее ему был назначен попечитель, попечительство прекращается.

С учетом акселерации, национальных особенностей и специфики отдельных регионов
субъектам РФ предоставлено право самим решать вопрос о возможности заключения брака
лицом моложе 16 лет. При решении этого вопроса важным является указание закона на то,
что такие случаи должны носить характер исключения и должны быть обусловлены осо-
быми обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть только рождение несовер-
шеннолетней ребенка или поздние сроки беременности.
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Прекращение брака

 
Одно из условий прекращения брака, – смерть одного из супругов или объявление

судом одного из супругов умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объяв-
лен судом умершим, если в его местожительстве в течение 5 лет нет сведений о месте его
пребывания, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение 6
месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня
окончания военных действий.

Прекращение брака вследствие смерти супруга или объявления его умершим специ-
альной процедуры не требует. Достаточно представления в загс документа, удостоверяю-
щего смерть супруга, или судебного решения об объявлении его умершим.

В случае явки супруга, объявленного судом умершим, прекращенный вследствие
этого брак может быть восстановлен загсом только по совместному заявлению супругов,
если ни один их них не вступил в новый брак. Если такое заявление не последует, предыду-
щий брак признается прекращенным.

Смерть супруга или объявление его умершим и прекращение брака ликвидируют почти
все возникшие в период брака взаимоотношения – общую собственность, право на содер-
жание и другие, сохраняя лишь некоторые из них (сохранение фамилии, наследство).

Другое условие прекращения брака – его расторжение по заявлению одного или
обоих супругов и по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

В случае расторжения брака по заявлению одного или обоих супругов в суде или в орга-
нах загса равно прекращаются все существовавшие в браке правоотношения между ними,
кроме взаимных алиментных отношений и отношений, возникающих в связи с договорным
режимом имущества супругов. По усмотрению супругов решается вопрос о сохранении при-
обретенной в браке фамилии.

Фактическое прекращение супружеских отношений без надлежащего оформле-
ния развода не влечет прекращения брака независимо от времени раздельного проживания
супругов.

Наиболее существенная новация закона по данному вопросу состоит в признании воз-
можности расторжения брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недее-
способным.

Признание гражданина недееспособным возможно только в судебном порядке. Осно-
ванием для этого действия является неспособность гражданина вследствие психического
расстройства понимать значение своих действий или руководить ими. Над гражданином,
признанным недееспособным, устанавливается опека. Опекун такого гражданина вправе
подавать заявление о расторжении его брака при условии, что это соответствует интересам
подопечного.
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Расторжение брака в органах записи

актов гражданского состояния
 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, включая усыновленных, расторжение брака производится в органах
записи актов гражданского состояния. Наличие у супругов не общих детей не является пре-
пятствием для рассмотрения дела о разводе в загсе.

Согласие на развод в этих случаях должно быть выражено в письменной форме путем
подачи совместного или двух раздельных заявлений. Отсутствие несовершеннолетних детей
подтверждается предъявлением соответствующих документов (паспорта).

Если до оформления развода один из супругов, подавших заявление, изменит свое пер-
воначальное решение, расторжение брака возможно только через суд.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у
супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов граж-
данского состояния, если другой супруг:

1) признан судом безвестно отсутствующим. Безвестно отсутствующим судом может
быть признан гражданин, если по его местожительству в течение 1 года нет сведений о месте
его пребывания. Орган опеки и попечительства назначает управляющего имуществом этого
лица, из этого имущества выделяются средства на содержание лиц, которых он должен был
содержать.

В случае явки лица, признанного безвестно отсутствующим, после отмены решения
суда о признании лица безвестно отсутствующим брак может быть восстановлен;

2) признан судом недееспособным. Для рассмотрения дела в загсе достаточно предъ-
явления копии соответствующего решения суда. От недееспособности в данном случае сле-
дует отличать ограничение дееспособности, которое не может быть основанием для приме-
нения вышеуказанных норм;

3) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет.
Для подачи другим супругом заявления в органы загса о разводе достаточно вступившего
в законную силу приговора суда о лишении свободы одного из супругов на 3 и более года,
причем каких-либо сроков подачи заявления здесь не установлено.

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. Это нововведение (ранее данный срок составлял 3 месяца) позволяет
уменьшить неоправданную задержку с решением вопроса о разводе, что нередко создавало
значительные осложнения для принявших окончательное решение супругов.

Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов
гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.
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Порядок расторжения брака

 
В семейном законодательстве предусмотрено два способа расторжения брака:
1) в органах записи актов гражданского состояния;
2) в судебном порядке (в случаях, предусмотренных ст. 21–23 СК РФ).
В качестве основного порядка развода закон предусматривает процедуру в загсе. Этим

предоставляется больший простор свободному волеизъявлению супругов, бесконфликтному
решению вопроса.

Лишь в наиболее сложных и ответственных ситуациях дело подлежит рассмотрению
в суде.

Брак расторгается в загсе при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей, а также по заявлению одного из супругов неза-
висимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг при-
знан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за совер-
шение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет.

Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов
общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия одного из супругов на растор-
жение брака, а также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него воз-
ражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния.

Следует отметить, что, как показала практика, воспитательное значение судебной про-
цедуры развода весьма невелико, она привлекает главным образом родственников и любо-
пытствующих граждан. Процедура же в загсе при взаимном согласии супругов не требует
специального рассмотрения обстоятельств, приведших к разводу, больших расходов и вре-
мени.

Заявление супругов о расторжении брака, подлежащее разрешению в загсе, рассмат-
ривается и разрешается в органе загса по местожительству супругов или при их взаимной
договоренности – по местожительству любого из них. Порядок проведения процедуры реги-
страции развода определяется правилами регистрации актов гражданского состояния.

Органы загса не проводят выяснения обстоятельств дела, опроса свидетелей, рассмот-
рения доказательств, а только констатируют факт развода.

Подсудность бракоразводных дел определяется нормами ГПК РФ. При наличии
обстоятельств, предоставляющих право супругам решить дело о разводе в загсе, суд отка-
зывает в принятии от них заявления.

Расторжение брака в суде предоставляет возможность сторонам обжаловать его реше-
ние в вышестоящую инстанцию, допускает вмешательство в необходимых случаях проку-
рора, защищающего права несовершеннолетних или других нуждающихся в защите лиц.

Развод супругов не может касаться отношений, существовавших до вступления этих
лиц в брак, но не исключает продолжения целого ряда отношений, возникших в браке (отно-
сительно судьбы детей, уплаты алименты, раздела имущества).
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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 рас-
торжение брака.

Расторжение брака производится в судебном порядке в следующих случаях: один
из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе загса, отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной реги-
страции расторжения брака и др. Дело принимается к рассмотрению судом и в случае, когда
на расторжение брака не имеется согласия одного из супругов.

Одновременно с расторжением брака суд может разрешить и все связанные с этим
вопросы – о детях, имуществе, содержании. Таким образом, суд рассматривает дела о рас-
торжении брака в двух случаях: при наличии общих несовершеннолетних детей и при воз-
ражении против развода одного из супругов.

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

Обычными в судебной практике основаниями для возбуждения дела о расторжении
брака служат пьянство или алкоголизм супруга, жестокое обращение, длительное раздель-
ное проживание, супружеская измена или наличие второй семьи, неспособность к деторож-
дению и др.

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 3 месяцев.

Дело о расторжении брака рассматривается, как правило, с участием обоих супругов.
Суд вправе рассмотреть дело в отсутствии супруга-ответчика, если сведения о причинах его
неявки отсутствуют, либо если суд признает причины неявки неуважительными, либо если
ответчик умышленно затягивает производство по делу.

Если по истечении назначенного для явки в суд срока супруги помирятся, сооб-
щат об этом в своем заявлении или вообще не явятся на заседание, дело в суде прекраща-
ется производством. При недостижении примирения суд по обращению истца продолжает
разбирательство дела о расторжении брака и принимает решение.

Расторжение брака производится, если суд признает, что меры по примирению
супругов оказались безрезультатными – супруги настаивают на расторжении брака.

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, в котором
будут предусмотрены условия содержания и проживания детей после развода родителей.
Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами
заявления о расторжении брака.
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Вопросы, разрешаемые судом при

вынесении решения о расторжении брака
 

Соглашение между супругами, представляемое на рассмотрение суда, должно содер-
жать информацию 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.

Если такое соглашение отсутствует и установлено, что данное соглашение нарушает
интересы детей или одного из супругов, суд обязан установить, с кем из родителей будут
проживать несовершеннолетние дети после развода. При этом суд исходит только из интере-
сов ребенка, причем при решении вопроса о его проживании учитывается мнение ребенка,
достигшего возраста 10 лет.

Суд определяет, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их
детей. Если дети проживают и остаются проживать с каждым родителем, суд должен опре-
делить размер алиментов с одного родителя в пользу другого, менее обеспеченного. Если
на момент рассмотрения дела о расторжении брака дети находятся у третьих лиц, то спор о
передаче ребенка одному из родителей должен решаться в порядке предъявления самосто-
ятельного иска.

Если один из супругов имеет право на получение содержания от другого супруга, то суд
при рассмотрении дела о разводе определяет размер этого содержания. При этом устанавли-
ваются обстоятельства, подтверждающие право супруга на получение содержания. Такими
обстоятельствами являются нетрудоспособность, нуждаемость истца, наличие необходи-
мых средств у ответчика и др.
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