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ПреДИслоВИе

Современная семья является результатом многовекового историче-
ского развития разноплановых отношений, связанных с браком и семьей.  
В семье происходит рождение и воспитание детей – будущих создателей 
материальных ценностей и духовной культуры общества. Семейные от-
ношения во многом определяют облик людей, от семьи зависит трудовая 
и общественная активность каждого человека. Вместе с тем семья фор-
мируется и изменяется в зависимости от общества, отражая его развитие.

Семейное право является достаточно сложной отраслью права как в 
теоретическом аспекте, так и в правоприменительной деятельности. Пра-
вильное и единообразное применение норм Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье является гарантией  защиты прав и интересов членов се-
мьи и в первую очередь несовершеннолетних детей. Поэтому изучение 
учебной дисциплины «Семейное право»  является непременным усло-
вием подготовки высококвалифицированных юристов, обладающих со-
ответствующими знаниями в области правового регулирования брачно-
семейных отношений и ориентирующихся в их сложной специфике.

Учебное пособие «Семейное право Беларуси» предназначено для сту-
дентов учреждений высшего образования, обучающихся по специально-
стям «Правоведение», «Экономическое право».

Пособие включает в себя основной материал курса, состоящий из  
14 тем, каждая из которых сопровождается вопросами для самоконтроля. 
оно позволяет изучающим курс «Семейное право» приобрести навыки по 
определению особенностей семейных правоотношений, порядка и усло-
вий заключения и прекращения брака, признания брака недействитель-
ным, правового положения супругов, родителей и детей, других участни-



ков семейных правоотношений, формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и другие вопросы.

В издании освещены такие теоретические вопросы, как предмет, ме-
тод, принципы семейного права, понятие и виды семейных правоотно-
шений, юридические факты в семейном праве, осуществление и защита 
прав, вытекающих из семейных отношений. 

Значительное внимание уделено сравнительно новым институтам 
белорусского законодательства – Брачному договору, Соглашению об 
уплате алиментов, Соглашению о детях, приемной семье, патронатному 
воспитанию.

В качестве приложений приведены постановления пленумов Верховно-
го Суда Республики Беларусь, регулирующих семейные правоотношения.

При подготовке учебного пособия учтены внесенные в Кодекс Респу-
блики Беларусь о браке и семье изменения и дополнения по состоянию на  
1 января 2014 г.
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раздел I 
оБЩАЯ ЧАсТЬ

Глава 1  
ПоНЯТИе, ПреДМеТ, ИсТоЧНИКИ  

сеМеЙНоГо ПрАВА

1.1. Понятие, предмет, метод семейного права

Термин «семейное право» неоднозначен. Его можно рассматривать: 
во-первых, как самостоятельную отрасль права, представляющую со-

бой совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с 
ними имущественные отношения между гражданами, возникающие на 
основе брака, кровного родства, усыновления и других форм устройства 
детей в семью;

во-вторых, как семейное законодательство, представляющее систему 
нормативных правовых актов, расположенных в определенном порядке, в 
зависимости от их юридической силы;

в-третьих, как правовую науку, представляющую систему знаний о 
семейно-правовых явлениях;

в-четвертых, как учебную дисциплину, представляющую собой систе-
му взаимосвязанных взглядов, суждений, идей о семейном праве как от-
расли права, семейном законодательстве и науке семейного права.

В юридической литературе нет единой точки зрения о понятии се-
мейного права как отрасли права. одни авторы считают семейное право 
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подотраслью гражданского права1, другие – самостоятельной отраслью 
права2.

Самостоятельность любой отрасли права определяется специфично-
стью подлежащих правовому регулированию общественных отношений, 
к которым нормы других отраслей, как  правило, неприменимы. 

Исследования правоведов последних десятилетий (В.М. Ворожейки-
на, Г.К. Матвеева, А.М. Нечаевой, М.М. Пчелинцевой, В.А. Рясенцева, 
В.Г. Тихини, В.Ф. Чигира и др.) позволили выявить следующие специфи-
ческие черты брачно-семейных отношений:

– основаниями возникновения брачно-семейных отношений являют-
ся такие своеобразные юридические факты, как брак, родство, отцовство, 
материнство, усыновление, которые, как правило, являются длящимися. 
Из этих фактов возникают не только личные неимущественные отноше-
ния, но и имущественные;

– по своему содержанию определяющими являются личные отноше-
ния, а имущественные отношения как бы вытекают из личных;

– брачно-семейным отношениям присуща строгая индивидуализация 
участников, по общему правилу эти отношения являются неотчуждаемыми;

– субъектами брачно-семейных отношений могут быть только граж-
дане;

– брачно-семейные отношения имеют свои особые способы защиты 
нарушенных прав (лишение родительских прав);

– брачно-семейные отношения носят фидуциарный характер, так как в 
них главное место занимают личные связи членов семьи;

– брачно-семейные отношения строятся на безвозмездной основе.
Все вышеизложенное в совокупности позволяет выделить предмет се-

мейного права.
предметом семейного права являются регулируемые нормами семей-

ного права личные неимущественные и связанные с ними имуществен-
ные отношения, возникающие из брака, кровного родства, усыновления, 
других форм устройства детей на воспитание в семью.

Если понятие предмета семейного права связано с общественными от-
ношениями, регулируемыми семейным правом, то понятие метода – с воп- 

1 См.: Антокольская М.В. Семейное право. М., 1999. С. 31–36 ; Вильнянский С.И.  
Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1. Харьков, 1958. С. 14–15 ; Иоф-
фе о.С. Советское гражданское право : курс лекций. Л., 1965. С. 184. 

2 См.: Белякова А.М., Ворожейкин Е.А. Советское семейное право. М., 1974. 
С. 10–12 ; Матвеев Г.К. Советское семейное право. М., 1985. С. 34–37 ; Пчелинце-
ва А.М. Семейное право России. М., 2000. С. 5–8 ; Рясенцев В.А. Семейное право. 
М., 1971. С. 8–20.
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росом о том, как эти общественные отношения регулируются нормами 
семейного права.

Метод семейного права – это совокупность способов, приемов, 
средств, при помощи которых регулируются общественные отношения, 
входящие в предмет семейного права.

Метод семейного права по содержанию воздействия на общественные 
отношения является дозволительным, а по форме предписаний – импе-
ративным, вследствие чего он может быть определен как дозволительно-
императивный. Дозволительность семейно-правового регулирования про- 
является в наделении участников отношений широкими правами, при  
реализации которых они могут удовлетворить свои интересы в области  
семейных отношений. Императивность семейно-правового регулирования 
находит свое проявление в запрещении участникам отношений принимать 
решения или заключать соглашения, выходящие за рамки закона.

Характерными особенностями метода семейно-правового регулирова-
ния являются:

– юридическое равенство участников семейных правоотношений;
– автономия воли участников семейных правоотношений;
– усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании;
– индивидуальное ситуационное регулирование.
С учетом особенностей предмета и метода семейно-правового регу-

лирования семейное право – это самостоятельная отрасль права, пред-
ставляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих личные 
неимущественные и связанные с ними имущественные отношения между 
гражданами, возникающие на основе брака, кровного родства, усыновле-
ния и других форм устройства детей в семью на воспитание. 

1.2. Задачи, принципы и источники семейного права

основные направления социальной политики государства в области 
брачно-семейных отношений, сформулированные в ст. 32 Конституции 
Республики Беларусь, нашли свое дальнейшее развитие и закрепление 
в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (КоБС), в которой 
определены задачи действующего законодательства о браке и семье.

Задачами законодательства Республики Беларусь о браке и семье 
являются:

– укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основ-
ной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопу-
щение ослабления и разрушения семейных связей;
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– построение семейных отношений на добровольном брачном союзе 
женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной люб-
ви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи;

– установление прав детей и обеспечение их приоритета в соответ-
ствии с настоящим КоБС;

– установление прав и обязанностей супругов, родителей и других 
членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 
Беларусь, нормами международного права;

– охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, 
обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого 
ребенка.

Под принципами (основными началами) семейного права понимают-
ся закрепленные действующим семейным законодательством основополагаю-
щие начала и руководящие положения, определяющие сущность данной 
отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу их правово-
го закрепления. К ним относятся:

– принцип защиты семьи государством (ст. 3 КоБС). Государство про-
являет заботу о семье путем создания условий для экономической само-
стоятельности и роста благосостояния семьи, льготной налоговой по-
литики, выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, 
льготного кредитования, создания и развития учреждений образования, 
организаций культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения,  
создания условий для сочетания родителями трудовой деятельности с вы-
полнением семейных обязанностей, развития инфраструктуры быта;

– принцип правового регулирования брачных и семейных отношений 
государством (ст. 4 КоБС). Признается только брак, заключенный в го-
сударственных органах, регистрирующих акты гражданского состояния. 
Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового 
значения не имеют;

– принцип равенства супругов в семейных отношениях (ст. 201 КоБС). 
В семье муж и жена равны в личных неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях: в праве выбора фамилии, занятий, профес-
сии, места жительства, в праве на имущество, нажитое во время брака, в 
правах и обязанностях по воспитанию и содержанию детей и др; 

– принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины  
(ст. 12 КоБС). Добровольность брачного союза предполагает свободное 
волеизъявление мужчины и женщины, которое будущие супруги выража-
ют дважды: при подаче заявления в органы записи актов гражданского со-
стояния и во время регистрации брака. Тем самым исключается чье-либо 
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вмешательство в форме принуждения к вступлению в брак или запрета 
заключить брак. Нарушение принципа добровольности брака влечет за 
собой признание его недействительным;

– принцип единобрачия (моногамия) (ст. 19 КоБС). Законодательство о 
браке и семье закрепляет принцип моногамии: лицо может состоять толь-
ко в одном зарегистрированном браке. Вступление в брак без прекраще-
ния предыдущего влечет за собой отрицательное правовое последствие: 
повторный брак признается недействительным. Юридическую силу в та-
ком случае сохраняет ранее заключенный брак;

– принцип свободного расторжения брака под контролем государ-
ства (ст. 351, 36, 37 КоБС). Свобода брака предполагает свободу развода. 
Бессмысленно сохранять семью, которая фактически распалась. Вместе с 
тем, чтобы предупредить неблагоприятные последствия развода как для 
самих супругов, так и их несовершеннолетних детей, расторжение брака 
происходит под контролем государства;

– принцип ответственности за ненадлежащее воспитание детей  
(ст. 67 КоБС). Родители, опекуны, попечители несут ответственность за 
ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь;

– принцип приоритета прав детей (ст. 181 КоБС). Ребенок имеет пра-
во на особую, преимущественную и первоочередную заботу как со сторо-
ны родителей, так и со стороны государства;

– принцип равноправия детей (ст. 182 КоБС). Все дети имеют равные 
права независимо от происхождения, расовой, национальной и граждан-
ской принадлежности, социального и имущественного положения, пола, 
языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния 
здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей. 
Равной и всесторонней защитой пользуются дети, рожденные в браке и 
вне брака;

– принцип приоритета семейного воспитания детей (ст. 66, 185 КоБС). 
Все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей и родственни-
ков, на их заботу и внимание. органы опеки и попечительства, иные орга-
низации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осу-
ществлять защиту прав и законных интересов детей, должны принимать 
все меры по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью (опекунскую семью, приемную семью, 
детский дом семейного типа, на усыновление).

Принципы семейного права важны не только для правопримени-
тельной практики, но и для более глубокого уяснения сущности дей-
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ствующего брачно-семейного законодательства, его последующего 
совершенствования.

Задачи и принципы семейного права находят свое закрепление в 
различных нормативных правовых актах, которые принято называть 
источниками.

Источниками семейного права признаются нормативные правовые акты, 
в которых содержатся правовые нормы, регулирующие брачно-семейные 
отношения.

Нормативные правовые акты в зависимости от вида органа, их издав-
шего, подразделяются на законодательные акты (законы) и подзаконные 
акты. Законы как нормативные акты, изданные высшими органами вла-
сти, по отношению к подзаконным актам обладают большей юридиче-
ской силой.

основополагающим актом, служащим базой для формирования всех 
отраслей права, в том числе и семейного, является Конституция Респу-
блики Беларусь, статьи которой обладают высшей юридической силой, все 
другие устанавливаемые нормы должны им полностью соответствовать.

Текущее законодательство развивается и совершенствуется на осно-
ве конституционных норм. Нормативным правовым актом, закрепившим 
положения, вытекающие из исторического и культурного развития госу-
дарства, наиболее полно регулирующим семейные отношения, являет-
ся Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, вступивший в действие 
1 сентября 1999 г. Как отраслевой кодифицированный законодательный 
акт, он призван обеспечить на всей территории страны единообразное 
правовое регулирование личных и имущественных брачно-семейных 
отношений.

К источникам семейного права относятся также декреты, указы и рас-
поряжения Президента Республики Беларусь, постановления правитель-
ства Республики Беларусь, иные подзаконные акты, регулирующие семей-
ные отношения. 

В соответствии со ст. 7 КоБС гражданское, жилищное  и иное законода-
тельство Республики Беларусь применяется к семейным отношениям толь-
ко в случае отсутствия регулирования этих отношений законодательством 
о браке и семье.

Республика Беларусь, являясь частью мирового сообщества, не мо-
жет не считаться с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права. Ст. 8 Конституции признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им на-
ционального законодательства. Это означает, что к источникам семейно-
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го права относятся международные договоры, заключенные Республикой 
Беларусь (например, Конвенция о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 
2002 г.)). 

При применении норм международного права действует следующее 
правило: если международно-правовая норма противоречит нормам се-
мейного права Республики Беларусь, то применяется международно-
правовая норма.

Сложившиеся общие подходы, единообразное толкование норм права 
и практика разрешения отдельных категорий дел закреплены в постанов-
лениях пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Эти разъяснения 
толкуют и разъясняют смысл действующего законодательства о браке и 
семье. В соответствии с законом Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 
№ 361-З «о нормативных правовых актах Республики Беларусь» к источ-
никам семейного права относятся и постановления пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь. Следовательно суды при разрешении конкрет-
ного спора обязаны применять нормы семейного права только в истол-
ковании соответствующего судебного пленума, что обеспечивает единоо-
бразное понимание и применение семейного законодательства.

В регулировании брачно-семейных отношений право широко взаимо-
действует с моралью и нравственностью, поскольку само оно не в состоя-
нии охватить исключительно все отношения в семье. Правила морали и 
нравственности сами по себе не являются источниками семейного права, 
однако они становятся источниками в случаях их законодательного за-
крепления. Так, например, ст. 100 КоБС законодательно закрепляет такую 
моральную норму, как забота и содержание совершеннолетними детьми 
своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.

Не являются источниками семейного права сложившаяся судебная 
практика и судебный прецедент. 

Сложившаяся судебная практика – многократное единообразное ре-
шение судами одной и той же категории дел. Рассматривая дело, по кото-
рому сложилась определенная судебная практика, судья может вынести и 
другое решение, если будет убежден в том, что сложившаяся практика не 
соответствует закону.

Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу. Такое ре-
шение обязательно только для лиц, участвующих в данном процессе, и 
не имеет обязательной силы для судей, рассматривающих аналогичное 
дело.
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1.3. Действие норм семейного права во времени,  
в пространстве и по кругу лиц

Содержащиеся в семейном законодательстве нормы права периодиче-
ски обновляются, вносятся изменения и дополнения в действующее зако-
нодательство, появляются новые нормы, а устаревшие прекращают свое 
существование. 

Действие норм семейного права во времени означает, с какого мо-
мента начинается срок действия нормативного правового акта и когда его 
действие прекращается.

Момент, которым определяется начало действия нормативного право-
вого акта, принято называть временем вступления его в законную силу. 
По общему правилу правовые акты семейного законодательства обратной 
силы не имеют и распространяются только на те отношения, которые воз-
никли после введения нового акта в действие.

Если в нормативном правовом акте не установлен срок начала его 
применения, он вводится в действие по истечении 10 дней после офици-
ального опубликования.

Важное значение имеет определение момента прекращения действия 
нормативного правового акта. Иногда в самом нормативном правовом акте 
установлен срок его действия. В большинстве случаев нормативные право-
вые акты прекращают свое действие либо в результате их прямой отмены, 
либо в связи с принятием нового нормативного правового акта, отменяюще-
го или изменяющего содержание ранее действующего.

Действие норм семейного права в пространстве означает, что нор-
мы семейного права действуют в пределах территории государства. Если 
семейно-правовой акт (например, заключение брака) производится на терри-
тории нашего государства, то применяются нормы брачно-семейного законо-
дательства Республики Беларусь и в случае, когда в совершении этого акта 
участвует иностранный гражданин. В то же время иностранные граждане, 
проживающие на территории Беларуси, вправе обращаться для совершения 
семейно-правовых актов в консульские учреждения своей страны. В этом 
случае применяются нормы семейного права соответствующего государства. 

Граждане Республики Беларусь, проживающие за границей, для 
оформления семейно-правовых актов могут обращаться в консульские 
учреждения Республики Беларусь, которые при этом применяют нормы 
белорусского законодательства.

Действие норм семейного права по кругу лиц означает, что сфера 
применения семейного законодательства определяется исходя из возрас-
та, родственных отношений, гражданства и иных характеристик лиц.



Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Респуб-
лике Беларусь правами и несут обязанности в брачных и семейных от-
ношениях наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
установлено Конституцией, КоБС, иными законодательными актами и 
международными договорами Республики Беларусь.

В некоторых случаях допускается применение законодательства о бра-
ке и семье иностранных государств на территории Республики Беларусь 
(например, определяется действительность брака между иностранными 
гражданами, заключенного за пределами Беларуси).

Браки между иностранными гражданами, заключенные в посольствах 
и консульствах иностранных государств, признаются на условиях взаим-
ности с этими государствами действительными в Республике Беларусь, 
если эти лица в момент вступления в брак являлись гражданами государ-
ства, назначившего посла или консула в Республику Беларусь.

Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте определение семейного права.1. 
Чем обусловлено выделение семейного права в самостоятельную 2. 
отрасль права?
определите предмет семейного права.3. 
В чем специфика метода регулирования брачно-семейных отно-4. 
шений?
Назовите основные задачи семейного права.5. 
Перечислите отраслевые принципы семейного права.6. 
Что понимается под источниками семейного права?7. 
Назовите виды источников семейного права.8. 
Почему сложившаяся судебная практика и судебный прецедент не 9. 
являются источниками семейного права?
Как определяется начало и окончание действия нормативного право-10. 
го акта?
Укажите пределы действия нормативного правового акта во време-11. 
ни, в пространстве и по кругу лиц.
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Глава 2 
НАУКА сеМеЙНоГо ПрАВА

2.1. Понятие науки и предмета науки семейного права

Наука семейного права в учебной литературе рассматривается как си-
стема знаний о семейно-правовых явлениях.

Целью любой науки является выявление объективных закономерно-
стей, лежащих в основе предмета этой науки.

семейное право как правовая наука представляет собой совокуп-
ность специфических социальных закономерностей, которые регулируют 
семейные отношения в обществе.

Целью науки семейного права является установление объективных за-
конов, не зависящих от воли людей, которые выражаются и закрепляются 
в нормах семейного права. Следовательно правовые нормы должны объ-
ективно отражать те реальные семейные отношения, которые существу-
ют в обществе на определенном этапе его развития, несмотря на субъек-
тивный характер самого правотворчества.

объектом науки семейного права являются личные неимущественные 
и имущественные отношения, урегулированные нормами семейного права.

Предметом науки семейного права являются нормативные правовые 
акты, судебная практика, соответствующие общественные отношения, ре-
гулируемые нормами семейного права, методы познания и регулирования 
семейных отношений.

Наука семейного права изучает предмет правового регулирования са-
мостоятельной отрасли права – семейного права, практику применения 
семейного законодательства, на основе которой можно судить о том, на-
сколько соответствуют действующие правовые нормы тем общественным 
отношениям, которые ими регулируются.

Наука семейного права выполняет следующие основные задачи:
– познавательную, т. е. путем уяснения теоретических положений и 

конкретных норм семейного права, регулирующих общественные отно-
шения, устанавливается содержание тех правовых явлений, которые вхо-
дят в предмет науки семейного права;

– оценочную, т. е. путем выявления противоречий, неточностей в пра-
вовом регулировании общественных отношений устанавливаются недо-
статки в правоприменительной деятельности различных государственных 
органов и субъектов семейных правоотношений на основе обобщения 
опыта применения семейного законодательства;
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– систематизирующую, которая направлена не только на улучшение 
содержания актов семейного законодательства, внесение предложений и 
рекомендаций по совершенствованию действующих нормативных право-
вых актов, отмену неработающих или неэффективно работающих норм 
семейного права, внесение предложений о законодательном закреплении 
новых положений в связи с дальнейшим развитием семейных отношений, 
но и на совершенствование подходов и правил изложения норм права.

Теоретическую основу науки семейного права составляют понятия и 
категории, в которых получают свое субъективное выражение объектив-
ные закономерности науки семейного права. В отличие от юридических 
фактов, которые могут меняться, закономерности остаются постоянными 
и составляют саму сущность науки.

Теоретическими формами выступают научные теории, идеи и катего-
рии, которые не обеспечиваются силой государственного принуждения. 
они могут поддерживаться отдельными учеными, не признаваться право-
творческими и правоприменительными органами и не являются на дан-
ном этапе развития общества обязательными для применения.

Единственным критерием проверки правильности теоретических по-
ложений науки семейного права является практика, которая с течением 
времени опровергает или поддерживает конкретные теории, концепции 
и выводы.

Содержание науки семейного права составляет совокупность знаний о 
семейно-правовых категориях, таких как семья, семейное правоотношение, 
родство, свойство, брак, общая совместная собственность супругов, усы-
новление (удочерение)1, опека, попечительство, приемная семья и т. д.

Результатом научной и исследовательской деятельности, как правило, 
являются монографии, статьи в научных журналах, доклады на научных 
конференциях, рецензии, учебники, учебные и практические пособия, ком-
ментарии законодательства и научно-популярная литература.

Научными центрами по изучению семейного права в Республике Бе-
ларусь являются соответствующие кафедры высших учебных заведений 
страны и Институт правовых исследований Национального центра  зако-
нодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

2.2. Методы исследования в науке семейного права

Под методом научного исследования понимаются способы и приемы 
теоретических исследований, с помощью которых в науке семейного пра-

1 Далее – усыновление.
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ва происходит познание ее предмета и получение научного результата. 
Для овладения навыками научного исследования необходимо знание ме-
тодов научного познания.

Принято различать общенаучные и частнонаучные методы иссле-
дования.

К общенаучным методам исследования относятся:
– исторический метод – позволяет проводить исследования с учетом 

конкретной исторической эпохи, специфических исторических условий и 
традиций, особенностей культуры, обычаев того или иного общества и 
определять основные перспективы и тенденции эволюции правовых яв-
лений в будущем;

– логический метод – позволяет проводить исследования на основе 
законов логики, и определяет порядок и последовательность выработки 
правовых понятий и категорий;

– социологический метод – на основании статистических данных ор-
ганов государственной власти и управления, позиций специалистов по 
одному и тому же вопросу, а также мнений разных групп населения путем 
анкетирования, интервьюирования, опроса, собеседования, наблюдения 
является определенным критерием оценки соответствующего правового 
регулирования общественных отношений и результативности деятельно-
сти государственных органов;

– метод системного анализа – позволяет выявить отдельные элемен-
ты системы, установить характер связей и взаимодействие частей друг с 
другом для определения функций каждого из них и правоприменитель-
ной практики.

Семейное право является целостной системой, состоящей из взаимо-
связанных и взаимодополняющих правовых норм, институтов и подот-
раслей, каждая из которых систематизирована, поэтому метод системного 
анализа все чаще применяется в исследованиях семейных отношений.

К частнонаучным методам исследования относятся:
– формально-юридический метод – предполагает изучение правовых 

явлений в том виде, в каком они должны быть в идеале, формирует по-
нятия и категории, носящие общий характер, и позволяет производить 
выработку предложений и рекомендаций по дальнейшему развитию и 
совершенствованию отдельных правовых норм, целых институтов и вне-
сение предложений по совершенствованию законодательной и правопри-
менительной техники;

– сравнительно-правовой метод – позволяет сопоставить качественно-
однородные объекты и правовые явления с целью выявления их различия 
или сходства;
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– метод комплексного анализа – позволяет рассматривать явления с точ-
ки зрения разных отраслей права (семейного и гражданского, семейного и 
трудового, семейного и уголовного и т. д.), служит для более глубокого ис-
следования правовых явлений и позволяет использовать понятийный аппа-
рат других юридических наук. Этот метод должен лежать в основе приня-
тия комплексных нормативных правовых актов, призванных регулировать 
отношения разных отраслей права.

2.3. Взаимосвязь науки семейного права  
с другими юридическими науками

Семейное право в свое время выделилось из гражданского права в са-
мостоятельную отрасль права, поэтому наиболее тесное взаимодействие 
наблюдается между нормами семейного и гражданского права.

Наука семейного права тесно соприкасается с наукой гражданского 
права при освещении общих для них вопросов о правоспособности граж-
дан, сроках исковой давности, праве долевой и общей совместной соб-
ственности, опеке и попечительстве. Предложения и выводы, полученные 
в результате исследования гражданских отношений, используются наукой 
семейного права при разработке проблем институтов семейного права. 

По отраслевому признаку семейное право имеет тесные связи со 
многими отраслями права. Так, например, наука конституционного пра-
ва изучает экономические основы государства, определяет формы соб-
ственности, наука семейного права – проблемы субъектов права общей 
совместной собственности и частной собственности супругов, правомо-
чия собственников, основания возникновения и прекращения собствен-
ности супругов, охраны и защиты права собственности супругов.

Без соответствующей опоры на гражданско-процессуальные нормы 
права невозможно разрешение многих вопросов науки семейного права, 
изучающей порядок разрешения споров между участниками семейных 
правоотношений и принудительного исполнения судебных решений.

Наука семейного права взаимодействует с наукой международного 
частного права, предметом которой являются нормы, регулирующие лич-
ные неимущественные и имущественные отношения между гражданами 
различных государств.

Наука семейного права использует концепции общей теории права как 
исходные данные, например: учение об отрасли права, источниках права, 
механизме правового регулирования, правовом институте, норме права и 
ее структуре, правоспособности граждан и т. д.
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Выявление причин и путей развития семейного законодательства 
на том или ином этапе подчеркивает связь семейно-правовой науки с 
историей.

Взаимосвязь науки семейного права с философией можно наблюдать 
на проблеме причинной связи: в семейно-правовой науке она исследуется 
применительно к обязательствам вследствие причинения вреда и служит 
одним из необходимых условий для привлечения причинителя вреда к 
гражданско-правовой ответственности, а в философии ее рассматривают 
в контексте понятий «причина – следствие».

2.4. семейное право как учебная дисциплина

В последнее время наблюдается возрастание роли семейного права в 
жизни современного общества. Это объясняется тем, что семья сосредо-
точивает практически все основные функции человеческой жизнедеятель-
ности: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-экономическую, 
рекреативную, коммуникативную.

Предметом семейного права как учебной дисциплины является си-
стема знаний, умений и навыков, которые необходимо усвоить в учебном 
процессе по данной дисциплине. Изучение этой дисциплины предполага-
ет овладение нормами семейного права, практику их применения и при-
обретение навыков решения практических задач. 

Курс семейного права включает в себя концептуальные положения 
науки семейного права, позволяющие правильно оценивать и применять 
правовые нормы в каждом конкретном случае.

Семейное право как учебная дисциплина позволяет усвоить законо-
мерности семейно-правового регулирования соответствующих обще-
ственных отношений, сформировать семейно-правовой понятийный аппа-
рат, способность к теоретическому обоснованию занимаемой позиции и 
обобщению полученных разрозненных знаний в целостную систему.

В рамках учебного курса подается информация об особенностях 
семейно-правового регулирования общественных отношений в законода-
тельствах различных государств. Приобретаемые в рамках учебного кур-
са семейного права специальные знания формируют профессиональное 
правосознание будущих юристов.

Курс семейного права состоит из общей и особенной части. 
В общей части семейного права изучаются понятие семейного права 

как отрасли права; его предмет, метод, принципы; характеристика семейно-
го законодательства Беларуси; понятие семьи, структура и виды семейных 
правоотношений, юридические факты и сроки в семейном праве. 



особенная часть семейного права включает в себя понятие и условия 
заключения брака, расторжение брака и признание брака недействитель-
ным; личные неимущественные и имущественные правоотношения су-
пругов, брачный договор;  личные неимущественные и имущественные 
правоотношения родителей и детей, прекращение этих отношений; али-
ментные обязанности родителей и детей; выявление и формы устройства 
детей, лишенных родительского внимания и заботы; охрана детства, со-
циальные и материальные права детей; применение законодательства о 
браке и семье Республики Беларусь к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте понятие науки семейного права.
2. определите цель изучения семейного права.
3. Что является объектом науки семейного права?
4. Назовите основные задачи семейного права.
5. Что составляет теоретическую основу науки семейного права?
6. Что является критерием проверки правильности теоретических по-

ложений науки семейного права?
7. Что понимается под методом научного исследования?
8. Назовите общенаучные и частнонаучные методы исследования.
9. С какими отраслями права семейное право имеет тесные связи?
10. В чем проявляется взаимосвязь науки семейного права и граждан-

ского права?
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Глава 3 
сеМеЙНые ПрАВооТНошеНИЯ

3.1. семья как правовая категория. 
Понятие, структура и виды семейных правоотношений

особое место в системе общественных ценностей занимает семья как 
круг лиц, которых сплачивает не только эмоциональное начало, но и вза-
имные права, обязанности, предусмотренные правовыми нормами. от 
прочности, качества семьи, ее способности выполнять свое предназначе-
ние во многом зависит здоровье общества в целом.

С точки зрения общественного содержания семья представляет собой 
следующие взаимосвязанные группы социальных явлений:

– брак как основа семьи;
– супружеские отношения как результат брака;
– отношения между родителями и детьми как результат супружеских 

отношений.
Кроме этих типичных отношений семейными будут являться отноше-

ния между одинокой матерью и ее ребенком, между другими родственни-
ками, а в отдельных случаях и не родственниками. Временное отсутствие 
члена такой семьи не нарушает этой общности. Распад такого союза бу-
дет означать, что данная семья прекратила свое существование.

В ст. 59 КоБС законодатель впервые сформулировал определение се-
мьи: семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной 
и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усы-
новления. Следует отметить, что законодательное закрепление определе-
ния семьи в семейном праве должно иметь общеобязательное значение и 
для других отраслей права.

Из данного определения можно выделить следующие признаки семьи:
– наличие объединения лиц, образующих семью и являющихся ее 

членами;
– существование между членами семьи брачного или родственного ха-

рактера отношений;
– взаимная моральная и материальная общность и поддержка;
– наличие у членов семьи личных неимущественных и имуществен-

ных прав и обязанностей.
Другие родственники супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в ис-

ключительных случаях и иные лица могут быть признаны в судебном по-
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рядке членами семьи, если они проживают совместно и ведут общее хо-
зяйство (ч. 2 ст. 59 КоБС). 

Термин «член семьи» применяется в отношении лиц, связанных се-
мейными правами и обязанностями. Это могут быть лица, проживающие 
одной семьей, члены разных семей, бывшие члены семьи, связанные лич-
ными неимущественными и (или) имущественными правами и обязанно-
стями, вытекающими из брака, родства или усыновления. Кроме того, в 
судебном порядке членами семьи могут быть признаны и иные лица, не 
связанные между собой браком, родством или усыновлением, если они 
проживают совместно и ведут общее хозяйство. Правовая связь членов 
семьи является непременным условием ее существования.

Таким оброзом, семья является правовой категорией и в семейном 
праве выступает как единый коллективный субъект, члены которого так-
же являются самостоятельными субъектами семейных правоотношений.

семейные правоотношения – это урегулированные нормами права 
личные неимущественные и имущественные отношения, складывающие-
ся в семье.

Элементами семейного правоотношения являются субъекты, объек-
ты и содержание семейного правоотношения. 

Субъектами семейных правоотношений являются лица, обладающие 
субъективными семейными правами и обязанностями. В отличие от граж-
данского правоотношения, где субъектами могут быть как граждане, так 
и организации, в семейном правоотношении субъектами могут быть толь-
ко граждане.

Каждый из субъектов семейного правоотношения наделен семейной 
правоспособностью, которая возникает с рождением человека. В опре-
деленных случаях закон допускает ограничение семейной правоспособ-
ности (например, лицо, ограниченное в гражданской дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, не может быть усы-
новителем по нормам действующего законодательства (ст. 125 КоБС)).

Полная дееспособность в семейном праве возникает с достижением со-
вершеннолетия. однако для создания некоторых прав и обязанностей закон 
предусматривает снижение возраста гражданина (для усыновления ребен-
ка, достигшего 10 лет, требуется согласие усыновляемого (ст. 130 КоБС)).

отсутствие полной семейной дееспособности не препятствует возник-
новению большинства семейных прав и обязанностей. Многочисленные 
семейные правоотношения существуют между родителями (опекунами, 
попечителями) и несовершеннолетними детьми, которые полной дееспо-
собностью ни в области гражданского, ни в области семейного права не 
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обладают. Следовательно обладание полной дееспособностью не служит 
необходимым условием возникновения всех семейных правоотношений. 
Последующая утрата дееспособности сама по себе не прекращает семей-
ные права и обязанности, но в некоторых случаях может служить осно-
ванием для их прекращения с соблюдением установленного порядка (на-
пример, расторжение брака с супругом, признанным недееспособным).

Вопрос об объектах семейных правоотношений в науке семейного пра-
ва остается спорным. Преобладает традиционная точка зрения: объектами  
семейных правоотношений являются действия его участников и вещи.

Действия являются объектами во всех неимущественных правоотно-
шениях и в относительных имущественных правоотношениях. объект 
образует как возможные действия самого управомоченного лица, так и 
действия другого лица.

Вещи являются объектами в тех семейных правоотношениях, которые 
возникают между супругами, родителями и детьми по поводу принадле-
жащего им имущества.

Содержание семейного правоотношения составляют субъективные 
семейные права и субъективные семейные обязанности их участников.

Субъективное семейное право – это юридически обеспеченная мера 
возможного поведения управомоченного лица, а также возможность тре-
бовать соответствующего поведения от других лиц.

Субъективная семейная обязанность – это юридически обусловленная 
мера должного поведения обязанного лица, которое заключается в совер-
шении определенных действий либо в необходимости воздержания от их 
совершения.

В субъективных семейных правах и обязанностях реализуется семей-
ная правоспособность и дееспособность граждан, которые в дальнейшем 
и предопределяют поведение участников в рамках существующих между 
ними правоотношений. Субъективные семейные права и обязанности ха-
рактеризуются бессрочностью, безвозмездностью, непередаваемостью.

Классификация семейных правоотношений представляет определен-
ные трудности, так как в большинстве своем они являются сложными по 
содержанию.

Разные ученые предлагают различные классификации семейных пра-
воотношений, на практике же наиболее часто используется следующие. 
Семейные правоотношения подразделяются:

– по содержанию;
– субъектному составу;
– характеру защиты субъективных прав.
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По содержанию семейные правоотношения подразделяются:
– на личные неимущественные (связаны с нематериальными бла-

гами);
– имущественные (имеют определенное экономическое содержание).
По субъектному составу выделяются семейные правоотношения:
– между супругами;
– между бывшими супругами;
– между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными;
– между опекунами, попечителями и подопечными несовершенно-

летними;
– между приемными родителями и приемными детьми.
По характеру защиты субъективных прав выделяются:
– относительные семейные правоотношения с абсолютным характе-

ром защиты (права родителей на воспитание детей);
– абсолютные семейные правоотношения с некоторыми признаками 

относительных (права супругов на общее имущество);
– относительные семейные правоотношения, не обладающие абсолют-

ным характером защиты (алиментные отношения).

3.2. Юридические факты в семейном праве и их виды.  
родство и свойство

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные 
обстоятельства, которые на основании действующего брачно-семейного 
законодательства являются основанием возникновения, изменения или 
прекращения семейных правоотношений.

Можно выделить следующие общие признаки, которые присущи всем 
юридическим фактам:

юридические факты – это наступившие явления реальной действи-
тельности, которые существуют в момент их оценки;

юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, ко-
торые существуют независимо от сознания людей;

юридические факты влекут наступление определенных правовых 
последствий: возникновение, изменение или прекращение правоотно-
шений.

Юридические факты классифицируются по различным основаниям:
– по волевому признаку;
– срокам существования;
– правовым последствиям.
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По волевому признаку юридические факты делятся на действия и 
события.

Действия – это конкретные жизненные факты, которые зависят от 
воли человека и являются результатом сознательной деятельности лю-
дей. они подразделяются: на правомерные – соответствуют предписа-
ниям правовых норм; неправомерные –противоречат действующему 
законодательству.

Правомерные юридические действия подразделяются:
на юридические акты – действия, совершаемые лицом для достиже-

ния определенных семейно-правовых последствий, предусмотренных 
законом;

юридические поступки – действия, совершаемые лицом без намере-
ния вызвать конкретные семейно-правовые последствия, которые, могут 
наступить в случаях, указанных в законе, независимо от воли лица, их 
совершающего.

События – это юридически значимые обстоятельства, протекающие 
помимо воли человека. События подразделяются: 

на абсолютные – вообще не зависят от воли людей (смерть человека);
относительные – возникают по воле человека, а в дальнейшем своем 

развитии от нее не зависят (свойство).
По срокам существования юридические факты подразделяются:
– на краткосрочные – существуют непродолжительное время и однократ-

но порождают определенные юридические последствия (рождение ребенка);
– длящиеся (или состояния) – существуют длительное время и 

при этом периодически порождают правовые последствия (например, 
супружество).

По правовым последствиям юридические факты подразделяются:
– на правопорождающие – юридические факты, наступление которых 

влечет за собой возникновение определенных семейных правоотношений 
(например, усыновление);

– правоизменяющие – юридические факты, с которыми нормы дей-
ствующего законодательства связывают изменение семейных правоотно-
шений (Брачный договор);

– правопрекращающие – юридические факты, с наступлением кото-
рых на основании действующего законодательства прекращаются семей-
ные правоотношения (объявление одного из супругов умершим);

– правопрепятствующие – юридические факты, наличие которых пре-
пятствует возникновению правоотношения в соответствии с волей одного 
из участников (в соответствии со ст.35 КоБС расторжение брака недопус-
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тимо до достижения ребенком возраста  трех лет без письменного согла-
сия другого супруга);

–  правовосстанавливающие – юридические факты, с наступлением 
которых закон связывает восстановление субъектом семейного правоот-
ношения, ранее утраченных прав и обязанностей (восстановление в роди-
тельских правах).

Среди юридических фактов семейного права родство занимает одно 
из главных мест и является элементом большинства юридических соста-
вов, служащих основанием возникновения, изменения или прекращения 
семейных правоотношений.

КоБС не содержит определения понятия родства. В теории семейного 
права утвердилось мнение, что родство – это кровная связь лиц, происходя-
щих одно от другого или от общего предка1.

Родственниками будут дед (бабка), отец (мать), сын (дочь), внук (внуч-
ка), братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и др.

Прямая линия родства основана на происхождении одного лица от 
другого. Прямая линия родства может быть:

нисходящей – от предков к потомкам (дед, отец, сын, внук);
восходящей – от потомков к предкам (внучка, дочь, мать, бабка).
Боковая линия родства основана на происхождении нескольких лиц 

от общего предка (родные братья и сестры – от общих родителей, двою-
родные братья и сестры – от общих дедушек и бабушек).

Родные братья и сестры подразделяются: 
на полнородных – родные братья и сестры, происходящие от общих 

родителей: 
неполнородных – родные братья и сестры, имеющие только одного об-

щего родителя – или общего отца, или общую мать. Неполнородные бра-
тья и сестры, имеющие общего отца, называются единокровными, имею-
щие общую мать – единоутробными. Неполнородное родство порождает 
те же юридические последствия, что и полнородное.

Следует отличать неполнородных братьев и сестер от сводных. Свод-
ными братьями и сестрами являются входящие в одну семью дети, у ко-
торых нет ни общей матери, ни общего отца, т. е. дети каждого из суп- 
ругов. один из супругов является для детей отцом (матерью), а другой –  
отчимом (мачехой). Сводные братья и сестры не состоят между собой в 
родстве.

Для возникновения семейных правоотношений решающее значение 
закон придает близости родства, определяемой степенью родства.

1 См.: Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. С. 55.
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Степень родства – это число рождений, связывающих между собой 
двух лиц, состоящих в родстве, т. е. количество рождений, необходимых 
для того, чтобы между двумя лицами возникло родство. При подсчете чис-
ла рождений прямой линии родства не принимается во внимание рожде-
ние предка, а при боковой – рождение общего предка. Например, отец и 
сын находятся в первой степени прямого родства, хотя для возникновения 
между ними родственной связи необходимо два рождения: рождение отца 
и рождение сына (рождение отца во внимание не принимается). Бабушка 
и внучка состоят во второй степени прямого родства, родные братья и се-
стры во второй степени бокового родства, тетя и племянница – в третьей, а 
двоюродные братья и сестры – в четвертой степени бокового родства.

В семейном законодательстве близким считается родство по прямой 
линии первой и второй степени (родители – дети; дед, бабка – внуки) и по 
боковой линии – второй степени (родные братья и сестры). В семейном 
праве юридическое значение имеет только близкое родство (например, 
близким родственникам запрещено заключать между собой браки).

от родства следует отличать свойство – отношения между супругом 
и близкими родственниками другого супруга (ст. 61 КоБС). В отношениях 
свойства находятся лица, не имеющие кровной связи друг с другом, однако 
связанные браком или родством с одним из супругов. Например, отношения 
свойства возникают между одним из супругов и близкими родственниками 
другого супруга – родителями, братьями, сестрами, дедами, бабками. Следо-
вательно отношения свойства являются побочным последствием брака. 

В отличие от родства свойство основано не на биологической связи 
между лицами, а на социальной связи, поэтому состояние свойства пре-
кращается в связи с прекращением брака. По общему правилу отношения 
свойства в семейном праве юридического значения не имеют. 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. они состоят в бра- 
ке, на основе которого возникает особое правоотношение – супружество,  
которое не охватывается ни понятием родства, ни понятием свойства.

3.3. осуществление семейных прав  
и исполнение семейных обязанностей.  
Защита прав, вытекающих  
из семейных правоотношений

осуществление прав, вытекающих из брачных и семейных отноше-
ний, не является обязанностью их участников. Реализация многих прав, 
предусмотренных законом, зависит от собственного волеизъявления 
граждан.
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В зависимости от степени свободы распоряжения правами Е.М. Воро-
жейкин разделил семейные правоотношения на три группы1.

К первой группе он отнес отношения, которые в значительной степе-
ни затрагивают интересы общества в целом. Их осуществление рассма-
тривается как обязанность участника конкретного правоотношения, и за 
их неисполнение государством применяются соответствующие санкции. 
В таком порядке, например, осуществляются родительские обязанности, 
за их неосуществление могут последовать такие санкции, как лишение 
родительских прав.

Вторая группа – также важные для общества отношения, но их реа-
лизация отдана на усмотрение самих участников правоотношений. Если 
управомоченная сторона реализует свое право, то обязанная сторона 
должна исполнить свою обязанность. В случае неисполнения обязанно-
сти к неисправной стороне применяются меры принуждения (например, 
при предъявлении алиментного требования управомоченной стороной 
суд обязывает неисправную сторону уплачивать алименты).

Третья группа – отношения, важность которых определяется частны-
ми интересами конкретной семьи. Содержание отношений определяет-
ся по воле сторон, инициатива реализации и защиты прав принадлежит 
управомоченной стороне, но при их неисполнении неисправная сторона 
судом может быть обязана их исполнить по требованию лица, чьи интере-
сы были нарушены. Примером таких отношений могут быть правоотно-
шения по взысканию алиментов на содержание нетрудоспособного нуж-
дающегося супруга с учетом его недостойного поведения в браке.

Ст. 5 КоБС устанавливает, что права, вытекающие из брачных и семей-
ных отношений, охраняются законом. В сфере семейных отношений ни 
один член семьи не имеет преимуществ перед другими членами семьи. 
Кроме того, свобода выбора в осуществлении индивидуальных интере-
сов в семейных правоотношениях имеет определенные границы, которые 
установлены законом для защиты прав и обеспечения интересов других 
членов семьи. Например, ст. 35 КоБС запрещает расторжение брака во вре-
мя беременности жены и до достижения ребенком  возраста  трех лет без 
письменного согласия другого супруга на расторжение брака при условии, 
что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.

Вместе с тем осуществление семейных прав не должно нарушать пра-
ва и законные интересы других граждан, наносить ущерб интересам об-
щества и государства. Вышеуказанное правило имеет общий характер и 

1 См.: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972.  
С. 257–264.
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относится к любым правам, вытекающим из семейных отношений, неза-
висимо от их содержания.

В случае нарушения прав, вытекающих из брачных и семейных отноше-
ний, их защита осуществляется судом, органами опеки и попечительства, 
органами, регистрирующими акты гражданского состояния (ст. 6 КоБС).  
Принято выделять две основные формы защиты прав: 

– юрисдикционную; 
– неюрисдикционную.
К юрисдикционной форме защиты относится деятельность государ-

ственных органов (комиссий по делам несовершеннолетних, органов опе-
ки и попечительства, органов, регистрирующих акты гражданского со-
стояния, органов прокуратуры, судов, иных государственных органов и 
организаций, уполномоченных законодательством Республики Беларусь) 
по защите прав и законных интересов граждан.

Так, например, комиссии по делам несовершеннолетних районных, го-
родских исполнительных комитетов при установлении, что родители ведут 
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на их детей, 
являются хроническими алкоголиками или наркоманами, в связи с чем дети 
находятся в социально опасном положении, в трехдневный срок на основа-
нии ст. 851 КоБС принимают решение о признании детей нуждающимися 
в государственной защите, отбирают детей у таких родителей и помещают 
их на государственное обеспечение в интернатные учреждения.

Защита семейных прав осуществляется органами опеки и попечитель-
ства. Так, например, в соответствии со ст. 116 КоБС на органы опеки и по-
печительства возложена защита прав и законных интересов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в со-
циально опасном положении. они должны быть привлечены судом к уча-
стию в деле при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, 
независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка (ст. 86 КоБС). 
обязательным является участие органа опеки и попечительства в испол-
нении решения суда по отобранию ребенка от родителей или других лиц 
(ст. 87 КоБС) и т. д.

В предусмотренных законом случаях защита прав, вытекающих из 
брачных и семейных отношений, осуществляется органами записи актов 
гражданского состояния, которые правомочны восстанавливать брак в 
случаях явки супруга, объявленного судом умершим или безвестно отсут-
ствующим (ст. 44 КоБС), устанавливать происхождение ребенка от отца, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, на основании совместного за-
явления отца и матери ребенка (ст. 51 КоБС) и др.
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Защита нарушенных или оспоренных семейных прав осуществляется 
судом в порядке искового производства или производства, возникающего 
из административно-правовых отношений. основания, по которым граж-
дане обращаются в суд за защитой своих нарушенных прав, как правило, 
указаны в КоБС, например: прекращение брака (ст. 34 КоБС), раздел об-
щей совместной собственности супругов (ст. 41 КоБС), оспаривание за-
писи о родителях (ст. 58 КоБС), лишение родительских прав (ст. 80 КоБС) 
и др. Таким образом, в судебном порядке решаются наиболее важные во-
просы в сфере семейных отношений.

К неюрисдикционной форме защиты относятся действия граждан по 
защите нарушенных прав, совершенные ими самостоятельно, без обра-
щения за помощью к компетентным органам (обращение к семейному 
психологу). Такие действия называются самозащитой прав.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 КоБС допускается самозащита гражданами 
своих прав, вытекающих из брачно-семейных отношений, путем совер-
шения действий, пресекающих нарушение права. Такая форма допустима 
в случаях, когда участник семейного правоотношения располагает воз-
можностями правомерного воздействия на нарушителя без помощи суда 
или государственных органов.

Следует также отметить, что защита прав, вытекающих из брачных от-
ношений, осуществляется с помощью норм других отраслей права: граж-
данского (например, в случаях ограничения дееспособности гражданина, 
злоупотребляющего спиртными напитками и ставящего таким поведени-
ем свою семью в тяжелое материальное положение); уголовного (в случа-
ях злостного уклонения родителей от содержания своего несовершенно-
летнего ребенка); жилищного (сохранение права проживания в квартире 
бывшего супруга в случае расторжения брака); права социального обе-
спечения (получение пенсии по случаю потери кормильца) и др.

3.4. сроки в семейном праве. сроки исковой давности

срок – это определенный момент или отрезок времени, с наступле-
нием или истечением которого закон связывает определенные правовые 
последствия.

В науке семейного права классификация сроков разными авторам про-
изводится по различным основаниям. Так,  В.А. Рясенцевым предложена 
следующая классификация сроков:

– сроки существования определенных семейно-имущественных 
прав (пресекательные сроки), которые начинают течь с момента воз-
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никновения соответствующего права, и с истечением этого срока право 
прекращается;

– сроки ожидания (испытательные), до истечения которых не могут 
быть совершены некоторые семейно-правовые акты;

– сроки, до наступления которых не допускается возникновение опре-
деленных правоотношений (нельзя вступить в брак до достижения брач-
ного возраста);

– минимальные сроки выполнения лицом семейной обязанности, 
предусмотренные в законе в качестве необходимого условия возникнове-
ния у этого лица права на алименты (так, например, если отчим или ма-
чеха надлежащим образом выполняли свои обязанности по воспитанию и 
содержанию пасынков или падчериц не менее пяти лет, то они получают 
право на истребование алиментов от пасынков или падчериц – ч. 1 ст. 97 
Семейного кодекса  Российской Федерации). В ныне действующем Ко-
дексе Республики Беларусь о браке и семье статья, регулирующая вышеу-
казанные отношения, исключена;

– сроки, в границах которых должны иметь место определенные 
юридические факты, для возникновения соответствующих семейных 
правоотношений;

– сроки, установленные для выполнения обязательных действий граж-
данами и государственными органами1.

А.М. Нечаева все семейно-правовые сроки делит на две группы:
– первая группа – сроки существования прав и обязанностей (напри-

мер, жена сохраняет право на получение содержания от мужа в период 
беременности и в течение трех лет после рождения ребенка, если бере-
менность наступила до расторжения брака);

– вторая группа включает:
разрешительные сроки (например, трехдневный срок со дня подачи 

заявления в органы записи актов гражданского состояния, по истечении 
которого происходит регистрация брака);

закрепительные сроки (трехлетний срок после рождения ребенка, в 
течение которого запрещается мужу без письменного согласия жены воз-
буждать дело о расторжении брака);

обязывающие сроки (например, семидневный срок после отобрания 
ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, 
в течение которого орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд 

1 См.:  Советское семейное право / под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 62–63.
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с иском о лишении родителей или одного из них родительских прав или 
об отобрании ребенка)1.

Существует классификация сроков в зависимости от того, кем они 
установлены:

– сроки, предусмотренные в нормативных правовых актах (например, 
ч. 2 ст. 58 КоБС);  

– сроки, установленные судом (например, при взыскании задолженно-
сти по уплате алиментов на несовершеннолетних детей);

– сроки, установленные самими участниками семейных правоотно-
шений (в Соглашении о детях родители могут установить размер и срок 
уплаты алиментов).

Порядок определения сроков в семейном законодательстве не закреп-
лен. В данном случае можно применить правила, предусмотренные 
ст. 150 и 151 Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-
русь (ГПК), если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Президента Республики Беларусь. 

Сроки могут определяться календарной датой, истечением периода 
времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или 
часами, либо определяться указанием на событие, которое должно неиз-
бежно наступить.

Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное 
определение его начала и окончания.

В соответствии со ст. 150 ГПК течение сроков начинается на следующий 
день после календарной даты или наступления события, которыми определе-
но их начало. Аналогично решается вопрос в тех случаях, когда срок исчис-
ляется  в часах или минутах, т. е. срок начинает течь со следующей единицы 
времени.

Правила окончания течения срока в соответствии со ст. 151 ГПК раз-
личаются в зависимости от используемой единицы времени. Например, 
срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число 
последнего года срока, т. е. трехлетний срок, начавшийся 1 июля 2010 г., 
истекает 1 июля 2013 г. Аналогичным образом решается вопрос о по-
следнем дне срока, исчисляемого кварталами, месяцами, неделями. Если 
окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в 
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день 
этого месяца.

1 См.: Нечаева А.М. Семейное право : курс лекций. М., 1988. С. 21–22.
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В отличие от сроков существования семейных прав и обязанностей 
сроки исковой давности установлены для защиты законных прав участ-
ников семейных правоотношений.

КоБС не содержит определения исковой давности. В то же время  
ст. 196 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) устанавливает, 
что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. Это означает, что в течение срока исковой дав-
ности суд защищает нарушенное право субъекта семейных отношений, 
если срок для защиты нарушенного права установлен КоБС.

В соответствии со ст. 10 КоБС при применении норм, устанавливаю-
щих исковую давность, суд руководствуется ст. 199, 203–208 ГК. Их суть 
сводится к следующему:

– сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть из-
менены соглашением сторон (ч. 1 ст. 199 ГК);

– основания приостановления, перерыва и восстановления исковой 
давности установлены в ст. 203, 204, 206 ГК.

КоБС устанавливает следующие сроки исковой давности:
– трехлетний – для требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью разведенных супругов (ч. 5 ст. 24 КоБС);
– годичный – для оспаривания записи об отцовстве или материнстве 

(ст. 58 КоБС).
Законодательством предусмотрен также трехлетний срок, в течение ко-

торого лицо, имеющее право на получение алиментов, при определенных 
условиях (истец принимал меры к получению алиментов, но они не были 
получены вследствие уклонения от уплаты обязанного лица) может взы-
скать их по суду за прошлое время (ст. 109 КоБС). В данном случае трех-
летним сроком ограничивается не право на предъявление иска, а время вы-
платы алиментов за прошлое время, т. е. размер взыскиваемых алиментов.

Течение срока исковой давности начинается со времени, указанного 
в соответствующей статье КоБС, а если это время не указано, то со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Годичный срок для требований об оспаривании записи об отцовстве 
или материнстве начинает течь с того времени, когда лицу стало или долж-
но было стать известным о произведенной записи в книге регистрации ак-
тов гражданского состояния (если лицо не могло узнать о произведенной 
регистрации рождения ребенка на его имя, то срок исковой давности не 
течет). Если к моменту регистрации ребенка лицо, записанное отцом или 
матерью, являлось несовершеннолетним, годичный срок будет исчислять-
ся со времени достижения лицом совершеннолетия (ст. 58 КоБС).



Исковая давность, если она предусмотрена по семейно-правовым спо-
рам, должна применяться судом независимо от заявления сторон, причем 
изменение сроков исковой давности и порядка исчисления соглашением 
сторон не допускается. Если срок исковой давности истцом пропущен, 
суд обязан принять исковое заявление к производству и рассмотреть дело, 
поскольку может оказаться, что исковая давность была приостановлена 
или прервана либо имеются другие уважительные причины пропуска 
срока исковой давности. При отсутствии указанных обстоятельств суд от-
казывает в удовлетворении иска.

Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте понятие семьи.1. 
Что понимается под семейным правоотношением?2. 
охарактеризуйте структуру семейных правоотношений.3. 
Назовите виды семейных правоотношений по субъектному составу.4. 
Классифицируйте семейные правоотношения по характеру защиты 5. 
субъективных прав.
Дайте определение юридического факта в семейном праве.  6. 
Дайте определение родства и свойства.7. 
В чем состоит отличие прямой линии родства от боковой?8. 
Назовите формы защиты семейных прав.9. 
Допускаются ли законом какие-либо ограничения прав граждан в 10. 
семейных правоотношениях?
Какими органами осуществляется защита семейных прав?11. 
Что такое срок?12. 
Назовите виды сроков в семейном праве.13. 
Дайте определение срока исковой давности.14. 
Назовите виды сроков исковой давности, предусмотренные КоБС. 15. 
В чем заключается значение исковой давности в семейном праве?16. 
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раздел II 
осоБеННАЯ ЧАсТЬ

Глава 4 
БрАК По сеМеЙНоМУ ПрАВУ

4.1. Понятие брака по семейному праву

В современной энциклопедической литературе под браком понимает-
ся семейный союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их 
права и обязанности по отношению друг к другу и к детям.

В ст. 12 КоБС законодатель определил брак как добровольный союз 
мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотрен-
ных КоБС, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные 
права и обязанности.

Из этого определения можно вычленить следующие юридические 
признаки брака, позволяющие наиболее полно раскрыть его сущность:

– брак – защищаемый государством союз (а не договор или сделка) 
мужчины и женщины, основанный на моногамной семье. В основе брака 
лежит взаимная любовь, уважение, являющиеся нравственными призна-
ками построения семейных отношений;

– брак – добровольный союз, т. е. вступление в брак свободно и добро-
вольно (как, в принципе, свободно и расторжение брака);

– брак – равноправный союз. В соответствии со ст. 32 Конституции 
супруги равноправны в семейных отношениях. Это означает, что мужчи-
на и женщина равноправны между собой как в отношении личных прав, 
так и в отношении имущества, нажитого во время брака;
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– брак – это союз мужчины и женщины, направленный на создание 
семьи;

– брак порождает взаимные личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супругов, которые возникают с момента государствен-
ной регистрации брака;

– брак заключается без указания срока его действия. Этим предпола-
гается сохранение брачных отношений супругов в течение всей жизни. 
При изменении взаимоотношений между супругами в негативную сторо-
ну брак может быть прекращен;

– брак – это союз, заключенный с соблюдением определенных правил 
и требований, установленных государством. Юридическое оформление 
брака состоит в его регистрации, имеющей правообразующее значение.

Регистрация актов гражданского состояния в городах и районных 
центрах производится отделами записи актов гражданского состояния 
местных исполнительных и распорядительных органов, а в поселках и 
сельских населенных пунктах – соответствующими исполнительными и 
распорядительными органами.

Действительным признается только брак, зарегистрированный в орга-
нах записи актов гражданского состояния, а фактическое сожительство не 
порождает правовых последствий для сожителей.

Религиозный обряд заключения брака правового значения не имеет.

4.2. Условия и порядок заключения брака

Условия заключения брака – это обстоятельства, необходимые для 
государственной регистрации заключения брака и признания брака дей-
ствительным, имеющим правовую силу.

Ст. 17 КоБС определяет следующие условия заключения брака:
1. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Свободное взаимное 

согласие лиц, вступающих в брак, отдающих отчет в своих действиях и 
поступках, понимающих смысл и последствия брака, является непремен-
ным условием его действительности. 

Согласие на вступление в брак брачующиеся выражают дважды: в пись-
менной форме – при подаче заявления в органы записи актов гражданско-
го состояния и в устной форме – во время государственной регистрации 
брака.

Желание создать семью должно исходить непосредственно от лиц, со-
четающихся браком, поэтому нельзя заключить брак заочно или по до-
веренности с помощью представителя даже при чрезвычайных обстоя-
тельствах, когда лицо, подавшее заявление о регистрации брака, не может 
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явиться в органы записи актов гражданского состояния по уважительным 
причинам (болезнь, срочная командировка и т. д.). Наличие таких обстоя-
тельств является основанием для постановки вопроса о сокращении либо 
увеличении срока для регистрации брака.

Никто не может быть принужден к заключению брака под влиянием 
угрозы или насилия. Согласие на вступление в брак, сопровождаемое 
какими-либо условиями или оговорками, рассматривается как отказ от за-
ключения брака.

2. Достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста.  
Ст. 18 КоБС брачный возраст в Республике Беларусь установлен одина-
ковым для мужчин и  женщин – 18 лет. Это требование законодательства 
связано с тем, что по достижении совершеннолетия лицо становится до-
статочно зрелым физически и психически, чтобы реально осмыслить 
важность такого акта, как вступление в брак. Заключение брака с лицом, 
не достигшим брачного возраста, является достаточным основанием для 
признания брака недействительным.

Достижение брачного возраста требуется по закону не на момент по-
дачи заявления в органы записи актов гражданского состояния, а на мо-
мент регистрации брака, поэтому заявление о вступлении в брак может 
быть принято и от лица, которое достигнет брачного возраста в день ре-
гистрации брака.

общие правила семейного законодательства, касающиеся брачного 
возраста, не относятся к числу безусловных. В исключительных случа-
ях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в слу-
чае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия, орган, регистрирующий акты гражданского 
состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, 
установленный ст. 18 КоБС, но не более чем на три года. Снижение брач-
ного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. При 
этом согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключе-
ние брака не требуется. 

Какого-либо предельного возраста для вступления в брак законода-
тельством не установлено. Большая разница в возрасте лиц, вступающих 
в брак, юридического значения не имеет.

3. Отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных 
ст. 19 КоБС. Это означает, что заключение брака не допускается:

– между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом заре-
гистрированном браке;

– родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии;
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– полнородными и неполнородными братьями и сестрами;
– усыновителями и усыновленными;
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным.
Порядок заключения брака. Законодательством о браке и семье Ре-

спублики Беларусь не предусмотрены такие стадии заключения брака, 
как помолвка и обручение, поэтому началом процедуры бракосочетания, 
предшествующей его заключению, является подача заявления о вступле-
нии в брак в органы записи актов гражданского состояния.

Заявление о регистрации брака в органы записи актов гражданского со-
стояния будущие супруги подают лично. В нем они должны указать, что 
к вступлению в брак не имеется препятствий, предусмотренных законом, 
какую фамилию желает избрать каждый после регистрации брака, состоял 
ли ранее в браке, имеются ли дети. Лица, которым необходимо снижение 
брачного возраста, представляют справку о постановке на учет по бере-
менности, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об эманси-
пации, а ранее состоявшие в браке – документы, подтверждающие прекра-
щение прежнего брака (например, свидетельство о смерти супруга и др.).

орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление, 
в соответствии со ст. 212 КоБС обязан ознакомить вступающих в брак с 
условиями и порядком регистрации заключения брака, выяснить их вза-
имную осведомленность о состоянии здоровья и семейном положении, 
разъяснить им права и обязанности как будущих супругов и родителей, а 
также предупредить об ответственности за сокрытие препятствий к всту-
плению в брак.

Согласно ст. 16 КоБС заключение брака происходит в согласованные 
сторонами сроки, но не ранее чем через три дня и не позже чем через три 
месяца со дня обращения желающими вступить в брак в орган записи ак-
тов гражданского состояния. 

В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличи-
ем общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть за-
ключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день обращения 
(ч. 2 ст. 16 КоБС).

Необходимость установления срока для регистрации брака в три ме-
сяца может возникнуть в результате тяжелой болезни одного из брачую-
щихся или при выяснении фактов, вызывающих сомнение в возникнове-
нии полноценной семьи. 

орган записи актов гражданского состояния по согласованию с жени-
хом и невестой назначает день и час регистрации брака.
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Если желающие вступить в брак по уважительной причине не явились 
на регистрацию брака в установленный срок, по их ходатайству орган 
записи актов гражданского состояния может назначить новый срок ре-
гистрации брака. однако если такое ходатайство не было заявлено либо 
причина пропуска срока признана неуважительной, брак может быть за-
ключен только по новому заявлению на общих основаниях.

Заключение брака производится, как правило, в помещении органа, 
регистрирующего акты гражданского состояния. По заявлению лиц, всту-
пающих в брак, заключение брака может производиться по месту прожи-
вания одного из них, по месту предоставления стационарной медицин-
ской помощи или в другом месте, если они не могут по уважительным 
причинам прибыть в орган записи актов гражданского состояния. 

Формой, завершающей бракосочетание, является регистрация брака, 
которая, как правило, производится в торжественной обстановке1. Куль-
минацией брачной церемонии является совершение записи о браке в при-
сутствии жениха и невесты и по их желанию – в присутствии свидетелей, 
родственников, знакомых.

Брак считается заключенным, если мужчина и женщина открыто вы-
разили свое согласие на заключение брака и поставили свои подписи в 
книге записи актов гражданского состояния. Если одна из сторон отказа-
лась подписать актовую запись, брак считается незаключенным.

После регистрации брака супругам выдается свидетельство о браке, в 
паспортах делается отметка с указанием фамилии, имени, отчества и года 
рождения избранного супруга, места и времени регистрации брака.

4.3. Недействительность брака

В отношении брака, зарегистрированного в установленном законом 
порядке, действует презумпция его действительности. однако если бу-
дет доказано, что при заключении брака были нарушены требования  
ст. 17−19 КоБС, а также в случаях регистрации заключения брака без на-
мерения создать семью (фиктивный брак), в судебном порядке такой брак 
может быть признан недействительным.

основаниями для признания брака недействительным являются:
1) отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак. По тако-

му основанию признание брака недействительным в судебной практике 

1 См.: об обеспечении торжественной обстановки при регистрации заключе-
ния брака : постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 18 авг. 2009 г., № 62. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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встречается крайне редко. Это случается, когда один из супругов принуж-
дается к регистрации брака.

Следует иметь в виду, что сюда не относятся случаи заблуждения в 
отношении общественного или имущественного положения будущего су-
пруга. Подобного рода заблуждения могут служить поводом для расто-
ржения брака, но не признания его недействительным ввиду отсутствия 
согласия на заключение брака;

2) заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста, при 
условии, что органом, регистрирующим акты гражданского состоя-
ния, не был снижен несовершеннолетнему брачный возраст. Признание 
брака недействительным по этому основанию определяется интереса-
ми несовершеннолетнего супруга. По общему правилу признание бра-
ка недействительным не может отвечать интересам несовершеннолетней 
женщины, беременной или родившей ребенка. Вместе с тем суд может 
признать такой брак недействительным, если установит, что его продол-
жение может отрицательно отразиться на здоровье несовершеннолетне-
го супруга;

3) наличие у лица, вступившего в брак, другого нерасторгнутого брака. За-
кон запрещает вступление лица в новый брак, если предыдущий не пре-
кращен одним из установленных способов: путем развода, признания 
брака недействительным, смертью супруга либо объявления его в судеб-
ном порядке умершим. В судебной практике это основание для признания 
брака недействительным встречается наиболее часто;

4) заключение брака между близкими родственниками. Запрет браков 
между близкими родственниками установлен для того, чтобы не допу-
стить неполноценного потомства и обеспечить нормальное функциони-
рование семьи. По этому основанию признание брака недействительным 
практически не встречается;

5) заключение брака между усыновителем и усыновленным. Такой 
запрет установлен законодателем из моральных соображений. Это осно-
вание признания брака недействительным в судебной практике также 
отсутствует;

6) заключение брака с недееспособным лицом. Недееспособность лица 
является основанием для признания брака недействительным только в 
том случае, если лицо, вступившее в брак, признано недееспособным в 
судебном порядке вследствие душевной болезни или слабоумия.

ограничение дееспособности лица вследствие злоупотребления 
спиртными или наркотическими веществами не является препятствием к 
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заключению брака, так как в этом случае происходит ограничение в иму-
щественных правах, а не в личных неимущественных;

7) фиктивность брака. Фиктивный брак заключается не с целью соз-
дания семьи, а в большинстве случаев для получения различного рода 
выгод или иных благ (например, право на жилую площадь и др.).

В соответствии с п. 17 постановления пленума Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «о практике применения су-
дами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» фик-
тивным следует считать только такой брак, при регистрации которого 
намерение создать семью отсутствовало у обеих сторон (прил. 2). При от-
сутствии такого намерения у одной из сторон брак может быть признан 
недействительным как заключенный под влиянием обмана, т. е. без вза-
имного согласия, необходимого для заключения брака. 

Брак не может быть признан фиктивным, если лица, заключившие 
брак, фактически создали семью до рассмотрения дела  суде.

Признание брака недействительным производится судом в порядке 
искового производства. Иск о признании брака недействительным может 
быть предъявлен одним из супругов, лицом, права которого были нару-
шены заключением этого брака (муж или жена по предыдущему браку, 
наследники любого из супругов и др.), органами опеки и попечительства, 
прокурором в случаях, предусмотренных законом. Если брак, заключен-
ный иностранным гражданином либо лицом без гражданства с гражда-
нином Республики Беларусь или с иностранным гражданином либо с ли-
цом без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, 
послужил основанием для выдачи иностранному гражданину или лицу 
без гражданства разрешения на постоянное или временное проживание 
в Республике Беларусь, иск о признании брака недействительным вправе 
предъявить органы внутренних дел.

Признание брака недействительным из-за несовершеннолетия лица, 
которому органом записи актов гражданского состояния не был снижен 
брачный возраст, вправе требовать сам несовершеннолетний, орган опеки 
и попечительства и прокурор. Если несовершеннолетний супруг достиг со-
вершеннолетия к моменту рассмотрения дела, брак может быть признан 
недействительным только по его требованию.

Иск о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 
признанным судом недееспособным, могут предъявить опекуны недее-
способного, органы опеки и попечительства и прокурор. Кроме того, 
недееспособное лицо после выздоровления и признания его судом дее-
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способным вправе само обратиться в суд с иском о признании его брака 
недействительным.

Лица, чьи интересы не затронуты заключением недействительного 
брака, сами не вправе предъявить иск в суд, однако они могут сообщить 
о таком факте прокурору, которому дано право быть истцом по таким 
делам.

Перечень обстоятельств, при наличии которых государственная реги-
страция брака невозможна и неправомерна, является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит.

После вступления в законную силу решения суда о признании брака 
недействительным копия этого решения в 10-дневный срок направляется 
судом в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту 
регистрации заключения брака.

Если при рассмотрении дела о признании брака недействительным 
суд установит, что отпали обстоятельства, препятствовавшие заключению 
брака, он вправе по своей инициативе отказать в удовлетворении иска и 
признать брак действительным с момента отпадения этих обстоятельств 
(ч. 3 ст. 46 КоБС). 

По общему правилу брак, признанный недействительным, считается 
таковым со дня его заключения (ст. 48 КоБС). Это означает, что права и 
обязанности супругов аннулируются не на будущее время, как при раз-
воде, а с момента заключения брака, т. е. имеют обратную силу. Так, на 
основании ч. 2 ст. 49 КоБС к имуществу, приобретенному супругами в 
таком браке, применяются нормы гражданского законодательства об об-
щей долевой собственности, а не нормы семейного законодательства. 
Супруг, изменивший фамилию при вступлении в брак, обязан вернуть-
ся на добрачную фамилию. Нетрудоспособный нуждающийся супруг не 
имеет права на получение алиментов от другого супруга. Также у супру-
гов не возникает прав на наследство, пенсию по случаю потери кормиль-
ца и др.

однако применение правовых последствий недействительности брака 
во всех без исключения случаях было бы несправедливым. Поэтому на-
званные последствия не применяются в отношении добросовестного су-
пруга. Согласно ст. 49 КоБС, если один из супругов не знал и не мог знать, 
что вступает в брак с лицом, уже состоящим в другом браке, он вправе 
просить суд сохранить фамилию, избранную им при заключении брака, 
требовать выплаты средств на содержание в случае нетрудоспособности, 
а также раздела совместно нажитого имущества по правилам семейного 
законодательства.
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Ч. 5 ст. 49 КоБС устанавливает, что признание брака недействительным не 
влияет на права детей, родившихся в таком браке. Их правовое положение 
полностью совпадает с правовым положением детей, родившихся в дей-
ствительном браке.

от недействительного брака следует отличать несостоявшийся брак, 
хотя закон о таком браке не упоминает. Несостоявшимся считается брак, 
если были нарушены правила его регистрации (например, брак был заре-
гистрирован по чужому паспорту). 

Несостоявшийся брак юридически не существует, поэтому нет необ-
ходимости в признании его недействительным. Актовая запись о несосто-
явшемся браке аннулируется на основании решения суда, вынесенного по 
иску заинтересованного лица или прокурора.

Ребенок, родившийся от такого брака, является внебрачным. Его про-
исхождение от отца может быть установлено путем подачи совместного 
заявления отцом и матерью ребенка в орган записи актов гражданского 
состояния, или отцовство может быть установлено в судебном порядке.

4.4. Прекращение брака.  
расторжение брака в судебном порядке

Прекращение брака – обусловленное наступлением определенных 
юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между 
супругами из юридически оформленного брака.

основаниями прекращения брака являются следующие юридические 
факты:

1) смерть одного из супругов. В случае смерти или объявления в су-
дебном порядке умершим одного из супругов брак считается прекра-
щенным со дня регистрации смерти лица. Доказательством прекращения 
брака служит свидетельство о смерти, выданное органом записи актов 
гражданского состояния на основании документа о смерти установлен-
ной формы, выданного медицинским учреждением, либо вступившего в 
законную силу решения суда об установлении факта смерти или об объ-
явлении лица умершим. Какого-либо другого специального оформления 
прекращения брака по этим основаниям не требуется. Регистрация смер-
ти одного из супругов не влечет за собой автоматического прекращения 
всех прав, возникших в связи с заключением брака. Так, например, пере-
живший супруг сохраняет право на фамилию умершего, на наследование 
его имущества, а при определенных условиях – на получение пенсии по 
случаю потери кормильца;
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2) объявление одного из супругов в судебном порядке умершим. объ-
явление гражданина умершим в судебном порядке основано на предпо-
ложении (презумпции) его смерти без достоверных данных о его смерти. 
Не исключено, что гражданин, объявленный умершим, в действительно-
сти жив. В случае явки или обнаружения места жительства такого лица 
суд отменяет свое ранее вынесенное решение об объявлении его умер-
шим. После отмены такого решения брак считается восстановленным с 
момента его заключения независимо от волеизъявления супругов, но при 
условии, что супруг лица, объявленного умершим, не вступил в новый 
брак. При этом не имеет значения продолжительность и причина отсут-
ствия супруга. 

Если супруги не хотят больше состоять в браке, они могут расторгнуть 
его в обычном порядке.

Если же супруг лица, объявленного умершим, вступил в новый брак 
до отмены решения суда об объявлении его супруга умершим, прежний 
брак не может быть восстановлен. 

Если же бывшие супруги желают продолжить в дальнейшем семей-
ную жизнь, вступившему в брак следует расторгнуть новый брак и после 
этого оформить брак между собой.

Признание лица безвестно отсутствующим не влечет за собой автома-
тического прекращения брака. В этом случае брак может быть расторгнут 
судом в особом порядке.

При явке супруга и отмене решения суда о признании его безвестно 
отсутствующим расторгнутый брак может быть восстановлен органом за-
писи актов гражданского состояния на основании решения суда. однако 
брак не может быть восстановлен, если супруг лица, признанного без-
вестно отсутствующим, после развода вступил в новый брак;

3) развод по заявлению одного из супругов. При жизни обоих супругов 
брак может быть прекращен путем развода. Брак не считается юридиче-
ски расторгнутым, если супруги фактически прекратили брачные отно-
шения, не имея намерения их возобновлять, независимо от времени раз-
дельного проживания.

Действующим законодательством установлен общий и особый судеб-
ный порядок расторжения брака. С 1 января 2013 г. для отдельных катего-
рий граждан установлен административный порядок расторжения брака 
(в органах записи актов гражданского состояния). 

Расторжению подлежит только брак, зарегистрированный в органах за-
писи актов гражданского состояния. С заявлением о расторжении брака в 
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общем судебном порядке может обратиться один из супругов. В отдельных 
случаях иск о расторжении брака в суд может предъявить прокурор, если 
этого требует защита интересов недееспособного супруга.

Для обращения в суд с иском о расторжении брака не требуется ни ис-
течения определенного срока с момента заключения брака, ни согласия 
другого супруга. однако согласно ст. 35 КоБС расторжение брака недопу-
стимо во время беременности жены и до достижения ребенком возраста 
трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака  
при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую 
заботу о нем, за исключением случаев, когда отцовство по отношению к 
ребенку признано другим лицом или по решению суда сведения о муже 
как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка. При 
отсутствии согласия другого супруга на расторжение брака  судья отка-
зывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд пре-
кращает производство по делу. 

Заявление о расторжении брака должно соответствовать требованиям 
ст. 243 ГПК. В нем должны быть указаны: год рождения каждого из су-
пругов, когда и где зарегистрирован брак, имеются ли от брака несовер-
шеннолетние дети, их имена и возраст, при ком из родителей они находят-
ся, достигнуто ли супругами соглашение об их воспитании и содержании, 
каковы мотивы расторжения брака. В заявлении могут быть указаны и 
другие требования, которые суд может рассмотреть одновременно с ис-
ком о расторжении брака (например, взыскание алиментов). К заявлению 
прилагаются свидетельство о заключении брака, копии свидетельств о 
рождении детей, документы об источниках доходов супругов и другие до-
кументы, имеющие существенное значение по делу.

По общему правилу подсудности (ст. 46 ГПК) исковое заявление о 
расторжении брака подается в суд по месту жительства ответчика. При 
расторжении брака с лицом, место проживания которого неизвестно, иск 
предъявляется по выбору истца или по последнему известному месту 
жительства ответчика в Республике Беларусь, или по месту нахождения 
имущества ответчика. Если же истец не может выехать к месту житель-
ства ответчика по состоянию здоровья или с ним находятся малолетние 
дети, то он может подать иск в суд по месту своего жительства.

При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставля-
ет супругам трехмесячный срок для возможного их примирения, дости-
жения соглашения об общих несовершеннолетних детях, самостоятель-
ного раздела имущества, а также разъясняет супругам, какие вопросы 
может рассмотреть одновременно с иском о расторжении брака.
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Дела о расторжении брака рассматриваются судом в порядке исково-
го производства, как правило, в открытом судебном процессе. однако 
по просьбе супругов дело может быть рассмотрено судом и в закрытом 
заседании.

Главное в судебных делах о расторжении брака – это тщательное вы-
яснение, насколько жизнеспособна семья, которой угрожает разрушение, 
можно ли ее сохранить. Если семью еще можно сохранить, то суд обязан 
в соответствии со ст. 36 КоБС принять зависящие от него меры для при-
мирения супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив им 
дополнительный срок для примирения. Максимальный срок, на который 
суд может отложить разбирательство по делу, законом установлен в шесть 
месяцев. Суд может неоднократно откладывать разбирательство по делу 
(исходя из фактических обстоятельств) для примирения супругов, но в 
пределах максимального срока, установленного законом.

В случае примирения супругов в пределах установленного срока 
производство по делу судом прекращается. Если супруги не являются в 
назначенный срок в судебное заседание, суд оставляет заявление о рас-
торжении брака без рассмотрения, считая, что неявка супругов подтверж-
дает их примирение.

отказ в рассмотрении иска или прекращение дела судом в связи с при-
мирением сторон не препятствует повторному обращению супругов в суд 
с иском о расторжении брака.

Единственным основанием для вынесения судом решения о рас-
торжении брака является распад семьи, т. е. невозможность дальней-
шей совместной жизни супругов и сохранения семьи. Если суд придет к 
убеждению, что брак прекратил свое существование, он должен вынести 
решение о разводе.

При вынесении решения о расторжении брака суд, при отсутствии Со-
глашения о детях, обязан определить:

– с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети;
– порядок участия в воспитании несовершеннолетних детей отдельно 

проживающего от них родителя;
– с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на со-

держание детей.
Кроме того, по заявлению супруга, имеющего право на содержание от 

другого супруга, суд определяет размер содержания, подлежащего взы-
сканию с другого супруга, если иное не предусмотрено Брачным догово-
ром (ст. 40 КоБС).
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По требованию супругов или одного из них суд обязан произвести раз-
дел имущества, являющегося общей совместной собственностью супру-
гов, руководствуясь ст. 23−26 КоБС, для определения долей супругов в 
общем имуществе и порядка такого раздела (если иное не предусмотрено 
Брачным договором).

Рассмотрение иных требований супругов или требований, затрагива-
ющих интересы третьих лиц, в бракоразводном процессе не допускается.

Если после фактического прекращения семейных отношений и ве-
дения общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, 
суд производит раздел лишь того имущества, которое являлось их общей 
совместной собственностью до прекращения ведения общего хозяйства. 
При изменении цен на имущество его стоимость определяется исходя из 
цен, действующих на день вынесения решения суда (ч. 3 ст. 41 КоБС).

При вынесении решения о расторжении брака суд определяет сумму 
государственной пошлины, которая должна быть уплачена одним или 
обоими супругами за выдачу копии решения суда о расторжении брака, 
при этом принимая во внимание материальное положение супругов и с 
кем из родителей остаются проживать несовершеннолетние дети. Вина 
каждого из супругов в распаде семьи при этом не учитывается. Размер 
государственной пошлины устанавливается правительством Республики 
Беларусь.

В соответствии со ст. 34 КоБС брак между супругами считается пре-
кращенным со дня вступления в законную силу решения суда о расторже-
нии брака. 

Браки, расторгнутые по решениям судов, вступившим в законную 
силу до 1 сентября 1999 г., считаются прекращенными со дня регистра-
ции их расторжения в органах записи актов гражданского состояния (ч. 3 
ст. 34 КоБС).

Ст. 37 КоБС предусматривает особый порядок расторжения брака, ког-
да суд не предоставляет супругам трехмесячного срока для примирения.

По заявлению одного из супругов в особом судебном порядке растор-
гаются браки в случаях, если другой супруг:

– признан в установленном законом порядке безвестно отсутст-
вующим;

– признан в установленном законом порядке недееспособным;
– осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

не менее трех лет.
Указанные обстоятельства сами по себе уже считаются достаточными 

для прекращения брака. Распад семьи в этих случаях несомненен, поэто-
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му законом не предусмотрено примирение супругов и упрощена проце-
дура развода. Не имеет правового значения возражение против развода, 
заявленное осужденным супругом, либо наличие у супругов несовершен-
нолетних детей.

К заявлению о расторжении брака супруг обязан приложить копию ре-
шения суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим или 
недееспособным либо копию вступившего в законную силу приговора 
суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок не менее 
трех лет.

В соответствии со ст. 351 КоБС расторжение брака по взаимному со-
гласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора 
об имуществе, производится в административном порядке органами за-
писи актов гражданского состояния. При обращении в орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния, супруги должны подтвердить, что 
у них не имеется общих несовершеннолетних детей и спора об имуще-
стве. Если у одного из супругов имеется ребенок, родителем или усыно-
вителем которого другой супруг не является, это обстоятельство не может 
являться основанием для отказа в расторжении брака в органах записи 
актов гражданского состояния.

Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, по истечении одного месяца со дня подачи со-
вместного заявления о расторжении брака.

Расторжение брака влечет прекращение личных и имущественных 
прав и обязанностей супругов. Так, например, имущество, приобретенное 
бывшими супругами после расторжения брака, является собственностью 
каждого из них или их долевой собственностью. С расторжением брака 
бывшие супруги утрачивают по отношению друг к другу право на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца, право на получение наслед-
ства и др.

Вместе с тем некоторые правовые отношения между бывшими су-
пругами сохраняются и после расторжения брака. Так, на основании  
ст. 43 КоБС супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак 
на другую, вправе и после расторжения брака судом либо регистрации 
расторжения брака органами, регистрирующими акты гражданского со-
стояния, носить эту фамилию. После развода бывший супруг не осво-
бождается от уплаты алиментов на содержание нуждающегося нетру-
доспособного супруга (ч. 1 ст. 30 КоБС). Бывшая жена, нуждающаяся 
в материальной помощи, сохраняет право на получение содержания от 
бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в пе-
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риод беременности, если беременность наступила до расторжения брака. 
Нуждающийся в материальной помощи бывший супруг сохраняет право 
на получение содержания от другого бывшего супруга, обладающего не-
обходимыми для этого средствами:

– до достижения общим ребенком трех лет, если он (она) осуществля-
ет уход за этим ребенком;

– до достижения общим ребенком-инвалидом 18 лет, если он (она) осу- 
ществляет уход за этим ребенком;

– на время осуществление ухода за общим нетрудоспособным совер-
шеннолетним ребенком (ч. 3 ст.  30 КоБС).

Сам по себе развод не превращает автоматически общую совместную 
собственность бывших супругов в долевую. Неразделенное имущество, 
которое бывшие супруги приобрели в период брака, остается их общей 
совместной собственностью. Разделить это имущество они имеют право 
в течение трехлетнего срока исковой давности.

Правовые последствия расторжения брака и признания брака недей-
ствительным различны. Так, например, в отличие от расторжения брака 
признание брака недействительным по общему правилу влечет аннули-
рование всех правовых последствий брака. Если развод дает возможность 
прекратить правоотношения между супругами на будущее время, то при-
знание брака недействительным позволяет восстановить положение, су-
ществовавшее до заключения брака.

4.5. соглашение о детях

Возможность заключения Соглашения о детях предусмотрена ст. 38 КоБС.  
В целях обеспечения прав и законных интересов своих несовершеннолет-
них детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой 
Соглашение о детях в порядке, установленном ГПК для заключения миро-
вых соглашений.

В Соглашении о детях супруги могут определить, с кем из них будут 
проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании 
отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок 
выезда из Республики Беларусь детей и иные вопросы воспитания и со-
держания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и 
законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодатель-
ству Республики Беларусь (ч. 2 ст.  38 КоБС).

Стороны свободны в определении условий Соглашения о детях, од-
нако эти условия не могут нарушать интересы несовершеннолетнего ре-
бенка. Например, установленный соглашением сторон размер алиментов, 
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уплачиваемых на несовершеннолетних детей, не может быть ниже уста-
новленного законом размера алиментов, взыскиваемых на основании ре-
шения суда (если алименты будут уплачиваться в процентном отношении 
к заработку или доходу плательщика, то их размер не должен быть ниже 
25 %  на одного ребенка, 33 %  на двух и 50 %  на трех и более детей), 
больше может. При несоблюдении этого требования Соглашение о детях 
может быть признано недействительным в судебном порядке по требова-
нию законных представителей ребенка, органа опеки и попечительства, 
прокурора. По взаимной договоренности в Соглашении о детях стороны 
могут оговорить способ и порядок уплаты алиментов.

Способы уплаты алиментов могут быть различны: в процентном от-
ношении к заработку или иному доходу плательщика, в твердой денеж-
ной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству 
базовых величин, выплачиваемой периодически (например, пропорцио-
нально росту стоимости содержания ребенка в детских яслях или садике, 
обучения в платном учебном заведении, увеличения стоимости лечения 
ребенка и др.).

Аналогичным образом в Соглашении о детях стороны могут урегули-
ровать и другие вопросы жизни и воспитания детей.

Условия Соглашения о детях заносятся в протокол судебного заседа-
ния и подписываются сторонами, а также их представителями, если они 
участвуют в судебном заседании (ч. 2 ст. 285 ГПК). Руководствуясь ч. 4  
ст. 61 ГПК, суд утверждает Соглашение о детях и разъясняет сторонам 
последствия этих распорядительных действий. Если же суд не утвержда-
ет Соглашение о детях, он выносит об этом мотивированное определение 
и переходит к рассмотрению заявленного иска.

В случае нарушения одним из родителей условий Соглашения о детях 
оно подлежит исполнению в порядке, определенном ГПК.

Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 1. 
юридические признаки.
В чем заключается юридическое значение государственной реги-2. 
страции брака?
Назовите условия заключения брака, предусмотренные КоБС.3. 
Возможно ли по действующему законодательству заключение бра-4. 
ка через представителя?



Какой брачный возраст установлен законодательством Республики 5. 
Беларусь?
Установлен ли предельный возраст вступления в брак семейным за-6. 
конодательством Республики Беларусь?
Назовите основания для снижения брачного возраста. 7. 
Каким органом решается вопрос о снижении брачного возраста?8. 
Может ли быть сокращен либо увеличен установленный законом 9. 
срок заключения брака после подачи заявления в орган записи ак-
тов гражданского состояния лицами, желающими вступить в брак?
Назовите основания, при наличии которых брак признается недей-10. 
ствительным.
Что понимается под фиктивным браком?11. 
Перечислите лиц, которые имеют право обратиться в суд с иском о 12. 
признании брака недействительным.
Назовите правовые последствия, которые наступают при призна-13. 
нии судом брака недействительным.
С какого момента брак считается недействительным?14. 
Назовите основания прекращения брака.15. 
Тождественны ли понятия «прекращение брака» и «расторжение 16. 
брака»?
В каких случаях на предъявление иска о расторжении брака требу-17. 
ется согласие другого супруга?
Что является основанием для вынесения судом решения о расто-18. 
ржении брака?
С какого момента брак считается расторгнутым?19. 
Назовите основные отличия расторжения брака от признания бра-20. 
ка недействительным.
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Глава 5 
лИЧНые НеИМУЩесТВеННые  

И ИМУЩесТВеННые ПрАВА  
И оБЯЗАННосТИ сУПрУГоВ

5.1. личные неимущественные права  
и обязанности супругов в семейных отношениях

основанием возникновения у супругов личных неимущественных и 
имущественных отношений является регистрация брака.

Личные неимущественные правоотношения супругов не имеют эконо-
мического содержания и не носят материального характера. Вместе с тем 
в семейных отношениях они являются определяющими, а имущественные 
как бы вытекают из них. Это обусловлено сущностью брака как доброволь-
ного союза женщины и мужчины с целью создания семьи, а не для образо-
вания общности имущества.

Личные неимущественные права супругов характеризуются рядом 
признаков. они:

– неотделимы от их носителей;
– неотчуждаемы по воле их обладателей;
– не могут быть предметом каких бы то ни было сделок;
– не имеют денежного эквивалента1.
Правовое регулирование личных неимущественных прав и обязанно-

стей супругов сведено к минимуму и направлено на обеспечение равен-
ства супругов в семье, создание нормальных условий для развития каждо-
го из них и укрепления семьи в целом. Поэтому в законе названы только 
те личные неимущественные отношения супругов, на которые можно воз-
действовать нормами семейного права. Большая же часть личных неиму-
щественных отношений между супругами находится вне сферы правово-
го регулирования.

КоБС выделяет следующие виды личных неимущественных прав 
супругов:

1) равенство супругов в семейных отношениях (ст. 201 КоБС). Закон 
предусматривает равенство прав и обязанностей супругов в семье, не 
устанавливая преимуществ ни одного из них в решении любого вопроса. 
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоува-
жения и взаимопомощи, справедливого распределения семейных обязан-

1 См.: Нечаева А.М. Семейное право : курс лекций. М., 2002. С. 122.
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ностей, содействия в реализации каждым из них права на материнство 
(отцовство), физическое и духовное развитие, получение образования, 
проявление своих способностей, труд и отдых. 

Все важные для семьи вопросы решаются супругами на основе их до-
бровольного волеизъявления на принципах равенства. Вмешательство в 
решение вопросов семьи со стороны как близких родственников, так и 
лиц, обладающих властными полномочиями, недопустимо.

КоБС не содержит санкций за неисполнение супругами обязанностей 
неимущественного характера. однако злоупотребление одним из супру-
гов личными неимущественными правами или обязанностями, пренеб-
режение интересами семьи или воспрепятствование осуществлению 
другим супругом его личных неимущественных прав может послужить 
основанием для расторжения брака, а в ряде случаев влечет для супруга-
правонарушителя отрицательные последствия в имущественной сфере;

2) право супругов на выбор фамилии при заключении брака (ст. 21 КоБС).  
Фамилия выполняет важную социальную функцию индивидуализации 
личности, занимающей определенное положение в обществе. Без такой 
индивидуализации осуществление прав и обязанностей гражданами было 
бы невозможно или крайне затруднительно.

Согласно ст. 21 КоБС при заключении брака супруги по своему жела-
нию избирают фамилию одного из супругов в качестве их общей фами-
лии или каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию.

обычно супруги избирают общую фамилию (чаще жена берет фами-
лию мужа) прежде всего для того, чтобы дети имели с ними одну и ту же 
фамилию. общая фамилия не избирается, как правило, тогда, когда каж-
дый или один из брачующихся известен профессионально под своей до-
брачной фамилией.

Супруги или один из них в соответствии с ч. 2 ст. 21 КоБС могут избрать 
двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов. Если двой-
ной фамилией желают именоваться оба супруга, по их согласию определя-
ется, с какой добрачной фамилии она будет начинаться. Соединение более 
двух фамилий не допускается. Если до вступления в брак супруги или один 
из них имели двойные фамилии, то по их согласию определяется, из каких 
составных частей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия.  

Право выбора фамилии лицам, вступающим в брак, предоставлено за-
коном только до совершения актовой записи в книге регистрации актов 
гражданского состояния. 

Изменение фамилии супругами после заключения брака осуществля-
ется в общем порядке. 
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Если один из супругов впоследствии изменяет свою фамилию, это 
не влечет за собой автоматического изменения фамилии другого супру-
га, хотя последний тоже вправе ходатайствовать об изменении своей 
фамилии.

Право на изменение фамилии возникает у супругов и при расторже-
нии брака, причем сохранение брачной фамилии или переход на добрач-
ную фамилию не зависит от воли другого супруга. 

Вопрос, какой фамилией именоваться после расторжения брака, каж-
дый супруг решает самостоятельно.

В случае признания брака недействительным, лица, состоявшие в та-
ком браке, обязаны возвратиться на свою добрачную фамилию. однако 
на основании ст. 49 КоБС супруг, не знавший о наличии препятствий к 
заключению брака, вправе сохранить фамилию, избранную им при реги-
страции заключения брака;

3) право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места 
жительства (ст. 22 КоБС). Вступив в брак, супруги остаются свободны-
ми в выборе занятий и профессии. Ни возражения, ни запрещения дру-
гого супруга, связанные с таким выбором, правового значения не имеют. 
Другой супруг может повлиять на этот выбор только путем дачи рекомен-
даций и советов, но не запретов. В случае разногласий между супругами 
окончательное решение каждый принимает самостоятельно.

Аналогичным образом решается вопрос и о месте жительства супру-
гов. Создание семьи предполагает совместное проживание мужчины и 
женщины. однако семейное законодательство представляет супругам 
право свободно определять свое место жительства. Это означает, что не 
существует обязанности одного супруга следовать за другим при пере-
мене последним места жительства. Также супруги не обязаны проживать 
совместно в одной квартире, если они этого не желают.

5.2. Законный режим имущества супругов

Семья не может выполнять свои многочисленные функции (рождение 
и воспитание детей, удовлетворение материальных, культурных и других 
потребностей) без расходования определенных средств. Поэтому с ре-
гистрацией заключения брака закон связывает возникновение не только 
личных неимущественных, но и имущественных отношений.

В отличие от личных неимущественных отношений супругов имуще-
ственные отношения в большей степени регламентируются КоБС. Лишь 
некоторая часть имущественных отношений супругов остается за преде-
лами правового регулирования. Это отношения, которые непосредственно 
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связаны с бытом семьи (например, соглашения супругов, заключаемые в 
повседневной жизни о том, кто платит за квартиру, закупает продукты и др.)  
и не подлежат принудительному осуществлению.

КоБС предусматривает два вида режима имущества супругов:
– законный – владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

житом супругами во время брака, а также его раздел осуществляются на 
основе правовых предписаний (ст. 23−28 КоБС);

– договорный – имущественные права и обязанности супругов в пери-
од брака и на случай его расторжения определяются соглашением сторон 
(ст. 13 КоБС), в котором они вправе отступить от законного режима иму-
щества супругов.

Ст. 23 КоБС устанавливает, что имущество, нажитое супругами в пе-
риод брака, является их общей совместной собственностью. Данное по-
ложение выделяет временной критерий отнесения того или иного при-
обретенного имущества к совместной собственности супругов. общим 
совместным является имущество, нажитое только в зарегистрированном 
или приравненном к нему браке. Фактические супружеские отношения 
между мужчиной и женщиной не влекут за собой установления общей 
совместной собственности нажитого имущества. общее имущество они 
могут иметь только на праве общей долевой собственности.

КоБС не устанавливает перечень объектов общей совместной соб-
ственности супругов, поэтому к совместному имуществу супругов может 
быть отнесено любое приобретенное имущество, не запрещенное в граж-
данском обороте. Так, например, общее имущество супругов состоит пре-
жде всего из предметов совместного пользования (дом, квартира, дача, 
автомобиль, предметы домашней обстановки и обихода и т. д.). В общее 
имущество супругов входят доходы каждого от трудовой и предпринима-
тельской деятельности, пенсии, пособия, авторские вознаграждения. об-
щими становятся приобретенные за счет общих доходов вещи, ценные 
бумаги, вклады, внесенные в банки и иные кредитные учреждения.

Указанное имущество является общим независимо от того, на кого из 
супругов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные сред-
ства. Не имеет также значения, на чье имя зарегистрировано имущество, 
требующее обязательной регистрации (например, автомашина, дача, квар-
тира и т. д.). Кроме того, общими являются и кредиторские требования су-
пругов (например, требование о возврате долга).

Право общей совместной собственности супругов на имущество, при-
обретенное в браке, возникает в соответствии с нормами гражданского за-
конодательства, т. е. с момента передачи вещи, если иное не предусмотре-



55

но законом или договором. Если договор об отчуждении вещи подлежит 
регистрации, то право собственности возникает в момент ее регистрации. 
Право общей собственности на трудовые доходы, а также на средства, 
получаемые из общественных фондов потребления, возникает с момен-
та передачи полученных сумм в общий семейный бюджет. До получения 
этих средств от должника право требовать от него передачи имущества 
принадлежит тому из супругов, которому они были начислены.

Ст. 23 КоБС устанавливает, что супруги пользуются равными правами 
на совместно нажитое имущество и в том случае, если один из них в пери-
од брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или 
по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка 
(дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. Так, напри-
мер, супруга, которая не работает в связи с уходом за детьми и ведением 
домашнего хозяйства, имеет такие же права на приобретенное имуще-
ство, как и муж, работающий в сфере общественного производства.

Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, нажитым во время брака, что не исключает возможности 
совершения сделки по распоряжению общим имуществом одним из су-
пругов. Соглашения между супругами, направленные на умаление прав 
одного из них, признаются недействительными. Правомочия владения, 
пользования и распоряжения имуществом осуществляются по взаимному 
соглашению супругов, а в случае разногласий споры разрешаются судом.

Потребность в разделе имущества, являющегося общей совместной 
собственностью, возникает, как правило, в связи с расторжением брака. 
однако раздел имущества может быть произведен и во время брака, на-
пример, при обращении взыскания на имущество одного из супругов.

При отсутствии спора супруги могут сами разделить общее имущество, 
а договор о разделе имущества удостоверить в нотариальной конторе, даже 
если имущество разделено между ними не на равные доли (п. 1 ст. 259 и 
ст. 257 ГК). После раздела имущества в соответствии с соглашением супру-
гов нотариальная контора выдает каждому из них свидетельства о праве соб-
ственности на свою часть имущества.

Споры супругов о разделе имущества разрешаются судом. Согласно  
ст. 24 КоБС в случае раздела имущества, являющегося общей совмест-
ной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное 
не предусмотрено Брачным договором. Размер заработка (дохода) супру-
га не оказывает влияния на размер его доли. однако в отдельных случаях 
суд вправе отступить от начала равенства долей, учитывая интересы не-
совершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совер-
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шеннолетних детей, а также заслуживающие внимания интересы одного 
из супругов. Кроме того, доля одного из супругов может быть увеличена, 
если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал 
общее имущество в ущерб интересам семьи.

Раздел имущества между супругами производится попредметно и в 
стоимостном выражении. Разделу подлежит только имущество, являю-
щееся общей совместной собственностью супругов. Состав имущества, 
подлежащего разделу, определяется на момент предъявления требования 
о разделе. Если суд установит, что один из супругов произвел отчуждение 
общего имущества, либо израсходовал его по своему усмотрению вопре-
ки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, 
то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.

Если одному из супругов передаются вещи, в стоимостном отношении 
превышающие его долю, второму супругу присуждается соответствую-
щая денежная компенсация.

При разделе имущества на основании ч. 4 ст. 24 КоБС судом учитывают-
ся также общие долги супругов и права требования по обязательствам, 
возникшим в интересах семьи.

В соответствии со ст. 25 КоБС вещи профессиональных занятий каж-
дого из супругов (музыкальные инструменты, специальная библиотека, 
изделия медицинского назначения, медицинская техника и др.), приобре-
тенные в период брака, являются общей совместной собственностью су-
пругов, если иное не предусмотрено Брачным договором.

В случае раздела имущества суд может присудить приобретенные в браке 
вещи профессиональных занятий тому из супругов, в чьем пользовании они 
находились, с уменьшением доли в имуществе другого супруга или возложе-
нием на него обязанности компенсировать их стоимость другому.

После раздела общего имущества право общей совместной собствен-
ности на имущество прекращается и каждый из бывших супругов приоб-
ретает право частной собственности на свою часть имущества.

Срок исковой давности по спорам о разделе общей совместной собствен-
ности установлен в три года и начинает течь с того дня, когда один из раз-
веденных супругов узнал или должен был узнать о нарушении своего права 
(ч. 5 ст. 24 КоБС).

Дети при жизни родителей не имеют права на долю в их имуществе. 
Вещи индивидуального пользования несовершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты и т. п.) при 
разделе имущества не учитываются и передаются без соответствующей 
компенсации супругу, с которым будут проживать дети. Также не являют-
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ся совместной собственностью супругов вклады в кредитные учреждения, 
внесенные на имя детей. 

Помимо общего совместного имущества, супругам принадлежит иму-
щество, являющееся собственностью каждого из них. Согласно ст. 26 КоБС  
имуществом каждого из супругов признается:

– имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
– имущество, полученное супругами в период брака в дар;
– имущество, полученное супругами в период брака в порядке насле-

дования;
– вещи индивидуального пользования супругов (одежда, обувь и т. д.), 

за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и при-
обретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются 
имуществом того супруга, который ими пользовался.

Своим раздельным имуществом каждый супруг владеет, пользуется и рас-
поряжается самостоятельно. Согласия другого супруга на отчуждение раз-
дельного имущества или совершение иных актов распоряжения не требуется.

На основании ч. 3 ст. 26 КоБС имущество каждого из супругов может 
быть признано их общей совместной собственностью, если будет уста-
новлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или лич-
ного имущества другого супруга были произведены вложения, значитель-
но увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция и т. п.), если иное не предусмотрено Брачным договором. 

Если же затраты другого супруга в увеличении стоимости имущества 
не были существенными, оно остается собственностью того из супругов, 
кому оно принадлежит, а другой супруг вправе требовать денежной ком-
пенсации своих трудовых затрат или денежных вложений в улучшение 
этого имущества.

5.3. Договорный режим имущества супругов

Договорный режим имущества супругов впервые был закреплен в Ко-
дексе Республики Беларусь о браке и семье 1999 г. Ст. 13 КоБС представ-
ляет супругам и лицам, вступающим в брак, возможность самостоятельно 
определять свои имущественные права и обязанности в период брака и 
после его расторжения. Путем заключения Брачного договора супруги и 
лица, вступающие в брак, сами устанавливают правовой режим владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом, который может отли-
чаться от законного режима имущества супругов. 

КоБС не содержит определения Брачного договора. Так как по своей 
природе Брачный договор представляет собой гражданско-правовой до-
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говор, к нему в полной мере могут быть применены общие положения ГК 
о договоре. 

Брачный договор может быть определен как соглашение супругов 
и лиц, вступающих в брак, определяющее их имущественные и неиму-
щественные права и обязанности в браке или в случае его расторжения. 
Вместе с тем Брачный договор содержит определенную специфику по 
сравнению с другими гражданско-правовыми договорами, которая нашла 
свое закрепление в КоБС. особенности Брачного договора относятся к 
его субъектному составу, времени заключения, предмету договора и его 
содержанию.

Согласно ст. 13 КоБС несовершеннолетние лица, вступающие в брак, 
заключают Брачный договор с согласия своих родителей, попечителей, за 
исключением случаев приобретения ими полной дееспособности до заклю-
чения брака. 

Специфика семейных отношений состоит в том, что они носят личный 
характер, поэтому передать свои семейные права и обязанности другому 
человеку нельзя. отсюда следует, что Брачный договор не может быть за-
ключен на основании доверенности.

Брачный договор заключается в письменной форме путем составле-
ния соответствующего документа, подписанного лицами, совершающими 
сделку, и подлежит нотариальному удостоверению. 

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или не-
грамотности не может подписаться собственноручно, по его просьбе до-
говор может подписать другой гражданин. В этом случае подпись лица 
должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 
лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, с указанием 
причин, в силу которых гражданин, совершающий сделку, не мог подпи-
сать ее собственноручно. Несоблюдение нотариальной формы Брачного 
договора в соответствии со ст. 166 ГК влечет его недействительность.

Заключение Брачного договора предоставляет возможность супругам 
отступить от режима совместной собственности, т. е. супруги вправе са-
мостоятельно установить режим совместной долевой или раздельной 
собственности как на все свое имущество, так и на его отдельные виды 
или на имущество каждого из супругов. При этом следует отметить, что 
режим совместной собственности на общее имущество супругов уста-
новлен законом и не требует дополнительной регламентации Брачным 
договором при его применении на общих основаниях. Режим раздель-
ной собственности супругов будет означать, что имущество, приобре-
тенное в браке каждым из супругов, является его частной собственно-
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стью, которой супруг вправе владеть, пользоваться и распоряжаться по 
собственному усмотрению.

Установленный в Брачном договоре имущественный режим может 
распространяться как на уже имеющееся имущество у супругов, так и на 
имущество, приобретенное в будущем. Для этого супругам и лицам, всту-
пающим в брак, следует указать в Брачном договоре, на какое имущество 
будет распространяться выбранный ими имущественный режим. Если же 
такое указание в договоре отсутствует, то по смыслу закона выбранный 
режим имущества должен распространяться на имущество, приобретен-
ное супругами в период брака.

Вместе с тем в Брачном договоре могут быть определены условия от-
носительно невозможности признания имущества каждого из супругов их 
общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего 
имущества супругов или личного имущества другого супруга будут про-
изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого иму-
щества (капитальный ремонт, реконструкция и т. п.).

Помимо установления режима имущества супругов, в Брачном дого-
воре могут быть предусмотрены материальные обязательства супругов 
по отношению друг к другу в случае расторжения брака. Так, например, 
по Брачному договору содержание может предоставляться супругу, кото-
рый по закону не имеет на это права (на основании ст. 30 КоБС право 
на содержание имеет только нетрудоспособный нуждающийся супруг).  
В Брачном договоре супруги могут предусмотреть основания, размер, по-
рядок и сроки предоставления содержания друг другу в случае расторже-
ния брака.

Кроме того, в Брачном договоре могут быть урегулированы и другие 
вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым 
из них семейных расходов и т. п.), родителями и детьми, если это не наруша-
ет права и законные интересы других лиц и не противоречит законодатель-
ству Республики Беларусь.

Брачный договор, кроме нотариального удостоверения, подлежит го-
сударственной регистрации в организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит 
условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, 
перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недви-
жимое имущество. Если Брачный договор содержит условия о зареги-
стрированном недвижимом имуществе, а также о зарегистрированном 
недвижимом имуществе и недвижимом имуществе, которое будет нажито 
супругами в период брака, он подлежит государственной регистрации по-
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сле нотариального удостоверения Брачного договора. Если брачный до-
говор содержит условия о недвижимом имуществе, которое будет нажи-
то супругами в период брака, он подлежит государственной регистрации 
одновременно или после государственной регистрации создания соответ-
ствующего недвижимого имущества либо государственной регистрации 
возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество.

Государственная регистрация Брачного договора осуществляется по-
сле регистрации заключения брака. она может быть осуществлена по-
сле прекращения брака в случае, если согласно Брачному договору, КоБС 
или иным актам законодательства Республики Беларусь Брачный договор 
предусматривает права и обязанности бывших супругов после прекраще-
ния брака.

Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими в брак, 
вступает в законную силу со дня регистрации заключения брака органа-
ми, регистрирующими акты гражданского состояния (ч. 5 ст. 131 КоБС). 

Брачный договор, заключенный между супругами, вступает в закон-
ную силу со дня его нотариального удостоверения.

Условия Брачного договора, которые являются или могут стать осно-
ванием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество, вступают в законную силу со 
дня государственной регистрации Брачного договора.

Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают Брачный 
договор с согласия своих родителей, попечителей, за исключением случаев 
приобретения несовершеннолетними дееспособности в полном объеме.

Лица, вступающие в брак, и супруги до расторжения брака по взаим-
ному соглашению в любое время могут внести в Брачный договор изме-
нения и дополнения. Брачный договор считается измененным или допол-
ненным с момента удостоверения соглашения супругов нотариусом.

Ни один из супругов не вправе в одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения Брачного договора. Если супруги не достигли вза-
имного согласия об изменении или прекращении Брачного договора, 
один из них вправе обратиться в суд с требованием об изменении или 
расторжении договора. В таком случае суд будет руководствоваться  
ст. 420, 421 ГК, в которых предусмотрены основания изменения и рас-
торжения гражданско-правовых договоров. Так, по требованию одного из 
супругов Брачный договор может быть изменен или расторгнут по реше-
нию суда в случае его существенного нарушения другим супругом. Суще-
ственным признается нарушение договора одним из супругов, влекущее 
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для другого супруга такой ущерб, в результате которого он в значитель-
ной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заклю-
чении договора. При этом ущербом будет считаться имущественный или 
моральный вред, причиненный другому супругу. Например, если один 
из супругов в течение нескольких месяцев не приносил заработную пла-
ту, объясняя задержкой ее выплаты, а сам тратил эти средства на личные 
нужды, уклоняясь от обязанности по содержанию семьи, то у второго су-
пруга, добросовестно исполнявшего свои обязанности, возникает право 
требовать изменения или расторжения Брачного договора в связи с суще-
ственным нарушением договора другим супругом.

Другим основанием для изменения или расторжения Брачного догово-
ра является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора. Изменения обстоятельств признают-
ся существенными, если они изменились настолько, что если бы стороны 
могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Так, на-
пример, Брачным договором предусмотрено, что все семейные расходы 
возлагаются на мужа. Но в связи с переменой работы и рождением четы-
рех детей средств, зарабатываемых мужем, стало явно недостаточно для 
потребностей семьи. Это обстоятельство может служить основанием для 
изменения Брачного договора.

Действие Брачного договора прекращается с момента прекращения 
брака, если иное не предусмотрено Брачным договором, КоБС, ины-
ми актами законодательства Республики Беларусь. Брачный договор, 
предусматривающий права и обязанности бывших супругов после пре-
кращения брака, действует до их исполнения (например, обязанность по 
разделу имущества, взаимному содержанию может сохраняться и после 
расторжения брака).

Брачный договор может быть признан судом недействительным пол-
ностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК для недей-
ствительных сделок. В зависимости от характера нарушений Брачный до-
говор может быть ничтожным или оспоримым.

Ничтожным Брачный договор считается, если он:
– не соответствует требованиям законодательства (ст. 169 ГК);
– заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие юри-

дические последствия (ч. 1 ст. 171 ГК);
– заключен с целью прикрыть другую сделку (ч. 2 ст. 171 ГК);
– заключен с лицом, признанным недееспособным (ч. 1 ст. 172 ГК);
– заключен с несоблюдением нотариальной формы (ч. 1 ст. 166 ГК).
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оспоримым Брачный договор может быть признан в случаях, если он:
– заключен лицом, ограниченным в дееспособности (ст. 178 ГК);
– заключен лицом, не способным понимать значение своих действий и 

руководить ими при заключении договора (ст. 177 ГК);
– заключен под влиянием заблуждения (ст. 179 ГК);
– заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного согла-

шения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых 
обстоятельств (ст. 180 ГК).

Брачный договор может быть признан недействительным, если он на-
рушает права и законные интересы других лиц: содержит положения об 
ограничении правоспособности или дееспособности супругов, их права 
на обращение в суд за защитой своих прав; предусматривает положения, 
ограничивающие права нетрудоспособного нуждающегося супруга; со-
держит другие условия, противоречащие основным началам семейного 
законодательства. Договор, заключенный с такими условиями, является 
ничтожным с момента его заключения.

Срок исковой давности для исков о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки составляет 10 лет (ч. 1 ст. 182 ГК). Те-
чение этого срока начинается со дня, когда началось исполнение Брачно-
го договора.

Для исков о признании оспоримой сделки недействительной или о 
применении последствий ее недействительности установлен трехлетний 
срок исковой давности (ч. 2 ст. 182 ГК). Течение срока исковой давности 
начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием кото-
рых был заключен Брачный договор, либо со дня, когда истец узнал или 
должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием 
для признания договора недействительным.

5.4. ответственность супругов по обязательствам

В процессе осуществления имущественных прав супруги могут при-
нимать на себя обязательства, в которых они являются должниками. Дол-
ги (обязательства) супругов могут быть как личными, так и общими. 

К личным обязательствам, возникшим у любого из супругов, отно-
сятся обязательства:

– возникшие для него до вступления в брак;
– возникшие после вступления в брак, но в связи с удовлетворением 

сугубо личных потребностей;
– вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее в част-

ную собственность по наследству;



63

– возникшие до и после вступления в брак в связи с причинением вре-
да имуществу, жизни или здоровью других лиц;

– возникшие из трудовых отношений;
– возникшие до и после вступления в брак по выплате алиментов в от-

ношении детей или членов семьи.
Согласно ст. 28 КоБС по обязательствам одного из супругов взыскание 

может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собствен-
ности, и на его долю в общей совместной собственности супругов, кото-
рая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

Из этого правила существует исключение для требований о возмеще-
нии ущерба, причиненного преступлением, совершенным одним из су-
пругов. В таком случае взыскание обращается не только на личное имуще-
ство этого супруга, но и на общее имущество супругов, если приговором 
суда по уголовному делу будет установлено, что имущество было приоб-
ретено на средства, полученные преступным путем (ч. 3 ст. 28 КоБС).

Общие обязательства – обязательства, которые возникли во время 
брака одновременно для обоих супругов из единого основания, в ин-
тересах всей семьи, притом полученное по обязательству должно быть 
израсходовано на нужды семьи. К общим относятся обязательства, воз-
никшие:

– из договора, заключенного совместно обоими супругами;
– совместного причинения супругами вреда другим лицам;
– причинения вреда действием источника повышенной опасности, яв-

ляющегося общей совместной собственностью супругов;
– неосновательного приобретения или сбережения имущества за счет 

другого лица без установленных законом или сделкой оснований;
– договора, заключенного одним из супругов, но в интересах другого 

или всей семьи;
– возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними детьми 

супругов.
По обязательствам, которые приняты на себя обоими супругами, взы-

скание может быть обращено на их совместное имущество и на имуще-
ство каждого из них (ч. 4 ст. 28 КоБС). Это означает, что по общим обяза-
тельствам ответственность несут оба супруга и по требованию кредитора 
взыскание обращается на их общее имущество. При недостаточности об-
щего имущества супругов кредитор вправе обратить взыскание на част-
ное имущество любого из них. 

Если имущества одного из супругов будет недостаточно для удовлет-
ворения требования кредитора, то кредитор вправе требовать недополу-
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ченное от другого супруга. Кредитор также имеет возможность одновре-
менно обратить взыскание на частное имущество обоих супругов.

5.5. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов

Создав семью, супруги принимают на себя обязанность заботиться 
друг о друге. Взаимная материальная поддержка супругов вытекает из 
самой сущности брака, предполагающего ведение ими общего хозяйства 
и расходования общих средств по взаимному согласию. В большинстве 
случаев оба супруга своим трудом создают общую материальную базу 
для своей семьи, а когда один из них не может трудиться, другой добро-
вольно помогает ему материально и морально. Такие взаимоотношения 
между супругами закреплены в ст. 29 КоБС: супруги обязаны материаль-
но поддерживать друг друга.

обязанность супругов по взаимному содержанию возникает в мо-
мент регистрации брака и исполняется, как правило, добровольно.  
В случае отказа исполнять эту обязанность добровольно, нуждающиеся в 
материальной помощи жена в период беременности, супруг, осуществляю-
щий уход за общим ребенком до достижения им трех лет, общим ребенком-
инвалидом до достижения им 18 лет, общим нетрудоспособным совер-
шеннолетним ребенком, а также нетрудоспособный супруг имеют право в 
судебном порядке требовать предоставления содержания от другого супру-
га, обладающего необходимыми для этого средствами (ч. 2 ст. 29 КоБС). 

Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при 
которых наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь 
другому супругу.

Право на получение алиментов имеет супруг, состоящий в браке, при 
этом не имеет значения, проживают супруги вместе или раздельно. Лица, 
состоящие в фактических брачных отношениях, независимо от их дли-
тельности, не пользуются правом на получение алиментов друг от друга.

Право на получение материального содержания возникает у супруга 
при одновременном наличии следующих условий:

– в момент предъявления алиментного требования супруг является 
нетрудоспособным. Нетрудоспособным признается супруг, достигший 
пенсионного возраста (женщина – 55 лет, мужчина – 60 лет) независимо 
от права на получение пенсии, а также инвалиды I и II группы по состоя-I и II группы по состоя- и II группы по состоя-II группы по состоя- группы по состоя-
нию здоровья. Причина инвалидности и связанная с нею нетрудоспособ-
ность значения не имеют. Не является основанием для отказа во взыска-
нии алиментов и то обстоятельство, что, вступая в брак, супруг скрыл 
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болезнь, повлекшую за собой утрату трудоспособности. Не имеет значе-
ния и время наступления нетрудоспособности (до или после вступления 
в брак), если требование о предоставлении материального содержания 
было заявлено во время брака. Временная утрата трудоспособности, как 
правило, не порождает алиментной обязанности;

– супруг, требующий алименты, нуждается в материальном содержании.  
Под нуждаемостью понимается отсутствие всяких или достаточных 
средств к существованию. Нуждаемость лица определяется судом в каж-
дом конкретном случае исходя из сопоставления его доходов и потреб-
ностей. Не должен быть признан нуждающимся супруг, имеющий зна-
чительные сбережения, получающий пенсию, содержание от детей либо 
имеющий доход от подсобного хозяйства, достаточные для обеспечения 
ему прожиточного минимума;

– супруг, от которого требуют содержание, в состоянии это содер-
жание предоставить. Может ли супруг выплачивать алименты на со-
держание другого супруга решает суд в каждом конкретном случае, учи-
тывая, чтобы после выплаты алиментов у него оставалось достаточно 
средств для удовлетворения насущных нужд.

Право нуждающегося нетрудоспособного супруга на получение со-
держания от другого супруга сохраняется и после расторжения брака при 
условии, что нетрудоспособность наступила до развода или в течение 
одного года после расторжения брака. Если супруги длительное время (не 
менее 10 лет) состояли в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу 
разведенного супруга в том случае, когда этот супруг достиг пенсионного 
возраста не позднее 5 лет с момента расторжения брака.

На основании ч. 3 ст. 30 КоБС нуждающийся в материальной помощи 
бывший супруг сохраняет право на получение содержания от другого быв-
шего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами:

– до достижения общим ребенком трех лет, если он (она) осуществля-
ет уход за этим ребенком;

– до достижения ребенком-инвалидом 18 лет, если он (она) осущест-
вляет уход за этим ребенком;

– на время осуществления ухода за общим нетрудоспособным совер-
шеннолетним ребенком.

Нуждающаяся в материальной помощи бывшая жена сохраняет право 
на получение содержания от бывшего мужа, обладающего необходимыми 
для этого средствами, в период беременности, если беременность насту-
пила до расторжения брака (ч. 4 ст. 30 КоБС).
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Алименты на содержание супруга взыскиваются с момента предъяв-
ления иска. Их размер определяется в кратном отношении к базовой ве-
личине, установленной на момент выплаты, исходя из материального и 
семейного положения обоих супругов и выплачивается помесячно.

При определении материального положения супругов учитываются 
все виды доходов, наличие у них имущества, приносящего доход, обяза-
тельные выплаты, производимые супругами.

Семейное положение супругов характеризуется наличием в семье лиц, 
которых по закону они обязаны содержать. 

При определении семейного положения супруга, требующего алимен-
тов, учитывается также наличие у него совершеннолетних трудоспособ-
ных детей, которые по закону обязаны предоставлять ему содержание.

В случае последующего изменения материального или семейного по-
ложения хотя бы одного из супругов каждый вправе просить суд увеличить 
или соответственно уменьшить размер алиментов (ч. 2 ст. 31 КоБС).

Согласно ст. 32 КоБС суд может освободить супруга от обязанности 
по содержанию другого супруга или ограничить эту обязанность сроком 
в двух случаях:

– непродолжительность срока пребывания супругов в браке (менее  
10 лет);

– недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алиментов.
Недостойное поведение супруга может выражаться в злоупотреблении 
спиртными напитками, наркотическими веществами, пренебрежении ро-
дительскими обязанностями, жестоком обращении с другим супругом, 
возникновении нетрудоспособности в результате совершения умышлен-
ного преступления или иного антиобщественного действия и т. д.

освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супру-
га является правом, а не обязанностью суда. Суд прибегает к этой мере в 
случаях, если этого требует супруг-ответчик.

Срок взыскания алиментов не ограничен. однако право на получение али-
ментов от другого супруга на основании ст.  33 КоБС утрачивается, если:

– отпали условия, послужившие основанием для их получения (согласно 
ст. 29 и 30 КоБС);

– разведенный супруг, получающий алименты, вступил в новый брак.
освободить от уплаты алиментов, взыскиваемых по решению суда, 

может только суд.
Действие сроков исковой давности на алиментные требования не рас-

пространяется. Это означает, что право на содержание имеет разведенный 
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нетрудоспособный и нуждающийся супруг, предъявивший иск о взыска-
нии алиментов даже через 10 лет после расторжения брака, если только 
нетрудоспособность наступила в течение года после расторжения брака и 
сохранилась к моменту рассмотрения иска судом.

Если супруг стал нетрудоспособным вследствие неправомерных дей-
ствий другого супруга, он имеет право на возмещение вреда по нормам 
гражданского законодательства (на основании ст. 933 ГК), а не на взыскание 
алиментов. 

Вопросы для самоконтроля 

Перечислите личные неимущественные права супругов.1. 
В каких случаях у супругов возникает право на выбор фамилии?2. 
Допускается ли соединение фамилий супругов при заключении 3. 
брака?
Дайте определение общей совместной собственности супругов.4. 
В чем состоит равенство прав супругов на общую совместную собст- 5. 
венность?
Какое имущество относится к собственности каждого из супругов?6. 
Какой срок исковой давности установлен КоБС для требований раз-7. 
веденных супругов о разделе общего имущества?
Назовите обстоятельства, при наличии которых доля одного из су-8. 
пругов в общем имуществе при его разделе может быть увеличена 
судом.
Назовите основания и порядок заключения Брачного договора.9. 
Укажите правовые последствия несоблюдения установленной фор-10. 
мы Брачного договора.
С какого момента прекращается действие Брачного договора?11. 
Дайте определение личных обязательств супругов.12. 
Назовите общие обязательства супругов.13. 
Каким имуществом отвечают супруги по личным обязательствам?14. 
Каким имуществом отвечают супруги по общим обязательствам?15. 
Назовите основания освобождения супруга от обязанности по со-16. 
держанию другого супруга.
В каких случаях супруг утрачивает право на получение алиментов 17. 
от другого супруга?
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Глава 6 
УсТАНоВлеНИе ПроИсХоЖДеНИЯ ДеТеЙ

6.1. основания возникновения прав и обязанностей  
родителей и детей

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении каждого родившегося ребенка от определенных родите-
лей независимо от того, состоят ли родители в браке или нет, проживают 
совместно или раздельно.

В семейном праве происхождение ребенка от определенных родите-
лей становится юридическим фактом лишь при условии его удостове-
рения компетентным органом – органом записи актов гражданского со-
стояния. Свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое органом записи 
актов гражданского состояния, является доказательством происхождения 
ребенка от указанных родителей.

Происхождение детей устанавливается в отношении каждого из 
родителей.

Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают 
в силу факта их кровного родства независимо от того, рожден ли ребенок 
в браке его родителей или вне его. В основе их правоотношений лежит 
факт рождения ребенка данной матерью, удостоверенный медицинской 
справкой о рождении, если иное не предусмотрено ст. 52 КоБС. 

В исключительных случаях, если роды происходили вне медицинско-
го учреждения, факт рождения ребенка может быть подтвержден подпи-
сями свидетелей с составлением акта о рождении ребенка.

При отсутствии медицинской справки о рождении ребенка происхо-
ждение ребенка от матери может быть установлено на основании реше-
ния суда об установлении факта рождения или решения суда об установ-
лении материнства. 

Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том случае, если 
ребенок был зачат из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины, 
за исключением рождения ребенка суррогатной матерью (ч. 4 ст. 52 КоБС).

Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается жен-
щина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного мате-
ринства (ч. 5 ст. 52 КоБС).

Возникновение прав и обязанностей между отцом и ребенком необхо-
димо рассматривать в зависимости от следующих обстоятельств:

– когда ребенок родился от родителей, состоящих между собой в браке;
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– если отец добровольно признал своего внебрачного ребенка;
– когда отцовство установлено судом.
На основании ч. 4 ст. 51 КоБС отцом ребенка, рожденного в браке, яв-

ляется муж матери ребенка. На этом же основании мужчина и женщина, 
состоящие в браке, записываются органом записи актов гражданского со-
стояния родителями ребенка в книге записи актов о рождении по заявле-
нию любого из них. 

Запись об отце ребенка производится на основании свидетельства о 
браке независимо от согласия мужа, при этом не имеет значения продол-
жительность состояния родителей в браке до рождения ребенка, а также 
то обстоятельство, что супруги проживают раздельно.

В таком же порядке записываются сведения о родителях, если брак 
между ними расторгнут, признан недействительным или если супруг 
умер, но с момента расторжения брака или признания его недействитель-
ным либо смерти супруга прошло не более 10 месяцев. Возражение быв-
шего супруга против такой записи органом записи актов гражданского со-
стояния юридического значения не имеет, однако он может оспорить эту 
запись в установленном законом порядке.

В соответствии со ст. 204 КоБС регистрация рождения производится в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по месту рожде-
ния детей или по месту жительства родителей либо одного из них.

Заявление о рождении ребенка подается в устной или письменной форме 
родителями либо одним из них, а в случае болезни, смерти родителей или 
невозможности для них по иным причинам сделать заявление – по заявле-
нию родственников, соседей, администрации медицинского учреждения, в 
котором находилась мать при рождении ребенка, или других лиц. В соответ-
ствии со ст. 206 КоБС заявление о регистрации рождения ребенка должно 
быть сделано не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка, а в случае 
рождения мертвого ребенка – не позднее трех суток с момента рождения.

6.2. Добровольное признание отцовства

Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью ре-
бенка, устанавливается на основании совместного заявления отца и мате-
ри ребенка о регистрации установления отцовства, поданного в органы, 
регистрирующие акты гражданского состояния (ч. 5 ст. 51 КоБС). Решаю-
щее значение при этом имеет воля отца, так как именно он официально 
признает ребенка своим. Мать с момента рождения ребенка состоит с ним 
в семейных правоотношениях, поэтому в заявлении она дает только со-
гласие на признание отцовства.
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Мужчина, подавший такое заявление с матерью ребенка, считается от-
цом ребенка и записывается им в свидетельстве о рождении ребенка. При 
этом органом записи актов гражданского состояния не устанавливается его 
кровное родство с ребенком, а мужчина не обязательно должен являться 
биологическим отцом ребенка. Мотивами признания себя отцом ребенка 
могут служить как гуманные соображения, так и заблуждение мужчины. 

В случае лишения матери родительских прав, признания ее недееспо-
собной или отобрания у нее ребенка по решению суда установление от-
цовства возможно только в судебном порядке (ч. 2 ст. 57 КоБС).

Право признать свое отцовство принадлежит дееспособным лицам. 
Исключение законодатель допускает только в отношении лиц, ограни-
ченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртны-
ми напитками или наркотическими веществами, так как они ограниче-
ны судом только в сфере имущественных правоотношений, а не личных 
неимущественных. 

Лица, ограниченные судом в дееспособности, не лишены права при-
знавать свое отцовство. Это означает, что с отца, ограниченного судом в 
дееспособности, могут быть взысканы алименты на содержание ребенка, 
однако органы опеки и попечительства или мать ребенка вправе не до-
пускать его к воспитанию ребенка, поскольку он не может быть надле-
жащим воспитателем. Такое положение сохраняется до вынесения судом 
решения об отмене ограничения дееспособности.

Законодательством о браке и семье не определен возраст, по достиже-
нии которого возникают родительские права и обязанности. Это означает, 
что они возникают независимо от возраста родителей. Так, женщина запи-
сывается матерью рожденного ею ребенка независимо от ее возраста, тем 
самым допускается возможность добровольного признания отцовства не-
совершеннолетним лицом. По мнению профессора В.А. Рясенцева, если 
юноша смог стать отцом ребенка, то логично считать его правомочным 
записать ребенка на свое имя1. Согласия родителей (усыновителей, попе-
чителей) несовершеннолетнего на подачу им соответствующего заявле-
ния о признании отцовства не требуется.

Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью 
ребенка, если мать ребенка состоит в браке с другим лицом, устанавли-
вается на основании совместного заявления отца и матери ребенка о ре-
гистрации установления отцовства, заявления матери ребенка, подтверж-
дающего, что ее муж не является отцом ребенка, и заявления мужа матери 
ребенка, подтверждающего, что он не является отцом ребенка, поданных 

1 См.: Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. С. 163.
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в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, или решения 
суда об установлении отцовства (ч. 6 ст. 51 КоБС). 

6.3. Установление отцовства в судебном порядке

В случае отказа фактического отца признать ребенка своим отцовство 
может быть установлено в судебном порядке (прил. 1). Судебное уста-
новление отцовства возможно по заявлению одного из родителей, опеку-
на, попечителя или самого ребенка по достижении им совершеннолетия  
(ч. 3 ст. 57 КоБС).

Дела об установлении отцовства рассматриваются судом в порядке ис-
кового производства при условии, что родители ребенка не состоят в бра-
ке между собой  и в свидетельстве о рождении ребенка отцом указано не 
определенное лицо, а запись о нем была произведена в порядке, установ-
ленном ч. 1 ст. 55 КоБС.

При установлении отцовства суд принимает во внимание доказатель-
ства, достоверно подтверждающие происхождение ребенка от предпола-
гаемого отца, или признание предполагаемым отцом ребенка.  Суд может 
также принять во внимание совместное воспитание или содержание ребен-
ка матерью и предполагаемым отцом ребенка, совместное проживание и 
ведение общего хозяйства матерью и предполагаемым отцом ребенка до 
рождения ребенка (ч. 4 ст. 57 КоБС).

Иск об установлении отцовства может быть удовлетворен в случае, 
если суду будут представлены доказательства, достоверно подтверждаю-
щие признание ответчиком отцовства перед другими лицами. Такие све-
дения могут содержаться в письмах, анкетах, заявлениях ответчика, в ко-
торых он признает ребенка своим, и др.

В необходимых случаях для разрешения вопросов, связанных с проис-
хождением ребенка, суд может назначить медико-генетическую эксперти-
зу, которая при современном уровне развития науки дает наиболее досто-
верное заключение об отце ребенка.

Под участием в воспитании понимается не только совместное проживание 
с матерью ребенка, но и регулярное посещение отдельно проживающим отцом 
ребенка, проявление к нему родительского внимания и заботы.

Под совместным содержанием ребенка матерью и ответчиком пони-
мается нахождение ребенка на их совместном иждивении или оказание 
фактическим отцом систематической помощи в содержании ребенка не-
зависимо от размера этой помощи. Единичные факты оказания ответчи-
ком материальной помощи или подарки не могут рассматриваться как 
участие в содержании.
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Совместное проживание и ведение общего хозяйства могут подтверж-
даться наличием обстоятельств, характерных для семейных отношений 
(проживание в одном жилом помещении, общий бюджет, совместное пи-
тание, покупка продуктов и вещей, предназначенных для общего пользо-
вания, взаимная забота друг о друге и т. д.), т. е. таким поведением матери 
ребенка и ответчика, которое позволяет положительно говорить о нали-
чии фактической семьи.

Наличие указанных обстоятельств или одного из них дает основание 
для вывода, что между мужчиной и женщиной сложились отношения, 
свидетельствующие о намерении создать семью.

Суд, вынесший решение об установлении отцовства, обязан в течение 
трех дней со дня вступления в законную силу решения суда направить 
выписку из этого решения в орган, регистрирующий акты гражданского 
состояния, по месту регистрации рождения ребенка (ч. 6 ст. 57 КоБС).

На основании решения суда производится регистрация отцовства в 
органах записи актов гражданского состояния. В решении суда должны 
содержаться все сведения, необходимые для регистрации отцовства (фа-
милия, имя, отчество отца, число, месяц и год его рождения, место посто-
янного жительства и др.).

На основании ч. 5 ст. 50 КоБС дети, родители которых не состоят в 
браке, имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их 
родственникам, что и дети лиц, состоящих в браке между собой.

6.4. оспаривание записи о родителях

оспаривание происхождения ребенка возможно только в судебном по-
рядке с представлением необходимых для этого доказательств. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 58 КоБС запись о родителях вправе оспорить:

– лицо, указанное в записи акта о рождении в качестве отца или мате-
ри ребенка;

– лицо, требующее признания его родителем ребенка в случае, если в 
записи акта о рождении в этом качестве записано другое лицо;

– опекун или попечитель несовершеннолетнего ребенка;
– сам ребенок, достигший совершеннолетия.
Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе оспо-

рить произведенную запись в течение одного года с того времени, ког-
да ему стало или должно было стать известным о произведенной записи 
либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или материнства. 
Если к этому времени лицо, записанное отцом или матерью ребенка, яв-
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лялось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со дня дости-
жения им 18 лет.

Годичный срок в данном случае является сроком исковой давности. 
Если этот срок был пропущен истцом без уважительной причины, иск, по 
которому оспаривается запись об отцовстве или материнстве, может быть 
отклонен, хотя бы суд и установил, что лицо, записанное в качестве отца 
или матери, таковым не является.

Из общего правила о возможности оспаривания отцовства существу-
ют следующие исключения:

– иск лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, не подлежит 
удовлетворению, если в момент внесения записи о родителях в книгу за-
писей актов о рождении на основании ч. 2 ст. 54 КоБС этому лицу было 
известно, что оно не является отцом ребенка. В данном случае никако-
го нарушения прав лица не произошло, так как оно само пожелало, что-
бы орган записи актов гражданского состояния произвел такую запись. 
орган записи актов гражданского состояния должен разъяснить юриди-
ческие последствия такой записи, но не вправе воспрепятствовать, даже 
если ему известно, что ребенок происходит от другого лица;

– супруг, давший в установленном порядке согласие на применение в 
отношении своей жены методов вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, признается отцом рожденного ею ребенка и не вправе оспари-
вать свое отцовство. однако муж может оспорить произведенную запись, 
если у него имеются доказательства, что действительной причиной бере-
менности жены явилось не применение методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий, а супружеская измена.

Кроме того, на основании ч. 2 ст. 52 КоБС лица, явившиеся донора-
ми половых клеток, которые использовались при применении вспомога-
тельных репродуктивных технологий, не вправе оспаривать материнство 
и (или) отцовство ребенка, родившегося в результате применения вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

Мать ребенка, родившегося в результате применения методов вспо-
могательных репродуктивных технологий, не вправе предъявлять иск об 
установлении отцовства к мужчине, явившемуся донором половых кле-
ток, которые использовались при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ч. 3 ст. 52 КоБС).

При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не име-
ется совместного заявления родителей о регистрации установления от-
цовства или решения суда об установлении отцовства, сведения об отце 
ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка следующим образом: 
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в графу «отец» вносится вымышленное лицо, которому присваивается 
фамилия матери ребенка в мужском роде, а имя и отчество этого вымыш-
ленного лица записываются по указанию матери ребенка (ст. 55 КоБС). 

Если отцовство не установлено, права и обязанности ребенка возника-
ют только в отношении матери и ее родственников. 

Сведения об отце и матери ребенка, если его родители неизвестны, 
вносятся в запись акта о рождении по указанию лиц, подавших заявление 
о регистрации рождения ребенка (ч. 3 ст. 55 КоБС).

Вопросы для самоконтроля 

Каким органом устанавливается происхождение ребенка от опреде-1. 
ленных родителей?
Можно ли установить отцовство в отношении совершеннолетних 2. 
детей?
Требуется ли согласие матери при добровольном установлении 3. 
отцовства?
В каких случаях происхождение ребенка от конкретного мужчины 4. 
устанавливается в судебном порядке?
Укажите основания, при наличии которых суд может вынести реше-5. 
ние об установлении отцовства конкретного лица.
Назовите правовые последствия установления отцовства в судеб-6. 
ном порядке.
Как производится запись об отце ребенка, рожденного матерью, не 7. 
состоящей в браке, если не имеется совместного заявления родите-
лей или решения суда об установлении отцовства?
Что такое презумпция отцовства?8. 
В каких случаях возможно добровольное установление отцовства 9. 
по единоличному заявлению отца?
Возможно ли установление отцовства до рождения ребенка?10. 
Распространяется ли исковая давность на требования об установ-11. 
лении отцовства?
Где производится государственная регистрация установления от-12. 
цовства судом?
Кто записывается родителем ребенка при применении методов 13. 
вспомогательных репродуктивных технологий?
Кто и в каком порядке может оспорить запись родителей ребенка в 14. 
книге записей актов о рождении?
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Глава 7 
лИЧНые НеИМУЩесТВеННые ПрАВА  
И оБЯЗАННосТИ роДИТелеЙ И ДеТеЙ

7.1. личные неимущественные права и обязанности  
родителей в отношении своих детей

Ст. 68 КоБС к личным неимущественным правам и обязанностям роди-
телей относит права и обязанности:

– по определению собственного имени, отчества и фамилии детей;
– определению гражданства детей в случаях, предусмотренных законо-

дательством о гражданстве Республики Беларусь;
– определению места жительства детей и их регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания;
– воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними;
– осуществлению представительства от имени своих детей;
– обеспечению защиты прав и законных интересов детей.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка1 каждый ребе-

нок имеет право на имя с момента рождения. 
Имя ребенку дается по соглашению родителей. Ребенку может быть 

дано не более двух собственных имен. В тех случаях, когда родители  
намерены присвоить ребенку необычное имя (Инфляция, Ипотека, Кре-
дит и др.), орган записи актов гражданского состояния должен разъяснить 
им, что подобные имена порождают массу неудобств и огорчений, и поре-
комендовать дать имя из числа общеупотребительных. орган, регистри-
рующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении 
ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не 
противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. 
однако принятие окончательного решения остается за родителями. 

В случаях, когда родители не могут договориться об имени ребенка, 
этот вопрос решается органом опеки и попечительства. На практике та-
кие случаи крайне редки.

отчество ребенку присваивается по собственному имени отца. В слу-
чае рождения ребенка матерью, не состоящей в браке (если не было до-
бровольного признания ребенка отцом или отцовство не было установле-

1 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолю-
цией 44/25 Генеральной Ассамблеи ооН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу  
2 сентября 1990 г.
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но в судебном порядке), отчество ребенка определяется по собственному 
имени лица, записанного отцом по указанию матери.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители 
носят разные фамилии, фамилия ребенку присваивается по их соглашению, 
а при отсутствии такового – по указанию органа опеки и попечительства.

После расторжения родителями брака или признания его недействи-
тельным ребенок сохраняет фамилию, полученную им при рождении. 

Если после расторжения брака ребенок остался проживать с родите-
лем, принявшим добрачную фамилию или фамилию по новому браку, по-
следний может ходатайствовать перед органом опеки и попечительства о 
присвоении ребенку этой же фамилии исходя из интересов ребенка. 

Изменение фамилии ребенка, достигшего 10 лет, во всех случаях произво-
дится с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства.

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о воз-
буждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение на-
ряду с другими обстоятельствами учитывается органами опеки и попечи-
тельства при решении вопроса об изменении фамилии ребенка.

Перемена фамилии обоими родителями влечет за собой автоматиче-
ское изменение фамилии их несовершеннолетних детей.

основания и порядок приобретения, сохранения и прекращения ре-
бенком гражданства Республики Беларусь определяются законодательны-
ми актами Республики Беларусь и международными договорами Респу-
блики Беларусь (ст. 72 КоБС).

Согласно ч. 2 ст. 19 ГК местом жительства несовершеннолетних в воз-
расте до 14 лет признается место жительства их родителей, усыновителей 
или опекунов. В случае раздельного проживания родителей вследствие 
расторжения брака или по другим причинам место жительства ребенка 
определяется по обоюдному согласию родителей, если иное не предусмо-
трено законодательными актами Республики Беларусь (ч. 2 ст. 74 КоБС). 

При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем будет про-
живать ребенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка. При этом 
суд учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу и внимание к ре-
бенку, возраст ребенка и привязанность к каждому из родителей, личные ка-
чества родителей, возможность родителя создать надлежащие материально-
бытовые условия и обеспечить надлежащий уровень воспитания. 

Мнение ребенка, с кем из родителей он желает проживать, по запросу суда 
выявляется органом опеки и попечительства по месту жительства ребенка 
(ч. 4 ст. 74 КоБС).

Воспитание детей является правом родителей и одновременно их кон-
ституционной обязанностью перед обществом. 
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Право на воспитание детей принадлежит обоим родителям на равных 
основаниях. они обязаны заботиться о физическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к само-
стоятельной жизни в обществе.

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими обра-
зования, об отношении к религии, организации свободного времени и иные 
вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному со-
гласию. В случаях возникновения между ними разногласий в методах воспи-
тания или по другим спорным вопросам они могут обратиться в орган опеки 
и попечительства, который обязан решить эти вопросы с участием родите-
лей. Решение органа опеки и попечительства может быть обжаловано в суд.

Принадлежащее родителям право на воспитание детей является не-
отчуждаемым и не может быть передано другим лицам. Не допускается 
и добровольный отказ родителей от осуществления родительских прав и 
выполнения обязанностей.

основаниями прекращения права и обязанности родителей на воспи-
тание являются:

– достижение детьми совершеннолетия;
– вступление в брак детей, не достигших совершеннолетия;
– усыновление детей;
– лишение или ограничение родителей в родительских правах;
– смерть детей или родителей либо объявление их умершими.
Ст. 73 КоБС определяет, что родители являются законными представи-

телями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе 
в судах, без специального полномочия.

Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родите-
ли подтверждают документами об отцовстве и материнстве – свидетель-
ством о рождении ребенка или своим паспортом. 

В зависимости от возраста детей в сфере гражданско-правовых отно-
шений родители выполняют функции опекунов или попечителей, однако 
объем прав родителей как воспитателей значительно шире, чем опекунов 
или попечителей.

Ч. 1 ст. 73 КоБС возлагает на родителей защиту прав и законных инте-
ресов их несовершеннолетних детей. однако правовой защите со стороны 
родителей подлежит более широкий круг прав детей, чем содержащийся в 
КоБС. Так, например, к ним относятся жилищные права ребенка, наслед-
ственные права, право на охрану его жизни и здоровья, право на социальное 
обеспечение, право на защиту чести и достоинства, а также другие права. 
При этом способы защиты могут быть самыми разнообразными. Родители 
могут принимать меры к предупреждению нарушений прав ребенка, могут 
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требовать восстановления нарушенного права ребенка, могут выступать от 
имени несовершеннолетних в суде и т. д.

7.2. споры, связанные с воспитанием детей

Поскольку родители наделены равными правами и обязанностями 
по воспитанию своих детей, предполагается, что и осуществлять их они 
должны в одинаковом объеме. В процессе воспитания ребенка между 
родителями возможны разногласия по поводу методов и способов вос-
питания. они могут носить поверхностный характер и разрешаться ро-
дителями самостоятельно путем предоставления взаимных уступок и 
достижения договоренностей. Если же возникшие между родителями 
разногласия переросли в спор о праве, родителям предоставлена возмож-
ность для разрешения конфликта обратиться в суд (прил. 5).

Судебному рассмотрению подлежат следующие споры, связанные с вос- 
питанием детей:

– о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 
(ст. 74 КоБС);

– осуществлении родительских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребенка (ст. 77 КоБС);

– устранении препятствий к общению с ребенком его деда и бабки  
(ст. 78 КоБС);

– возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона 
или судебного решения (ст. 79 КоБС);

– возврате ребенка опекунам (попечителям) от лиц, удерживающих 
его у себя без законных оснований (ст. 159 КоБС);

– лишении родительских прав (ст. 80 КоБС);
– восстановлении в родительских правах (ст. 84 КоБС);
– ограничении родительских прав (ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 851 КоБС);
– отмене ограничения родительских прав (ч. 4 ст. 85, ч. 3 ст. 851 КоБС).
Если родители проживают раздельно, с кем из них и кто из детей бу-

дет проживать, определяется соглашением сторон. Трудность разрешения 
таких споров состоит в том, что и отец, и мать имеют равные права на 
воспитание детей. Если же родители сами не могут решить этот вопрос, 
они обращаются в суд.

определяя место жительства детей, суд прежде всего учитывает от-
ношения, складывающиеся между каждым из родителей и ребенком, кто 
из них проявлял большую заботу и внимание к детям, привязанность ре-
бенка к каждому из родителей, братьям, сестрам, деду и бабке, если они 
проживают с одним из родителей, а также возможность создания надле-
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жащих условий для воспитания. Уровень дохода одного из родителей не 
является определяющим условием для передачи ему детей, так как ребе-
нок имеет право на получение содержания от второго родителя, что по-
зволит компенсировать разницу. Суд принимает во внимание и желание 
ребенка, достигшего 10 лет, с кем из родителей он хотел бы проживать, 
однако оно не является обязательным для суда.

Передача ребенка одному из родителей не означает, что другой отстра-
няется от воспитания. Мать или отец, проживающие отдельно от детей, 
не только имеют право, но и обязаны принимать участие в их воспитании. 
Несовершеннолетние родители также имеют право на участие в воспита-
нии своего ребенка.

Если между родителями сохраняются нормальные отношения, все во-
просы о формах и методах воспитания детей, порядке участия в воспитании 
ребенка отдельно проживающего родителя определяется по взаимному со-
глашению родителей. При отсутствии такого соглашения спор решается ор-
ганом опеки и попечительства, постановление которого имеет обязательную 
силу для обоих родителей. В нем указывается время и место общения от-
дельно проживающего родителя и ребенка. Решение органа опеки и попечи-
тельства может быть обжаловано в суд, который может принять решение об 
ограничении общения с ребенком одного или обоих родителей на опреде-
ленный или неопределенный срок, если они нарушают Соглашение о детях 
или решение суда либо если их общение не отвечает интересам ребенка.

Право на общение со своими несовершеннолетними внуками имеют 
дед и бабка независимо от того, находятся ли в браке родители внуков 
или брак между ними расторгнут. В случае отказа родителей от предо-
ставления деду или бабке возможности общаться с внуками порядок об-
щения определяет суд, если такое общение не будет мешать нормальному 
воспитанию ребенка. В решении суда указываются время, место и поря-
док общения с внуками деда и бабки (ст. 78 КоБС). При этом должно учи-
тываться желание ребенка, достигшего 10 лет.

Имеют место случаи, когда дети по различным причинам могут нахо-
диться на фактическом попечении у родственников или даже у посторон-
них лиц. На основании ст. 79 КоБС родители вправе требовать возврата 
детей от любого лица, удерживающего их у себя без законных основа-
ний или судебного решения. Иск в защиту родительских прав может быть 
предъявлен также органом опеки и попечительства или прокурором.

Иск о возврате ребенка предъявляется в суд по месту жительства лиц, 
у которых проживает ребенок. Истцами могут быть родители, ответчи-
ками – лица, удерживающие у себя ребенка без достаточных оснований. 
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однако суд вправе отказать в удовлетворении иска, если придет к выводу, 
что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить надлежащее воспитание ребенка, и передать ребенка на попе-
чение органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 79 КоБС).

Как и родители ребенка, опекун или попечитель вправе требовать по 
суду возврата ребенка, находящегося у него под опекой или попечитель-
ством в порядке, предусмотренном ст. 79 КоБС, от любых лиц, удержи-
вающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от близких 
родственников ребенка (родителей, деда, бабки, родных братьев и сестер). 
Требование опекуна (попечителя) о возврате ребенка от лиц, незаконно 
удерживающих его у себя, рассматривается судом в порядке искового про-
изводства с обязательным привлечением к делу органа опеки и попечитель-
ства. Суд с учетом мнения ребенка, достигшего 10 лет, может отказать в 
удовлетворении иска опекуну (попечителю) о возврате ребенка, если при-
дет к выводу, что такая передача не отвечает интересам ребенка.

7.3. лишение и ограничение родительских прав

Родительские права и обязанности относятся к числу неотчуждаемых 
прав, от них нельзя отказаться или передать другому лицу. Но если эти пра-
ва и обязанности используются не по назначению, во вред ребенку, возмож-
на их утрата в результате судебного лишения родительских прав (прим. 4).

Лишение родительских прав – крайняя семейно-правовая мера ответ-
ственности в отношении родителей, она применяется только при вино-
вном противоправном поведении родителей. Лишение родительских прав 
носит исключительно индивидуальный характер. Даже в тех случаях, ког-
да оба родителя лишаются родительских прав, по отношению к каждому 
из них в отдельности рассматриваются все обстоятельства дела, послу-
жившие для этого основаниями.

основания, по которым родители или один из них могут быть лишены 
родительских прав, указаны в ст. 80 КоБС. К ним относятся:

– уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию и (или) со-
держанию детей. оно может выражаться в отсутствии заботы о нрав-
ственном и физическом развитии ребенка, его обучении, материально-
бытовом обеспечении, подготовке к труду;

– злоупотребление родительскими правами (использование родитель-
ских прав в ущерб интересам детей);

– жестокое обращение с детьми, под которым понимается физическое 
или психическое насилие родителей над детьми, а также покушение на их 
половую неприкосновенность;
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– оказание вредного воздействия на детей своим аморальным образом 
жизни. Такое поведение родителей может выражаться не только в прямом 
воздействии на ребенка. оно способно отрицательно повлиять на детей и 
тогда, когда направлено против других лиц;

– отказ родителей от ребенка при раздельном проживании родителей 
и ребенка и подача ими письменного заявления о своем согласии на усы-
новление их ребенка другими лицами. Так, при отказе без уважительных 
причин взять ребенка из организации здравоохранения после рождения 
или при оставлении ребенка в организации здравоохранения после рож-
дения в обязательном порядке предъявляется иск о лишении родитель-
ских прав. Не является основанием для лишения родительских прав факт 
нахождения несовершеннолетнего ребенка с недостатками физического 
или психического развития в учреждениях системы социальной защи-
ты населения, так как родители имеют право устроить такого ребенка на 
полное государственное обеспечение;

– если у родителей в течение шестимесячного срока после отобрания у 
них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних район-
ного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в 
городе по месту нахождения ребенка  не отпали основания для отобрания у 
них ребенка, указанные в ч. 1 ст. 851 КоБС. 

Перечень оснований, по которым родители могут быть лишены роди-
тельских прав, является исчерпывающим.

Лишение родительских прав преследует следующие цели:
– уберечь здоровье и психику детей;
– создать детям нормальные условия жизни;
– наказать родителей за их антиобщественное поведение;
– оказать воспитательное воздействие на других, неустойчивых в се-

мье и быту граждан.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Круг лиц, имеющих право возбуждения в судах дел о лишении роди-

тельских прав, определен в ч. 1 ст. 81 КоБС. К ним относятся:
– один из родителей ребенка и лица, их заменяющие (опекун, попе-

читель);
– прокурор;
– орган опеки и попечительства;
– комиссия по делам несовершеннолетних;
– инспекция по делам несовершеннолетних;
– иные организации, уполномоченные законодательством Республики 

Беларусь осуществлять  защиту прав и законных интересов детей (дома 
ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома инвалидов и др.).



82

Иск о лишении родителей (единственного родителя) родительских 
прав в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 851 КоБС, предъявляется по мес-
ту жительства (нахождения) ребенка управлением (отделом) образования 
районного, городского исполнительного комитета, местной администра-
ции района в городе или учреждением, в котором находится ребенок, не 
позднее 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения ко-
миссией по делам несовершеннолетних районного, городского  исполни-
тельного комитета, местной администрации района в городе. 

Дело о лишении родительских прав рассматривается судом в порядке 
искового производства. Если суд при рассмотрении дела о лишении роди-
тельских прав обнаружит в действиях родителей или одного из них при-
знаки преступления, он сообщает об этом прокурору для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела.

Родители могут быть лишены родительских прав только в отношении 
тех детей, права и интересы которых они нарушают. В отношении детей, 
родившихся после вступившего в законную силу решения суда, их роди-
тельские права сохраняются.

Родители, лишенные родительских прав, в соответствии со ст. 82 КоБС,  
теряют все права, основанные на факте родства с ребенком: на личное 
воспитание детей, представительство и защиту их интересов, получение 
алиментов от своих совершеннолетних детей, наследование по закону, от 
них не требуется согласие на усыновление их ребенка и т. д. однако по 
просьбе родителей, лишенных родительских прав, опекун, попечитель 
могут разрешить им общение с детьми (ст. 83 КоБС). В случае отказа 
опекуна, попечителя от предоставления родителям, лишенным родитель-
ских прав, возможности общаться с ребенком порядок общения опреде-
ляет орган опеки и попечительства, за исключением случаев, когда такое 
общение не отвечает интересам ребенка. В решении органа опеки и по-
печительства указываются время, место и порядок общения с ребенком 
родителей, лишенных родительских прав. При этом должно учитывать-
ся желание ребенка, достигшего 10 лет. Решение органа опеки и попечи-
тельства может быть обжаловано в судебном порядке.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанно-
сти по содержанию детей. Дети имеют право не только получать алимен-
ты от родителей, лишенных родительских прав, за ними сохраняются и 
все другие имущественные права, основанные на факте родства.

Лишение родительских прав носит бессрочный характер. однако если 
родители, лишенные родительских прав, изменят свое поведение и отно-
шение к детям, на основании ст. 84 КоБС они могут быть судом восста-
новлены в родительских правах. 
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Иски о восстановлении в родительских правах предъявляются к дру-
гому родителю, опекуну, попечителю и рассматриваются с обязательным 
участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства, при 
этом должно учитываться желание ребенка, достигшего 10 лет.

Рассматривая подобные иски, суды обязаны установить, действительно 
ли изменился образ жизни родителей и в состоянии ли они воспитывать ре-
бенка. Положительное решение принимается только в том случае, если оно 
отвечает интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах не допускается, если дети 
усыновлены другими лицами и это усыновление не отменено.

Помимо лишения родительских прав ст. 85 и 851 КоБС предусматрива-
ют в качестве самостоятельной формы защиты прав и законных интересов 
ребенка ограничение родительских прав, которое представляет собой ото-
брание ребенка у родителей без лишения их родительских прав. отобрание 
ребенка у родителей без лишения родительских прав может производиться 
по решению суда, органа опеки и попечительства (ст. 85 КоБС) и комиссии 
по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного ко-
митета, местной администрации района в городе (ст. 851 КоБС).

основанием для ограничения родителей в родительских правах по ре-
шению суда или органа опеки и попечительства может являться опасная 
для жизни или здоровья ребенка обстановка, возникшая не по вине родите-
лей, а по не зависящим от них обстоятельствам. К таким обстоятельствам 
относится болезнь родителей на протяжении длительного времени, психи-
ческое расстройство, стечение тяжелых обстоятельств и др. При этом закон 
не связывает ограничение родительских прав с обязательным установлени-
ем недееспособности или ограниченной дееспособности родителей. Для 
ограничения родителей в родительских правах суду необходимо устано-
вить наличие реальной угрозы для жизни, здоровья и воспитания ребенка 
со стороны его родителей.

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или 
здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принять решение 
о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на вос-
питании которых он фактически находится. В этих случаях орган опеки 
и попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в семиднев-
ный срок после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении 
родителей или одного из них родительских прав или об отобрании ребен-
ка (ч. 2 ст. 85 КоБС).

отобрание детей без лишения родительских прав производится в том 
же порядке, что и лишение родительских прав. однако родители, у кото-
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рых дети отобраны без лишения их родительских прав, имеют право на 
общение с детьми в порядке, установленном ст. 83 КоБС.

Исполнение решения суда о передаче или отобрании ребенка от роди-
телей или других лиц производится судебным исполнителем с обязатель-
ным участием представителя органа опеки и попечительства.

Решение суда о передаче или отобрании ребенка подлежит немедлен-
ному исполнению, если оставление ребенка у лиц, у которых он находит-
ся, может отрицательно сказаться на физическом или психическом здоро-
вье ребенка либо привести к невозможности исполнения решения.

Если будет установлено, что родители или единственный родитель 
ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 
ребенка, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо 
иным образом ненадлежащее выполняют свои обязанности по воспи-
танию и содержанию ребенка, в связи с чем он находится в социально 
опасном положении, комиссия по делам несовершеннолетних районно-
го, городского исполнительного комитета, местной администрации райо-
на в городе по месту нахождения ребенка в трехдневный срок принимает 
решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, 
отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении 
ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении 
ребенка на государственное обеспечение ( ч. 1 ст. 851 КоБС).

отобрание ребенка осуществляется в течение дня, следующего за 
днем принятия решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой 
комиссией по делам несовершеннолетних районного, городского испол-
нительного комитета, местной администрации района в городе по ме-
сту нахождения ребенка. В состав комиссии включаются представители 
управления (отдела) образования районного, городского исполнительно-
го комитета, местной администрации района в городе, органа внутренних 
дел и при необходимости главного управления, управления (отдела) здра-
воохранения областного исполнительного комитета, Комитета по здра-
воохранению Минского городского исполнительного комитета, а также 
иных организаций.

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского ис-
полнительного комитета, местной администрации района в городе по 
месту нахождения ребенка о принятом решении об отобрании ребенка в 
трехдневный срок уведомляет соответствующего прокурора. 

При отобрании детей без лишения родительских прав родители те-
ряют право лично воспитывать детей, определять место их жительства. 
Вместе с тем родители, в отношении которых принято решение об ото-
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брании у них ребенка, имеют право на общение с ребенком в порядке, 
установленном ст. 83 КоБС, и обязаны принимать участие в его воспита-
нии в соответствии с планом защиты прав и законных интересов ребенка.

По заявлению родителей, если отпадут причины, послужившие осно-
ванием к отобранию ребенка, суд, на основании ч. 4 ст. 85 КоБС может 
вынести решение о возвращении его родителям. При вынесении решения 
суд должен исходить из интересов детей, при этом должно учитываться 
желание ребенка, достигшего 10 лет.

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского ис-
полнительного комитета, местной администрации района в городе по 
месту нахождения ребенка в шестимесячный срок после вынесения ре-
шения об отобрании ребенка обязана принять решение о возвращении ре-
бенка родителям, если отпали основания для отобрания ребенка, либо об 
обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя) 
родительских прав (ч. 5 ст. 851 КоБС).

Вопросы для самоконтроля

Сколько собственных имен может иметь ребенок? 1. 
Требуется ли согласие ребенка на изменение его фамилии, имени, 2. 
отчества?
Кем осуществляется защита прав и законных интересов несовер-3. 
шеннолетних детей?
Какие меры ответственности установлены КоБС для родителей, 4. 
осуществляющих родительские права в ущерб интересам детей?
Перечислите основания лишения родителей родительских прав.5. 
Укажите правовые последствия лишения родителей родительских 6. 
прав.
При каких обстоятельствах возможно восстановление в родитель-7. 
ских правах?
В каких случаях возможно отобрание ребенка без лишения роди-8. 
тельских прав?
Назовите отличия в правовых последствиях лишения родителей ро-9. 
дительских прав и отобрания детей у родителей без лишения роди-
тельских прав.

При наличии каких оснований допускается вынесение судом ре-10. 
шения о возвращении ребенка родителям? 
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Глава 8 
ИМУЩесТВеННые ПрАВооТНошеНИЯ  

роДИТелеЙ И ДеТеЙ

8.1. общая характеристика имущественных прав  
и обязанностей родителей и детей

Имущественные права и обязанности родителей подразделяются на 
следующие группы: 

– права и обязанности по управлению делами и имуществом несовер-
шеннолетних  детей;

– обязанности по предоставлению содержания несовершеннолетним 
детям;

–  обязанности по предоставлению содержания нуждающимся в помощи 
нетрудоспособным совершеннолетним детям;

– обязанности по возмещению расходов на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении (ст. 88 КоБС).

На праве собственности ребенку могут принадлежать любое имуще-
ство и имущественные права: движимое и недвижимое имущество, цен-
ные бумаги, вклады и средства, находящиеся в кредитных учреждениях, 
дивиденды по вкладам, заработок (доход) от результатов трудовой дея-
тельности, стипендия и т. п.

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом определяется не только семейным, но и граждан-
ским законодательством. Так, на основании ст. 25 ГК несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно:

– распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собствен-
ными доходами;

– осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результа-
та своей интеллектуальной деятельности;

– вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-
финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с 
законодательством;

– совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, совершаемые ма-
лолетними самостоятельно.

Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают с письменного согласия своих законных представителей – ро-
дителей, усыновителей или попечителей.
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В соответствии со ст. 27 ГК несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать:

– мелкие бытовые сделки;
– сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требу-

ющие нотариального удостоверения или оформления либо государствен-
ной регистрации;

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен-
ной цели или свободного распоряжения.

Во всех остальных случаях за несовершеннолетних, не достигших 14 лет,  
сделки могут совершать от их имени только их законные представители – 
родители, усыновители или опекуны.

Согласно ст. 89 КоБС родители как законные представители ребенка 
обязаны:

– с надлежащей заботой осуществлять управление имуществом ребен-
ка до достижения им совершеннолетия; 

– сохранять размер этого имущества, а при возможности и умножать его. 
При этом родители не вправе без согласия органа опеки и попе-

чительства:
– отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку;
– отказываться от наследства от имени ребенка, принимать наследство 

под условием;
– отказываться от принятия в дар;
– требовать раздела имущества ребенка;
– совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка.
Управление делами несовершеннолетнего ребенка, осуществляемое 

родителями, не распространяется на заработки ребенка и предметы, от-
данные ему для свободного употребления.

Доход, полученный от использования имущества ребенка, должен в 
первую очередь обращаться на содержание и воспитание ребенка, а также 
он может использоваться на другие обоснованные потребности семьи.

Если управление имуществом ребенка, осуществляемое родителями, 
ставит в опасность имущественное положение ребенка, органы опеки и 
попечительства вправе обязать родителей или одного из них составить 
опись имущества ребенка и представить отчет о его состоянии и управ-
лении им. Кроме того, по иску органа опеки и попечительства, прокуро-
ра или одного из родителей суд может отстранить виновного родителя от 
управления имуществом ребенка или установить порядок такого управле-
ния (ст. 90 КоБС).
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Действующее законодательство исходит из принципа раздельности 
имущества родителей и детей. Это означает, что дети и родители, про-
живающие совместно, не имеют прав собственности на имущество друг 
друга. однако они могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию. 

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей 
их отношения регулируются нормами гражданского законодательства.

Несовершеннолетние дети имеют право на получение содержания от 
своих родителей. Как правило, родители добровольно тратят часть свое-
го заработка или иного дохода на удовлетворение потребностей своего 
ребенка: питание, одежду, лечение, образование и др. Этим обеспечива-
ется право ребенка на получение содержания и исполняется обязанность 
родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. 

При уклонении родителя добровольно предоставлять содержание де-
тям, эти средства взыскиваются в судебном порядке. Уклонение от упла-
ты алиментов по решению суда на содержание несовершеннолетних де-
тей является основанием для лишения родительских прав, а также для 
привлечения родителя к уголовной ответственности.

8.2. обязанности родителей по содержанию  
несовершеннолетних детей

Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних де-
тей и пожизненно нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершен-
нолетних детей (ст. 91 КоБС). Если родители не предоставляют добро-
вольно средства на содержание своих детей, то возникают алиментные 
обязательства, исполнение которых возможно на основании Соглашения 
об уплате алиментов, Соглашения о детях либо по решению суда.

Следует определять соотношение терминов «содержание» и «алимен-
ты». Содержание – это обеспечение кого-либо средствами к жизни, а али-
менты являются только одной из составных частей содержания.

А.М. Нечаева выделяет следующие признаки алиментов, уплачивае-
мых на содержание несовершеннолетних детей. Так, алименты:

– являются одним из источников существования ребенка;
– имеют строго целевое назначение – содержание несовершеннолет-

него;
– выплачиваются ежемесячно;
– представляют собой обязанность каждого из родителей независимо 

от их экономического благополучия;
– носят сугубо личный характер;
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– выплачиваются с момента рождения ребенка до достижения им со- 
вершеннолетия (при этом учитывается момент обращения за выпла-
той алиментов и наступление полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия);

– выплачиваются на каждого несовершеннолетнего независимо от его 
обеспеченности и от того, где он находится (в другой семье или детском 
учреждении);

– сохраняются при лишении родительских прав и ограничении в роди-
тельских правах;

– являются семейно-правовой обязанностью, неисполнение которой 
влечет применение семейно-правовой ответственности, а уклонение от 
уплаты алиментов – уголовной ответственности1.

обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. 
основанием возникновения алиментной обязанности является происхо-
ждение детей от конкретных родителей.

Зарегистрированный в установленном законом порядке факт рождения 
женщиной ребенка обязывает мать предоставить содержание ребенку.

 Алиментная обязанность отца основана на факте рождения ребенка 
женщиной, состоящей с ним в момент рождения ребенка в зарегистриро-
ванном браке, либо на факте добровольного признания им отцовства или 
установления отцовства в судебном порядке по иску матери.

 Дети, рожденные в браке, признанном судом недействительным, так-
же имеют право на получение алиментов от своих родителей.

Алиментная обязанность носит строго личный характер. На нее не 
распространяются правила об уступке требований и по переводу долга. 
она не передается по наследству, не может быть прекращена по соглаше-
нию управомоченного и обязанного субъектов.

обязанность родителей уплачивать алименты несовершеннолетним 
детям является безоговорочной. Это означает, что родители не могут 
быть освобождены от уплаты алиментов своим несовершеннолетним де-
тям на том основании, что не имеют заработка или их дети в содержании 
не нуждаются.

КоБС предусматривает два способа взыскания алиментов на несовер-
шеннолетних детей в судебном порядке:

– в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к заработку 
(доходу) плательщика (ст. 92 КоБС);

1 См.: Нечаева А.М. Семейное право : курс лекций. М., 1988. С. 251.
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– в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме или в сумме, со-
ответствующей определенному количеству базовых величин (ст. 94 КоБС).

Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются 
в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %, на двух – 33 %, на трех 
и более детей – 50 % заработка и (или) иного дохода родителей. При этом 
для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц 
должен составлять не менее 50 % на одного ребенка, 75 % – на двух детей, 
100 % – на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения.

Размер алиментов, взыскиваемых с родителей, в соответствии с ч. 2 
ст. 92 КоБС может быть уменьшен в следующих случаях:

– наличие у родителя, обязанного уплачивать алименты, других несо-
вершеннолетних детей, которые при взыскании алиментов в установлен-
ном размере оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, 
получающие алименты. В данном случае законодатель исходит из того, 
чтобы дети, на которых взыскиваются алименты, по возможности нахо-
дились бы в одинаковом материальном положении с детьми плательщика 
алиментов, проживающими совместно с ним. 

При разрешении таких дел суд исходит из заработка (дохода) платель-
щика алиментов с учетом нетрудоспособных членов его семьи, которых 
по закону он обязан содержать. Заработок других членов семьи платель-
щика, а также того родителя ребенка, который взыскивает алименты, и 
членов его семьи учету не подлежит;

– родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом 
I или II группы. Такие инвалиды не всегда могут обходиться без посто- или II группы. Такие инвалиды не всегда могут обходиться без посто-II группы. Такие инвалиды не всегда могут обходиться без посто- группы. Такие инвалиды не всегда могут обходиться без посто-
ронней помощи и нередко для них единственным источником доходов яв-
ляется пенсия. Вместе с тем они нередко нуждаются в дополнительных 
затратах на лекарства, усиленное питание и т. д. Если же такой платель-
щик алиментов хорошо материально обеспечен, суд может отказать ему в 
уменьшении размера алиментов.

Инвалидность III группы не является основанием для снижения раз-III группы не является основанием для снижения раз- группы не является основанием для снижения раз-
мера алиментов.

В исключительных случаях суд может освободить от уплаты алимен-
тов родителя, являющегося инвалидом I или II группы, а также умень-
шить минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного 
родителя, который по объективным причинам не может их уплачивать в 
установленных размерах (ч. 2 ст. 92 КоБС).

Если отпали обстоятельства, послужившие основанием для уменьше-
ния размера алиментов, лицо, получающее алименты, вправе обратиться 
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в суд с иском о взыскании алиментов в полном размере, установленном 
ст. 92 КоБС.

Ст. 94 КоБС предусматривает взыскание алиментов на содержание де-
тей в твердой денежной сумме или сумме, соответствующей определен-
ному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, в 
следующих случаях:

– когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегуляр-
ный, меняющийся заработок (доход);

– когда часть заработка (дохода) родитель получает в натуре;
– когда взыскание алиментов в установленном ст. 92 КоБС размере не-

возможно или затруднительно.
Для определения размера твердой денежной суммы, подлежащей еже-

месячной выплате, определяется годовой доход плательщика, который де-
лится на 12 месяцев (для определения среднемесячного дохода). Затем к 
полученному результату применяются правила ч. 1 ст. 92 КоБС.

В случаях, когда после распада семьи с каждым из родителей остает-
ся проживать ребенок, алименты с одного из родителей в пользу другого, 
менее обеспеченного, при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения 
об уплате алиментов, если размер алиментов не определен Брачным дого-
вором, устанавливаются судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой 
ежемесячно, с учетом материального и семейного положения родителей. 
Это позволяет обеспечить равное материальное обеспечение детей в слу-
чаях значительного различия размера заработка их родителей.

Виды заработка и (или) дохода родителей, из которых производится 
удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в со-
ответствии со ст. 92 КоБС, определяются правительством Республики Бе-
ларусь (ст. 95 КоБС). Как правило, алименты удерживаются со всех видов 
заработка и дополнительного вознаграждения, на которые по действую-
щим правилам начисляются страховые взносы. Алименты не взыскива-
ются с различных видов компенсационных выплат.

Ст. 97 КоБС предоставляет возможность временного взыскания али-
ментов на детей до рассмотрения дела судом. По делам о взыскании с 
родителей алиментов на содержание детей в случаях, когда ответчик за-
писан родителем в свидетельстве о рождении ребенка, в соответствии со 
ст. 54 КоБС суд вправе до рассмотрения дела вынести определение о том, 
в какой мере ответчик обязан нести расходы по содержанию детей.

Размер суммы, подлежащей временному взысканию, может быть 
определен в долевом или процентном отношении к заработку и (или) ино-
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му доходу ответчика или в твердой денежной сумме либо сумме, соответ-
ствующей определенному количеству базовых величин.  

В соответствии со ст. 96 КоБС родители, уплачивающие алименты на 
несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке 
к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными об-
стоятельствами (заболевание, увечье ребенка и т. п.). Имеются в виду рас-
ходы, которые в обычных условиях родитель, получающий алименты на 
детей, не производит. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в уже произведен-
ных расходах, так и в расходах, необходимых на будущее время. Размер 
возмещения произведенных и необходимых на будущее время расходов 
устанавливается судом в твердой денежной сумме или сумме, соответ-
ствующей определенному количеству базовых величин, исходя из мате-
риального и семейного положения лица, с которого взыскиваются али-
менты, и лица, получающего их.

В силу различных обстоятельств дети могут быть помещены на го-
сударственное обеспечение в детские интернатные учреждения (воспита-
тельные, учебно-воспитательные, лечебно-профилактические, реабили-
тационно-воспитательные учреждения, учреждения социальной защиты 
и другие аналогичные учреждения) либо переданы в опекунскую или 
приемную семью. 

Родители, лишенные родительских прав, родители, у которых дети 
отобраны без лишения родительских прав по решению суда, родители, 
у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершен-
нолетних районного, городского исполнительного комитета, местной ад-
министрации района в городе по месту нахождения ребенка, родители, 
находящиеся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах 
содержания под стражей, родители, отбывающие наказание в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения 
свободы, ареста, возмещают в полном объеме расходы, затраченные го-
сударством на содержание детей, за весь период нахождения детей на го-
сударственном обеспечении в домах ребенка, социально-педагогических 
учреждениях, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специаль-
ных общеобразовательных школах-интернатах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для прожи-
вания и содержания детей, учреждениях профессионально-технического, 
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среднего специального, высшего образования, детских домах семейного 
типа, опекунских семьях, приемных семьях. При этом обязанность воз-
мещать расходы, затраченные государством на содержание детей, возни-
кают со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, но не 
ранее дня принятия решения комиссией по делам несовершеннолетних 
районного, городского исполнительного комитета, местной администра-
ции района в городе об отобрании ребенка, постановления органа, веду-
щего уголовный процесс, либо вступления в законную силу судебного по-
становления, приговора в отношении родителей (прим. 6).

Расходы, затраченные государством на содержание детей, находящих-
ся на государственном обеспечении, не возмещаются родителями, при-
знанными недееспособными, а также родителями, которые не могут вы-
полнять родительские обязанности по состоянию здоровья на основании 
заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного государ-
ственной организацией здравоохранения.

Перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять ро-
дительские обязанности, устанавливается Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.

За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспече-
нии, возмещаются родителями, усыновителями этих несовершеннолет-
них родителей.

При отсутствии родителей, усыновителей, а также в случае непогаше-
ния расходов на содержание детей, находящихся на государственном обе-
спечении, родителями, усыновителями возмещение указанных расходов, 
начиная со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, осу-
ществляется несовершеннолетними родителями после достижения со-
вершеннолетия либо с момента приобретения ими до достижения 18 лет 
дееспособности в полном объеме.

Родители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, временно пребывающие и временно или постоянно прожи-
вающие в Республике Беларусь, обязаны возмещать расходы, затрачен-
ные государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, в порядке, установленном законодательными актами Респу-
блики Беларусь, если их дети являются гражданами Республики Беларусь 
или лицами без гражданства. 

Размер и состав расходов, затрачиваемых государством на содер-
жание детей, находящихся на государственном обеспечении, устанавли-
ваются правительством Республики Беларусь.
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Расходы на содержание детей, находящихся на государственном обес-
печении, возмещаются в добровольном порядке либо взыскиваются в су-
дебном порядке.

Средства на возмещение расходов, затраченных государством на со-
держание детей, находящихся на государственном обеспечении, пере-
числяются в доход бюджета, из которого финансируются детские интер-
натные учреждения, учреждения профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, детские дома семейного типа, опе-
кунские семьи, приемные семьи, в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь (ч. 9 ст. 93 КоБС).

За уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, винов-
ное лицо несет ответственность, установленную законодательством Рес-
публики Беларусь.

Взыскание алиментов, присужденных ранее одному из родителей в 
случаях помещения детей в интернатные учреждения, прекращается по 
определению суда.

8.3. обязанности родителей по содержанию  
нетрудоспособных  совершеннолетних детей

С достижением детьми совершеннолетия алиментная обязанность ро-
дителей прекращается. однако в соответствии с ч. 1 ст. 91 КоБС родители 
обязаны доставлять содержание своим нуждающимся в помощи нетрудо-
способным совершеннолетним детям. При этом не имеет значения время 
наступления нетрудоспособности – до или после совершеннолетия.

Алиментная обязанность родителей в отношении нетрудоспособных 
совершеннолетних детей не является автоматическим продолжением обя-
занности, которую родители несли в отношении детей до достижения 
ими 18 лет. Поэтому алименты на нетрудоспособных совершеннолетних 
детей взыскиваются судом по иску, предъявленному самим совершенно-
летним или его опекуном.

Алиментное обязательство родителей в отношении совершеннолетних 
нетрудоспособных детей не является безусловным. Его основанием явля-
ется сложный состав юридических фактов:

– родственная связь родителей и детей;
– достижение детьми 18 лет;
– нетрудоспособность детей;
– нуждаемость детей.
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Нетрудоспособными признаются совершеннолетние дети, являющи-
еся инвалидами I или II группы или достигшие возраста общей нетру-
доспособности. Инвалиды III группы могут быть признаны судом не-III группы могут быть признаны судом не- группы могут быть признаны судом не-
трудоспособными, если они не могут получить работу в соответствии с 
состоянием здоровья и рекомендациями врачебно-трудовой экспертной 
комиссии, поэтому вопрос о выплате им алиментов решается судом инди-
видуально в каждом конкретном случае.

Под нуждаемостью понимается обеспеченность лица средствами в 
размере ниже прожиточного минимума. 

Лицами, нуждающимися в помощи, признаются только нетрудоспо-
собные, у которых нет достаточных средств к существованию. Получение 
нетрудоспособными совершеннолетними детьми пенсии, стипендии или 
пособия, а также наличие у них имущества, не приносящего дохода, не 
лишает их права на получение содержания от родителей, если имеющих-
ся средств недостаточно для удовлетворения необходимых потребностей.

Является ли лицо, требующее уплаты алиментов, нетрудоспособным 
и нуждающимся, определяется судом в каждом конкретном случае с уче-
том всех обстоятельств дела.

Материальное положение сторон имеет решающее значение при уста-
новлении размера алиментов. Материальное положение плательщика (ро-
дителя) зависит от размера его дохода и числа лиц, состоящих у него на 
иждивении. При определении материального положения истца (получате-
ля алиментов) суд должен учитывать всех алиментообязанных по отноше-
нию к нему лиц, независимо от того, предъявлено к ним требование или 
нет. Размер алиментов определяется путем сопоставления материального 
положения плательщика и получателя в случае отсутствия Соглашения об 
уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен Брачным 
договором.

Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей взыскива-
ются в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-
ленному количеству базовых величин, выплачиваемой ежемесячно, исходя 
из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются 
алименты, и лица, в пользу которого они взыскиваются (ст. 99 КоБС).

Родители имеют право обратиться в суд с иском о снижении размера 
алиментов, если изменился их заработок, увеличилось число иждивенцев 
или у лица, получающего алименты, появился дополнительный доход.

Дети также имеют право требовать увеличения размера алиментов, 
если ухудшилось их материальное положение или улучшилось матери-
альное положение родителя.
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За уклонение от содержания своих нуждающихся в помощи нетру-
доспособных совершеннолетних детей родители несут ответственность, 
установленную законодательством Республики Беларусь.

При восстановлении трудоспособности у детей или если они переста-
нут нуждаться в помощи родителей, плательщик алиментов вправе обра-
титься в суд об освобождении его от уплаты алиментов.

8.4. обязанности детей по содержанию родителей

Забота о родителях и оказание им материальной помощи является не 
только моральной, но и конституционной обязанностью детей. Нормы се-
мейного права законодательно закрепляют обязанности детей в отноше-
нии родителей. 

На основании ст. 100 КоБС содержание нетрудоспособных нуждаю-
щихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних 
трудоспособных детей.

Как правило, совершеннолетние дети в силу своего морального долга 
перед родителями оказывают им необходимую помощь без принуждения. 
Если же дети не оказывают материальную помощь нетрудоспособным 
нуждающимся родителям, последние могут взыскать алименты в судеб-
ном порядке.

основанием для возникновения этого алиментного обязательства яв-
ляется наличие следующих необходимых условий:

– родственная связь между родителями и детьми;
– достижение детьми совершеннолетия;
– нетрудоспособность родителей;
– нуждаемость родителей.
Взыскание алиментов в судебном порядке на содержание нетрудоспо-

собных нуждающихся в помощи родителей возможно только с трудоспо-
собных детей, достигших совершеннолетия. Несовершеннолетние, а так-
же нетрудоспособные дети не могут быть понуждены к уплате алиментов 
даже в том случае, если они работают и имеют достаточный заработок 
для оказания помощи родителям.

Нетрудоспособность и нуждаемость родителей определяется так же, 
как и в отношении совершеннолетних детей.

Алименты на содержание нетрудоспособных родителей взыскиваются в 
твердой денежной сумме или сумме, соответствующей определенному коли-
честву базовых величин, выплачиваемой ежемесячно исходя из материаль-
ного и семейного положения родителей и каждого из детей (ст. 102 КоБС).
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При определении суммы алиментов суд учитывает всех совершен-
нолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено ли 
требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них  
(ч. 2 ст. 102 КоБС). Это означает, что, если родитель предъявляет иск не 
ко всем детям, а только к некоторым, суд при определении размера али-
ментов принимает во внимание суммы, которые родители могли бы по-
лучить при взыскании алиментов со всех совершеннолетних детей. Часть 
средств, которая приходится на долю детей, с которых родитель не требу-
ет взыскания алиментов, не распределяется между ответчиками, а исклю-
чается из алиментной суммы.

Если после установления судом размера алиментов, подлежащих взы-
сканию с детей на содержание нетрудоспособных нуждающихся в по-
мощи родителей, изменилось материальное или семейное положение 
родителей или детей, на основании ст. 103 КоБС суд вправе по иску заин-
тересованного лица изменить установленный размер алиментов.

Законом предусмотрены основания освобождения детей от обязанности 
по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними. На осно-
вании ч. 1 ст. 101 КоБС дети могут быть освобождены от обязанности по 
содержанию родителей и возмещению затрат по уходу за ними, если судом 
будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских 
обязанностей. Для этого необязательно, чтобы родители были осуждены за 
злостную неуплату алиментов, достаточно доказать суду, что родители без-
различно относились к судьбе детей и не предоставляли им содержания в 
прошлом по своей вине.

На основании ч. 2 ст. 101 КоБС родители, лишенные родительских 
прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей.

Вопросы для самоконтроля 

На основании каких юридических фактов возникают алиментные 1. 
обязательства?
Возникает ли алиментное обязательство у лиц, отцовство которых 2. 
установлено в судебном порядке?
Несут ли обязанность по содержанию своих детей родители, ли-3. 
шенные родительских прав?
обязаны ли выплачивать алименты несовершеннолетние, нетрудо-4. 
способные или недееспособные родители?
Какие лица вправе предъявить в суд иск о взыскании алиментов на 5. 
несовершеннолетних детей?



В каком размере взыскиваются алименты на содержание несовер-6. 
шеннолетних детей?
В каких случаях алименты на содержание несовершеннолетних де-7. 
тей взыскиваются в твердой денежной сумме или сумме, соответ-
ствующей определенному количеству минимальных заработных 
плат?
С каких видов заработка или иного дохода производится удержание 8. 
алиментов на несовершеннолетних детей?
В каких случаях родители, уплачивающие алименты, могут быть 9. 
привлечены судом к участию в дополнительных расходах на содер-
жание несовершеннолетних детей?
При каких условиях совершеннолетние дети обязаны содержать 10. 
нетрудоспособных родителей?
от чего зависит размер алиментов, взыскиваемых с детей на содер-11. 
жание родителей?
В каких случаях суд может освободить совершеннолетних детей от 12. 
обязанности по содержанию родителей? 
В каких случаях родители утрачивают право на получение содер-13. 
жания от своих детей?
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Глава 9 
ПорЯДоК УПлАТы И ВЗысКАНИЯ  

АлИМеНТоВ

9.1. соглашение об уплате алиментов

Гл. 111 КоБС «Соглашение об уплате алиментов» введена законом Рес-
публики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 446-З.

Заключение Соглашения об уплате алиментов является правом, а не 
обязанностью сторон.

Соглашение об уплате алиментов (размере, способах и порядке их 
уплаты) заключается между родителем, обязанным уплачивать алименты, 
и лицом, получающим алименты. При недееспособности родителя, обя-
занного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов Соглашение 
об уплате алиментов от их имени заключается законными представителя-
ми этих лиц (опекунами). 

Если Соглашение об уплате алиментов будет заключено с граждани-
ном, признанным судом недееспособным, а не с его законным представи-
телем (опекуном), оно будет ничтожным.

Лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме (несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и лица, ограниченные судом в 
дееспособности), заключают Соглашение об уплате алиментов с согла-
сия их законных представителей, а при их отсутствии – с согласия органа 
опеки и попечительства (ч. 2 ст. 1031 КоБС). 

Содержание Соглашения об уплате алиментов составляют его усло-
вия, определяющие размер, способы, порядок, сроки уплаты алиментов, 
и другие важные для сторон вопросы.

Размер алиментов определяется соглашением сторон. однако в соот-
ветствии со ст. 1035 КоБС размер алиментов, уплачиваемых на несовер-
шеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они  
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. На-
пример, размер алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей 
на основании Соглашения об уплате алиментов, не может быть ниже на 
одного ребенка 25 %, на двух – 33 %, на трех и более детей – 50 % зара-
ботка или дохода плательщика. При несоблюдении этого положения Со-
глашение об уплате алиментов по требованию законных представителей 
получателя алиментов может быть признано судом недействительным. 

Способы и порядок уплаты алиментов по Соглашению об уплате али-
ментов определяются этим соглашением.
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Алименты в соответствии с Соглашением об уплате алиментов могут 
уплачиваться:

– в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу родите-
ля, обязанного уплачивать алименты;

– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
– путем передачи имущества в собственность ребенка.
Кроме того, в Соглашении об уплате алиментов может быть предусмо-

трено сочетание различных способов уплаты алиментов. Например, упла-
та алиментов в процентном отношении к заработку с одновременным 
предоставлением какого-либо имущества.

Соглашение об уплате алиментов, предусматривающее передачу не-
движимого имущества в собственность ребенка, подлежит государствен-
ной регистрации и является основанием для государственной регистра-
ции перехода права собственности на это недвижимое имущество.

Сроки уплаты алиментов определяются указанием дней уплаты али-
ментов либо периодов времени, по истечении которых производится их 
уплата. В Соглашении об уплате алиментов может быть указан срок еди-
новременного представления денежной суммы или имущества.

С целью защиты алиментов от инфляции ст. 1037 КоБС предусматри-
вает индексацию размера алиментов, уплачиваемых в твердой денежной 
сумме по Соглашению об уплате алиментов. Если в этом соглашении не 
пре-дусмотрен порядок индексации, то она производится в соответствии 
со ст. 113 КоБС. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме 
и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Соглаше-
ние об уплате алиментов, предусматривающее передачу недвижимого 
имущества в собственность ребенка, подлежит государственной реги-
страции в организации по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, вступает в силу в части усло-
вий, касающихся недвижимого имущества, с момента государственной 
регистрации Соглашения об уплате алиментов и является основани-
ем для государственной регистрации перехода права собственности на 
это недвижимое имущество (ч. 1 ст. 1032 КоБС). Несоблюдение  уста-
новленной законом формы Соглашения об уплате алиментов влечет его 
недействительность.

Соглашение об уплате алиментов является актом, подлежащим испол-
нению в порядке, определенном ГПК. При неисполнении плательщиком 
алиментов обязанностей, принятых на себя по Соглашению об уплате 
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алиментов, судебный исполнитель по заявлению получателя алиментов 
должен принять меры по принудительному исполнению соглашения. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгну-
то в любое время по соглашению сторон. Соглашение об уплате алимен-
тов, предусматривающее передачу имущества в собственность ребенка, 
изменяется или расторгается с согласия органов опеки и попечительства, 
а в случае приобретения несовершеннолетним дееспособности в полном 
объеме – с согласия ребенка. Изменение или расторжение Соглашения об 
уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и само 
Соглашение об уплате алиментов. односторонний отказ от исполнения 
Соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его усло-
вий не допускается (ч. 4 ст. 1033 КоБС).

При существенном изменении материального или семейного положе-
ния сторон и недостижении соглашения об изменении или расторжении 
Соглашения об уплате алиментов в установленном гражданским зако-
нодательством Республики Беларусь порядке заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении этого 
соглашения. При решении вопроса об изменении или расторжении Со-
глашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 
внимания интерес сторон (ч. 5 ст. 1033 КоБС).

В соответствии со ст. 1034 КоБС Соглашение об уплате алиментов мо-
жет быть признано недействительным, если предусмотренные им усло-
вия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку и (или) 
нуждающемуся в помощи нетрудоспособному совершеннолетнему ре-
бенку существенно нарушают их права и законные интересы на момент 
заключения соглашения.

С иском о признании Соглашения об уплате алиментов недействитель-
ным могут обратиться:

– законный представитель несовершеннолетнего ребенка;
– сам несовершеннолетний ребенок, достигший 14 лет;
– нуждающийся в помощи нетрудоспособный совершеннолетний ребенок;
– представитель нуждающегося нетрудоспособного совершеннолетнего 

ребенка;
– орган опеки и попечительства;
– прокурор.
При отсутствии у несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 14 до 18 лет  

законного представителя дело о признании Соглашения об уплате алиментов 
недействительным рассматривается с обязательным участием органа опеки и 
попечительства и прокурора.
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К заключению, исполнению, изменению, расторжению и признанию не-
действительным Соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК,  
регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недей-
ствительными гражданско-правовых сделок, если иное не предусмотрено 
КоБС (ч. 1 ст. 1033 КоБС).

К основаниям прекращения Соглашения об уплате алиментов помимо 
расторжения и признания его недействительным относятся:

– истечение срока действия соглашения;
– смерть одной из сторон;
– иные основания, предусмотренные ГК для прекращения гражданско-

правовых сделок.

9.2. Уплата алиментов в добровольном порядке

Действующее законодательство о браке и семье предусматривает до-
бровольный порядок уплаты алиментов (по соглашению сторон об уплате 
алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов).

В добровольном порядке алименты могут уплачиваются двумя 
способами:

– уплачиваются лицом, обязанным их платить, лично (непосредствен-
но вручаются получателю либо пересылаются по почте);

– выплачиваются получателю через администрацию по месту работы, 
получения пенсии, стипендии или иных видов доходов по письменному 
заявлению плательщика.

основанием удержания алиментов из заработной платы или иного до-
хода лица, обязанного их уплачивать, для администрации организации яв-
ляется заявление плательщика. Согласно ч. 1 ст. 105 КоБС наниматель, 
выплачивающий заработную плату, организация, выплачивающая пен-
сии, пособия, стипендии и осуществляющая другие выплаты, обязаны на 
основании письменного заявления лица, уплачивающего алименты, еже-
месячно удерживать из его заработной платы, пенсии, пособия, стипен-
дии и других выплат денежные суммы установленных размеров с учетом 
ограничений, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь, и выплачивать (перечислять на счет, переводить по почте за 
счет средств плательщика) не позднее, чем в трехдневный срок со дня вы-
платы заработной платы, пенсии, пособия, стипендии и осуществления 
других выплат лицу, указанному в заявлении.

При добровольной уплате алиментов плательщик должен соблюдать 
следующие правила:
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– при перемене места работы заново подать заявление об удержании 
алиментов по новому месту работы;

– добровольно погасить задолженность, образовавшуюся при переме-
не места работы.

Лицо, изъявившее желание добровольно уплачивать алименты, имеет 
право в любое время увеличить их размер либо прекратить выплату али-
ментов путем подачи администрации нового письменного заявления.

В случае невыполнения обязанности по удержанию алиментов из зара-
ботной платы, пенсии, пособия, стипендии и других выплат виновные в этом 
работники могут быть привлечены к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательными актами Республики Беларусь (ч. 4  ст. 105 КоБС).

Удержание алиментов на основании заявления не может производить-
ся, если общая сумма, подлежащая взысканию на основании заявления 
лица, уплачивающего алименты, и исполнительных документов, превы-
шает 50 % причитающихся должнику заработка и (или) иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов, а также если с должника 
взыскиваются по судебному постановлению алименты на детей от другой 
матери, за исключением случая, предусмотренного ч. 3 ст. 106 КоБС.

В этих случаях вопрос о взыскании алиментов разрешается судом, о чем 
извещаются заявитель и лицо, в пользу которого взыскиваются алименты. 

Удержание алиментов на основании заявления лица, уплачивающего 
алименты, при уплате алиментов на несовершеннолетних детей может 
производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании та-
кого заявления и исполнительных документов превышает 50 % заработка 
и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, но не свыше 
70 % (ч. 3 ст. 106 КоБС).

Заявления лица, уплачивающего алименты, об удержании алиментов, 
об изменении их размера и о прекращении выплаты алиментов нанима-
тель, выплачивающий заработную плату, организация, выплачивающая 
пенсии, пособия, стипендии и осуществляющая другие выплаты, обязаны 
хранить в порядке, установленном для хранения исполнительных доку-
ментов (ч. 1 ст. 108 КоБС).

За утрату этих документов виновное должностное лицо несет ответствен-
ность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

9.3. Взыскание алиментов в судебном порядке

Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыска-
теля алиментов в любое время обратиться в суд с заявлением о взыскании 
алиментов.
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Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеют за-
интересованные лица (один из родителей несовершеннолетнего, его опе-
кун, попечитель, прокурор, орган опеки и попечительства и др.).

 Заявление о взыскании алиментов может быть подано по месту жи-
тельства ответчика или истца. Если место жительства ответчика неиз-
вестно, то заявление подается по последнему известному месту житель-
ства ответчика или по месту нахождения его имущества. В таких случаях 
суд через органы внутренних дел объявляет розыск ответчика.

Согласно ст. 109 КоБС требование о взыскании алиментов подлежит 
судебной защите независимо от срока, истекшего с момента возникнове-
ния права требования.

По общему правилу алименты присуждаются на будущее время с мо-
мента обращения с заявлением в суд.

За прошлое время алименты могут быть взысканы в следующих случаях:
– если судом будет установлено, что до обращения в суд истцом пред-

принимались меры к получению средств на содержание ребенка, но они 
не были получены вследствие уклонения обязанного лица от их уплаты;

– если взыскивается задолженность, которая образовалась при упла-
те алиментов в добровольном порядке в связи с переменой места работы 
плательщика алиментов.

Взыскание алиментов по исполнительному листу за прошлое время 
производится не более чем за три года, предшествовавших предъявлению 
исполнительного листа к взысканию (ч. 1 ст. 110 КоБС).

Решения судов по алиментным делам подлежат немедленному испол-
нению. Исполнительный лист о взыскании алиментов сохраняет силу в 
течение всего времени, на которое присуждены алименты. Для взыскания 
алиментов исполнительный лист, выданный на основании вступившего в 
законную силу решения суда, направляется по месту работы, учебы, по-
лучения пенсии плательщика.

Наниматель, производивший удержание алиментов на детей, должен в 
трехдневный срок сообщить судебному исполнителю и лицу, получающе-
му алименты, об увольнении с работы лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, а также о новом месте его работы, если оно известно (ч. 1 ст. 107 КоБС).  
В этом случае судебный исполнитель направляет исполнительный лист 
нанимателю по новому месту работы плательщика для исполнения. 

Если же новое место работы или жительства плательщика неизвест-
но, исполнительный лист направляется судебному исполнителю, по пред-
ложению которого суд выносит определение о розыске плательщика 
алиментов.
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Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в трехдневный срок 
сообщить судебному исполнителю об изменении места работы или жи-
тельства, а также о дополнительных доходах.

Ст. 107 КоБС предусмотрено, что на лицо, обязанное уплачивать али-
менты, и должностных лиц, не сообщивших по неуважительным причи-
нам судебному исполнителю об изменении места работы или жительства 
плательщика, а также о его дополнительных доходах, может быть нало-
жен штраф в порядке и размере, установленных ГПК.

Заявление об удержании алиментов, а также об изменении их размера 
или о прекращении взыскания алиментов наниматель обязан хранить в 
порядке, установленном для хранения исполнительных документов.

За утрату этих документов виновное должностное лицо несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случаях, когда по исполнительному листу, предъявленному к взы-
сканию, удержание алиментов не проводилось в  связи с розыском долж-
ника, за весь этот период у него образуется задолженность, которая взы-
скивается в полном объеме независимо от установленного срока давности 
(ч. 2 ст. 110 КоБС). 

Размер задолженности по алиментам определяется судебным испол-
нителем исходя из размера алиментов, определенного судебным поста-
новлением, Соглашением о детях, Соглашением об уплате алиментов или 
Брачным договором. 

Задолженность по алиментам определяется исходя из фактического 
заработка и (или) иного дохода, полученного должником за время, в тече-
ние которого взыскание не производилось.

Если должник в этот период не работал или не представлены докумен-
ты, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность 
определяется исходя из заработка и (или) иного дохода, получаемого им 
на момент начисления задолженности по алиментам. 

В случаях, когда должник на момент начисления задолженности по 
алиментам не работает, ее размер определяется исходя из заработка долж-
ника по последнему месту работы, а при отсутствии сведений об этом 
либо если с момента увольнения прошло более трех месяцев, – исходя 
из средней заработной платы работников в республике. При этом размер 
начисленных ежемесячных сумм задолженности не может быть ниже раз-
мера, установленного ч. 1 ст. 92 КоБС, действующего на момент начисле-
ния задолженности по алиментам (ч. 6, 7 ст. 110 КоБС). 

Не считается задолженностью недоплата по алиментам, если она об-
разовалась в связи с простоем предприятия или иными обстоятельствами, 
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имевшими место по независящим от должника причинам. В таких случа-
ях удержание алиментов производится в следующих размерах: на одного 
ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, на трех и более детей – 50 % фак-
тического заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты, за проработанный при указанных обстоятельствах период. Не-
дополученная сумма алиментов должна компенсироваться взыскателю 
выплатами из Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь с последующим возмещени-
ем данному Фонду выплаченных сумм нанимателем в порядке, определяе-
мом правительством Республики Беларусь.

При несогласии с размером задолженности по алиментам, определен-
ным судебным исполнителем, взыскатель или должник могут обжаловать 
его действия в порядке, установленном ГПК.

Погашение задолженности по алиментам производится путем увеличе-
ния размера удержаний из заработной платы, пенсии, пособия должника, 
а в оставшейся части – путем обращения взыскания на его имущество.

На основании ст. 111 КоБС должник может быть частично или полно-
стью освобожден судом от уплаты задолженности. Суд может вынести та-
кое решение, если установлено, что:

задолженность образовалась в результате заболевания должника или 
по другим уважительным причинам;

материальное и семейное положение должника не дает возможности 
погасить образовавшуюся задолженность.

При образовании задолженности по алиментам по вине лица, обя-
занного уплачивать алименты по Соглашению о детях, Соглашению 
об уплате алиментов или Брачному договору, виновное лицо несет от-
ветственность в порядке, предусмотренном этими соглашениями или 
договором.

При образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязан-
ного уплачивать алименты по судебному постановлению, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,3 % от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (ч. 2 ст. 1111 КоБС).

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевре-
менной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты по судеб-
ному постановлению, все причиненные просрочкой исполнения алимент-
ных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой (ст. 1111 КоБС).

Алименты представляют собой важный, а иногда единственный ис-
точник существования детей и других нетрудоспособных членов семьи. 
Неслучайно требования по взысканию алиментов являются взысканиями 
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первой очередности (ст. 534 ГПК). По причине строго целевого назначения 
алименты не могут быть зачтены по другим встречным требованиям долж-
ника, в том числе связанным с обстоятельствами, возникающими из разде-
ла общего имущества супругов, из договора, вследствие причинения вреда 
или иных оснований, предусмотренных КоБС и ГК (ч. 1 ст. 112 КоБС).

По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 112 КоБС, выплаченные 
суммы алиментных платежей не могут быть истребованы обратно, за ис-
ключением случаев, когда материальное содержание было получено взы-
скателем алиментов необоснованно. Перечень этих исключений являет-
ся исчерпывающим. К ним относятся случаи, когда отмененное решение 
суда было основано:

– на сообщенных заявителем ложных сведениях;
– представленных заявителем подложных документах;
– признании Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, 

Брачного договора недействительными вследствие заключения их под 
влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов;

– установлении приговором суда факта подделки судебного постанов-
ления, Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, Брачного 
договора или исполнительного листа, на основании которых уплачива-
лись алименты.

Если действия, указанные в ч. 2 ст. 112 КоБС, совершены законным 
представителем несовершеннолетнего ребенка или законным представи-
телем совершеннолетнего недееспособного ребенка, взыскание алимен-
тов не производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с 
виновного законного представителя по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты.

Ст. 113 КоБС установлен механизм индексации алиментов, взыскивае-
мых на основании исполнительных документов в твердой денежной сумме. 
Индексация алиментов производится нанимателем, администрацией пред-
приятий, организаций, учреждений по месту удержания алиментов, а также 
судом пропорционально увеличению установленной законодательством Ре-
спублики Беларусь базовой величины. Такой порядок индексации установ-
лен КоБС в целях защиты интересов получателя алиментов, которому нет 
необходимости периодически предъявлять в суд требование об увеличении 
размера алиментов в связи с ростом базовой величины. Администрация ор-
ганизации по месту работы плательщика алиментов обязана производить 
индексацию алиментных платежей автоматически, без дополнительного 
судебного решения.
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Порядок уплаты алиментов лицами, выезжающими на постоянное ме-
сто жительства за пределы Республики Беларусь, определяется актами за-
конодательства Республики Беларусь о порядке выезда из страны и меж-
дународными договорами Республики Беларусь (ст. 114 КоБС).

9.4. Прекращение алиментных обязательств

Прекращение алиментных обязательств зависит от оснований их воз-
никновения.

Если алиментные обязательства были установлены Брачным догово-
ром,  Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов, то со-
гласно ч. 1 ст. 115 они прекращаются:

– в связи со смертью одной из сторон;
– истечением срока действия этого договора или соглашений;
– по иным основаниям, непосредственно предусмотренным Брачным 

договором, Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов.
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекра-

щается:
– по достижении ребенком совершеннолетия;
– в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дее-

способности до достижения ими совершеннолетия. Такое возможно при 
вступлении несовершеннолетнего в брак (в соответствии со ст. 18 КоБС)
и в случае объявления несовершеннолетнего эмансипированным на осно-
вании ст. 26 ГК;

– при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты. Усыновители по отношению к усыновленным детям прирав-
ниваются в правах и обязанностях к родственникам по происхождению 
(родители – дети), и как родители обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей (ст. 91 КоБС);

– при устройстве детей на государственное обеспечение и возмеще-
нии родителями расходов, затраченных государством на их содержание, в 
соответствии с ч. 1 ст. 93 КоБС;

– при признании судом восстановления трудоспособности или пре-
кращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

– при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи быв-
шего супруга – получателя алиментов в новый брак. В этом случае обя-
занность по его материальной поддержке будет возложена на супруга по 
новому браку (ст. 29 КоБС);

– в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязан-
ного уплачивать алименты. обязанность по уплате алиментов носит стро-



го личный характер, поэтому она не может перейти к правопреемнику 
умершего лица.

Вопросы для самоконтроля

Укажите порядок заключения Соглашения об уплате алиментов.1. 
В каких случаях Соглашение об уплате алиментов может быть при-2. 
знано судом недействительным?
Как производится уплата алиментов в добровольном порядке?3. 
Какие обязанности возлагаются на администрацию учреждения, 4. 
организации по месту работы лица, уплачивающего алименты в до-
бровольном порядке?
В какие сроки и кому обязана сообщать администрация учрежде-5. 
ния, организации лица, уплачивающего алименты по решению суда, 
о перемене им места работы?
В каких случаях возможно взыскание алиментов на основании ис-6. 
полнительного листа за прошедший период времени? Назовите 
пределы этого периода.
Что такое задолженность по алиментам?7. 
Кем и как определяется размер задолженности по алиментам?8. 
Назовите основания освобождения от уплаты задолженности по 9. 
алиментам.
Перечислите основания прекращения алиментных обязательств10. .
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Глава 10 
ВыЯВлеНИе, УЧеТ И УсТроЙсТВо  

ДеТеЙ-сИроТ, ДеТеЙ, осТАВшИХсЯ  
БеЗ ПоПеЧеНИЯ роДИТелеЙ, И ДеТеЙ,  

НАХоДЯЩИХсЯ В соЦИАлЬНо  
оПАсНоМ ПолоЖеНИИ

10.1. Выявление и учет детей-сирот,  
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и  детей, находящихся в социально опасном положении

Каждому ребенку должно быть обеспечено право на воспитание, кото-
рое является одним из важнейших прав ребенка. Как правило, детей вос-
питывают их родители, но если они по каким-либо причинам не могут 
это сделать, то заботу о детях, их устройстве, содержании и воспитании 
берет на себя государство. Непосредственное выполнение этой обязанно-
сти возлагается на органы опеки и попечительства.

Причины, по которым дети лишаются попечения со стороны родите-
лей, могут быть самыми разнообразными, обусловленными различными, 
часто непредвиденными обстоятельствами, поэтому в законе нельзя пре-
дусмотреть исчерпывающий перечень таких причин. 

На основании ч. 1 ст. 116 КоБС к детям-сиротам относятся дети, у ко-
торых умерли оба или единственный родитель.

К детям, оставшимся без попечения родителей, на основании вышеу-
казанной статьи относятся дети, которые остались без попечения обоих 
или единственного родителя вследствие:

– лишения родителей родительских прав; 
– отобрания детей у родителей без лишения родительских прав; 
– признания родителей недееспособными или ограниченно дееспособными; 
– признания родителей безвестно отсутствующими; 
– объявления родителей умершими; 
– нахождения родителей в розыске; 
– нахождения родителей в местах содержания под стражей; 
– заболевания, при котором родители не могут выполнять родитель-

ские обязанности;
– отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста; 
– оставления детей родителями в организациях здравоохранения; 
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– согласия родителей на усыновление детей при отказе родителей от 
детей и их раздельном проживании с детьми;

– обнаружения детей брошенными; 
– в других случаях отсутствия попечения родителей. 
отсутствие родителей должно быть подтверждено соответствующими 

документами: копиями решений суда о лишении родительских прав, ото-
брании ребенка без лишения родителей родительских прав, признании их 
безвестно отсутствующими или недееспособными, объявлении умерши-
ми; документами из медицинских учреждений о длительной болезни ро-
дителей, препятствующей выполнению ими родительских обязанностей; 
документами из органов внутренних дел о розыске родителей и др. (пере-
чень вышеуказанных документов определяется законодательством Рес-
публики Беларусь).

Ребенок, находящийся в социально опасном положении, может быть 
признан нуждающимся в государственной защите в случаях, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 851 КоБС, по решению комиссии по делам несовершен-
нолетних районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту нахождения ребенка. В случае 
если нахождение ребенка в социально опасном положении не связано с 
ненадлежащим выполнением родителями обязанностей по воспитанию и 
содержанию ребенка, он может быть признан нуждающимся в государ-
ственной защите по решению органа опеки о попечительства. Данное 
решение принимается на основании документов, подтверждающих на-
хождение ребенка в социально опасном положении, и акта обследования 
условий жизни и воспитания ребенка. 

В случае признания ребенка нуждающимся в государственной защите 
руководителем районного (городского) исполнительного комитета,  мест-
ной администрации района в городе не позднее двух недель со дня при-
нятия решения о признании ребенка нуждающимся в государственной 
защите утверждается план защиты его прав и законных интересов, в кото-
ром определяется комплекс мероприятий по восстановлению семьи. План 
защиты прав и законных интересов ребенка является обязательным для 
исполнения государственными органами, иными организациями, их долж-
ностными лицами.

Порядок, сроки проведения  обследования условий жизни и воспита-
ния ребенка, порядок признания детей находящимися в социально опас-
ном положении, а также форма плана защиты прав и законных интере-
сов ребенка устанавливаются Министерством образования Республики 
Беларусь.
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К функциям органов опеки и попечительства, других организаций, 
уполномоченных законодательством Республики Беларусь осуществлять 
защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей,  
ч. 1 ст. 117 КоБС относит:

– выявление детей-сирот;
– выявление детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении;
– учет детей, оставшихся без попечения родителей;
– выбор формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей;

– осуществление последующего контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования детей.

Деятельность других юридических и физических лиц, кроме органов 
опеки и попечительства и Национального центра усыновления Мини-
стерства образования Республики Беларусь, по выявлению и устройству 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя- 
щихся в социально опасном положении, не допускается (ч. 8 ст. 117 КоБС).  
Другие юридические и физические лица могут лишь содействовать ор-
ганам опеки и попечительства в осуществлении возложенных на них 
функций по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 117 КоБС возлагает обязанность на должностных 
лиц учреждений и граждан, которым стало известно о случаях утраты 
детьми родительского попечения, немедленно сообщить об этом в комис-
сию по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, дру-
гие государственные организации, уполномоченные законодательством 
Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов 
детей, по месту фактического нахождения этих детей.

орган опеки и попечительства в течение трех суток со дня получения 
сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, 
обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установле-
нии факта отсутствия попечения родителей обеспечить защиту прав и 
законных интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. ор-
ган опеки и попечительства направляет сведения о детях-сиротах, детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Министерство образования Ре-
спублики Беларусь или уполномоченную им организацию для внесения в 
республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей. одновременно органом опеки и попечительства прини-
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маются меры к выяснению возможного наличия у ребенка родственников 
и установлению их местонахождения. 

При подтверждении факта отсутствия попечения родителей или их 
родственников органы опеки и попечительства обеспечивают защиту 
прав и интересов детей, а также их временное устройство до решения во-
проса о дальнейшем содержании и воспитании, что может выражаться не 
только в передаче детей их родственникам, но и в их помещении в воспи-
тательное учреждение. Сведения о детях, оставшихся без родительского 
попечения, заносятся в журнал первичного учета, затем органом опеки и 
попечительства принимаются меры к устройству ребенка.

Руководители детских интернатных учреждений, учреждений профес-
сионально-технического, среднего специального, высшего образования, осу- 
ществляющие опеку, попечительство над детьми-сиротами, детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, обязаны в семидневный срок со 
дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на вос-
питание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту нахождения данного учреждения.

орган опеки и попечительства в течение месяца со дня получения све-
дений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечивает их устройство на воспитание в семью.

При невозможности передать ребенка на воспитание в семью родствен-
ников орган опеки и попечительства по истечении месячного срока на-
правляет сведения о таком ребенке в Национальный центр усыновления.

10.2. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей 

К формам устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, ст. 118 КоБС относит:

– усыновление;
– устройство на воспитание в опекунскую семью;
– устройство на воспитание в приемную семью;
– устройство на воспитание в детский дом семейного типа;
– устройство на воспитание в детские интернатные учреждения (в том 

числе на патронатное воспитание).
Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является передача ребенка на воспитание в семью. Для максималь-
ного обеспечения использования данной формы ч. 4 ст. 117 КоБС обязала 
руководителей детских интернатных учреждений, в которых находятся дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, сообщить в органы опеки и попечи-
тельства сведения о возможности передачи ребенка на воспитание в семью в 
течение семи дней со дня, когда им стали известны такие сведения.

Если ребенок в течение месяца со дня первичной регистрации по фак-
тическому месту жительства или нахождения не был передан на воспи-
тание в семью, сведения о таком ребенке орган опеки и попечительства 
направляет в Национальный центр усыновления. 

На основании сообщений органов опеки и попечительства Нацио-
нальный центр усыновления вносит указанные сведения о детях-сиротах, 
детях, оставшихся без попечения родителей, на централизованный учет 
в республиканский банк данных об усыновлении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организует их устройство на вос-
питание в семьи граждан Республики Беларусь.

Порядок формирования республиканского банка данных об усы-
новлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
пользования им определяется Министерством образования Республики 
Беларусь. 

При усыновлении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, при устройстве их на воспитание в опекунскую семью, приемную 
семью, детский дом семейного типа должны учитываться родственные 
связи, этническое происхождение детей, принадлежность к определенной 
религии и культуре, родной язык, обеспечение преемственности в вос-
питании и образовании, что дает возможность ребенку менее болезнен-
но адаптироваться в семье, а также обеспечивает усыновленным детям 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное разви-
тие. Кроме этих учитываются и другие интересы, например, при передаче 
детей на усыновление и воспитание в приемную семью, как правило, не 
допускается разъединение братьев и сестер, за исключением случаев, ког-
да это отвечает их интересам.

Должностные лица органов опеки и попечительства, иных органи-
заций, уполномоченных законодательством Республики Беларусь осу-
ществлять защиту прав и законных интересов детей, за невыполнение 
этих обязанностей, предоставление заведомо недостоверных сведений о 
детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и детях, на-
ходящихся в социально опасном положении, а также за иные действия, 
направленные на сокрытие ребенка от устройства на воспитание в семью, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.



 Вопросы для самоконтроля

Что является основанием для признания детей оставшимися без по-1. 
печения родителей?
Как происходит выявление и учет детей, оставшихся без попечения 2. 
родителей?
Деятельность каких органов по выявлению и устройству детей, 3. 
оставшихся без попечения родителей, допускается законом?
Какой орган формирует республиканский банк данных о несовер-4. 
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей?
Какие функции возложены законом на органы опеки и попечитель-5. 
ства по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей?
Какие дети относятся к категории детей, оставшихся без попечения 6. 
родителей?
Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родите-7. 
лей, предусмотрены действующим законодательством?
Какая форма устройства детей, оставшихся без попечения родите-8. 
лей, является приоритетной?
Какие обстоятельства учитываются при выборе формы устройства 9. 
ребенка, оставшегося без попечения родителей?



116

Глава 11 
УсыНоВлеНИе

11.1. Понятие и условия усыновления

Усыновление – наиболее предпочтительная форма устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребе-
нок в правовом отношении полностью приравнивается к родным детям, 
приобретает в лице усыновителей родителей и родную семью. Усынов-
ление способствует созданию полной семьи, предоставляет возможность 
лицам, не имеющим детей, удовлетворить присущее людям чувство роди-
тельской любви, потребность в отцовстве и материнстве. Усыновители, 
добровольно принимая на себя всю полноту обязанностей, возложенных 
законом на родителей, приравнены к ним во всех отношениях и наделены 
теми же правами.

Усыновление – основанный на судебном решении юридический акт, в 
силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же 
права и обязанности, как между родителями и детьми (ст. 119 КоБС).

Усыновление влечет за собой следующие правовые последствия:
– установление правовой связи между усыновителем (усыновителя-

ми) и усыновленным ребенком, а также между усыновленным ребенком и 
родственниками усыновителя;

– прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителя-
ми и другими родственниками по кровному происхождению.

Таким образом, усыновление одновременно является и правопрекра-
щающим, и правообразующим юридическим фактом.

КоБС устанавливает следующий перечень условий, при наличии кото-
рых возможно усыновление.

1. Усыновление допускается в отношении детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, если они не приобрели дееспособность в 
полном объеме, с учетом возможностей обеспечить детям полноценное 
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Принимая решение об установлении усыновления, суд должен исхо-
дить из интересов ребенка. Под интересами детей при усыновлении сле-
дует понимать создание для них благоприятных условий (как материаль-
ного, так и морального характера) для воспитания и развития. 

К интересам ребенка, которые обязательно должны быть соблюдены 
при усыновлении, могут быть отнесены самые разнообразные обстоя-
тельства, не нарушающие его законных прав и интересов. В частности, 
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при подаче заявления об усыновлении ребенка одинокой женщиной (оди-
ноким мужчиной) целесообразно установить, соответствует ли интересам 
ребенка передача его в неполную семью, сможет ли заявительница (зая-
витель) по своему возрасту, состоянию здоровья, материальному положе-
нию осуществлять содержание и воспитание ребенка до достижения им 
совершеннолетия.

Закон не содержит ограничений по усыновлению детей, страдающих 
каким-либо заболеванием, из чего следует, что могут быть усыновлены 
как здоровые, так и больные дети. В случае усыновления больного ребен-
ка, кандидату в усыновители должна быть предоставлена вся информация 
о здоровье усыновляемого им ребенка. В этом случае предупреждение о 
состоянии здоровья ребенка производится под подпись. 

Если у кандидата в усыновители возникает сомнение в правильности 
ранее установленного диагноза усыновляемого, он вправе обратиться за 
консультацией в медицинское учреждение органов здравоохранения по 
своему выбору.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 
единственный или оба родителя которых:

– умерли;
– лишены родительских прав;
– дали согласие на усыновление ребенка;
– признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсут-

ствующими или объявлены умершими;
– неизвестны.
Не допускается усыновление братьев и сестер разными лицами, за ис-

ключением отдельных случаев, когда такое усыновление в силу тех или 
иных причин не противоречит интересам детей:

– дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспиты-
вались совместно;

– дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья;
– когда усыновители не настаивают на сохранении тайны усыновле-

ния и обязуются не препятствовать общению усыновленных детей с бра-
тьями и сестрами.

В случае разъединения братьев и сестер при усыновлении суд воз-
лагает на усыновителей обязанность сообщить ребенку об имеющихся 
у него братьях и сестрах, их местонахождении и не препятствовать их 
общению.

2. Усыновителями могут быть дееспособные лица обоего пола. Усы-
новители должны быть в состоянии надлежащим образом выполнять ро-
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дительские обязанности, в связи с чем ст. 125 КоБС устанавливает запрет 
для отдельных категорий граждан быть усыновителями. Из числа буду-
щих усыновителей исключены:

– лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсико-
манией;

– лица, которые по состоянию здоровья не могут быть усыновите-
лями;

– лица, лишенные родительских прав;
– бывшие усыновители, если усыновление было отменено вследствие 

ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;
– лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за не-

надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;
– лица, имеющие судимость за умышленные преступления, а также 

лица, осуждавшиеся за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против человека;

– лица, дети которых признаны нуждающимися в государственной за-
щите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данны-
ми лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в со-
ответствии с ч. 1 ст. 851 КоБС;

– лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 
требованиям;

– лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечива-
ющего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный 
на территории Республики Беларусь;

– супруги, один из которых признан судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным.

Кроме того, ч. 3 ст. 125 КоБС содержит запрет на усыновление одного 
и того же ребенка лицами, не состоящими между собой в браке.

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 
ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ре-
бенка при условии, что не были нарушены требования ст. 125 КоБС и ин-
тересы усыновляемого ребенка.

3. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, 
и усыновляемым ребенком должна быть не менее 16 лет и не более 45 лет 
(ст. 126 КоБС).

Введение данной нормы обусловлено стремлением законодателя при-
дать отношениям между усыновителем и усыновляемым характер, мак-
симально приближенный к отношениям между родителями и детьми, в 
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том числе и по возрастным параметрам. Законодательное введение макси-
мальной разницы в возрасте между усыновителем и усыновленым уста-
навливает предельный возраст усыновителя, т. е. лица в возрасте 63 лет и 
старше стать усыновителем не могут.

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой), а также по иным при-
чинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте между 
усыновителем и усыновляемым ребенком может быть сокращена (увели-
чена). КоБС не приводит перечня таких причин, поэтому данный вопрос 
решается судом индивидуально в каждом конкретном случае в зависимо-
сти от сложившихся до усыновления взаимоотношений между усынови-
телем и усыновляемым.

4. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей  
(ст. 127 КоБС). Согласие на усыновление должно быть получено от каж-
дого из родителей независимо от того, проживают они совместно с ре-
бенком или отдельно. При этом не имеет значения, состоят ли родители в 
браке или их брак был расторгнут либо признан недействительным.

При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не состо-
ящих в браке и не обладающих полной дееспособностью, требуется не 
только их согласие, но и согласие их законных представителей, опекуна 
усыновляемого. Если эти законные представители или опекуны усынов-
ляемого не выразили согласия на усыновление ребенка, то оно не мо-
жет состояться, даже если было получено согласие несовершеннолетних 
родителей.

В случае усыновления ребенка несовершеннолетних родителей, ко-
торые в соответствии со ст. 20 ГК обладают дееспособностью в полном 
объеме, достаточно согласия самих несовершеннолетних родителей.

Согласие родителей на усыновление их ребенка выражается в личном 
письменном заявлении. Подлинность подписи родителей на заявлении о 
согласии на усыновление удостоверяется нотариусом или другими долж-
ностными лицами, которые в соответствии со ст. 186 ГК имеют право со-
вершать такие действия. 

Согласие родителей на усыновление ребенка не имеет срока давности, 
т. е. оно действительно независимо от того, сколько времени прошло с 
момента выдачи такого согласия. Поэтому дополнительного уведомления 
родителей и получения повторного согласия на усыновление их ребенка 
не требуется.

Согласие родителей на усыновление может быть выражено непосред-
ственно в суде при производстве усыновления, что отражается в протоко-
ле судебного заседания и решении суда.
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Родители вправе без объяснения причин отозвать данное ими согласие 
на усыновление до вынесения решения суда об усыновлении. 

С принятием решения об усыновлении правовые отношения между 
родителями и их детьми прекращаются, поэтому отозвать данное ими со-
гласие на усыновление детей родители уже не вправе.

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть двух видов: 
– согласие на усыновление конкретным лицом (например, родствен-

никами ребенка (дядей, тетей и т. д) или другими известными родителям 
лицами); 

– согласие на усыновление без указания конкретного лица.
Согласие родителей на усыновление ребенка может быть получено 

только после его рождения. Предварительная дача согласия родителей на 
усыновление еще не родившегося ребенка не допускается.

На основании ст. 128 КоБС для усыновления ребенка не требуется со-
гласия родителей, если они:

– неизвестны, т. е. отсутствуют сведения как об отце, так и о матери 
ребенка;

– лишены родительских прав, так как в этом случае между родителя-
ми и детьми прекращаются все права, основанные на факте родства. Если 
же на основании ст. 85, 851 КоБС у родителей были отобраны дети без 
лишения родительских прав, их согласие на усыновление ребенка необхо-
димо, так как в этом случае они утрачивают только право на личное вос-
питание ребенка;

– признаны судом недееспособными, т. е. в силу своего заболевания 
они не могут должным образом не только осуществлять воспитание де-
тей, но и не в состоянии объективно выразить свою волю, в том числе 
и на усыновление, поэтому их согласие на усыновление не требуется. 
Если лицо ограничено судом в дееспособности на основании ст. 30 ГК, 
его согласие на усыновление детей требуется обязательно, так как лицо 
ограничивается судом только в имущественных правах, а не в личных 
неимущественных;

– признаны судом безвестно отсутствующими (на основании ст. 38 ГК)  
или объявлены умершими (ст. 41 ГК).

5. Для усыновления ребенка, достигшего 10 лет, необходимо его согла-
сие (ст. 130 КоБС). Предполагается, что с достижением 10 лет ребенок в 
состоянии осознанно выразить свою волю и отношение к предстоящему 
усыновлению, в том числе и в ходе судебного разбирательства. При от-
сутствии согласия ребенка, достигшего 10 лет, усыновление против его 
воли недопустимо.
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Ч. 3 ст. 130 КоБС предусматривает возможность усыновления ребенка 
старше 10 лет и без получения его согласия. Это возможно в случае, когда 
ребенок живет, воспитывается в семье усыновителей и считает их своими 
родителями. 

Данная норма позволяет оградить ребенка от нежелательных эмоцио-
нальных и психологических воздействий, неизбежных в результате раз-
глашения тайны усыновления, поскольку в таких случаях ребенок, как 
правило, не знает о том, что воспитывается не родными родителями, а 
уверен, что является родным сыном или дочерью усыновителей.

6. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 
другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 
супругами (ст. 131 КоБС). Это необходимо для того, чтобы в последую-
щем данное обстоятельство отрицательно не отразилось на воспитании и 
условиях жизни усыновляемого. 

Усыновление ребенка одним из супругов без согласия другого супруга 
возможно в случае, если тот на основании ст. 38 ГК признан безвестно 
отсутствующим.

11.2. Порядок усыновления 

Судебный порядок усыновления введен в целях усиления гарантий 
прав детей, оставшихся без попечения родителей, и соответствует миро-
вой практике судебного порядка усыновления. он в наибольшей степени 
отвечает интересам ребенка, так как суд независим от каких-либо ведом-
ственных или местных влияний и подчиняется только требованиям зако-
на (прил. 3).

Граждане Республики Беларусь, желающие усыновить ребенка, пода-
ют заявление об усыновлении в районный (городской) суд по месту свое-
го жительства или по месту жительства (нахождения) усыновляемого.

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на террито-
рии иностранного государства, иностранные граждане и лица без граж-
данства, желающие усыновить ребенка, подают заявление об усыновле-
нии в областной суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого, а 
в Минске – в Минский городской суд.

В заявлении об усыновлении ребенка указываются:
– фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место житель-

ства усыновителя (усыновителей);
– фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место житель-

ства (нахождения) усыновляемого ребенка;
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– обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителя (усыновите-
лей) об усыновлении ребенка.

Кроме того, в заявлении об усыновлении может содержаться просьба об 
изменении фамилии, собственного имени, отчества усыновляемого ребенка, 
даты его рождения, места рождения, а также о внесении сведений об усыно-
вителях в запись акта о рождении ребенка в качестве родителя (родителей).

К заявлению об усыновлении ребенка прилагаются:
– копия свидетельства о браке усыновителя (усыновителей) – при усы-

новлении ребенка лицом (лицами), состоящими в браке;
– документ, подтверждающий согласие одного из супругов на усынов-

ление, – при усыновлении ребенка другим супругом;
– медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя;
– акт обследования органа опеки и попечительства условий жизни усы- 

новителя (усыновителей), содержащий в числе других сведений инфор-
мацию о том, имел ли усыновитель на момент усыновления судимость 
за умышленные преступления, лишался ли родительских прав или был 
ограничен в них, признавался ли недееспособным или ограниченно дее-
способным, отстранялся ли от обязанностей опекуна, попечителя за не-
надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, не было ли 
ранее в отношении его отменено усыновление;

– справка с места работы усыновителя (усыновителей) о занимаемой 
должности и заработной плате либо копия декларации о доходах или иной 
документ о доходах за предшествующий усыновлению год;

– документ, подтверждающий право пользования усыновителем (усы-
новителями) жилым помещением или право собственности на жилое 
помещение;

– документ, подтверждающий согласие на усыновление республикан-
ского органа государственного управления, ведающего вопросами обра-
зования, а также согласие компетентного органа иностранного государ-
ства – при усыновлении ребенка, являющегося гражданином Республики 
Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства и граж-
данами Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории 
иностранного государства;

– документ, подтверждающий согласие законного представителя ре-
бенка и компетентного органа государства, гражданином которого явля-
ется ребенок, и, если это требуется в соответствии с законодательством 
иностранного государства, согласие ребенка на усыновление, – при усы-
новлении на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося 
иностранным гражданином и проживающего на территории Республики 
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Беларусь, гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства;

– документ, подтверждающий нахождение усыновляемого ребенка на 
централизованном учете в республиканском банке данных об усыновле-
нии  детей, оставшихся без попечения родителей, и невозможность его 
передачи на усыновление гражданам Республики Беларусь либо на усы-
новление родственникам ребенка независимо от гражданства и места жи-
тельства этих родственников, – при усыновлении ребенка гражданами Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающими за пределами территории 
Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства, не являющимися родственниками ребенка.

Дела об установлении усыновления рассматриваются судом в порядке 
особого производства по правилам, предусмотренным § 10 гл. 30 ГПК, 
с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечи-
тельства, прокурора, а по делам о международном усыновлении – также с 
участием Национального центра усыновления.

Дела об усыновлении рассматриваются судом в закрытом судебном 
заседании.

По определению суда, принявшего к рассмотрению заявление канди-
датов в усыновители об установлении усыновления, орган опеки и по-
печительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка 
подготавливает заключение об обоснованности усыновления и его соот-
ветствии интересам ребенка с указанием сведений о факте личного обще-
ния усыновителей с усыновляемым. В заключении органа опеки и попе-
чительства должны содержаться следующие основные сведения:

– общая характеристика семьи;
– характеристика условий жизни кандидатов в усыновители;
– состояние здоровья кандидатов в усыновители;
– внутрисемейные отношения;
– мотивы усыновления;
– информация о ребенке;
– информация о факте личного знакомства кандидатов в усыновители 

с ребенком;
– сохранение тайны усыновления;
– заключение, в котором указывается, является ли усыновление обо-

снованным и отвечает ли интересам ребенка.
К заключению органа опеки и попечительства в соответствии со         

ст. 3933 ГПК прилагаются:
– свидетельство о рождении усыновляемого ребенка;
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– медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и ум-
ственном развитии усыновляемого ребенка;

– документ, подтверждающий согласие усыновляемого ребенка, до-
стигшего 10 лет, на усыновление, а также на возможные изменения его 
фамилии, собственного имени, отчества и запись усыновителя (усынови-
телей) в качестве его родителя (родителей), за исключением случаев, если 
такое согласие в соответствии с законом не требуется;

– документ, подтверждающий согласие родителей ребенка на его усы-
новление (при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, 
которые не приобрели полную дееспособность, – также документ, под-
тверждающий согласие их законных представителей, опекуна, попечи-
теля), или документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 
при которых в соответствии с КоБС усыновление ребенка допускается без 
согласия его родителей;

– документ, подтверждающий согласие на усыновление ребенка его 
опекуна, попечителя, приемных родителей или руководителя учрежде-
ния, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей;

– сведения о наличии братьев и сестер у усыновляемого ребенка.
Суд, рассмотрев заявление об усыновлении ребенка по существу, на 

основании ст. 3935 ГПК выносит мотивированное решение об удовлетворе-
нии заявления об усыновлении либо об отказе в его удовлетворении пол-
ностью или только в части удовлетворения просьбы усыновителей (усы-
новителя) о записи их в качестве родителей в актовой записи о рождении 
ребенка, изменении фамилии, собственного имени, отчества ребенка, а 
также об изменении его даты и места рождения.

Копия решения суда, которым установлено усыновление ребенка, на-
правляется судом в трехдневный срок со дня вступления решения суда в 
законную силу в орган записи актов гражданского состояния по месту вы-
несения решения для государственной регистрации усыновления. 

Государственная регистрация является обязательной, юридически 
подтверждая факт усыновления. По результатам государственной реги-
страции усыновления ребенка составляется запись акта об усыновлении, 
на основании которой орган записи актов гражданского состояния вносит 
необходимые изменения в запись акта о рождении ребенка или составля-
ет новую запись акта о рождении ребенка. 

Усыновителям на основании изменений или вновь составленной в свя-
зи с усыновлением записи акта о рождении ребенка выдается новое сви-
детельство о рождении усыновленного ребенка, а прежнее свидетельство 
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аннулируется. Усыновителям также выдается и свидетельство об усынов-
лении ребенка.

Копия вступившего в законную силу решения об установлении усы-
новления направляется судом также в орган опеки и попечительства по 
месту жительства усыновителей и Национальный центр усыновления.

При удовлетворении заявленной просьбы взаимные права и обязанно-
сти усыновителя (усыновителей) и усыновленного ребенка устанавлива-
ются со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 
усыновления ребенка.

Между усыновителем (усыновителями) и усыновленным ребенком 
возникают взаимные личные и имущественные права и обязанности, рав-
ные тем, которые существуют между родителями и детьми, т. е. ребенок 
приобретает новых родителей и других родственников. Указанные право-
вые последствия наступают как в случае усыновления ребенка супруга-
ми, так и одним из них, либо лицом, не состоящим в браке, независимо от 
записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении 
ребенка.

Приравнивание усыновленного ребенка к родному означает, что усы-
новители, как и родители, имеют право и обязаны заботиться о воспита-
нии и всестороннем развитии усыновленного ребенка, что предполагает 
возможность взыскания с усыновителей алиментов в случае неисполне-
ния алиментной обязанности (ст. 91 КоБС). Соответственно трудоспособ-
ные совершеннолетние усыновленные дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи усыновителей и заботиться о 
них (ст. 100 КоБС).

Усыновители являются законными представителями несовершенно-
летнего усыновленного ребенка и выступают в защиту его прав и инте-
ресов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 
том числе и в судах, без специальных полномочий (ст. 73 КоБС). 

Как законные представители несовершеннолетних усыновленных де-
тей усыновители совершают гражданско-правовые сделки от имени усы-
новленных детей, не достигших 14 лет (ст. 27 ГК), или дают согласие на 
совершение сделок усыновленными детьми в возрасте от 14 до 18 лет  
(ст. 89 КоБС, 25 ГК). Усыновители несут ответственность за вред, при-
чиненный несовершеннолетним усыновленным ребенком в возрасте  
до 14 лет, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 27, 942 ГК).  
Если же вред причинен усыновленным ребенком в возрасте от 14 до  
18 лет, то его усыновители несут субсидиарную ответственность при от-
сутствии у усыновленного ребенка доходов или иного имущества, доста-
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точных для возмещения вреда, если не докажут, что вред возник не по их 
вине (ст. 25, 943 ГК).

Правомочия усыновителей по управлению имуществом усыновленно-
го ребенка такие же, как и у родителей, и регламентируются ст. 89 КоБС 
и ст. 35 ГК.

При наследовании по закону усыновленные дети после смерти роди-
телей, а усыновители – после смерти усыновленных детей являются на-
следниками первой очереди (ст. 1057 ГК).

Усыновитель вправе вселить в жилое помещение усыновленного не-
совершеннолетнего ребенка без согласия других постоянно с ним прожи-
вающих членов семьи и без учета требований законодательства о норме 
жилой площади на одного человека (ст. 30 Жилищного кодекса Республи-
ки Беларусь (ЖК)).

Женщинам, усыновившим  ребенка в возрасте до трех месяцев, на 
основании ст. 266 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) предо-
ставляется отпуск продолжительностью 70 календарных дней. По заяв-
лению такой женщины ей в порядке и на условиях, предусмотренных  
ст. 185 ТК, предоставляется отпуск по уходу за ребенком. отпуск по ухо-
ду за усыновленным до достижения им возраста трех лет может быть 
использован полностью либо по частям также отцом (усыновителем) 
ребенка, дедом, бабкой или другими родственниками, фактически осу-
ществляющими уход за ребенком (ст. 185 ТК). При усыновлении ребен-
ка в возрасте до трех месяцев усыновителю (женщине) выплачивается в 
установленном ст. 184 ТК размере пособие по беременности  и родам за 
период со дня усыновления и до истечения 56 календарных дней. 

Несовершеннолетние дети, имеющие к моменту усыновления право 
на пенсию или пособие, полагающееся им по случаю потери кормильца, 
сохраняют это право и после усыновления. Если же фактические родители 
усыновленного умерли после усыновления ребенка, то этот несовершеннолет-
ний ребенок не имеет права на получение пенсий или пособий, полагав-
шихся ему в том случае, если бы он не был усыновлен.

Усыновители имеют право и на другие виды пособий на усыновлен-
ных детей, установленных законом Республики Беларусь от 30 октября 
1992 г. № 1898-ХII «о государственных пособиях семьям, воспитываю-
щим детей».

На одиноких усыновителей (женщин, мужчин) распространяются все 
гарантии и льготы, установленные действующим законодательством, пре-
доставляемые женщине в связи с материнством (ст. 263 ТК).
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Усыновление предусматривает установление правоотношений не 
только между усыновленным ребенком (и его потомством) и усынови-
телями, но и между усыновленным ребенком (и его потомством) и род-
ственниками усыновителей. Имеется в виду такая степень родства, кото-
рая по законодательству влечет возникновение у родственников тех или 
иных личных неимущественных или имущественных прав и обязанно-
стей (ст. 78 КоБС).

При усыновлении ребенка супругами усыновленный ребенок утрачи-
вает все личные неимущественные и имущественные права и освобожда-
ется от обязанностей по отношению к своим родителям и иным родствен-
никам по происхождению.

Право родителя усыновляемого ребенка, имеющего иной пол, чем у 
усыновителя,  на сохранение правовых отношений с ребенком закреплено 
в ч. 3 ст. 134 КоБС. 

Если ребенок усыновляется не обоими супругами, а одним из них (от-
чимом или мачехой), одинокой женщиной или одиноким мужчиной, то по 
желанию родителя – матери, если усыновитель мужчина, или отца, если 
усыновитель женщина, за ней (ним) могут быть сохранены личные неи-
мущественные и имущественные права и обязанности родителя в отно-
шении ребенка. Так, при усыновлении ребенка мачехой отец имеет право 
дать согласие на усыновление сына (дочери) при условии сохранения за 
ним в полном объеме родительских прав и обязанностей; если же ребенка 
усыновляет отчим, то по желанию матери ребенка за ней могут быть со-
хранены родительские права и обязанности в отношении усыновляемого. 

Правило о сохранении правоотношений между усыновленным ребен-
ком и его родителем должно соблюдаться и в других случаях усыновле-
ния ребенка одним лицом независимо от состояния усыновителя в браке 
с родителем ребенка.

Если при усыновлении ребенка одним лицом сохраняются права и 
обязанности ребенка в отношении одного из родителей, то они считаются 
сохраненными и в отношении родственников этого родителя. о сохране-
нии родительских прав за одним из родителей усыновленного указыва-
ется в резолютивной части решения суда об установлении усыновления 
ребенка. отсутствие такого указания означает, что правовые отношения 
ребенка прекращены с обоими родителями, даже если в качестве усыно-
вителя выступало одно лицо.

Согласно решению суда при сохранении личных неимущественных и 
имущественных отношений усыновляемого ребенка с одним из родите-
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лей сведения об этом родителе, указанные в записи акта о рождении ре-
бенка, изменению не подлежат.

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по прось-
бе родителей умершего родителя (деда или бабки ребенка) суд может 
сохранить личные неимущественные и имущественные права и обязан-
ности ребенка по отношению к родственникам умершего родителя, если 
этого требуют интересы ребенка, при этом согласие усыновителей на 
сохранение правовой связи с родственниками умершего родителя не 
требуется. 

о сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из ро-
дителей или с родственниками умершего родителя указывается в реше-
нии суда об установлении усыновления.

Тайна усыновления ребенка охраняется законом (ст. 136 КоБС).
Разглашение тайны усыновления противоречит интересам как усыно-

вителей, так и усыновленного ребенка, и может причинить моральные и 
нравственные страдания ребенку, воспрепятствовать созданию нормаль-
ной семейной обстановки и затруднить процесс воспитания ребенка. 
Норма об охране тайны усыновления основана на требованиях ст. 28 Кон-
ституции о праве гражданина на защиту от незаконного вмешательства в 
его личную жизнь.

обязанность сохранять тайну усыновления распространяется не толь-
ко на лиц, обязанных хранить сведения об усыновлении как служебную и 
профессиональную тайну, но и на всех без исключения граждан, осведом-
ленных об этом любым иным образом.

Запрещается без согласия усыновителей, т. е. помимо их воли, а в 
случае смерти – без согласия органов опеки и попечительства сообщать 
какие-либо сведения об усыновлении, а также выдавать копии решения 
суда, документы и (или) справки, содержащие сведения из записей актов 
гражданского состояния, из которых было бы видно, что усыновители не 
являются кровными родителями усыновленного. 

Запрещение, установленное ч. 3 ст. 136 КоБС, не распространяется 
на запросы прокуратуры, суда, органов следствия и дознания, которые в 
связи с находящимися в их производстве делами вправе требовать пре-
доставления любых сведений и выписок. Кроме того, на основании ч. 5  
ст. 136 КоБС усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия 
или в случае приобретения дееспособности в полном объеме вправе полу-
чить сведения, касающиеся его усыновления, в суде, вынесшем решение 
об усыновлении ребенка, органе, регистрирующем акты гражданского со-
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стояния, по месту нахождения записи акта об усыновлении или органе 
опеки и попечительства по месту жительства усыновителей.

Лица, умышленно разгласившие тайну усыновления против воли усы-
новителя или усыновленного, могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности в соответствии со ст. 177 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.

11.3. Прекращение усыновления 

Поскольку родительские права и обязанности у усыновителей возни-
кают в результате усыновления, а не происхождения от них детей, в слу-
чаях, указанных в ст. 138 КоБС, суд отменяет усыновление, а не лишает 
усыновителей родительских прав.

К лицам, имеющим право требовать отмены усыновления, относятся:
– родители ребенка;
– усыновители ребенка;
– усыновленный ребенок, достигший 14 лет;
– орган опеки и попечительства;
– прокурор;
– по делам о международном усыновлении – Национальный центр усы- 

новления.
Указанный перечень лиц является исчерпывающим.
Предъявление иска органом опеки и попечительства или прокурором 

необходимо в случаях, когда у ребенка отсутствуют родители или в его 
интересах нужно безотлагательно принять решение об отмене усыновле-
ния, если установлено виновное поведение усыновителей (уклонение от 
выполнения обязанностей по воспитанию усыновленного, злоупотреб-
ление своими правами, жестокое обращение с ребенком, аморальное или 
антиобщественное поведение, оказывающее вредное влияние на ребенка, 
хронический алкоголизм и др.).

Усыновленный ребенок, не достигший 14 лет, государственные и 
общественные организации, а также граждане, считающие, что усынов-
ление не соответствует интересам ребенка, самостоятельно не вправе 
предъявить иск об отмене усыновления. С такой просьбой они могут об-
ратиться в орган опеки и попечительства или к прокурору, которые непо-
средственно решают вопрос о необходимости предъявления иска об от-
мене усыновления.

Дела об отмене усыновления рассматриваются судом в порядке иско-
вого производства.
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В рассмотрении дел об отмене усыновления обязательно участие ор-
гана опеки и попечительства и прокурора. орган опеки и попечительства 
проводит обследование условий жизни усыновленного ребенка и пред-
ставляет суду заключение о соответствии отмены усыновления интере-
сам ребенка. Такое же заключение по существу дела после судебных пре-
ний лиц, участвующих в деле, дает и прокурор.

Дела об отмене усыновления детей, произведенного иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, рассматриваются с участием ор-
гана опеки и попечительства, прокурора и представителя Национального 
центра усыновления.

отмена усыновления допускается лишь в случаях, когда усыновление 
перестает соответствовать интересам ребенка. Усыновление ребенка мо-
жет быть отменено, если усыновители:

– признаны недееспособными или ограничено дееспособными;
– являются больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, ток-

сикоманией;
– уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
– злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращают-

ся с усыновленным ребенком;
– не могут выполнять родительские обязанности в связи с наличием 

заболевания, включенного в перечень заболеваний, при которых родите-
ли не могут выполнять родительские обязанности. Этот перечень забо-
леваний устанавливается Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь;

– ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие 
на усыновленного ребенка.

При установлении обстоятельств, свидетельствующих о виновном по-
ведении усыновителей, противоречащем интересам ребенка, суд выносит 
решение об отмене усыновления.

Усыновление ребенка также может быть отменено в иных случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 125 КоБС, если это необходимо для защиты 
прав и законных интересов ребенка, достигшего 10 лет. 

Суд, исходя из интересов усыновленного ребенка, вправе отменить 
усыновление и при отсутствии виновного поведения усыновителя, когда 
по обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим от усыновителя, 
не сложились отношения, необходимые для нормального развития и вос-
питания ребенка. К таким обстоятельствам относятся: отсутствие взаи-
мопонимания в силу личных качеств усыновителя или усыновленного, в 
результате чего усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо 
ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя; выявление после 
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усыновления умственной неполноценности или наследственных откло-
нений в состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо 
делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых усыно-
витель не был предупрежден при усыновлении; восстановление дееспо-
собности родителей ребенка, к которым он сильно привязан и не может 
забыть их после усыновления, что отрицательно сказывается на его пси-
хическом состоянии и т. п.

основанием для отмены усыновления могут послужить и другие об-
стоятельства, например, касающиеся самих усыновителей (безвестное 
отсутствие, тяжелая болезнь, ухудшение материального положения, су-
щественное изменение семейного положения и т. п.), или же причины, 
связанные с изменением после усыновления обстоятельств, сделавших 
невозможным само усыновление (родитель выздоровел и признан дее-
способным, суд отменил решение о признании родителя безвестно отсут-
ствующим в связи с его явкой и др.).

Права и обязанности, возникшие в связи с усыновлением между усы-
новленным и усыновителем, прекращаются с момента вступления в за-
конную силу решения суда об отмене усыновления.

Выписка из вступившего в законную силу решения суда об отмене усы-
новления высылается судом в трехдневный срок в орган записи актов граж-
данского состояния по месту государственной регистрации усыновления, 
в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителей, а при 
международном усыновлении – также в Национальный центр усыновле-
ния. На основании судебного решения в соответствии со ст. 218 КоБС ор-
ган записи актов гражданского состояния в актовой записи об усыновлении 
делает отметку об отмене усыновления, аннулирует запись акта об усы-
новлении и восстанавливает в записи о рождении усыновленного ребенка 
первоначальные сведения, которые были до усыновления (кроме имени, 
отчества, фамилии ребенка, даты и места рождения, если по решению суда 
за ребенком сохранены присвоенные ему в связи с усыновлением имя, от-
чество, фамилия, дата и место рождения).

отмена усыновления допускается только в отношении несовершен-
нолетних детей. Исключением является случай, если на отмену усы-
новления имеется взаимное согласие усыновителя, совершеннолетнего 
усыновленного ребенка и родителей усыновленного ребенка. При возра-
жении хотя бы одной из сторон отмена усыновления в отношении совер-
шеннолетнего усыновленного ребенка невозможна. отмена усыновления 
по достижении усыновленным совершеннолетия, как правило, связана с 
утратой родителями правовой связи с ребенком по независящим от них 
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обстоятельствам (например, тяжелая болезнь и т. п.), когда их согласие на 
усыновление не требовалось.

В случае когда родители усыновленного умерли, объявлены умерши-
ми, лишены родительских прав, признаны недееспособными, для вы-
несения судом решения об отмене усыновления достаточно взаимного 
согласия на прекращение правоотношений по усыновлению совершенно-
летнего усыновленного ребенка и усыновителя.

Порядок отмены усыновления совершеннолетних лиц аналогичен по-
рядку отмены усыновления несовершеннолетних детей.

отмена усыновления влечет следующие правовые последствия:
– прекращаются взаимные личные неимущественные и имуществен-

ные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (род-
ственников усыновителя);

– восстанавливаются личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности ребенка и его фактических родителей (родственни-
ков родителей), если этого требуют интересы ребенка.

Восстановление правовых отношений ребенка с его родителями не-
возможно, если родители:

– умерли;
– объявлены в судебном порядке умершими;
– лишены родительских прав;
– неизвестны.
Нецелесообразно восстановление правовых отношений ребенка с ро-

дителями в случаях, если родители отказываются после отмены усынов-
ления взять ребенка на воспитание либо являются хроническими алкого-
ликами или наркоманами и т. п.

При отмене усыновления орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов и желания ребенка, дает суду заключение о сохранении или 
изменении присвоенных ребенку при усыновлении фамилии, имени и 
отчества.

При отсутствии согласия ребенка, достигшего 10 лет, изменение соб-
ственного имени, отчества и фамилии ребенка не допускается.

об изменении или сохранении за ребенком присвоенных при усынов-
лении фамилии, имени и отчества указывается в решении суда об отмене 
усыновления.

Исходя из интересов ребенка и необходимости обеспечить содержание 
ребенка в будущем, суд вправе взыскать алименты с бывшего усыновите-
ля. Размер алиментов, взыскиваемых с бывших усыновителей, определя-
ется ст. 92, 94, 96, 97 КоБС. 



о сохранении за ребенком права на получение содержания от бывших 
усыновителей и о размере этого содержания указывается в решении суда 
об отмене усыновления.

Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте понятие института усыновления.1. 
Перечислите условия усыновления, предусмотренные законом.2. 
В каких случаях допускается усыновление братьев и сестер разными 3. 
лицами?
Какой орган устанавливает усыновление?4. 
С какого момента усыновление считается установленным?5. 
Какие лица не могут быть усыновителями?6. 
Необходимо ли согласие ребенка для его усыновления? Возможно 7. 
ли усыновление без согласия ребенка?
Каким образом закон обеспечивает тайну усыновления?8. 
Назовите правовые последствия усыновления для усыновителя, 9. 
усыновленного и родителей усыновленного.
Назовите основания отмены усыновления.10. 
Возможна ли отмена усыновления после достижения усыновлен-11. 
ным ребенком 18 лет?
Назовите правовые последствия отмены усыновления.12. 
В каких случаях суд может взыскать с бывших усыновителей али-13. 
менты на содержание ребенка?



134

Глава 12 
оПеКА, ПоПеЧИТелЬсТВо  

И ИНые ФорМы УсТроЙсТВА ДеТеЙ,  
осТАВшИХсЯ БеЗ ПоПеЧеНИЯ роДИТелеЙ

12.1. Понятие опеки и попечительства

Термин «опека и попечительство» неоднозначен. Его можно рассма-
тривать как:

– правовой институт, объединяющий нормы права, регулирующие со-
ответствующие отношения по опеке и попечительству;

– деятельность органов опеки и попечительства по устройству без-
надзорных детей, назначению опекунов и попечителей и осуществлению 
контроля за выполнением ими своих функций;

– правоотношения опекунов и попечителей по защите прав и интере-
сов лиц, которые в силу ряда причин (например, болезни) сами не в со-
стоянии их осуществлять.

Цели опеки и попечительства закреплены в ст. 142 КоБС. опека и 
попечительство устанавливаются для воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также для защиты личных 
неимущественных и имущественных прав и законных интересов этих 
детей.

опека и попечительство устанавливаются также для защиты личных 
неимущественных и имущественных прав и законных интересов совер-
шеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными.

Институт опеки и попечительства основан на нормах гражданского, 
семейного, административного права и по своей сути является комплекс-
ным. Так, например, в ГК содержатся нормы, регулирующие вопросы де-
еспособности граждан, представительства, обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда и др. В КоБС гл. 14 «опека и попечитель-
ство» регулирует опеку и попечительство как форму устройства и вос-
питания несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения. 
Кроме того, КоБС определяет права и обязанности опекунов и попечите-
лей в отношении несовершеннолетних, находящихся под опекой или по-
печительством. Деятельность же исполнительных и распорядительных 
органов, выполняющих функции по опеке и попечительству, регулирует-
ся нормами административного права.
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органами опеки и попечительства являются местные исполнительные 
и распорядительные органы (ч. 1 ст. 143 КоБС).

осуществление функций по опеке и попечительству возлагается:
– в отношении несовершеннолетних – на управление (отдел) образо- 

вания районного, городского исполнительного комитета, местной адми-
нистрации района в городе, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ными актами Республики Беларусь, – на комиссию по делам несовер-
шеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту нахождения ребенка;

– в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, – на управление здравоохранения об-
ластного исполнительного комитета, Комитет по здравоохранению Мин-
ского городского исполнительного комитета (ч. 2 ст. 143 КоБС).

опека устанавливается над лицами, не достигшими 14 лет (малолет-
ними), а также над лицами, признанными судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия)  
(ст. 144 КоБС).

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрас-
те от 14 до 18 лет, а также над лицами, ограниченными судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами либо психотропными веществами (ст. 145 КоБС).

опека и попечительство устанавливаются решением местных испол-
нительных и распорядительных органов по месту жительства лица, подле-
жащего опеке или попечительству, или по месту жительства опекуна, по-
печителя, если это отвечает интересам подопечного (ст. 146, 147 КоБС).

основанием установления опеки или попечительства над несовершен-
нолетними детьми является факт утраты ими родительского попечения в 
случаях:

– смерти родителей или объявления их умершими в судебном 
порядке;

– лишения родителей родительских прав или ограничения в родитель-
ских правах;

– признания родителей недееспособными;
– признания родителей безвестно отсутствующими;
– болезни или длительного отсутствия родителей;
– уклонения родителей от воспитания детей либо отказа родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных и других аналогичных 
учреждений.
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Для непосредственного осуществления обязанностей по опеке и по-
печительству орган опеки и попечительства назначает опекуна или 
попечителя.

опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 
опекун или попечитель назначаются не позднее месячного срока с мо-
мента, когда органам опеки и попечительства стало известно о необходи-
мости установления опеки или попечительства. На основании решения 
органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном или 
попечителем ему выдается опекунское удостоверение на право представ-
ления интересов подопечного (ст. 151 КоБС).

Семейное законодательство содержит ряд требований к характеристи-
ке лица, которое может быть назначено опекуном или попечителем. Со-
гласно ст. 152 КоБС при выборе опекуна или попечителя должны быть 
приняты во внимание его личные качества, способность к выполнению 
обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним, членами его семьи и лицом, нуждающимся в опеке или попечитель-
стве, и, если это возможно, желание лица, нуждающегося в опеке и по-
печительятве, достигшего 10 лет. Поэтому опекунами или попечителями 
в большинстве случаев назначаются родственники подопечного: дед, баб-
ка, брат, дядя и т. д.

В ст. 153 КоБС определено, что опекунами и попечителями могут быть 
дееспособные лица обоего пола. Не могут быть назначены опекунами и 
попечителями:

– лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсико-
манией;

– лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права 
и выполнять обязанности опекуна, попечителя;

– лица, лишенные судом родительских прав;
– лица, бывшие усыновителями, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязан-
ностей;

– лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за не-
надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

– лица, имеющие судимость за умышленные преступления, а также 
лица, осуждавшиеся за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против человека;

– лица, дети которых были признаны нуждающимися в государствен-
ной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением 
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данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию де-
тей в соответствии с ч. 1 ст. 851 КоБС.

При наличии нескольких лиц, желающих стать опекунами, попечите-
лями одного и того же подопечного, преимущественное право предостав-
ляется родственникам подопечного при условии обязательного соблюде-
ния требований ст. 152, 153 КоБС, а также интересов подопечного.

опекунами, попечителями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроенных на воспитание в приемные семьи, дет-
ские дома семейного типа, являются приемные родители, родители-
воспитатели детского дома семейного типа. 

опекунами, попечителями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся на государственном обеспечении в детских 
интернатных учреждениях, учреждения профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, а также совершеннолетних 
подопечных, помещенных в соответствующие учреждения, являются ру-
ководители указанных учреждений. Родители-воспитатели детских дере-
вень (городков) на безвозмездной основе осуществляют права и выполня-
ют обязанности опекуна, попечителя в части, установленной договором 
об условиях воспитания и содержания детей.

опекунами, попечителями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получающих образование в учреждениях образования 
Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь, являются опекуны, попечители, приемные 
родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, руково-
дители детских интернатных учреждений, осуществляющих опеку, попе-
чительство над такими детьми до поступления их в указанные учрежде-
ния образования.

Временное помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, опекуном, попечителем в приемную семью, детский дом 
семейного типа, детское интернатное учреждение не прекращает прав и 
выполнение обязанностей опекуна, попечителя в отношении этих детей  
(ст. 169 КоБС). 

обычно одно и то же лицо осуществляет опеку или попечительство над 
подопечным и одновременно над его имуществом. Если же у лица, над ко-
торым установлена опека или попечительство, имеется имущество, нахо-
дящееся в другой местности, то охрана этого имущества возлагается на ор-
ган опеки и попечительства по месту нахождения имущества (ст. 155 КоБС).  
В случае необходимости орган опеки и попечительства может назна-
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чить опекуна над имуществом или передать имущество подопечного на 
хранение.

12.2. Права и обязанности опекуна и попечителя

опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании несовершенно-
летних детей, а также совершеннолетних лиц, находящихся под их опекой 
или попечительством, создании этим лицам необходимых бытовых условий,  
обеспечивать их уходом и лечением, защищать их права и законные интере-
сы (ч. 1 ст. 157 КоБС).

опекуны над недееспособными лицами обязаны следить за осуществле-
нием над подопечными постоянного медицинского наблюдения. В случае 
выздоровления подопечного опекун обязан заявить в суд ходатайство о при-
знании подопечного дееспособным.

обязанности, предусмотренные ст. 157 КоБС, не возлагаются на попечи-
телей над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоу-
потребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо пси-
хотропными веществами.

В соответствии со ст. 158 КоБС опекуны, попечители над несовершен-
нолетними имеют право и обязаны воспитывать подопечных, заботиться 
об их физическом развитии и обучении, готовить их к труду.

опекуны, попечители вправе самостоятельно определять способы 
воспитания ребенка, находящегося под опекой, попечительством, с уче-
том мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства.

С учетом мнения ребенка опекуны, попечители имеют право выбо-
ра учреждения образования и формы обучения ребенка до получения им 
основного общего среднего образования и обязаны обеспечить получение 
ребенком общего базового образования.

опекуны и попечители не вправе препятствовать ребенку общению с 
родителями и другими близкими родственниками, за исключением случа-
ев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

опекуны и попечители должны лично выполнять свои обязанности, 
поэтому они не вправе передавать несовершеннолетних на воспитание 
другим лицам либо без разрешения органов опеки и попечительства пере-
давать их в детские интернатные учреждения.

Для выполнения воспитательных функций опекуны и попечители обя-
заны проживать совместно со своими несовершеннолетними подопечны-
ми (ч. 5 ст. 158 КоБС). В отдельных случаях орган опеки и попечительства 
может дать разрешение на раздельное проживание попечителя с подопеч-
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ным, достигшим 14 лет, если такая необходимость связана с получением 
подопечным образования или работой. При этом раздельное проживание 
попечителя и подопечного не должно неблагоприятно отразиться на вос-
питании, защите прав и интересов последнего. о всякой перемене свое-
го места жительства или места проживания подопечного опекуны и по-
печители обязаны извещать орган опеки и попечительства. Если переезд 
может неблагоприятно отразиться на подопечном, орган опеки и попечи-
тельства может запретить переезд несовершеннолетнего (например, несо-
вершеннолетний теряет право на жилплощадь в одном месте и не приоб-
ретает права на равноценную жилплощадь в другом месте).

Право опекунов и попечителей на воспитание своих подопечных охра-
няется законом. На основании ст. 159 КоБС они вправе требовать возврата 
детей, находящихся у них под опекой и попечительством, от любых лиц, 
удерживающих у себя детей без законных оснований, даже если ребенок 
оказался у родителей, лишенных родительских прав.

опекуны являются законными представителями подопечных и совер-
шают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, а попечители 
оказывают подопечным содействие при осуществлении ими своих прав и 
выполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со сто-
роны третьих лиц (ст. 160 КоБС). При этом ст. 35 ГК устанавливает условия 
распоряжения опекунами и попечителями имуществом несовершеннолет-
них подопечных: исключительно в интересах подопечного и с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства. 

Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опе-
кун или попечитель вправе производить только необходимые для содер-
жания подопечного расходы (покупать продукты питания, одежду, кни-
ги, канцелярские принадлежности и т. п.). В остальных случаях опекуну 
и попечителю нужно получать согласие органа опеки и попечительства, 
который определяет порядок расходования средств, причитающихся 
подопечному. 

На основании ст. 161 КоБС опекун не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – да-
вать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе по об-
мену или дарению имущества подопечного, сдаче его в аренду (в наем), 
безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного. 
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Разрешение на заключение договоров и совершение других вышеука-
занных юридических действий дается органом опеки и попечительства 
в письменной форме каждый раз, когда возникает необходимость совер-
шить такое действие.

Для исключения возможных злоупотреблений со стороны опекуна 
или попечителя, защиты имущественных прав подопечного ст. 162 КоБС  
устанавливает виды сделок, которые не вправе совершать опекуны и по-
печители. Так, опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники 
не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользо-
вание, а также представлять подопечного при заключении сделок или 
ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или по-
печителя и их близкими родственниками. Ч. 2 ст. 162 КоБС запрещает 
опекунам и попечителям совершать договор дарения от имени малолет-
него подопечного.

КоБС не обязывает опекунов и попечителей за счет собственных 
средств содержать лиц, находящихся под их опекой или попечительством 
(ст. 163 КоБС). Поэтому на содержание подопечных опекуны и попечители 
расходуют суммы, которые причитаются подопечным в качестве пенсий, 
пособий, алиментов и других текущих поступлений (ч. 1 ст. 164 КоБС).  
Если этих сумм недостаточно для покрытия всех необходимых расходов, 
то они могут быть возмещены из другого имущества, принадлежаще-
го подопечному. Поэтому опекуны и попечители наделяются правом по 
управлению и хранению  имущества подопечных в интересах последних, 
но обязаны представлять органу опеки и попечительства отчет об исполь-
зовании этого имущества (ст. 165 КоБС).

Действия опекунов и попечителей могут быть обжалованы любым ли-
цом, в том числе и подопечным, в органы опеки и попечительства по месту 
жительства подопечного, а лицом, достигшим 14 лет, – в суд (ст. 166 КоБС).

12.3. Прекращение опеки и попечительства

Юридические факты, на основе которых прекращаются правоотноше-
ния по опеке и попечительству, можно разделить на следующие группы:

1) юридические факты, при наличии которых правоотношения по 
опеке и попечительству прекращаются автоматически, т. е. без соот-
ветствующего решения органа опеки и попечительства (например, по-
печительство прекращается при достижении несовершеннолетним со-
вершеннолетия);
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2) юридические факты, при наличии которых правоотношения по опе-
ке и попечительству прекращаются в случае принятия соответствующего 
решения органов опеки и попечительства об освобождении лица от обя-
занностей опекуна или попечителя. 

основаниями для освобождения опекунов, попечителей от выполне-
ния своих обязанностей являются:

– усыновление детей;
– возвращение детей на воспитание родителям; 
– просьба родителей, если опека, попечительство над детьми установ-

лены по их ходатайству или с их согласия;
– предоставление детям государственного обеспечения в детских ин-

тернатных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования;

– признание опекунов, попечителей недееспособными или ограничен-
но дееспособными;

– возникновение заболеваний, включенных в перечень, предусмотрен-
ный ч. 2 ст. 153 КоБС;

– помещение совершеннолетних подопечных в соответствующие 
учреждения.

Кроме того, опекуны, попечители могут быть освобождены от выпол-
нения своих обязанностей по их личной просьбе, если органы опеки и 
попечительства признают, что эта просьба вызвана уважительными при-
чинами (заболевание опекуна или попечителя, изменение состава семьи, 
материальных условий, отсутствие необходимого контакта с подопечным, 
переезд на постоянное жительство в другую местность и т. п.).

освобождение лица от обязанностей опекуна или попечителя проис-
ходит в случаях, когда прекращения опеки или попечительства требуют 
интересы подопечного, и для применения этой меры не требуется нали-
чия вины самого опекуна или попечителя;

3) юридические факты, при наличии которых правоотношения по опе-
ке и попечительству прекращаются в случае принятия соответствующего 
решения органов опеки и попечительства об отстранении лица от обязан-
ностей опекуна или попечителя. 

основаниями для отстранения лица от обязанностей опекуна или по-
печителя (ст. 168 КоБС) являются:

– ненадлежащее выполнение опекуном или попечителем возложенных 
на него обязанностей без уважительных причин;

– лишение опекуна, попечителя родительских прав;
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– признание детей опекуна или попечителя находящимися в со-
циально-опасном положении и нуждающимися в государственной за-
щите;

– совершение опекуном, попечителем умышленного преступления, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда;

– использование опекуном опеки в корыстных целях;
– оставление опекуном подопечного без надзора и необходимой по-

мощи.
Следовательно, основанием для отстранения от обязанностей опекуна 

или попечителя является его виновное поведение.

12.4. Приемная семья и патронатное воспитание

Приемная семья является одной из форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Приемная семья образуется на основании решения органа опеки и по-
печительства о создании приемной семьи, договора об условиях воспита-
ния и содержания детей и трудового договора, заключаемых управлением 
(отделом) образования районного, городского исполнительного комите-
та, местной администрации района в городе по месту нахождения органа 
опеки и попечительства, принявшего решение о создании приемной се-
мьи (ст. 170 КоБС).

В полной семье договор об условиях воспитания и содержания детей 
заключается с обоими супругами, а трудовой договор – с одним из них.

Лица, заключившие договор об условиях воспитания и содержания 
детей, являются приемными родителями принятого на воспитание ребен-
ка (детей).

На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом детей, 
над которыми установлена опека (попечительство) одним из супругов.

Лица, желающие взять детей на воспитание в приемную семью, пода-
ют в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление 
с просьбой об образовании приемной семьи. Лица, состоящие в браке, 
указывают в заявлении, кто из супругов ходатайствует о приеме на работу 
в должности приемного родителя.

Управление (отдел) образования либо уполномоченные им организа-
ции проводят обследование условий жизни кандидатов в приемные ро-
дители, изучают их личностные особенности, уклад жизни, традиции се-
мьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность 
всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности 
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приемных детей и обеспечить защиту их прав и законных интересов, что 
отражается в акте обследования условий жизни кандидатов в приемные 
родители. Затем кандидаты в приемные родители направляются на обу-
чающие курсы, где они приобретают навыки подготовки несовершенно-
летних к самостоятельной жизни, организации социальной, медицинской, 
педагогической и психологической коррекции проблем приемных детей.

По завершении освоения образовательной программы обучающих 
курсов управление (отдел) образования знакомит кандидатов в приемные 
родители с условиями трудового договора, договора об условиях воспи-
тания и содержания детей, предоставляет им информацию о детях, кото-
рые могут быть переданы на воспитание в приемную семью на террито-
рии района (города), и выдает направление для посещений этих детей по 
месту их проживания  и знакомства с ними.

Администрация детского интернатного учреждения, обязана ознако-
мить кандидата в приемные родители с личным делом ребенка и инфор-
мацией о состоянии его здоровья.

После знакомства с ребенком кандидаты в приемные родители обраща-
ются в управление (отдел) образования с заявлением в адрес органа опеки 
и попечительства о передаче им на воспитание конкретного ребенка.

Срок, на который ребенок передается в приемную семью, устанавли-
вается договором об условиях воспитания и содержания детей. Данный 
договор может быть заключен на срок от одного месяца до достижения 
ребенком возраста 18 лет или до поступления ребенка до достижения со-
вершеннолетия в учреждение профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования.

основные условия, которые должны быть включены в договор о пере-
даче ребенка на воспитание в приемную семью, определены в ч. 3 ст. 171 
КоБС. К ним относятся:

– условия воспитания и содержания детей-сирот, детей, оставшиеся 
без попечения родителей;

– права и обязанности приемного родителя и органа опеки и попе-
чительства;

– срок действия договора;
– основания и последствия прекращения договора.
Трудовой договор заключается на срок действия договора об условиях 

воспитания и содержания детей.
На воспитание в приемную семью передаются дети, в том числе на-

ходящиеся на воспитании в домах ребенка, социально-педагогических 
учреждениях, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специ-
альных общеобразовательных школах-интернатах, домах-интернатах для 
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и иных 
детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования.

В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи, 
имеющие постоянный источник доходов и условия для совместного вос-
питания братьев и сестер.

Передача детей в приемную семью осуществляется с учетом их жела-
ния, а по достижении возраста десяти лет – только с их согласия.

Братья и сестры, как правило, передаются на воспитание в одну при-
емную семью.

Дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, 
дети в возрасте до трех лет передаются в приемную семью только при на-
личии в семье необходимых условий.

Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего обра-
зования, управление (отдел) образования по месту жительства вновь вы-
явленного ребенка обязаны обеспечить подготовку ребенка к передаче на 
воспитание в приемную семью:

организовать психологическую и педагогическую диагностику ребенка;
провести оценку потребностей ребенка в соответствии с формой, 

утвержденной Министерством образования;
довести до сведения приемных родителей информацию о потребно-

стях ребенка и рекомендации о формах и методах воспитания ребенка, 
соответствующих особенностям личности ребенка.

Приемные родители являются опекунами (попечителями) приемных 
детей, осуществляют права и обязанности опекуна (попечителя) в со-
ответствии с главой 14 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и 
несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание при-
емных детей и защиту их прав и законных интересов в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь.

Приемные родители обязаны:
проживать совместно с приемными детьми;
предоставить приемным детям соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям условия проживания (отдельную ком-
нату или ее часть, отдельную кровать, рабочее место, место для игр);

обеспечить уход за приемными детьми, совместный быт и досуг, над-
зор за их поведением и образом жизни;
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организовать медицинские обследования и лечение в соответствии 
с медицинскими показаниями, рекомендациями и состоянием здоровья 
детей.

Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на обще-
ние с родителями и другими родственниками, за исключением случаев, 
когда такое общение не отвечает его интересам. 

Приемные родители не имеют права препятствовать усыновлению 
приемных детей другими лицами. они обязаны организовать общение ре-
бенка с кандидатами в усыновители, получившими направление на зна-
комство с ребенком.

Воспитание приемных детей, обеспечение их нравственного и физи-
ческого развития, создание необходимых условий для получения ими об-
разования, подготовка приемных детей к самостоятельной жизни, защита 
их прав и законных интересов осуществляются в соответствии с планом 
развития приемной семьи.

Управление (отдел) образования в пятидневный срок со дня заклю-
чения договора об условиях воспитания и содержания детей на каждого 
приемного ребенка выдает каждому приемному родителю удостоверение 
на право представления интересов на срок действия данного договора.

Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется согласно гра-
фику трудовых отпусков, составляемому управлением (отделом) образо-
вания, заключившим с ними трудовой договор.

Условия оплаты труда приемных родителей в зависимости от количе-
ства взятых на воспитание детей, их возраста и наличия у них особенно-
стей психофизического развития устанавливаются Министерством труда 
и социальной защиты.

Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей 
осуществляются на основании решения органа опеки и попечительства 
в размерах и порядке, установленных законодательством Республики 
Беларусь.

Денежные выплаты по возмещению расходов на оплату за пользова-
ние квартирным телефоном, бытовыми услугами, жилыми помещениями, 
за техническое обслуживание и коммунальные услуги, связанные с содер-
жанием приемных детей, осуществляются в размерах и порядке, установ-
ленных законодательством Республики Беларусь.

В случае, если воспитанник приемной семьи достиг совершеннолетия 
до завершения обучения в учреждении общего среднего либо специаль-
ного образования, ежемесячные денежные выплаты на содержание осу-
ществляются до завершения обучения и решения вопроса о зачислении 
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его в учреждение профессионально-технического, среднего специального 
или высшего образования либо до его трудоустройства, но не более трех 
месяцев со дня окончания обучения.

Договор о передаче ребенка в приемную семью прекращается:
– в связи с истечением срока его действия;
– в связи с достижением приемным ребенком совершеннолетия.
Вместе с тем ч. 4 ст. 171 КоБС предусматривает основания досрочного 

расторжения договора:
– по  инициативе  приемного  родителя  в  случаях,  предусмотренных  

ст. 167 КоБС;
– по инициативе управления (отдела) образования районного, город-

ского исполнительного комитета, местной администрации района в горо-
де в случаях, предусмотренных ст. 168 КоБС.

Договор считается прекращенным досрочно с момента вынесения ре-
шения о прекращении договора органом опеки и попечительства. Решение 
о прекращении договора может быть обжаловано в судебном порядке.

Патронатное воспитание является формой участия граждан в вос- 
питании детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях профес-
сионально-технического, среднего специального, высшего образования 
(ч. 1 ст. 174 КоБС).

органы опеки и попечительства информируют и консультируют граж-
дан об условиях патронатного воспитания и порядке передачи детей на 
патронатное воспитание, организуют подбор патронатных воспитателей, 
а также детей, передаваемых на патронатное воспитание.

Дети, находящиеся на воспитании в интернатных учреждениях, пере-
даются на патронатное воспитание в целях формирования у них позитив-
ного опыта жизни в семье, поддержания и укрепления их родственных 
связей, создания условий для подготовки к самостоятельной жизни и со-
циальной адаптации.

Дети могут передаваться патронатным воспитателям в период кани-
кул, выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нера-
бочими, а также в период их заболевания, в том числе при нахождении 
на лечении в стационарных условиях в организациях здравоохранения, 
прохождения вступительных испытаний при поступлении в учреждения 
образования.

Лицо, желающее осуществлять патронатное воспитание детей (канди-
дат в патронатные воспитатели), обращается в управление (отдел) обра-
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зования с заявлением о выдаче заключения управления (отдела) образова-
ния о наличии в его семье условий, необходимых для воспитания детей. 

Управление (отдел) образования в течение 15 календарных дней со дня 
обращения кандидата в патронатные воспитатели организует или прово-
дит обследование условий жизни кандидата в патронатные воспитатели, 
о чем составляется акт включающий оценку жилищно-бытовых условий 
кандидата в патронатные воспитатели и их безопасности для жизни и 
воспитания ребенка, оценку готовности кандидата в патронатные воспи-
татели к участию в воспитании ребенка, и готовит заключение о наличии 
в семье кандидата в патронатные воспитатели условий, необходимых для 
воспитания ребенка.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переда-
ются на патронатное воспитание на основании договора патронатного 
воспитания заключаемого руководителем интернатного учреждения с 
патронатным воспитателем, с учетом заключения управления (отдела) об-
разования районного, городского исполнительного комитета, местной ад-
министрации района в городе, осуществляющего функции по опеке и по-
печительству над детьми по месту жительства патронатного воспитателя, 
о наличии условий, необходимых для воспитания детей.

При наличии нескольких лиц, желающих принять на патронатное вос-
питание одного и того же ребенка, преимущественное право предоставля-
ется родственникам детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, при условии обязательного соблюдения интересов этих детей.

Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с уче-
том его желания. Ребенок, достигший 10 лет, может быть передан на па-
тронатное воспитание только с его согласия (ст. 176 КоБС).

Договор патронатного воспитания с патронатным воспитателем на срок 
до 1 года заключает руководитель детского интернатного учреждения.

В договор патронатного воспитания должны быть включены:
– условия воспитания и содержания детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей;
– права и обязанности патронатного воспитателя;
– права и обязанности руководителя детского интернатного учрежде-

ния, учреждения профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования;

– срок действия договора;
– основания и последствия прекращения договора.
Договор патронатного воспитания прекращается по истечении сро-

ка его действия, а также в случаях устройства ребенка на воспитание в 
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семью, перевода или поступления в другое учреждение, смерти ребенка 
либо патронатного воспитателя.

Договор патронатного воспитания может быть расторгнут досрочно 
по просьбе патронатного воспитателя или по инициативе руководите-
ля детского интернатского учреждения, учреждения профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, а так же 
управления (отдела) образования районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту жительства 
патронатного воспитателя, если это необходимо для защиты прав и закон-
ных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

опека, попечительство над детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, переданными на патронатное воспитание, со-
храняются за руководителями детских интернатных учреждений, учреж-
дений профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования.

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, переда-
ваемых на патронатное воспитание, исполняет интернатное учреждение.

Защита прав и законных интересов ребенка в период его пребывания 
в семье патронатного воспитателя осуществляется органом опеки и попе-
чительства по месту жительства патронатного воспитателя и учреждени-
ем, передавшим ребенка на патронатное воспитание.

Государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на патронатное воспитание, осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Патронатный воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка, переданного ему на патронатное воспитание, осуществляет пра-
ва и выполняет обязанности по его воспитанию, удовлетворению его жиз-
ненных потребностей в течение срока пребывания ребенка в семье и в 
соответствии с договором патронатного воспитания.

По согласованию с руководителем учреждения патронатный воспи-
татель в рамках договора патронатного воспитания создает условия для 
сохранения и укрепления родственных связей ребенка, реализует иные 
меры, направленные на его социализацию.

Патронатный воспитатель обязан немедленно информировать руково-
дителя учреждения о случаях:

– заболевания ребенка и травмах, полученных ребенком;
– совершения ребенком административных правонарушений или 

преступлений;
– нарушения прав и законных интересов ребенка;
– самовольного ухода ребенка из семьи патронатного воспитателя.
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Контроль за условиями воспитания и содержания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное вос-
питание, осуществляется органами опеки и попечительства по месту жи-
тельства патронатных воспитателей, и учреждениями, передавшими де-
тей на патронатное воспитание. 

Вопросы для самоконтроля

Дайте определение понятий «опека» и «попечительство». В чем за-1. 
ключается их отличие как правовых институтов?
Над кем устанавливается опека?2. 
Над кем устанавливается попечительство?3. 
Какие органы осуществляют функции по опеке и попечительству?4. 
Назовите права и обязанности опекуна.5. 
Назовите права и обязанности попечителя.6. 
Имеет ли право опекун распоряжаться по своему усмотрению иму-7. 
ществом подопечного ребенка?
Перечислите основные права детей, находящихся под опекой 8. 
(попечительством).
Какие сделки запрещено совершать опекуну (попечителю)?9. 
Раскройте понятие приемной семьи.10. 
На какой срок могут передаваться дети в приемную семью?11. 
Какие лица не могут быть приемными родителями?12. 
Назовите права и обязанности приемных родителей.13. 
Предусмотрена ли оплата труда приемным родителям?14. 
Какой орган осуществляет контроль за выполнением обязанностей 15. 
приемных родителей по содержанию, воспитанию и образованию 
детей?
Дайте определение понятия «патронатное воспитание детей».16. 
В чем заключается отличие патронатного воспитания детей от пе-17. 
редачи детей на воспитание приемным родителям?
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Глава 13 
оХрАНА ДеТсТВА. ПрАВА реБеНКА

13.1. Права детей: общие положения.  
Закон республики Беларусь «о правах ребенка»

Включение в КоБС отдельной главы, посвященной правам несовершен-
нолетних детей, позволяет рассматривать ребенка не как пассивный объект 
родительской заботы, а как самостоятельную личность, наделенную соот-
ветствующими правами, способную в определенной мере к их самостоя-
тельному осуществлению и защите.

определение понятия «ребенок» приводится в ст. 1 Конвенции о пра-
вах ребенка и в ст. 179 КоБС, согласно которой лицо с момента рожде-
ния и до достижения им 18 лет считается несовершеннолетним. Ребенок 
до достижения им 14 лет считается малолетним. Несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет считается подростком. 

Следует отметить, что применяемые в КоБС термины «ребенок», «ма-
лолетний», «подросток», «несовершеннолетний», «дети» тождественны.

Гражданским законодательством Республики Беларусь предусмотрена 
возможность признания ребенка полностью дееспособным до достижения 
им совершеннолетия. однако став полностью дееспособным, он продолжает 
оставаться несовершеннолетним до достижения 18 лет.

В соответствии со ст. 182 КоБС все дети имеют равные права незави-
симо от происхождения, расовой, национальной и гражданской принад-
лежности, социального и имущественного положения, пола, языка, обра-
зования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и 
иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей. 

Равной и всесторонней защитой пользуются дети, рожденные в браке 
и вне брака.

Более того, ст. 181 КоБС устанавливает, что ребенок имеет право на 
особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны ро-
дителей, так и со стороны государства. 

Государство  гарантирует защиту прав ребенка как до, так и после 
рождения.

Конвенцией о правах ребенка предусматривается необходимость за-
щиты прав ребенка:

– от произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 
его права на личную жизнь или посягательства на честь и достоинство;
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– всех форм физического или психического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации;

– экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием 
в получении им образования либо наносить ущерб его здоровью и физиче-
скому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;

– незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

– всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения;
– бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания;
– всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту 

благосостояния ребенка.
Указанные положения Конвенции о правах ребенка получили свое закре-

пление в ст. 9 «Право на неприкосновенность личности, защиту от эксплуа-
тации и насилия» закона Республики Беларусь 19 ноября 1993 г. № 2570-XII  
«о правах ребенка». Этим законом государство охраняет неприкосновен-
ность личности ребенка, осуществляет защиту от всех видов эксплуатации, 
физического и психического насилия, жестокого, грубого или оскорбитель-
ного обращения, сексуальной эксплуатации и сексуальных извращений, в том 
числе со стороны родителей, лиц, их заменяющих, и родственников, от во-
влечения в преступную деятельность, приобщения к алкоголю, незаконному 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ, от понужде-
ния к занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми. 

Ст. 68 КоБС устанавливает, что непосредственная защита прав и за-
конных интересов детей осуществляется родителями или лицами, их за-
меняющими (усыновителями, опекунами, попечителями или приемными 
родителями). Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, нахо-
дится в воспитательном учреждении или в учреждении социальной за-
щиты, то защита его прав и интересов возлагается на руководителей этих 
учреждений (ст. 169 КоБС). 

Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают в пределах 
своей компетенции государственные органы (органы опеки и попечитель-
ства, комиссии (инспекции) по делам несовершеннолетних, прокуратура, 
суд и др.), которые в своей деятельности руководствуются приоритетом 
защиты интересов детей (ст. 181, 183 КоБС).

осуществление функций по охране детства возлагается на управления 
(отделы) образования областных, районных и городских исполнительных 
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и распорядительных органов, их отделы (секторы) по охране детства, со-
циальных педагогов учреждений системы образования. 

основными задачами органов охраны детства (на основании приказа 
Министерства образования от 14 декабря 1999 г. № 743) являются:

защита прав и интересов детей;
защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
социально-педагогическая и психологическая помощь детям-инвалидам, 

детям с недостатками умственного или физического развития, детям, ока-
завшимся в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях;

осуществление представительства по защите прав и интересов детей. 
Несовершеннолетний, который приобретает в соответствии с действу-

ющим законодательством полную дееспособность до достижения совер-
шеннолетия, может самостоятельно осуществлять защиту своих прав. 

Несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным, в полном 
объеме обладает гражданскими правами и самостоятельно отвечает по 
обязательствам.

Право ребенка на защиту включает и возможность самостоятельного, 
независимо от возраста, принятия им некоторых мер в случаях наруше-
ния его законных прав и интересов. Это возможно при злоупотреблениях 
со стороны родителей, а также в случаях невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения родителями обязанностей по воспитанию или образо-
ванию ребенка. Кроме того, ст. 189 КоБС дает право детям обратиться за 
защитой своих прав в государственные органы (комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении  
14 лет – и в суд), а также осуществлять защиту прав и законных интере-
сов через своих законных представителей. 

Последствиями такого обращения могут быть: привлечение родителей 
к административной или уголовной ответственности; немедленное, при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, отобрание ре-
бенка у родителей органом опеки и попечительства, лишение родитель-
ских прав или ограничение родительских прав в судебном порядке.

13.2. социальные права детей

КоБС права несовершеннолетних детей подразделяет на социальные и 
материальные.

На законодательном уровне закреплены следующие социальные права:
– право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья 

(ст. 184 КоБС);
– право на жизнь в семье (ст. 185 КоБС);
– право на образование и труд (ст. 186 КоБС);
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– право на отдых и досуг (ст. 187 КоБС);
– право на свободу личности (ст. 188 КоБС);
– право на защиту (ст. 189 КоБС).
Соблюдение и защита указанных социальных прав детей гарантирует-

ся государством, которое исходит из интересов и потребностей каждого 
ребенка.

одним из важнейших прав ребенка является его право на жизнь, до-
стойные условия жизни и охрану здоровья, закрепленное в ст. 184 КоБС.

Конституция провозгласила человека высшей ценностью общества 
и государства. Это означает, что деятельность государственных органов 
должна быть направлена на обеспечение условий для всестороннего раз-
вития личности, защиту ее прав и законных интересов. Это в полной мере 
относится ко всем гражданам Республики Беларусь, в том числе к детям.

Дети имеют право на жизнь в мирных, безопасных и достойных усло-
виях. Условия жизни детей должны обеспечивать их полноценное физи-
ческое, умственное и духовное развитие.

Родители, воспитывая детей, обязаны заботиться об их здоровье, фи-
зическом, умственном и духовном развитии, приобщать к посильному 
труду и готовить их к самостоятельной жизни.

В благополучной семье у здоровых родителей дети, как правило, не 
нуждаются в какой-либо дополнительной защите. Сама семейная обстанов-
ка оберегает их, обеспечивает нормальную жизнедеятельность и развитие.

Распад семьи – явление негативное, которое отражается в первую очередь 
на несовершеннолетних детях. Защищая права детей, КоБС в качестве непре-
менного условия ставит рассмотрение дел о расторжении брака при наличии 
общих несовершеннолетних детей только в суде, где исходя из интересов де-
тей можно принять оптимальное решение по их дальнейшему устройству.

В соответствии с ч. 4 ст. 184 КоБС все дети имеют право на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь со стороны государства. 
они находятся под диспансерным наблюдением в государственных ор-
ганизациях здравоохранения. 

Родители, не выполняющие обязанности по воспитанию своих детей 
или злоупотребляющие родительскими правами, могут быть привлечены 
к ответственности по семейному, гражданскому, административному и 
уголовному законодательству.

Право на жизнь в семье заключается в обеспечении детям со стороны 
государства возможности жить в семье в кругу родителей и родственни-
ков, где они получают заботу и внимание (ст. 185 КоБС). В таком случае 
государство выполняет лишь охранительную функцию, оберегая семью 
от внешних посягательств.
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Право детей на заботу и внимание со стороны матери и отца является 
равным независимо от совместного или раздельного проживания родите-
лей. При раздельном проживании родителей ребенок по достижении 10 лет  
вправе самостоятельно выбрать, с кем из родителей он будет проживать.

Право ребенка на жизнь в семье включает в себя также право на обще-
ние с дедом и бабкой, братьями и сестрами, другими родственниками.

Даже в отношении ребенка, лишившегося своей семьи, приоритетной 
формой воспитания является семейная. органы опеки и попечительства, 
иные организации, уполномоченные законодательством Республики Бе-
ларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, должны 
принимать все меры по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью (на усыновление, опекун-
скую семью, приемную семью, детский дом семейного типа). 

Только в случаях, когда подобное устройство ребенка в семью не пред-
ставляется возможным, он передается на воспитание в детские интернат-
ные учреждения.

одним из важнейших прав ребенка является право на образование и 
труд. В соответствии со ст. 186 КоБС все дети имеют право на получение 
бесплатного общего среднего и профессионально-технического образова-
ния в государственных учреждениях образования, на выбор учебного за-
ведения и получение образования. 

Дети имеют право на получение профессии в соответствии со своими 
склонностями и способностями.

На выбор вида учреждения образования и формы обучения ребенка 
могут влиять различные факторы: состояние здоровья ребенка, его спо-
собности, семейные традиции, профессия родителей, репутация учебного 
заведения, его местонахождение и др.

особого внимания заслуживает проблема обучения детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждения образова-
ния. В таких случаях органы управления образованием обеспечивают обуче-
ние детей-инвалидов на дому.

Начать самостоятельную трудовую деятельность подросток имеет 
право по достижении 16 лет. С письменного согласия родителей или по-
печителя трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним, 
достигшим 14 лет.

Право несовершеннолетнего на труд предполагает его право на отдых 
и досуг. В соответствии со ст. 187 КоБС каждый ребенок имеет право на 
отдых и досуг, выбор внешкольных занятий в соответствии с потребно-
стями здорового и гармоничного развития.
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Закон не только наделяет ребенка правами, но и гарантирует каждому 
ребенку свободу слова, совести, творчества, право на независимый выбор 
взглядов, на создание и участие в деятельности детских общественных 
организаций, в мирных собраниях, демонстрациях, шествиях, а также 
право на самостоятельный выбор жизненного пути (ст. 188 КоБС).

В Республике Беларусь государственная поддержка детских обще-
ственных объединений и союзов осуществляется в целях социального 
становления, развития и самореализации детей и молодежи в обществен-
ной жизни, охраны и защиты их прав.

За защитой своей личности, чести и достоинства от любых видов экс-
плуатации и насилия каждый ребенок вправе обратиться в комиссии по 
делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокурату-
ру, а с 14 лет – и в суд, а также осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов через своих законных представителей (ст. 189 КоБС).

Наделение правами всегда предполагает наличие соответствующих 
обязанностей. Ст. 190 КоБС обязывает каждого ребенка уважать права и 
достоинство других людей, проявлять к ним гуманное отношение. Ребе-
нок обязан уважать историко-культурное наследие, самобытность, язык и 
иные ценности, являющиеся достоянием Республики Беларусь и других 
народов, бережно относиться к природе, соблюдать законы Республики 
Беларусь.

Ст. 14 закона «о правах ребенка» обязывает ребенка соблюдать законы 
государства, заботиться о родителях, уважать права и интересы других 
граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других 
наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятель-
ной трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, 
всем видам собственности.

13.3. Материальные права детей

Материальные права ребенка регулируются не только семейным, но и 
гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 191 КоБС каждый ребенок независимо от того, 
проживает он совместно с родителями или раздельно, имеет право на та-
кое материальное обеспечение со стороны семьи и государства, которое 
необходимо для его полноценного физического и умственного развития, 
реализации природных наклонностей и талантов, получения образования 
в соответствии с его способностями в целях содействия гармоничному 
развитию личности и воспитанию достойного члена общества.
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Каждый ребенок имеет право на получение содержания от своих ро-
дителей. Часть своего дохода родители тратят на удовлетворение необхо- 
димых потребностей своего ребенка: питание, одежду, лечение, образова-
ние и др. Таким образом, родители исполняют обязанности по содержа-
нию ребенка и одновременно обеспечивают право ребенка на получение 
содержания от своих родителей.

К источникам содержания ребенка относятся и причитающиеся ему 
алименты. Эти средства взыскиваются в судебном порядке с родителя, 
обязанного их уплачивать. Уклонение родителей от уплаты по решению 
суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей является осно-
ванием для лишения родительских прав, а также для привлечения их к 
уголовной ответственности.

Причитающиеся несовершеннолетнему по закону различного рода по-
собия и пенсии также относятся к источникам содержания ребенка.

Причитающиеся детям алименты, пенсии и пособия являются их соб-
ственностью, однако поступают в распоряжение родителей или лиц, их 
заменяющих (усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечите-
лей), которые обязаны расходовать эти средства исключительно на содер-
жание, воспитание и образование несовершеннолетних.

Помимо денежных средств, ребенок может иметь на праве собствен-
ности любое имущество и имущественные права: движимое и недвижи-
мое имущество, ценные бумаги, доли в капитале, паи, вклады и средства, 
находящиеся на счетах в кредитных учреждениях, дивиденды по вкла-
дам, заработок или доход от результатов интеллектуальной и  предприни-
мательской деятельности, стипендии и т. п.

Закон особо выделяет право несовершеннолетнего ребенка на жилище. 
В соответствии со ст. 192 КоБС каждый ребенок имеет право на жилище, 
соответствующее по размеру и качеству принятым в Республике Беларусь 
нормам и стандартам. Реализация данного права осуществляется в поряд-
ке, определяемом жилищным законодательством Республики Беларусь.

В целях реализации прав детей на жилище отчуждение жилого по-
мещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи соб-
ственника, допускается только с согласия органа опеки и попечительства 
(ст. 275 ГК, ст. 123 ЖК).

Право несовершеннолетнего по распоряжению принадлежащим ему 
на праве собственности имуществом определяется ст. 25 и 27 ГК. 

Согласно гражданскому законодательству, несовершеннолетние в воз-
расте до 14 лет вправе самостоятельно совершать:

– мелкие бытовые сделки;
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– сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требу-
ющие нотариального удостоверения или оформления либо государствен-
ной регистрации;

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен-
ной цели или для свободного распоряжения.

Во всех остальных случаях сделки за малолетних могут совершать 
от их имени только их законные представители – родители, усыновители 
или опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятель-
но, без согласия своих законных представителей:

– распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собственны-
ми доходами;

– осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результа-
та своей интеллектуальной собственности;

– вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-
финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с зако-
нодательством;

– совершать мелкие бытовые сделки.
Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

совершают с письменного согласия своих законных представителей – ро-
дителей, усыновителей, попечителей или с последующим их письменным 
одобрением совершенной сделки.

В отличие от малолетних несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совер-
шенным ими в соответствии со ст. 25 ГК. они также могут быть привлечены 
к самостоятельной имущественной ответственности за причиненный вред.

Правомочия родителей по управлению и распоряжению имуществом 
ребенка определяются гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 35 ГК опекун не вправе без предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его в аренду (в наем), безвозмездное 
пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подо-
печному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних и преду-
преждения возможных злоупотреблений со стороны родителей или лиц, 
их заменяющих, ч. 1 ст. 162 КоБС запрещает опекунам, попечителям, их 
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супругам и близким родственникам совершать сделки с подопечным, за 
исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в 
безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при за-
ключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супру-
гом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Проживающие совместно родители и дети не имеют права собствен-
ности на имущество друг друга, однако они могут владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному согласию. 

В случае возникновения права общей собственности родителей и де-
тей их права по владению, пользованию и распоряжению общим имуще-
ством регулируются нормами гражданского законодательства.

Следует отметить, что с принятием КоБС имущественные права детей име-
ют собственную правовую основу (гл. 17 КоБС). Это позволяет рассматривать 
ребенка в качестве самостоятельного субъекта семейных правоотношений.

Вопросы для самоконтроля

Раскройте содержание права ребенка на жизнь и достойные усло-1. 
вия жизни.
Что включает в себя право ребенка на охрану здоровья?2. 
от каких посягательств предусматривается защита ребенка в междуна-3. 
родном праве (на основе Конвенции о правах ребенка)?
Раскройте содержание права ребенка на жизнь в семье.4. 
Каким образом реализуется право ребенка на образование?5. 
По достижении какого возраста несовершеннолетний имеет право 6. 
на самостоятельную трудовую деятельность?
Может ли несовершеннолетний самостоятельно защищать свои 7. 
права и законные интересы?
Кто осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка?8. 
Назовите материальные права ребенка и раскройте их содержание.9. 
Может ли ребенок самостоятельно распоряжаться принадлежащим 10. 
ему на праве собственности имуществом?
Раскройте понятие раздельности имущества родителей и ребенка.11. 
Какие меры ответственности могут быть применены к родителям, 12. 
которые осуществляют родительские права в ущерб правам и ин-
тересам ребенка?
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Глава 14 
ПрИМеНеНИе  ЗАКоНоДАТелЬсТВА  о БрАКе   
И сеМЬе К сеМеЙНыМ ПрАВооТНошеНИЯМ  

с УЧАсТИеМ ИНосТрАННыХ ГрАЖДАН  
И лИЦ БеЗ ГрАЖДАНсТВА. ПрИМеНеНИе  
ЗАКоНоДАТелЬсТВА о БрАКе И сеМЬе  

ИНосТрАННыХ ГосУДАрсТВ  
И МеЖДУНАроДНыХ ДоГоВороВ

14.1. Правовое регулирование брака и развода  
с участием иностранных граждан  
и лиц без гражданства

В связи с многократным увеличением миграции населения, развитием 
личных и деловых контактов граждан Республики Беларусь с иностран-
ными гражданами вопросы правового регулирования семейных отноше-
ний с участием иностранных граждан и лиц без гражданства в последние 
годы приобрели особую актуальность.

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражда-
нами данного государства и имеющие доказательства своей принадлеж-
ности к гражданству другого государства.

Лицами без гражданства являются лица, которые не состоят в граж-
данстве государства, на территории которого они находятся, и не имеют 
доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства.

В семейных отношениях с участием иностранного элемента возникает 
вопрос: право какого государства подлежит применению и органы како-
го государства компетентны принимать решения по тем или иным вопро-
сам? Указанные проблемы относятся к сфере международного частного 
права, основу которого составляют так называемые коллизионные нормы, 
т. е. нормы, указывающие, право какого государства подлежит примене-
нию к конкретным семейным правоотношениям. 

Коллизионные нормы содержатся в различных источниках, и прежде 
всего во внутреннем законодательстве Республики Беларусь. Например, 
КоБС содержит специальный разд. VI, состоящий из коллизионных норм. 
Кроме того, коллизионные нормы содержатся в международных догово-
рах Республики Беларусь с другими государствами.

В соответствии со ст. 228 КоБС иностранные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Республике Беларусь правами и несут обязанности в 
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брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республики Бела-
русь, если иное не установлено Конституцией, иными законодательными ак-
тами и международными договорами Республики Беларусь. Таким образом, 
иностранные граждане и лица без гражданства обладают такой же право-
способностью и дееспособностью в семейных отношениях, как и граждане 
Республики Беларусь, за некоторыми исключениями.

В соответствие со ст. 2291 КоБС браки граждан Республики Беларусь 
с иностранными гражданами или лицами без гражданства заключаются 
в Беларуси органами, регистрирующими акты гражданского состояния, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь при условии 
предоставления документов и (или) сведений, предусмотренных законо-
дательством Республики Беларусь об административных процедурах. от-
сюда следует, что при заключении таких браков в органах записи актов 
гражданского состояния должны соблюдаться условия и порядок, уста-
новленные КоБС. 

Законодательством о браке и семье предусмотрено, что на территории 
Республики Беларусь ни при каких обстоятельствах не допускается за-
ключение брака между:

– лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, 
зарегистрированном в установленном порядке;

– родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии;
– полнородными и неполнородными братьями и сестрами;
– усыновителями и усыновленными;
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособ-

ным вследствие душевной болезни или слабоумия.
Поэтому иностранный гражданин или лицо без гражданства при по-

даче на территории Республики Беларусь заявления о вступлении в брак 
обязаны представить документ, выданный компетентным органом стра-
ны проживания иностранных граждан или лиц без гражданства, об отсут-
ствии зарегистрированного брака с другим лицом.

Такой документ составляется на белорусском или русском языке либо 
к нему прилагается текст перевода на белорусский или русский язык, вер-
ность которого свидетельствуется посольством (консульством) государ-
ства, гражданином которого является это лицо, Министерством иностран-
ных дел или иным соответствующим органом этого государства либо 
нотариусом.

Лица, ранее состоявшие в браке, должны предоставить органу записи 
актов гражданского состояния документ, подтверждающий прекращение 
брака.
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Запреты к вступлению в брак, установленные законодательством ино-
странного государства, но не предусмотренные законодательством Респуб- 
лики Беларусь, не могут быть основанием к отказу в регистрации брака 
на территории Беларуси.

Фактические брачные отношения, а также брак, заключенный по ре-
лигиозным обрядам, правовых последствий не порождает.

Вступление граждан Республики Беларусь в брак с иностранными 
гражданами не влечет изменения их гражданства. 

Согласно ч. 1 ст. 229 КоБС браки между иностранными гражданами, а 
также между иностранными гражданами или лицами без гражданства за-
ключаются в Республике Беларусь в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях иностранных государств и признаются на усло-
виях взаимности действительными в Республике Беларусь, если эти лица в 
момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, 
назначившего посла или консула в Республике Беларусь.

Браки между иностранными гражданами, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, хотя бы один из которых имеет разрешение на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, заключаются в Республике 
Беларусь органами, регистрирующими акты гражданского состояния, в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь при условии предо-
ставления документов и (или) сведений, предусмотренных законодатель-
ством Республики Беларусь об административных процедурах.

Браки между лицами без гражданства, не имеющими разрешения на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь, органами, регистрирующими 
акты гражданского состояния, не регистрируются (ч. 3 ст. 229 КоБС).

Ч. 1 ст. 230 КоБС предусмотрена норма, согласно которой браки меж-
ду гражданами Республики Беларусь, проживающими вне пределов Рес-
публики Беларусь, заключаются в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях Республики Беларусь. Данное правило по-
зволяет гражданам Беларуси, проживающим за рубежом, не приезжать на 
родину специально для регистрации брака. 

Браки белорусов заключаются в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях Республики Беларусь в соответствии 
с КоБС, т. е. к порядку, форме и условиям заключения брака применяются  
ст. 15–19 КоБС. Последующей государственной регистрации браков, заклю-
ченных белорусскими гражданами, проживающими за границей, в консуль-
ских учреждениях Республики Беларусь, в органах записи актов граж-
данского состояния не требуется. Эти браки приравниваются к бракам, 
заключенным в органах записи актов гражданского состояния на терри-
тории Беларуси.
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На основании ч. 2 ст. 230 КоБС браки между гражданами Республики 
Беларусь и браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства заключенные вне пределов Республики 
Беларусь с соблюдением формы брака, установленной законом места его 
совершения, признаются действительными в Республике Беларусь при 
условии, что они не противоречат требованиям ст. 17−19 КоБС.

Браки между иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
заключенные вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законо-
дательства соответствующих государств, признаются действительными в 
Республике Беларусь (ч. 3 ст. 230 КоБС). Это означает, что в Республи-
ке Беларусь признаются действительными даже такие браки между ино-
странными гражданами, заключение которых в Беларуси было бы невоз-
можным из-за наличия препятствий, установленных ст. 17−19 КоБС.

В Республике Беларусь расторжение браков граждан Республики Бе-
ларусь с иностранными гражданами или лицами без гражданства, а так-
же браков между иностранными гражданами, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, лицами без гражданства, хотя бы один из ко-
торых имеет разрешение на постоянное проживание в Беларуси, произ-
водится в соответствии с законодательством Республики Беларусь (ч. 1 
ст. 231 КоБС). Это означает, что все вопросы, связанные с расторжением 
брака, решаются в соответствии с требованиями ст. 34−44 КоБС.

В Республике Беларусь расторжение браков между иностранными 
гражданами, браков между иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, не имеющими разрешения на постоянное проживание в Ре-
спублике Беларусь, производится в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях иностранных государств и признается на 
условиях взаимности действительным в Республике Беларусь, если эти 
лица в момент расторжения брака являлись гражданами государства, на-
значившего посла или консула в Республике Беларусь (ч. 2 ст. 231 КоБС).

В Республике Беларусь расторжение браков между лицами без граж-
данства, не имеющими разрешения на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь, не производится.

Расторжение браков между гражданами Беларуси и иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами  
Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих 
государств, признается действительным в Республике Беларусь при усло-
вии, что в момент расторжения брака один из супругов проживал за пре-
делами Республики Беларусь (ч. 4 ст. 231 КоБС).

Расторжение браков между гражданами Беларуси, проживающи-
ми за границей, возможно по их выбору: или в компетентных органах ино-
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странного государства, или в консульских представительствах Республики 
Беларусь.

Расторжение браков между гражданами Беларуси, совершенное за 
пределами Республики Беларусь с соблюдением законодательства соот-
ветствующих государств, признается действительным в Республике Бела-
русь, если оба супруга в момент расторжения брака проживали за преде-
лами Республики Беларусь (ч. 5 ст. 231 КоБС).

В Республике Беларусь признается действительным расторжение бра-
ка между иностранными гражданами, совершенное за пределами Респуб-
лики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующего ино-
странного государства (ч. 6 ст. 231 КоБС). Это означает, что решение суда 
(или иного органа) иностранного государства о расторжении брака при-
равнивается по юридической силе к соответствующему решению суда Рес- 
публики Беларусь.

Дела о расторжении брака постоянно проживающих за пределами Рес-
публики Беларусь граждан Республики Беларусь с постоянно проживаю-
щими за пределами Республики Беларусь супругами независимо от граж-
данства последних могут рассматриваться судами Республики Беларусь 
по поручению Верховного Суда Республики Беларусь (ч. 7 ст. 231 КоБС). 

14.2. Установление отцовства (материнства)  
в республике Беларусь и признание отцовства  
(материнства), установленного за пределами  
республики Беларусь. Международное усыновление

основанием возникновения прав и обязанностей между родителями и 
детьми является происхождение детей от конкретных родителей. 

Установление отцовства (материнства) в Республике Беларусь не-
зависимо от гражданства родителей и ребенка и их места жительства про-
изводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь (ч. 1  
ст. 232 КоБС). Следовательно при установлении отцовства белорусское 
законодательство будет применяться и в тех случаях, когда один из роди-
телей проживает за пределами Беларуси. 

В случаях, когда по законодательству Республики Беларусь допуска-
ется установление отцовства в органах, регистрирующих акты граждан-
ского состояния, проживающие за пределами Республики Беларусь роди-
тели ребенка, из которых хотя бы один является гражданином Республики 
Беларусь, вправе обратиться с заявлением о регистрации установления 
отцовства в консульские учреждения, а также дипломатические предста-
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вительства Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских 
функций (ч. 2 ст. 232 КоБС).

Если оба родителя ребенка проживают за пределами Беларуси, они 
вправе установить отцовство путем подачи совместного заявления в кон-
сульское учреждение Республики Беларусь, однако в этом случае необ-
ходимо, чтобы один или оба родителя являлись гражданами Республики 
Беларусь.

отцовство (материнство), установленное за пределами Республики Бе-
ларусь с соблюдением законодательства соответствующего государства, 
признаются действительными в Республике Беларусь (ч. 3 ст. 232 КоБС).

Усыновление белорусских детей иностранными гражданами становится 
достаточно распространенным явлением. Ежегодно более 40 % случаев 
передачи детей на усыновление приходится на иностранных граждан.

Вопросы международного усыновления  закреплены в ст. 233 КоБС. 
Усыновление на территории Республики Беларусь постоянно прожи-

вающими за пределами Республики Беларусь гражданами Республики Бе-
ларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, 
являющегося гражданином Республики Беларусь, а также усыновление на 
территории Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, ино-
странными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являюще-
гося иностранным гражданином или лицом без гражданства и проживаю-
щего на территории Республики Беларусь, производятся в соответствии 
с гл. 13 КоБС с соблюдением порядка передачи детей на усыновление, 
установленного правительством Республики Беларусь, при условии полу-
чения в каждом отдельном случае письменного разрешения на усыновле-
ние министра образования Республики Беларусь, а для усыновителей, по-
стоянно проживающих на территории иностранного государства, – также 
письменного разрешения компетентного органа государства, на террито-
рии которого они постоянно проживают. 

При усыновлении на территории Республики Беларусь гражданами  
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без граж-
данства ребенка, являющегося иностранным гражданином, проживающего 
на территории Республики Беларусь, необходимо также получение пись-
менного разрешения компетентного органа государства, гражданином ко-
торого является ребенок, и, если это требуется в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, – согласия ребенка на усыновление.

Усыновление на территории Республики Беларусь постоянно прожива-
ющими на территории Республики Беларусь иностранными гражданами 
или лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Республи-
ки Беларусь, производится в соответствии с гл. 13 КоБС с соблюдением 
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порядка передачи детей на усыновление, установленного правительством 
Республики Беларусь, при условии получения в каждом отдельном слу-
чае письменного разрешения на усыновление министра образования Рес-
публики Беларусь.

Порядок согласования процедуры международного усыновления меж-
ду Министерством образования Республики Беларусь и компетентными 
государственными органами иностранных государств, а также порядок 
взаимодействия Национального центра усыновления со специально упол-
номоченными иностранными государствами организациями по усыновле-
нию детей на территории Республики Беларусь определяется правитель-
ством Республики Беларусь. 

Усыновление гражданами Республики Беларусь, постоянно прожива-
ющими на территории иностранного государства, иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, до-
пускается при наличии заключения Национального центра усыновления 
об отсутствии кандидатов в усыновители – граждан Республики Бела-
русь, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, или 
родственников детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть 
переданы на усыновление гражданам Республики Беларусь, постоянно 
проживающим за пределами Республики Беларусь, иностранным гражда-
нам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, 
по истечении одного года  со дня постановки этих детей на централизо-
ванный учет в республиканском банке данных об усыновлении детей На-
циональным центром усыновления Министерства образования Республи-
ки Беларусь, за исключением усыновления супругами, один из которых 
является гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим 
на территории Беларуси.

Усыновление гражданами Республики Беларусь, постоянно прожива-
ющими за пределами Республики Беларусь, иностранными гражданами 
или лицами без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, допу-
скается при наличии заключения Национального центра усыновления об 
отсутствии кандидатов в усыновители – граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, или род-
ственников детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка.
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Усыновление на территории Республики Беларусь иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающими на территории иностранного 
государства, ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь, 
производится в соответствии с гл. 13 КоБС, ст. 233 КоБС и с учетом тре-
бований Положения о порядке международного усыновления (удочере-
ния) и установления международных опеки, попечительства над детьми, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 января 2007 № 122.

Для рассмотрения вопроса об усыновлении детей иностранные граж-
дане, лица без гражданства и граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории иностранного государства, подают заявле-
ние о намерении усыновить ребенка в компетентный орган (организацию) 
государства их проживания. К заявлению прилагают перечень докумен-
тов, указанных в п. 6 положения о порядке международного усыновления.

Компетентный орган (организация) государства их проживания рас-
сматривает данное заявление и направляет загранучреждению Республи-
ки Беларусь.

Загранучреждение Республики Беларусь в государстве проживания 
кандидатов в усыновители подтверждает правильность оформления и 
легализации представленных документов и направляет их через Мини-
стерство иностранных дел Республики Беларусь Национальному центру 
усыновления.

Национальный центр усыновления после предварительного рассмо-
трения представленных документов проводит работу по подбору ребенка 
для усыновления или усыновлению конкретного ребенка, если он указан 
в заявлении кандидатов в усыновители, после чего сообщает сведения о 
кандидате в усыновители и ребенке, предлагаемом им для усыновления, 
соответствующему управлению (отделу) местного исполнительного и 
распорядительного органа, осуществляющему функции по опеке и попе-
чительству по месту проживания ребенка. орган опеки и попечительства 
в месячный срок представляет Национальному центру усыновления обо-
снованное заключение о целесообразности (возможности) усыновления 
конкретного ребенка.

Затем Национальный центр усыновления направляет копии докумен-
тов на ребенка и свое предложение об усыновлении конкретного ребенка 
компетентному органу государства, гражданами которого являются кан-
дидаты в усыновители, представившему документы кандидатов в усыно-
вители, а также кандидатам в усыновители для ознакомления и принятия 
решения об усыновлении данного ребенка.
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о принятом решении по предложению об усыновлении конкретного 
ребенка компетентный орган государства проживания кандидатов в усы-
новители письменно извещает Национальный центр усыновления. В слу-
чае согласия на усыновление предложенного ребенка кандидаты в усы-
новители направляют в Национальный центр усыновления заявление, 
адресованное областному суду по месту нахождения ребенка, а в Минске –  
Минскому городскому суду, об усыновлении данного ребенка. Кроме 
того, в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, которые должны 
быть присвоены ребенку после усыновления, а также надлежит ли изме-
нить время и место рождения ребенка в пределах, установленных законо-
дательством Республики Беларусь.

Национальный центр усыновления, получив согласие Министерства 
образования Республики Беларусь, направляет необходимые документы 
об усыновляемом ребенке в соответствующий областной или Минский 
городской суд для рассмотрения и принятия решения.

Усыновление братьев и сестер разными лицами, как правило, не допу-
скается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам 
детей. Разъединение братьев и сестер при усыновлении возможно в слу-
чае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны усыновления 
и обязуются не препятствовать общению усыновляемого ребенка с бра-
тьями и сестрами.

На основании решения суда усыновление ребенка подлежит обязательной 
регистрации в органе, регистрирующем акты гражданского состояния. 

На основе записи акта об усыновлении вносятся соответствующие 
изменения в запись акта о рождении ребенка, и усыновителям выдается 
свидетельство об усыновлении, а также новое свидетельство о рождении 
усыновленного ребенка.

Свидетельство об усыновлении и рождении усыновленного ребенка 
легализуется в Министерстве иностранных дел.

оформление выезда усыновленного ребенка за пределы Республики 
Беларусь производится в установленном законодательством порядке с обя-
зательной выдачей ему паспорта гражданина Республики Беларусь, если 
усыновленный ребенок является гражданином Республики Беларусь.

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики Бела-
русь и проживающего за ее пределами, а также ребенка, находящегося за 
пределами Республики Беларусь в связи с лечением или другими экстре-
мальными жизненными ситуации, проживающего у родственников, произ-
веденное компетентным органом иностранного государства, гражданином 
которого является усыновитель или на территории которого постоянно 
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проживает усыновитель – лицо без гражданства, признается действитель-
ным в Республике Беларусь при условии получения письменного разреше-
ния на усыновление министра образования Республики Беларусь в поряд-
ке, определяемом правительством Республики Беларусь.

Контроль за условиями проживания и воспитания усыновленных за 
рубеж детей осуществляется в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь, законодательством государства, гражданином которого 
являются усыновители или на территории которого постоянно прожива-
ют усыновители – лица без гражданства, международными договорами 
Республики Беларусь.

Контроль за представлением периодической информации об услови-
ях жизни и воспитания усыновленных за пределы Республики Беларусь 
детей возлагается на Национальный центр усыновления, который копии 
поступающих отчетов об условиях жизни и воспитания усыновленных 
детей в двухнедельный срок направляет органу опеки и попечительства и 
детскому интернатному учреждению, под опекой которого находился ре-
бенок до усыновления.

При нарушении в результате международного усыновления прав ре-
бенка, установленных законодательствами Республики Беларусь или 
государства, гражданами которого являются усыновители, либо между-
народными договорами Республики Беларусь, усыновление подлежит от-
мене в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 
и (или) иностранного государства.

Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве этого ребенка решается ком-
петентными органами двух государств.

14.3. опека и попечительство с участием  
иностранных граждан и лиц без гражданства

опека и попечительство устанавливаются для воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для защиты лич-
ных неимущественных и имущественных прав и законных интересов 
этих детей.

опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами Ре-
спублики Беларусь, проживающими за пределами Республики Беларусь, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь (ч. 1 ст. 234 КоБС). Это означает, что опека и попечительство над 
несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь, проживающи-
ми за пределами республики, устанавливаются в соответствии с гл. 14 и  
ст. 234, 235 КоБС, международными договорами Республики Беларусь и 
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с учетом требований Положения о порядке международного усыновления 
(удочерения) и установления международных опеки, попечительства над 
детьми. 

Кандидаты в опекуны, попечители подают в загранучреждение Респуб-
лики Беларусь по месту своего проживания заявление о намерении взять 
ребенка под опеку, попечительство с обязательством создать условия, не-
обходимые для его воспитания и развития. В заявлении указывается срок, 
на который должна быть установлена опека или попечительство. К заяв-
лению прилагается перечень документов, указанных в п. 17 положения о 
порядке международного усыновления.

Все представляемые документы должны быть надлежащим образом 
удостоверены, а также легализированы в установленном порядке и пере-
ведены на белорусский (русский) язык.

Загранучреждение Республики Беларусь в стране проживания канди-
датов в опекуны, попечители подтверждает правильность оформления 
и легализации документов, представленных для рассмотрения вопро-
са об установлении опеки или попечительства, и направляет их через 
Министерство иностранных дел Национальному центру усыновления в  
10-дневный срок.

После получения документов Национальный центр усыновления в 
двухнедельный срок сообщает сведения о кандидатах в опекуны, попечите-
ли и ребенке органу опеки и попечительства по месту жительства несовер-
шеннолетнего. орган опеки и попечительства в месячный срок представля-
ет Национальному центру усыновления соответствующие документы.

С согласия Министерства образования Национальный центр усынов-
ления направляет заключение о возможности установления опеки или по-
печительства и соответствующие документы в районный, городской ор-
ган опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки, 
попечительства.

Решение об установлении опеки, попечительства над детьми в срок до 
трех дней выдается опекуну или попечителю, а копия направляется в На-
циональный центр усыновления.

Национальный центр усыновления через Министерство иностранных 
дел направляет информацию об установлении опеки или попечительства 
над ребенком в загранучреждение Республики Беларусь в государстве про-
живания опекунов или попечителей для осуществления контроля за усло-
виями жизни ребенка, над которым установлена опека, попечительство.

Контроль за предоставлением периодической информации об усло-
виях жизни и воспитания детей в семьях опекунов, попечителей, прожи-
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вающих на территории иностранных государств, осуществляется Нацио-
нальным центром усыновления. 

Копии поступающих отчетов Национальный центр усыновления в 
двухнедельный срок после их получения направляет органу опеки и по-
печительства, принявшему решение об установлении опеки или попечи-
тельства, а также детскому интернатному учреждению, в котором воспи-
тывался ребенок до установления над ним опеки, попечительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 234 КоБС опека и попечительство, установленные 
над несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь с соблюде-
нием законодательства соответствующих государств, признаются действи-
тельными в Республике Беларусь, если против установления опеки, попе-
чительства или против их признания нет возражений дипломатического 
представительства или консульского учреждения Республики Беларусь, 
которые обязаны получить компетентное мнение Министерства образова-
ния Республики Беларусь в порядке, определяемом правительством Рес-
публики Беларусь.

опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами Рес-
публики Беларусь, которые являются детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и находятся в детских интернат-
ных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, средне-
го специального, высшего образования, детских домах семейного типа, 
опекунских семьях, приемных семьях, в случае их выезда за пределы Ре-
спублики Беларусь для получения образования и лечения в соответствую-
щих учреждениях иностранного государства сохраняются до достижения 
совершеннолетия детей за гражданами и руководителями соответствую-
щих учреждений Республики Беларусь, являющимися опекунами, попе-
чителями детей на момент выезда детей за границу.

Порядок направления таких детей для получения образования и лече-
ния за границу устанавливается правительством Республики Беларусь.

При нарушении в результате осуществления опеки, попечительства 
прав и интересов ребенка, установленных законодательством Республики 
Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, государ-
ства проживания опекунов, попечителей производят отмену опеки и по-
печительства в установленном порядке. Вопрос о дальнейшем устройстве 
этого ребенка решается компетентными органами двух государств.

опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними ино-
странными гражданами, лицами без гражданства за пределами Республики 
Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих государств, 
признаются действительными в Республике Беларусь (ч. 4 ст. 234 КоБС).
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Закон допускает установление иностранными гражданами и лицами 
без гражданства опеки и попечительства над несовершеннолетними, про-
живающими на территории Республики Беларусь. В этом случае опека и 
попечительство устанавливаются в соответствии с гл. 14 КоБС и требова-
ниями Положения о порядке международного усыновления (удочерения) 
и установления международных опеки, попечительства над детьми, при 
условии получения в каждом отдельном случае письменного разрешения 
Министерства образования Республики Беларусь и компетентного органа 
государства, на территории которого постоянно проживают опекуны, по-
печители, а также письменного разрешения компетентного органа госу-
дарства, гражданином которого является ребенок – иностранный гражда-
нин (ч. 1 ст. 235 КоБС).

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечитель-
ства постоянно проживающих на территории Республики Беларусь граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства над 
несовершеннолетними иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, проживающими (находящимися) на территории Республики Бела-
русь, производится в соответствии с гл. 14 КоБС с соблюдением порядка, 
установленного правительством Республики Беларусь, при условии полу-
чения в каждом отдельном случае письменного разрешения Министерства 
образования Республики Беларусь и компетентного органа государства, 
гражданином которого является ребенок – иностранный гражданин.

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечитель-
ства постоянно проживающих на территории Республики Беларусь ино-
странных граждан или лиц без гражданства над несовершеннолетними 
гражданами Беларуси, проживающими на территории Республики Бела-
русь, производится в соответствии с гл. 14  КоБС с соблюдением порядка, 
установленного правительством Республики Беларусь, при условии по-
лучения в каждом отдельном случае письменного разрешения Министер-
ства образования Республики Беларусь.

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечитель-
ства граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства над 
несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства, прибывшими на территорию Республики Беларусь без сопровожде-
ния законных представителей и обратившимися с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в 
Республике Беларусь, а также над несовершеннолетними иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, которым предоставлены статус бе-
женца или дополнительная либо временная защита или убежище в Респуб-
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лике Беларусь, производится в соответствии с гл. 14 КоБС с соблюдением 
порядка, установленного правительством Республики Беларусь.

Часто возникает необходимость фактического уяснения содержания до-
кументов, выданных компетентными органами иностранных государств 
для удостоверения актов гражданского состояния, совершенных вне пре-
делов Республики Беларусь. Такие документы, выданные компетентными 
органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского со-
стояния, совершенных за пределами Республики Беларусь с соблюдением 
законодательства соответствующих государств в отношении граждан Рес-
публики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, призна-
ются действительными в Республике Беларусь при наличии консульской 
легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

Нормы иностранного законодательства или признание основанных на 
нем актов гражданского состояния на территории Республики Беларусь 
не применяются, если такое применение или признание противоречит за-
конодательству Республики Беларусь (ч. 1 ст. 237 КоБС). В этом случае к 
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без граж-
данства применяется законодательство Республики Беларусь.

Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о браке и 
семье Республики Беларусь, то применяются правила международного 
договора (ч. 2 ст. 237 КоБС).

Вопросы для самоконтроля

Раскройте основания применения к семейным отношениям норм 1. 
иностранного семейного права.
Требования каких статей КоБС должны соблюдаться в обязатель-2. 
ном порядке при заключении брака граждан Республики Беларусь 
с иностранными гражданами или лицами без гражданства на терри-
тории Республики Беларусь?
В каких случаях возможно заключение брака между граждана-3. 
ми Республики Беларусь в консульских учреждениях Республики 
Беларусь?
Возможно ли заключение браков между гражданами Республи-4. 
ки Беларусь и иностранными гражданами за пределами Респуб-
лики Беларусь с применением норм иностранного семейного 
законодательства?
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В соответствии с каким законодательством производится расторжение 5. 
брака между иностранными гражданами на территории Республики 
Беларусь?
В каких случаях гражданин Республики Беларусь, проживающий 6. 
за пределами Республики Беларусь, может расторгнуть брак в кон-
сульских учреждениях Республики Беларусь?
При наличии каких условий расторгнутый брак между граждани-7. 
ном Республики Беларусь и иностранным гражданином, совершен-
ный за пределами Республики Беларусь, будет признан расторгну-
тым в Республике Беларусь?
Укажите, каким законодательством определяется недействительность 8. 
брака, заключенного за пределами Республики Беларусь?
Какое законодательство применяется при установлении отцовства 9. 
на территории Республики Беларусь?
Законодательство какого государства будет применяться при усы-10. 
новлении иностранным гражданином на территории Республи-
ки Беларусь ребенка, являющегося гражданином Республики 
Беларусь?
Какое законодательство применяется при установлении опеки, по-11. 
печительства над несовершеннолетними гражданами Республики 
Беларусь, проживающими за пределами Республики Беларусь?
В каких случаях опека, попечительство, установленные над несо-12. 
вершеннолетними иностранными гражданами за пределами Ре-
спублики Беларусь, признаются действительными в Республике 
Беларусь?
При каких условиях документы, выданные компетентными орга-13. 
нами иностранных государств для удостоверения актов граждан-
ского состояния, совершенных за пределами Республики Беларусь, 
признаются действительными в Республике Беларусь?
Каковы основания ограничения применения норм законодательства 14. 
о браке и семье иностранных государств в Республике Беларусь?
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Приложение 1

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

20 декабря 1991 г. № 12

о ПрАКТИКе ПрИМеНеНИЯ сУДАМИ  
ресПУБлИКИ БелАрУсЬ ЗАКоНоДАТелЬсТВА  
ПрИ рАссМоТреНИИ Дел оБ УсТАНоВлеНИИ  

оТЦоВсТВА И о ВЗысКАНИИ АлИМеНТоВ НА ДеТеЙ

(в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 24.12.2009 № 12)

Результаты обобщения судебной практики свидетельствуют о том, что  
правильность  и своевременность рассмотрения дел этой категории за-
висит от качества их подготовки к судебному разбирательству, полноты 
выяснения  фактических обстоятельств, правильной  оценки полученных 
доказательств. 

Учитывая допускаемые судами ошибки и возникающие вопросы, Пле-
нум Верховного Суда Республики Беларусь ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Запись об отце ребенка, произведенная органами, регистрирующими 
акты гражданского состояния, является доказательством происхождения 
ребенка от указанного в ней лица. В связи с этим при принятии заявления 
об установлении отцовства судье необходимо проверить, произведена ли 
при регистрации запись об отце ребенка в соответствии со ст. 55 КоБС,  
т. е. по фамилии матери, а имя и отчество отца – по ее указанию. Если же 
в актовой записи о рождении ребенка отцом указано определенное лицо, 
судья не должен принимать такое заявление к своему производству.
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2. Согласно ст.ст. 56, 57 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
отцовство и материнство в судебном порядке может быть установлено по 
заявлению одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а так-
же самого ребенка по достижении им совершеннолетия. Поэтому судья 
обязан принимать исковые заявления об установлении отцовства не толь-
ко от матери, но и от отца или самого совершеннолетнего ребенка, если 
мать отказывается подать в органы, регистрирующие акты гражданского 
состояния, совместное с отцом заявление о регистрации ребенка.

Несовершеннолетняя мать вправе самостоятельно предъявить иск об 
установлении отцовства.

Мать ребенка, родившегося в результате искусственного оплодотворе-
ния, ребенок по достижении им совершеннолетия, его опекун (попечи-
тель) не вправе предъявлять иск об установлении отцовства к мужчине, 
явившемуся донором материала для искусственного оплодотворения. 

3. При предъявлении иска об установлении отцовства несовершенно-
летней матерью, не состоящей в браке, или к несовершеннолетнему лицу 
суд должен обсудить вопрос о привлечении к участию в деле родителей 
(усыновителей, попечителя) истца или ответчика в качестве их законных 
представителей.

4. обратить внимание судов, что на требования об установлении от-
цовства исковая давность не распространяется.

5. С иском об установлении отцовства и взыскании алиментов истец 
вправе обратиться в суд по месту жительства ответчика либо по месту 
своего жительства. Если место жительства ответчика неизвестно, то в 
силу ст. 149 ГПК суд может объявить его розыск.

6. Доказательствами, с достоверностью подтверждающими про-
исхождение ребенка от ответчика, могут быть заключения судебно-
медицинской и генно-дактилоскопической экспертиз.

7. В целях установления действительных взаимоотношений сторон су-
дье следует в необходимых случаях при подготовке дела к судебному раз-
бирательству вызвать истца и ответчика на беседу. Если во время опроса 
ответчик признает себя отцом ребенка, судья должен разъяснить сторонам 
правила ст. 54 КоБС и при согласии родителей установить происхождение 
ребенка путем подачи совместного заявления в органы, регистрирующие 
акты гражданского состояния, предоставить срок для оформления отцов-
ства в добровольном порядке. В случае, если стороны в установленное 
время не оформят отцовство, дело после проведения соответствующей 
подготовки назначается к судебному разбирательству.

8. В процессе подготовки дела к судебному разбирательству судье сле-
дует принять меры для того, чтобы во время разбирательства дела име-
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лись все необходимые доказательства, определить, какие доказательства 
представляются каждой стороной, в случае необходимости назначить 
судебно-медицинскую и (или) генно-дактилоскопическую экспертизы.

К исковому заявлению об установлении отцовства и взыскании алимен-
тов должны быть приобщены копии свидетельств о рождении детей, справ-
ки о нахождении детей на иждивении истца, а в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств дела – другие, имеющие значение для дела, материалы. 
Должна быть истребована также справка о размере заработка ответчика.

9. Судам следует учитывать, что свидетелем по делу об установлении 
отцовства может быть любое лицо, которому известны какие-либо обсто-
ятельства, относящиеся к делу. Заинтересованность лиц (родство, друж-
ба, служебное положение, приятельские или неприязненные отношения) 
не может препятствовать свидетельству на суде. однако их показания в 
этом случае нуждаются в дополнительной проверке.

10. Совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ре-
бенка и ответчиком до рождения ребенка может подтверждаться доказа-
тельствами о проживании в одном жилом помещении, совместном пита-
нии, едином бюджете, приобретении общего имущества, взаимной заботе 
и т. д. При решении вопроса о том, имело ли место совместное прожива-
ние и ведение общего хозяйства в каждом отдельном случае, суду необхо-
димо исходить из конкретных обстоятельств дела и объективных условий 
жизни сторон. Например, совместным может быть признано проживание 
в различных жилых помещениях, если ответчик систематически приходил 
к истице, принимал участие в расходах по ведению общего хозяйства.

Прекращение совместного проживания и ведения общего хозяйства до 
рождения ребенка само по себе не может служить основанием для отказа 
в удовлетворении иска об установлении отцовства, за исключением слу-
чаев, когда они были прекращены до начала беременности.

11. Совместное воспитание ребенка имеет место, если ответчик про-
живает с матерью и ребенком регулярно, общается с ребенком и заботит-
ся о нем.

Под совместным содержанием ребенка матерью и ответчиком следует 
понимать нахождение ребенка на их общем иждивении или оказание от-
ветчиком систематической материальной помощи ребенку независимо от 
ее размера.

12. К доказательствам признания ответчиком отцовства могут отно-
ситься любые фактические данные, признанные судом достоверными 
(письма, телеграммы, фотографии, анкеты, заявления в различные ин-
станции), другие его действия, свидетельствующие о том, что он призна-
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вал себя отцом ребенка, а также показания свидетелей. Такое признание 
может быть выражено как в период беременности матери (например, же-
лание иметь ребенка, забота о его матери), так и после рождения ребенка.

13. Если обстоятельства, указанные истцом в обоснование иска об 
установлении отцовства, не нашли подтверждения, суд по своей инициа-
тиве обязан выяснить, имели ли место другие перечисленные в ст. 57 КоБС  
обстоятельства или одно из них, и с согласия истца на изменение осно-
вания иска вправе обосновать решение ссылкой на иные установленные 
обстоятельства.

14. ответчик может признать отцовство в судебном заседании. В та-
ком случае суд вправе вынести решение об установлении отцовства без 
исследования обстоятельств дела по существу, положив в основу реше-
ния признание иска. Вопрос о признании иска ответчиком суд решает в 
соответствии со ст. 285 ГПК.

15. Условия и порядок установления отцовства определены законом, 
поэтому не должны утверждаться мировые соглашения по таким делам. 
Если ответчик в судебном заседании выражает согласие подать в органы, 
регистрирующие акты гражданского состояния, заявление об установле-
нии отцовства, суд вправе отложить рассмотрение дела на определенный 
срок. При предоставлении суду свидетельства о рождении, выданного на 
основании записи об установлении отцовства, производство по делу под-
лежит прекращению в соответствии с п. 1 ст. 164 ГПК, однако суд по тре-
бованию истца должен разрешить спор о взыскании алиментов.

16. В соответствии со ст. 57 КоБС заключения судебно-медицинской и 
генно-дактилоскопической экспертиз являются одним из средств доказы-
вания, поэтому они должны быть оценены судом наряду с другими дока-
зательствами по делу в их совокупности.

17. Заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов 
оплачивается пошлиной по ставкам, установленным для искового заявле-
ния неимущественного характера.

18. Исходя из требований ст. 135 ГПК, регулирующей распределение 
расходов между сторонами, суд вправе присудить стороне, в пользу кото-
рой состоялось решение об установлении отцовства и взыскании алимен-
тов, судебные расходы, понесенные ею по делу, в том числе и на оплату 
проведения генно-дактилоскопической экспертизы.

19. Судам следует различать установление факта признания отцовства 
(ст. 3 Закона Республики Беларусь от 13 июня 1969 г.) и установление факта 
отцовства (в случае смерти фактического отца). Эти категории дел рассма-
триваются в порядке особого производства. При установлении факта при-
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знания отцовства (в отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г.) суд 
устанавливает факт признания отцовства умершим и нахождения ребенка 
на его иждивении. При установлении факта отцовства суд должен выяснить 
наличие хотя бы одного из обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 57 КоБС.

20. Решения по делам об установлении отцовства и факта признания 
отцовства должны содержать сведения, необходимые для регистрации 
акта об установлении отцовства в органах, регистрирующих акты граж-
данского состояния. К сведениям об отце относятся: фамилия, имя, от-
чество, национальность, год рождения, место постоянного жительства, 
где и кем работает или работал (если не работает, указывается источник 
средств существования). Если отец ребенка умер, то указывать прежнее 
место жительства и работы не требуется.

21. При составлении мотивировочной части решения об установлении 
отцовства и взыскании алиментов должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны выводы 
суда и доводы, по которым отвергнуты те или иные доказательства, осно-
вания, по которым признано отцовство.

22. Поскольку внебрачные дети при установлении отцовства полно-
стью приравниваются к детям, родившимся в браке, суд взыскивает али-
менты в размере, установленном для детей, родившихся в зарегистриро-
ванном браке (ч. 1 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). 
Размер алиментов определяется судом в долевом отношении к заработку 
ответчика.

Правило ч. 1 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье о 
временном взыскании расходов на содержание детей по делам об уста-
новлении отцовства и взыскании алиментов не применяется.

23. Взыскание алиментов на детей с родителей, имеющих нерегуляр-
ный заработок и (или) доход или получающих часть его в натуре, произ-
водится в порядке, предусмотренном ст. 94 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье, а в случае, когда дети остаются при каждом из родите-
лей, взыскание алиментов в пользу менее обеспеченного родителя произ-
водится в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 92 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье.

24. Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, 
могут быть в силу ст. 96 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
привлечены к участию в дополнительных расходах, вызванных исключи-
тельными обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ребенка и т. п.). Суд 
вправе обязать родителя принять участие как в фактически понесенных 
расходах, так и в расходах, необходимых на будущее время.
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25. Если к ответчику, выплачивающему алименты на детей по решению 
суда, предъявлен иск о взыскании алиментов на его детей от другой мате-
ри, то при удовлетворении этого иска размер платежей по новому решению 
должен быть определен с учетом числа детей от обеих матерей и пределов, 
установленных ч. 1 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

26. В том случае, когда по нескольким решениям судом с ответчика 
присуждены алименты на детей от разных матерей (отцов) и в общей 
сложности сумма алиментов превышает размер, установленный ч. 1  
ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, плательщик алимен-
тов может предъявить к каждому из взыскателей алиментов иск о сниже-
нии их размера. Суд в этом случае устанавливает новый размер алимен-
тов в соответствующей доле, причитающейся на каждого из детей.

27. Судья в ходе подготовки дела к судебному разбирательству или 
при рассмотрении дела установив, что ответчик выплачивает алименты 
по решению суда на других детей либо им производятся выплаты по дру-
гим исполнительным документам, обязаны привлечь заинтересованных 
лиц к участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц на стороне 
ответчика.

Установив, что иск предъявлен в целях необоснованного снижения 
размера взыскиваемых алиментов на детей от других матерей или в целях 
уклонения ответчика от выполнения обязательств перед другими лицами 
(например, по возмещению причиненного ущерба), суд отказывает в та-
ком иске.

28. Разрешая иск о снижении размера алиментов, в связи с тем, что 
у родителя, обязанного выплачивать алименты, имеются другие несовер-
шеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном 
законом размере оказались менее обеспеченными материально, чем дети, 
получающие алименты (ч. 2 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье), суд принимает во внимание его заработок (доход), а также нали-
чие других нетрудоспособных членов семьи, которым по закону он обя-
зан доставлять содержание (нетрудоспособные родители, супруг). Если 
алименты на детей были присуждены в долях к заработку (доходу) ответ-
чика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении алиментов 
должен быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме.

29. Иски о взыскании алиментов на ребенка и об оспаривании записи 
об отцовстве, являющиеся взаимосвязанными, должны быть, как прави-
ло, рассмотрены в одном производстве.

Исходя из положения п. 3 ст. 245 ГПК судья не должен принимать за-
явление об оспаривании записи об отцовстве от лица, с которого по су-
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дебному решению или определению в порядке приказного производства 
взысканы алименты.

30. При изменении ранее определенного размера алиментов на детей и 
других членов семьи их взыскание во вновь установленном судом разме-
ре производится со дня вступления в законную силу вынесенного об этом 
решения, а в случаях, когда изменение размера взыскиваемых алиментов 
связано с определенным событием (например, достижением одним из де-
тей совершеннолетия) – со дня наступления этого события.

При вынесении решения о снижении размера алиментов зачет сумм, 
удержанных в ранее установленном размере до предъявления к ис-
полнению нового исполнительного листа, в счет будущих платежей не 
допускается.

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

31. Иски о снижении размера взыскиваемых на детей алиментов под-
судны суду по месту жительства их взыскателей (ст. 47 ГПК).

32. При удовлетворении требований об установлении отцовства и взы-
скании алиментов, рассмотренных одновременно, вопрос о немедленном 
исполнении решения в части взыскания алиментов разрешается с учетом 
положений ст. 313 ГПК.

33. Признать утратившим силу постановление № 7 Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 1981 г. «о практике при-
менения судами республики законодательства по делам об установлении 
отцовства и факта признания отцовства» с изменениями, внесенными по-
становлением № 10 Пленума от 5 июня 1985 г.

Председатель Верховного
суда республики Беларусь                 В.с. Каравай 

секретарь Пленума,
член Верховного суда
республики Беларусь                   А.А. луферов 
 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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Приложение 2

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

22 июня 2000 г. № 5

о ПрАКТИКе ПрИМеНеНИЯ сУДАМИ  
ЗАКоНоДАТелЬсТВА ПрИ рАссМоТреНИИ Дел  

о рАсТорЖеНИИ БрАКА

(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 26.09.2002 № 8,
от 28.09.2006 № 9, от 24.12.2009 № 12, от 27.09.2012 № 8,

от 28.03.2013 № 3)

Рассмотрев материалы обобщения судебной практики по делам о рас-
торжении брака и принимая во внимание, что при применении нового 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье1 и иных актов законода-
тельства у судов возникают вопросы, требующие разъяснения, Пленум 
Верховного Суда Республики Беларусь ПоСТАНоВЛЯЕТ:

В целях выполнения требований законодательства о браке и семье по 
укреплению семьи, защите прав и интересов детей судам при рассмотре-
нии дел о расторжении брака необходимо принимать исчерпывающие 
меры, направленные на примирение супругов и сохранение семьи, а при 
разрешении споров о воспитании и содержании детей исходить из прио-
ритета их интересов в соответствии с нормами международного права и 
Конституцией Республики Беларусь.

2. В силу ст. 35 Кодекса расторжение брака недопустимо во время бе-
ременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без пись-
менного согласия другого супруга на расторжение брака при условии, что 
он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, за 
исключением случаев, когда отцовство по отношению к ребенку призна-
но другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ре-
бенка исключены из записи акта о рождении ребенка. Вместе с тем не-
допустимость расторжения брака по основаниям, установленным ст. 35 
Кодекса, не препятствует обращению мужа в суд и возбуждению дела о 
расторжении брака.

1 Далее – Кодекс.
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3. Исковое заявление о расторжении брака должно соответствовать 
требованиям ст.ст. 109 и 243 ГПК. В нем, в частности, указывается, когда 
и где зарегистрирован брак, имеются ли общие дети, их возраст, мотивы 
расторжения брака, излагаются другие требования, которые могут быть 
рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. Несоответ-
ствие заявления указанным требованиям является основанием для остав-
ления заявления без движения (ст. 248 ГПК).

К заявлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии 
свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источни-
ках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) 
и другие необходимые материалы.

В исковом заявлении о расторжении брака супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей и спора об имуществе, указывается об 
отсутствии согласия ответчика на расторжение брака органом, регистри-
рующим акты гражданского состояния, в порядке ст. 351 Кодекса.

4. Заявление о возбуждении дела о расторжении брака подается в суд, 
как правило, по месту жительства ответчика (ст. 46 ГПК).

В случае, если с истцом находятся несовершеннолетние дети или ког-
да по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика за-
труднителен, – по месту его жительства (ч. 10 ст. 47 ГПК).

Исковое заявление о расторжении брака с лицом, осужденным к ли-
шению свободы, предъявляется по последнему месту жительства лица до 
его осуждения.

Иск о расторжении брака с лицом, признанным в установленном за-
коном порядке безвестно отсутствующим, недееспособным, а также с ли-
цом, осужденным к лишению свободы на срок не менее трех лет, может 
предъявляться по месту жительства истца (ч. 9 ст. 47 ГПК).

Иск о расторжении брака с лицом, место жительства которого неизвест-
но либо которое не имеет места жительства в Республике Беларусь, может 
быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему 
известному месту его жительства в Республике Беларусь (ч. 1 ст. 47 ГПК).

5. При отсутствии оснований для отказа в возбуждении дела по заяв-
лению о расторжении брака судья выносит определение о возбуждении 
дела и предоставлении супругам трехмесячного срока для принятия мер к 
примирению, а также для достижения соглашения о несовершеннолетних 
детях и имуществе. В течение срока, предоставленного для примирения, 
судья вправе совершать действия по подготовке дела к судебному разби-
рательству, предусмотренные ст.ст. 260–263 ГПК.

Применительно к ч. 3 ст. 150 ГПК течение трехмесячного срока начина-
ется на следующий день после вынесения определения о возбуждении дела.
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Копия определения о возбуждении дела и предоставлении супругам 
срока для примирения и копия искового заявления направляются судом 
другому супругу. Указанное определение не может быть обжаловано и 
опротестовано в кассационном порядке.

6. Следует иметь в виду, что взыскание алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей производится, как правило, в порядке приказно-
го производства (п. 3 ст. 394 ГПК).

Статьей 97 Кодекса предусмотрено временное взыскание алиментов 
на детей на основании определения судьи. Поэтому после возбуждения 
дела о расторжении брака либо в судебном заседании при отложении дела 
судья вправе временно взыскать алименты на детей.

На основании судебного решения о расторжении брака алименты взы-
скиваются при рассмотрении спора между супругами о воспитании и со-
держании детей (ст. 39 Кодекса).

7. Если по истечении трехмесячного срока супруги не пришли к при-
мирению и истец не отказался от поданного искового заявления о рас-
торжении брака, судья назначает дело к слушанию.

Суд не вправе сократить этот срок и рассмотреть дело до его истечения, 
кроме как при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 37 Кодекса.

Расторжение брака до истечения предоставленного судом в соответ-
ствии со ст. 36 Кодекса трехмесячного срока является нарушением норм 
права и может повлечь отмену судебного решения.

Если обстоятельство, явившееся основанием для возбуждения дела о 
расторжении брака в особом порядке (ч. 1 ст. 37 Кодекса), впоследствии 
отпало, то суд вправе для примирения супругов принять меры, предусмо-
тренные ч. 5 ст. 36 Кодекса.

8. обратить внимание судов, что брак расторгается, если будет уста-
новлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 
стали невозможными (ч. 3 ст. 36 Кодекса). Поэтому недостижение прими-
рения супругов в предоставленный судом трехмесячный срок и призна-
ние ответчиком иска само по себе не является основанием для удовлет-
ворения иска о расторжении брака. При рассмотрении иска суд обязан 
всесторонне выяснить взаимоотношения супругов, мотивы, по которым 
ставится вопрос о расторжении брака, подлинные причины разлада меж-
ду супругами. В этих целях дела о расторжении брака должны рассматри-
ваться, как правило, с участием обоих супругов.

По просьбе сторон суд вправе при наличии уважительных причин рас-
смотреть дело в их отсутствие. о рассмотрении дела в отсутствие обоих 
супругов или одного из них суд выносит мотивированное определение.
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При отсутствии оснований к расторжению брака суды должны выно-
сить решения об отказе в иске, не назначая супругам дополнительного 
срока для примирения.

9. Если в ходе судебного разбирательства установлены обстоятель-
ства, свидетельствующие о возможности сохранения семьи (наличие де-
тей, продолжительность брака, характер взаимоотношений в семье и др.), 
суд в соответствии с ч. 5 ст. 36 Кодекса по просьбе сторон или одной из 
них либо по собственной инициативе вправе отложить разбирательство 
дела о расторжении брака.

При отложении разбирательства дела суд предоставляет супругам до-
полнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. отложе-
ние разбирательства дела для примирения супругов в пределах этого сро-
ка может быть неоднократным.

определение суда об отложении разбирательства дела в связи с предо-
ставлением дополнительного срока для примирения супругов выносится 
после заслушивания объяснений сторон, а в необходимых случаях – по-
сле исследования и других доказательств.

определение об отложении разбирательства дела, о сокращении пре-
доставленного для примирения дополнительного срока не может быть об-
жаловано и опротестовано в кассационном порядке.

Суд по заявлению супругов или одного из них при наличии к тому 
оснований вправе изменить дополнительный срок, предоставленный для 
примирения, и рассмотреть дело до его истечения. Заявление о сокраще-
нии дополнительного срока, предоставленного для примирения, рассма-
тривается в судебном заседании с извещением сторон и вынесением су-
дом определения.

10. Исключен.
11. Если при подаче заявления о расторжении брака либо в ходе рас-

смотрения дела будут заявлены иные требования, вытекающие из взаим-
ных прав и обязанностей супругов, суду надлежит выяснить, заключался 
ли между супругами Брачный договор, и при их разрешении руководство-
ваться условиями Брачного договора.

В Брачном договоре лица, вступающие в брак, и супруги вправе опре-
делить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 
расходов, указать имущество, которое будет передано каждому из супру-
гов в случае расторжения брака, а также включить в Брачный договор 
иные положения, касающиеся их имущественных отношений. Брачным 
договором супруги вправе изменить режим общей совместной собствен-
ности (ст. 13 Кодекса, ст. 259 ГК). Действие Брачного договора может 
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быть ограничено определенным сроком либо ставиться в зависимость от 
наступления или ненаступления определенных условий.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или де-
еспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 
прав. он также не должен содержать условий, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основ-
ным началам семейного законодательства.

Изменение и расторжение Брачного договора может быть произведено 
в любое время по соглашению супругов. Такое соглашение оформляется 
в той же форме, что и сам Брачный договор (ч. 6 ст. 13 Кодекса). одно-
сторонний отказ от исполнения Брачного договора не допускается. Если 
соглашение об изменении или о расторжении Брачного договора не до-
стигнуто, то по требованию одного из супругов этот спор может быть рас-
смотрен судом.

Требование о признании Брачного договора недействительным пол-
ностью или частично может быть рассмотрено одновременно с иском о 
расторжении брака, поскольку эти требования связаны между собой (ч. 1  
ст. 250 ГПК).

Размер госпошлины по требованиям о признании Брачного договора 
недействительным определяется в зависимости от того, носят ли требова-
ния имущественный или неимущественный характер.

12. Разъяснить судам, что вопросы взаимоотношений между родите-
лями и детьми могут определяться Брачным договором (ст. 13 Кодекса). 
Супруги вправе по взаимному согласию изменять условия Брачного до-
говора в этой части, а также требовать принудительного его исполнения в 
судебном порядке.

При отсутствии Брачного договора либо когда в нем урегулированы 
не все вопросы взаимоотношений между родителями и детьми, в соответ-
ствии со ст. 38 Кодекса супруги при расторжении брака могут заключить 
между собой Соглашение о детях, а также об имуществе и представить его 
на рассмотрение суда. Соглашение о детях и соглашение об имуществе за-
ключаются супругами в простой письменной форме как до судебного раз-
бирательства, так и в процессе рассмотрения иска о расторжении брака.

В Соглашении о детях супруги определяют, с кем из них будут прожи-
вать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно 
проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из 
Республики Беларусь детей и иные вопросы воспитания и содержания де-
тей после расторжения брака, если это не нарушает права и законные ин-
тересы детей и других лиц и не противоречит законодательству Респуб-
лики Беларусь.
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Соглашение об уплате алиментов на детей в размере большем, чем 
установлено законом, или продление срока уплаты, например до оконча-
ния высшего учебного заведения, следует признавать правомерным.

Соглашение о детях и соглашение об имуществе утверждаются судом 
в порядке, установленном для заключения мировых соглашений (ст. 285 
ГПК), и подлежат исполнению в порядке, определяемом нормами ГПК.

13. Если права и обязанности супругов в отношении несовершенно-
летних детей не определены Брачным договором и супруги не заключили 
Соглашения о детях, суд при вынесении решения о расторжении брака и 
наличии спора о воспитании и содержании детей обязан в соответствии 
со ст. 39 Кодекса определить, при ком из родителей и кто из детей остает-
ся, порядок участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, 
а также с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на 
содержание детей.

14. В случае отказа в иске о расторжении брака, прекращения произ-
водства по делу в этой части в связи с отказом от иска о расторжении бра-
ка иные заявленные совместно с этим иском требования супругов рассма-
триваются в том же производстве, если истец от них не отказался.

15. Если требование о взыскании алиментов заявлено одновременно с 
иском о расторжении брака, а другая сторона оспаривает запись об отце 
или матери ребенка в записи акта о рождении, оба эти требования под-
лежат выделению из дела о расторжении брака для их рассмотрения в от-
дельном производстве (ст. 250 ГПК).

Суд вправе рассмотреть в одном производстве требования о расторже-
нии брака и о признании брака недействительным.

16. При принятии искового заявления о признании брака недействи-
тельным судье необходимо выяснить, относится ли истец к категории лиц, 
которые в силу ч. 2 ст. 46 Кодекса вправе предъявлять иски о признании 
брака недействительным. Если заявитель не относится к таким лицам, су-
дья отказывает в возбуждении дела на основании п. 1 ст. 245 ГПК.

17. Брак может быть признан недействительным лишь при наруше-
нии условий заключения брака, установленных ст.ст. 17–19 Кодекса, если 
они не отпали к моменту рассмотрения дела в суде, или при доказанно-
сти регистрации брака без намерения создать семью (фиктивный брак). 
Фиктивным следует считать только такой брак, при регистрации которого 
намерение создать семью отсутствовало у обеих сторон. При отсутствии 
такого намерения у одной из сторон брак может быть признан недействи-
тельным как заключенный под влиянием обмана, то есть без взаимного 
согласия, необходимого для заключения брака.
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Наличие вступившего в законную силу решения суда о расторжении 
брака является препятствием для возбуждения дела о признании брака 
недействительным.

18. При рассмотрении спора о разделе имущества суду следует выяс-
нить, не затрагивает ли такой спор прав третьих лиц.

Если раздел имущества затрагивает права третьих лиц (например, 
имущество является собственностью крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, в составе которого кроме супругов и их несовершеннолетних детей 
имеются и другие члены), суду необходимо разъяснить сторонам их пра-
во на предъявление иска в общем порядке, поскольку законом (ч. 2 ст. 41 
Кодекса) в таких случаях разрешение требований о расторжении брака и 
разделе имущества в одном производстве не допускается. Это положение 
распространяется и на разрешение споров о праве на вклады в уставной 
фонд хозяйственных товариществ и обществ, а также на пай в производ-
ственных и потребительских кооперативах.

Правило, предусмотренное ч. 2 ст. 41 Кодекса, о недопустимости раз-
дела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем 
затрагивает права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела 
вкладов, внесенных супругами в банки или иные кредитно-финансовые 
организации, независимо от того, на имя кого из супругов внесены де-
нежные средства, поскольку при разделе таких вкладов права банков либо 
иных кредитно-финансовых организаций не затрагиваются.

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и су-
пруги внесли их на свое имя в банк или иную кредитно-финансовую ор-
ганизацию, то в соответствии с нормами ГК третьи лица вправе предъя-
вить иск о возврате сумм, который подлежит рассмотрению в отдельном 
производстве.

19. После смерти одного из супругов, являющегося стороной по делу о 
расторжении брака, спорное правоотношение не допускает правопреемства. 
В этом случае в силу п. 5 ст. 164 ГПК суд прекращает производство по делу о 
расторжении брака, а также по иным спорам между супругами, заявленным 
одновременно с иском о расторжении брака (ст.ст. 39, 40, 41 Кодекса).

20. общей совместной собственностью супругов, подлежащей разде-
лу (ст. 23 Кодекса), является любое нажитое ими в период брака движи-
мое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст. 214, 219, 220, 221 ГК 
может быть объектом права собственности граждан независимо от того, 
на кого из супругов оно было приобретено или на кого внесены денежные 
средства, если Брачным договором между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества.
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Раздел общего совместного имущества супругов (ст. 41 Кодекса) про-
изводится в соответствии с условиями Брачного договора, а при его отсут-
ствии – по правилам, установленным ст.ст. 23, 24 Кодекса и ст. 259 ГК. 

Если при рассмотрении требования о разделе имущества, являющего-
ся общей совместной собственностью супругов, будет установлено, что 
один из них произвел отчуждение такого имущества или израсходовал 
его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах 
семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество 
или его стоимость. 

Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется исходя из 
цен, действующих на день вынесения решения. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имуще-
ство супругов, имеющееся у них в наличии на день рассмотрения дела 
либо находящееся у третьих лиц. Если супруги прекратили вести общее 
хозяйство до рассмотрения дела, то суд производит раздел лишь того 
имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко 
времени прекращения ведения общего хозяйства. 

При разделе имущества учитываются также общие доли супругов 
(ст. 28 и ч. 4 ст. 24 Кодекса) и право требования по обязательствам, воз-
никшим в интересах семьи. 

Не является общей собственностью супругов имущество, приобретен-
ное во время брака на личные средства одного из них, принадлежавшее 
каждому из них до вступления в брак либо полученное в дар или в поряд-
ке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исклю-
чением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 26 Кодекса).

21. При разделе имущества, являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов, суд в соответствии с ч. 1 ст. 24 Кодекса может в 
отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учиты-
вая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания 
интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интереса-
ми одного из супругов следует, в частности, понимать не только случаи, 
когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо расходо-
вал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и случаи, 
когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не завися-
щим от него обстоятельствам лишен возможности получать доход от тру-
довой деятельности.

Если в соответствии с Брачным договором невозможно отступление 
от начала равенства долей супругов, то оно допускается лишь при при-
знании в этой части договора недействительным.
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Мотивы и размер изменения доли в имуществе одного из супругов из-
лагаются в мотивировочной части решения в случаях, когда ее составле-
ние необходимо.

22. Трехлетний срок исковой давности, установленный ч. 5 ст. 24 
Кодекса, для требований о разделе имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, исчисляет-
ся со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права (ч. 1 ст. 201 ГК).

23. В соответствии со ст. 297 ГПК решение суда о расторжении брака 
либо об отказе в его расторжении должно быть законным и основанным 
на доказательствах, всесторонне исследованных в судебном заседании.

При составлении мотивировочной части решения (ст. 305 ГПК) ука-
зываются установленные судом причины разлада между супругами, до-
казательства, на которых основаны выводы суда о возможности сохра-
нения семьи либо об окончательном ее распаде, о воспитании детей, 
разделе имущества, доводы, на основании которых суд отверг те или 
иные доказательства.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторже-
нии брака должна содержать выводы суда по всем требованиям сторон. 
В этой части решения указываются также сведения, необходимые для 
оформления расторжения брака (дата регистрации брака, номер записи 
акта, наименование органа, зарегистрировавшего брак). Фамилии супру-
гов указываются в решении в соответствии со свидетельством о браке, 
с оставлением им по их желанию после расторжения брака брачной или 
присвоением добрачной фамилии.

В решении должны содержаться полные и точные сведения о том, с 
кого из супругов и в каком размере подлежит взысканию государственная 
пошлина и кто из супругов освобожден судом от ее уплаты.

24. При определении размера государственной пошлины, подлежащей 
взысканию с супругов при расторжении брака, судам следует учитывать, 
в каком браке состоят супруги или один из них (первом или повторном), 
материальное положение каждого из них, при ком из супругов остаются 
проживать несовершеннолетние дети, степень вины каждого из супругов 
в распаде семьи и другие конкретные обстоятельства.

Взыскиваемая государственная пошлина в решении суда о расторже-
нии брака указывается в количестве базовых величин на день выдачи его 
копии.

25. В протоколе судебного заседания по делам о расторжении брака 
должны быть отражены сведения об истце и ответчике, о детях и их воз-
расте, действия суда по примирению супругов, а также причины семей-
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ных конфликтов, мнение супругов об участии в воспитании и содержании 
детей, о разделе имущества и другие существенные моменты разбира-
тельства дела (ст. 174 ГПК).

26. При оформлении расторжения брака судам следует руководство-
ваться приказом Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 октя-
бря 2001 г. № 311 «об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
районном (городском) суде Республики Беларусь» (с изменениями и до-
полнениями), а при направлении копии решения для исполнения в ино-
странные государства – Методическими рекомендациями о порядке ока-
зания учреждениями юстиции Республики Беларусь правовой помощи 
учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке обращения 
за правовой помощью к этим учреждениям, утвержденными приказом 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 55.

27. областным и Минскому городскому судам усилить надзор за рас-
смотрением дел о расторжении брака. С целью предотвращения судебных 
ошибок и правильного применения законодательства систематически 
обобщать судебную практику по делам этой категории, принимать меры 
по повышению роли судебных процессов в деле укрепления семьи.

28. В связи с принятием настоящего постановления признать утратив-
шим силу постановление № 11 Пленума Верховного Суда от 20 декабря 
1990 г. «о практике применения законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака» с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлением Пленума от 23 декабря 1999 г.

Председатель Верховного суда
республики Беларусь        В.о. суквло 

секретарь Пленума, судья Верховного суда
республики Беларусь         И.Н. Минец 
 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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Приложение 3

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

20 декабря 2000 г. № 9

о сУДеБНоЙ ПрАКТИКе По ДелАМ  
оБ УсыНоВлеНИИ (УДоЧереНИИ)

(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 
28.09.2006 № 9, от 24.12.2009 № 12, от 27.09.2012 № 8 )

обсудив итоги обобщения судебной практики по делам об усыновле-
нии (удочерении)1, в целях обеспечения правильного применения зако-
нодательства при рассмотрении дел этой категории Пленум Верховного 
Суда Республики Беларусь ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. обратить внимание судов, что дела об усыновлении рассматрива-
ются в порядке особого производства с соблюдением правил, установлен-
ных параграфом 10 главы 30 ГПК. При этом следует иметь в виду, что 
отношения по усыновлению регулируются Кодексом Республики Бела-
русь о браке и семье, введенным в действие с 1 сентября 1999 г., Законом 
Республики Беларусь «о правах ребенка» (в редакции от 26 мая 2012 г.), 
Положением о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в се-
мьях усыновителей на территории Республики Беларусь, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 
2006 г. № 290 (в редакции от 17 июля 2012 г.), Положением о порядке 
международного усыновления (удочерения) и установления международ-
ных опеки, попечительства над детьми, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 (в ре-
дакции от 17 июля 2012 г.), а также другими нормативными актами.

Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о браке и 
семье Республики Беларусь, то применяются правила международного 
договора (ч. 2 ст. 237 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Судам иметь в виду, что Конвенция о правах ребенка, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ооН 20 ноября 1989 г., обладает для Республи-

1 Далее – усыновление.
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ки Беларусь обязательной силой, поскольку ратифицирована Республи-
кой Беларусь 1 октября 1990 г. Что касается Декларации прав ребенка, 
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ооН 20 ноября 1959 г., и 
Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 
и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновлении на национальном и международном уровнях, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ооН 3 декабря 1986 г., то они являются докумен-
тами, декларирующими общепринятые принципы в рамках защиты прав 
детей.

2. Согласно ст. 3931 ГПК районным (городским) судам подсудны дела 
об усыновлении только по заявлениям граждан Республики Беларусь, 
проживающих на ее территории. Поэтому при решении вопроса о воз-
буждении дела суду необходимо проверить, является ли лицо, обращаю-
щееся с заявлением об усыновлении, гражданином Республики Беларусь, 
проживает ли на ее территории, отвечает ли содержание такого заявления 
требованиям ч. 1 ст. 3932 ГПК, приложены ли к заявлению документы, 
указанные в ч. 3 ст. 3932 ГПК.

Невыполнение требований ч. 1 ст. 3932 ГПК является основанием для 
оставления заявления без движения.

3. В силу ч. 2 ст. 3934 ГПК и ч. 2 ст. 122 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье дела об усыновлении суд рассматривает с обязатель-
ным личным участием в рассмотрении дела самого усыновителя (усы-
новителей), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а 
по делам о международном усыновлении – с участием и представителя 
Национального центра усыновления. Невыполнение судом указанных 
требований закона является основанием к отмене решения суда.

4. обязательное личное участие лица (лиц), желающего усыновить 
ребенка, в рассмотрении дела не лишает его права одновременно иметь 
своего представителя, права и обязанности которого установлены граж-
данским процессуальным законодательством.

При этом следует иметь в виду, что наличие у заявителя (заявите-
лей) представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение 
дела в суде, не освобождает заявителя от обязанности явиться в судебное 
заседание.

Представители по делам данной категории вправе без личного участия 
доверителя производить действия вне стадии судебного разбирательства, 
в частности при подготовке дела к судебному разбирательству собирать и 
представлять необходимые доказательства, давать судье пояснения по су-
ществу заявления, по предложению судьи представлять дополнительные 
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доказательства, ставить перед судом вопрос об оказании помощи в истре-
бовании письменных и вещественных доказательств и т. п.

5. При подготовке дела к судебному разбирательству судье следует 
привлекать к участию в деле родителей (родителя) усыновляемого ре-
бенка, если для усыновления необходимо их согласие, представителей 
учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей, других заинтересованных лиц, а также самого ребенка, если он 
достиг десятилетнего возраста (ч. 1 ст. 130 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье).

6. Дело может быть рассмотрено по существу только при наличии за-
ключения органов опеки и попечительства по месту жительства (нахож-
дения) усыновляемого ребенка об обоснованности усыновления и его 
соответствии интересам ребенка с указанием сведений о факте личного 
общения усыновителя (усыновителей) с усыновляемым ребенком, кото-
рое должно быть истребовано в процессе подготовки дела к судебному 
разбирательству. Предоставление заключения органов опеки и попечи-
тельства обязательно и в том случае, если вопрос об усыновлении ставит-
ся другим супругом (отчимом или мачехой).

7. Если заявление об усыновлении подано иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, то Национальный центр усыновления 
обязан приложить к заявлению об усыновлении письменное разрешение 
Министра образования Республики Беларусь и компетентного органа го-
сударства, гражданами которого являются усыновители, а для лиц без 
гражданства и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих 
за пределами Республики Беларусь, – согласие компетентного органа го-
сударства, на территории которого они постоянно проживают, и другие 
документы, перечисленные в п. 17 Положения о порядке международно-
го усыновления (удочерения) и установления международных опеки, по-
печительства над детьми, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 (в редакции от 
17 июля 2012 г.).

Пропуск срока действия документов, указанных в абзацах втором, пя-
том и шестом п. 6 названного Положения, является основанием для отка-
за в возбуждении дела, а если дело было возбуждено судьей – для отказа в 
удовлетворении требований заявителя (заявителей).

8. обратить внимание судов, что усыновление детей – граждан Рес-
публики Беларусь, оставшихся без попечения родителей, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства либо гражданами Республики Бе-
ларусь, постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь, 
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возможно при условии, что ребенок, об усыновлении которого просит 
заявитель, состоит на централизованном учете в республиканском банке 
данных об усыновлении детей и истек один год со дня постановки на этот 
учет, за исключением усыновления супругами, один из которых является 
гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим на терри-
тории Республики Беларусь (ч. 4 ст. 233 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье).

9. В соответствии со ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье в целях обеспечения тайны усыновления все дела об усыновле-
нии рассматриваются в закрытом судебном заседании (ч. 3 ст. 3934 ГПК), 
включая оглашение решения. Участники гражданского судопроизводства 
(за исключением прокурора) должны быть предупреждены о необхо-
димости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усы-
новлении, а также об уголовной ответственности за разглашение тайны 
усыновления, что отражается в протоколе судебного заседания и удосто-
веряется подписью этих лиц.

10. Рассматривая заявления об усыновлении, судам следует выяснять, 
нет ли оснований, исключающих для заявителя возможность быть усыно-
вителем, предусмотренных ст. 125 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье. Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 126 
названного Кодекса усыновителем не может быть лицо, не состоящее в 
браке, если разница в возрасте между ним и усыновляемым менее 16 лет 
и не более 45 лет, за исключением случаев усыновления ребенка другим 
супругом (отчимом, мачехой), а также при наличии причин, признанных 
судом уважительными для усыновления ребенка лицом при разнице в 
возрасте между ними менее 16 лет и не более 45 лет (например, если ре-
бенок привязан к лицу, желающему его усыновить, считает его своим ро-
дителем и т. п.).

В силу ч. 1 ст. 125 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, п. 2 
ст. 20 ГК несовершеннолетние лица могут быть усыновителями в случае 
объявления их полностью дееспособными (эмансипации), а также при 
вступлении в брак до достижения восемнадцати лет.

11. В соответствии с ч. 1 ст. 127 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье обязательным условием усыновления является согласие родите-
лей ребенка, а при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, 
которые не приобрели полную дееспособность, – также согласие их за-
конных представителей, опекуна усыновляемого, кроме случаев, уста-
новленных ст.ст. 128 и 129 Кодекса. Согласие на усыновление должен 
выразить каждый из родителей независимо от того, проживает ли он с 
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ребенком совместно или отдельно от него. Согласие отца на усыновление 
необходимо и в тех случаях, когда его отцовство было установлено в су-
дебном порядке.

12. Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, учебно-воспитательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты насе-
ления и других аналогичных учреждениях, то письменное согласие на их 
усыновление, данное в силу ст. 129 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье опекунами (попечителями), приемными родителями, руководите-
лями учреждений, в которых находятся дети, не исключает необходимости 
получения согласия родителей на усыновление ребенка, кроме случаев, 
предусмотренных ст. 128 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей 
указанных выше учреждений дать согласие на усыновление, в отличие от 
отказа родителей, не препятствует вынесению решения об усыновлении, 
если этого требуют интересы ребенка (ч. 2 ст. 129 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье).

13. Согласие родителей (родителя) на усыновление должно быть вы-
ражено в их письменном, нотариально удостоверенном заявлении. од-
нако если такое согласие выявляется учреждением, в котором находится 
ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и по-
печительства, подпись родителей может быть удостоверена руководите-
лем этого учреждения или органом опеки и попечительства.

При наличии письменного, надлежаще удостоверенного согласия ро-
дителей (родителя) на усыновление дело может быть рассмотрено в их 
отсутствие.

14. Предусмотренное ч. 2 ст. 127 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье согласие родителей на усыновление непосредственно в суде мо-
жет быть выражено в тех случаях, когда после возбуждения дела отпали 
основания усыновления без согласия родителей, установленные абзацами 
один–пять ст. 128 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Согласие 
на усыновление, выраженное родителями в судебном заседании, должно 
быть отражено в протоколе судебного заседания и подписано ими.

15. Исходя из приоритета прав родителей каждый из них может до вы-
несения решения отозвать данное им ранее письменное согласие на усы-
новление, а также отказаться от согласия, данного в судебном заседании, 
независимо от мотивов отказа.

16. Усыновление ребенка без согласия родителей допускается в слу-
чаях, предусмотренных ст. 128 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
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семье. При этом следует иметь в виду, что ограничение дееспособности 
родителя не является основанием для усыновления ребенка без его со-
гласия, поскольку он согласно ст. 30 ГК ограничивается только в имуще-
ственных правах.

Усыновление может быть произведено при отсутствии согласия роди-
телей, в частности если родители этих детей неизвестны (дети были под-
кинуты, обнаружены при иных чрезвычайных ситуациях), о чем имеет-
ся соответствующий акт, выданный в установленном порядке с участием 
представителя органов внутренних дел.

17. Если у ребенка, которого желают усыновить заявители, имеются 
братья и сестры и в отношении их не ставится вопрос об усыновлении 
либо этих детей желают усыновить другие лица, усыновление в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 120 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье допус-
тимо лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка.

Следует также учитывать, что разъединение братьев и сестер при усы-
новлении допускается, когда усыновители не настаивают на сохранении 
тайны усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляе-
мого ребенка с братьями и сестрами, что должно быть отражено в прото-
коле судебного заседания. Резолютивная часть решения должна содержать 
указание об обязанности усыновителей сообщать ребенку об имеющихся 
у него братьях и сестрах и их местонахождении, не препятствовать обще-
нию усыновляемого ребенка с братьями и сестрами.

18. Суду необходимо в каждом конкретном случае проверять и учи-
тывать нравственные и личные качества усыновителя (поведение в быту, 
на работе, психологические особенности, склонности и т. п.), состояние 
его здоровья, а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложив-
шиеся в семье взаимоотношения, отношения, возникшие между этими 
лицами и ребенком, а также материальные и жилищные условия усыно-
вителей. Эти обстоятельства в равной мере должны учитываться при усы-
новлении ребенка другим супругом (отчимом, мачехой) или родственни-
ками ребенка.

19. В силу ч. 1, ч. 2 ст. 134 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновите-
лям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отноше-
нию к усыновленным детям и их потомству полностью приравниваются 
в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению. Усыновленные дети одновременно 
утрачивают указанные выше права и освобождаются от обязанности по 
отношению к своим родителям и другим родственникам. Это правило 
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действует как в случае усыновления ребенка супругами, так и одним из 
них либо лицом, не состоящим в браке.

Судом могут быть сохранены личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности одного из родителей в случае, когда ребе-
нок усыновляется только одним лицом и об этом просит отец, если усы-
новитель – женщина, или мать, если усыновитель – мужчина (ч. 3 ст. 134 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). Исключение составляют 
случаи, когда один из родителей ребенка умер и дед или бабка со стороны 
этого родителя просят о сохранении прав и обязанностей родственников 
умершего по отношению к усыновленному, если судом будет установле-
но, что этого требуют интересы ребенка (ч. 4 ст. 134 Кодекса Республи-
ки Беларусь о браке и семье), например, ребенок привязан к деду, бабке, 
тете, дяде, другим близким родственникам и прекращение контактов с 
ними может нанести ему психологическую травму.

Указанные выше последствия наступают независимо от записи усы-
новителей в качестве родителей в записи акта о рождении ребенка (ч. 6 
ст. 134 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

20. Судам необходимо учитывать, что в силу ч. 2 ст. 115 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье выплата алиментов, взыскиваемых с 
родителей на содержание усыновленного ребенка до вынесения решения 
об усыновлении, прекращается. Этот вопрос решается судом по прось-
бе родителя, обязанного уплачивать алименты в порядке, установленном 
ст. 494 ГПК.

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, 
с которого в судебном порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их 
уплаты, если при усыновлении ребенка за этим родителем в соответствии 
с ч. 3 ст. 134 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье были сохране-
ны личные неимущественные и имущественные права и обязанности. В 
указанном случае все вопросы, связанные с изменением размера взыски-
ваемых алиментов, освобождением от их уплаты, должны рассматривать-
ся судом в порядке искового производства по заявлению лиц, уплачиваю-
щих алименты (ст. 98 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

21. Резолютивная часть решения об удовлетворении заявления об усы-
новлении должна содержать указание о записи усыновителя (усынови-
телей) в качестве родителя (родителей) в записи акта о рождении усы-
новленного ребенка, в удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
просьбы усыновителя (усыновителей) об изменении фамилии, имени, 
отчества, даты и (или) места рождения усыновляемого ребенка, а также 
о сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из роди-
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телей или с родственниками умершего родителя, если просьба родителей, 
деда или бабки усыновляемого об этом удовлетворена судом.

При наличии исключительных обстоятельств по просьбе заявителя 
или по своей инициативе суд вправе применить ст. 314 ГПК о немедлен-
ном исполнении решения, указав причины, по которым он пришел к вы-
воду о необходимости обращения решения к немедленному исполнению 
(болезнь ребенка, нуждаемость его в лечении и т. п.), что должно под-
тверждаться соответствующими документами.

22. Усыновление может быть отменено по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 138 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

23. Право на предъявление иска об отмене усыновления принадлежит 
родителям ребенка, его усыновителям, органу опеки и попечительства, 
прокурору, а по делам о международном усыновлении – также Нацио-
нальному центру усыновления, ребенку, достигшему 14 лет (ст. 139 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье), государственным органам 
и юридическим лицам (ч. 1 п. 1 ст. 85 ГПК), а также профсоюзам (ст. 86 
ГПК). Предъявление иска об отмене усыновления, если усыновленный 
достиг совершеннолетия, возможно лишь при наличии условий, преду-
смотренных ст. 141 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Если такое требование заявлено усыновителем (усыновителями), 
надлежащим ответчиком по делу является усыновленный ребенок, за-
щита прав и интересов которого осуществляется органом опеки и 
попечительства.

Заявление об отмене усыновления рассматривается судом в порядке 
искового производства с участием органа опеки и попечительства, про-
курора, а в отношении международного усыновления – также с участием 
Национального центра усыновления.

24. В решении об отмене усыновления суд определяет правовые по-
следствия отмены усыновления. При этом следует иметь в виду, что отмена 
усыновления прекращает взаимные права и обязанности усыновленного и 
усыновителя (родственников усыновителя). Что же касается взаимных прав 
и обязанностей ребенка и его родителей (родственников), то они восстанав-
ливаются судом только в том случае, если этого требуют интересы ребенка 
(ч. 1 ст. 140 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). Кроме того, суд 
решает вопросы о восстановлении усыновленному прежней фамилии, соб-
ственного имени, отчества, даты и места рождения или оставлении присво-
енных при усыновлении, о взыскании алиментов с усыновителей.

25. обратить внимание судов, что в течение трех дней со дня вступле-
ния решения об усыновлении в законную силу суд обязан направить вы-
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писку из этого решения в государственный орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, и в орган опеки и попечительства по месту вы-
несения решения, а по делам о международном усыновлении – и в На-
циональный центр усыновления. Выписка из решения об отмене усынов-
ления в такой же срок должна быть направлена в государственный орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, по месту государствен-
ной регистрации усыновления.

26. Суд вправе установить факт регистрации усыновления по прави-
лам главы 30 ГПК, если усыновление было произведено в установленном 
порядке, но запись акта и документы, являющиеся основанием для реги-
страции усыновления, утрачены.

27. В случаях если при рассмотрении дела об усыновлении в работе 
органов и должностных лиц по обеспечению интересов ребенка будут 
выявлены недостатки и упущения, суд должен реагировать на них част-
ными определениями.

Председатель Верховного суда
республики Беларусь         В.о. сукало 

секретарь Пленума, судья Верховного суда
республики Беларусь         И.Н. Минец 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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Приложение 4

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

26 сентября 2002 г. № 7

о сУДеБНоЙ ПрАКТИКе По ДелАМ  
о лИшеНИИ роДИТелЬсКИХ ПрАВ

(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 28.09.2006 
№ 9, от 24.12.2009 № 12, от 27.09.2012 № 8, от 28.03.2013 № 3)

обсудив материалы обобщения судебной практики по делам о лише-
нии родительских прав, в целях обеспечения правильного применения за-
конодательства при рассмотрении дел этой категории Пленум Верховного 
Суда Республики Беларусь ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. обратить внимание судов, что лишение родительских прав явля-
ется исключительной мерой для защиты прав и интересов детей. В силу  
ст. 32 Конституции Республики Беларусь дети могут быть отделены от 
своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только 
на основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяю-
щие, не выполняют своих обязанностей.

При рассмотрении дел по спорам о лишении родительских прав судам 
следует руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ооН 20 ноября 1989 г., Конвенцией о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 г. (подписана государствами – членами СНГ в 
г. Минске), Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в г. Кишиневе 
7 октября 2002 г., Кодексом Республики Беларусь о браке и семье1, За-
коном Республики Беларусь «о правах ребенка» в редакции от 10 ноя-
бря 2008 г., Положением об органах опеки и попечительства в Республике 
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676, другими нормативными актами.

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются в порядке ис-
кового производства с учетом особенностей, установленных для данной 
категории дел ГПК и КоБС.

1 Далее – КоБС.
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По общему правилу иск о лишении родительских прав предъявляется как 
по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца (ч. 3 ст. 47 
ГПК), включая и случаи, когда одновременно с таким иском заявляются тре-
бования о взыскании алиментов. При нахождении детей на государственном 
обеспечении иск о лишении родительских прав может предъявляться ист-
цом также по месту нахождения (жительства) ребенка (ч. 4 ст. 47 ГПК).

Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, лица без 
гражданства, а также дел, по которым хотя бы одна из сторон проживает за 
пределами Республики Беларусь, определяется в соответствии со ст.ст. 544, 
545 ГПК, если иное не предусмотрено международным соглашением. В част-
ности, в соответствии со ст. 32 Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 
(в редакции Протокола от 30 октября 1997 г.) суды Республики Беларусь ком-
петентны рассматривать дела о лишении родительских прав, если родители 
и дети имеют постоянное совместное место жительства в Республике Бела-
русь, а при отсутствии постоянного совместного места жительства родителей 
и детей – если ребенок является гражданином Республики Беларусь.

3. Судам следует иметь в виду, что родители, лишенные родительских 
прав, утрачивают права, принадлежащие им в отношении детей, которые 
не приобрели полной дееспособности в связи с недостижением совер-
шеннолетия, то есть восемнадцати лет (право на воспитание, законное 
представительство и защиту интересов ребенка, истребование его от дру-
гих лиц, дачу согласия на усыновление и т. д.). Поэтому не могут быть 
лишены родительских прав родители в отношении несовершеннолетних 
детей, которые до достижения восемнадцатилетнего возраста вступили в 
брак или объявлены полностью дееспособными (п. 2 ст. 20 ГК).

4. Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о 
лишении родительских прав, определен в ч. 1 ст. 81 КоБС. К ним относят-
ся: один из родителей, указанный в качестве родителя в записи акта о рож-
дении ребенка, независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; 
лица, заменяющие родителей: опекуны, попечители; прокурор; органы 
опеки и попечительства; комиссии (инспекции) по делам несовершенно-
летних; государственные органы, учреждения и организации, на которые 
возложена обязанность по защите прав и интересов несовершеннолетних 
детей, в частности, дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома 
инвалидов, социально-педагогические центры для несовершеннолетних, 
детские социальные приюты и т. п.

Лица, по заявлениям которых в интересах несовершеннолетних воз-
буждено дело, являются юридически заинтересованными в исходе дела и 
пользуются процессуальными правами, предусмотренными ст. 56 ГПК.
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Истцами по таким делам являются несовершеннолетние.
Круг лиц, обладающих по закону правом на предъявление исков о ли-

шении родительских прав, является исчерпывающим. При отсутствии та-
кого права у лица, обратившегося в суд, судья отказывает в возбуждении 
дела по аналогии с п. 1 ст. 245 ГПК.

5. ответчиками по делам этой категории могут быть только лица, ука-
занные в качестве родителей ребенка в записи акта о его рождении. Иски о 
лишении родительских прав не могут быть предъявлены к усыновителям, 
опекунам (попечителям) и лицам, фактически воспитывающим ребенка, 
но не указанным в качестве родителей в записи акта о его рождении.

В случае невыполнения усыновителем и опекуном (попечителем) обя-
занностей или злоупотребления правами усыновление может быть отме-
нено (ст. 138 КоБС), а опекун (попечитель) отстранен от выполнения обя-
занностей (ст. 168 КоБС).

В соответствии со ст. 168 КоБС вопрос об отстранении опекуна (попе-
чителя) от обязанностей решается органом опеки и попечительства. Если 
лицо, отстраненное от обязанностей по опеке (попечительству), отказы-
вается передать ребенка органу опеки и попечительства, последний впра-
ве обратиться в суд с иском об отобрании ребенка.

6. обратить внимание судов, что в силу ч. 2 ст. 80 КоБС дела о лише-
нии родительских прав рассматриваются судом с обязательным участием 
прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Невыполне-
ние судом указанных требований закона является основанием к отмене 
решения суда.

орган опеки и попечительства в силу ст. 90 ГПК дает заключение по 
делу как государственный орган и в том случае, когда им предъявлен иск 
в интересах ребенка.

7. Родители могут быть лишены родительских прав по основаниям, 
предусмотренным в ч. 1 ст. 80 КоБС, если установлено их виновное пове-
дение. Данный перечень оснований является исчерпывающим. Каждое из 
них является самостоятельным для предъявления иска о лишении родите-
лей или одного из них родительских прав. однако это не исключает предъ-
явления иска к одному или обоим родителям по нескольким основаниям.

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие ро-
дительских обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия или 
иного хронического заболевания, а также по другим обстоятельствам, от 
них не зависящим, за исключением лиц, страдающих хроническим алко-
голизмом или наркоманией.

8. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспи-
танию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном 
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и физическом развитии, здоровье, обучении, подготовке к общественно 
полезному труду, содержании, а также в отказе без уважительных при-
чин взять ребенка из организации здравоохранения после рождения или в 
оставлении ребенка в организации здравоохранения после рождения (ч. 3 
ст. 80 КоБС). При этом не имеет значения тот факт, что другой родитель 
или близкие ребенка заботятся о его материальном благополучии.

9. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать ис-
пользование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание пре-
пятствий в обучении, вовлечение в деятельность, носящую антиобществен-
ный характер (склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, 
употреблению спиртных напитков или наркотиков и т. п.). Это основание 
отличается от жестокого обращения с детьми тем, что последнее проявля-
ется в физическом или психическом насилии, применении недопустимых 
приемов воспитания, унижении человеческого достоинства детей.

10. отказ от ребенка (отречение от ребенка) является самостоятель-
ным основанием лишения родительских прав при наличии письменного 
заявления родителей или одного из них об отказе и отсутствии уважи-
тельных причин забрать ребенка из организации здравоохранения. отказ 
должен быть оформлен соответствующим образом комиссией указанных 
учреждений либо органом опеки и попечительства, если заявление об от-
казе от ребенка подано родителями этому органу.

11. При рассмотрении дел о лишении родительских прав в связи с от-
казом забрать ребенка из организации здравоохранения суду следует тща-
тельно исследовать причины отказа, послужившего основанием предъяв-
ления иска о лишении родительских прав. Уважительность причин отказа 
должна подтверждаться объективными данными и они должны носить 
временный характер (тяжелые социально-бытовые условия, затрудни-
тельное материальное положение и др.).

Наличие заявления родителей о временном помещении ребенка в дет-
ское интернатное учреждение или заявления об отказе от ребенка с воз-
можностью его усыновления не освобождает суд от обязанности выяснить 
мотивы отказа от ребенка (отказа забрать ребенка из детского интернат-
ного учреждения) и определить, являются ли причины уважительными.

В тех случаях, когда отказ от ребенка ничем не обусловлен либо у ро-
дителей отсутствует желание воспитывать ребенка, причины отказа сле-
дует признавать неуважительными (не основанными на общепринятых 
представлениях об отношениях в семье), свидетельствующими о возмож-
ности лишения родительских прав.

12. Разъяснить судам, что осуждение родителя за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 173 УК Республики Беларусь (вовлечение 
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несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), может являться 
основанием для лишения родительских прав. осуждение родителя за со-
вершение иного преступления может влечь лишение родительских прав, 
если оно оказало вредное воздействие на детей.

13. В силу ст. 243 ГПК в исковом заявлении о лишении родительских 
прав должно содержаться основание иска о лишении родителей или одно-
го из них родительских прав.

К заявлению прилагаются: свидетельства или копии свидетельств о 
рождении детей; акты обследования условий жизни детей; заключение 
органа опеки и попечительства, утвержденное его руководителем; имею-
щие отношение к рассматриваемому делу протоколы органов внутренних 
дел, постановления следственных органов, копии приговоров судов, пись-
менное заявление об отказе от ребенка, характеристики родителей; если 
родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, соот-
ветствующие документы медицинских учреждений; сведения о заработке 
или иных доходах ответчиков, другие необходимые доказательства.

При проживании ребенка и ответчика на территории разных 
административно-территориальных единиц акты обследования условий 
жизни этих лиц должны составляться по месту их жительства, а заклю-
чение по существу рассматриваемого спора должно быть представлено 
органом опеки и попечительства по месту жительства ответчика.

14. В случае предъявления иска к одному родителю суду в силу ст. 66 
ГПК в ходе производства по делу следует выяснить место жительства 
другого родителя, известить его о деле и разъяснить ему право на предъ-
явление иска о передаче ребенка на воспитание. При отказе от предъявле-
ния такого иска он выступает в качестве третьего лица без самостоятель-
ных исковых требований, поскольку решение суда может повлиять на его 
права и обязанности в отношении ребенка.

15. В целях всестороннего выяснения обстоятельств дела и характера 
отношения родителей к детям дела о лишении родительских прав необхо-
димо рассматривать, как правило, с участием ответчиков. В случае укло-
нения ответчика от явки в судебное заседание суд вправе подвергнуть его 
принудительному приводу, если его явка признана обязательной, а при не-
известности места пребывания – объявить розыск (ст.ст. 149, 169 ГПК).

16. При заявлении ходатайства о прекращении производства по делу в 
связи с отказом от иска (п. 3 ст. 164 ГПК) по мотиву изменения ответчика-
ми своего поведения и воспитания детей надлежащим образом суду следу-
ет проверить действительность этих фактов. Прекращение производства по 
делу возможно только при наличии доказательств, подтверждающих, что 
этим не будут нарушены права и интересы детей (ч. 4 ст. 61 ГПК). Если не 
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имеется оснований для принятия отказа от иска, суд выносит мотивирован-
ное определение об этом и переходит к рассмотрению дела по существу.

17. Разъяснить судам, что лишение родительских прав является край-
ней мерой. Поэтому суд и при доказанности виновного поведения роди-
теля в исключительных случаях вправе отказать в удовлетворении иска 
о лишении родительских прав, учитывая характер поведения родителя, 
личность и другие конкретные обстоятельства, предупредив ответчика о 
необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей и воз-
ложив на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им 
родительских обязанностей.

При отсутствии оснований для лишения родительских прав, когда 
оставление у родителей ребенка опасно для его физического, умственно-
го и духовного развития, суд в соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 85 КоБС по 
иску лиц и органов, указанных в ч. 1 ст. 81 КоБС, может вынести решение 
об отобрании у них ребенка и передаче его на попечение органов опеки и 
попечительства.

18. В решении суда об удовлетворении иска о лишении родительских 
прав должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание: дру-
гому родителю, органу опеки и попечительства или опекуну (попечите-
лю), если он уже назначен в установленном законом порядке.

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 
лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) 
еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки и 
попечительства по месту жительства.

Передача ребенка на воспитание родственникам и другим лицам до-
пускается, если они назначены его опекунами или попечителями.

Передавая ребенка на попечение органа опеки и попечительства, суд 
не вправе определять конкретный порядок устройства ребенка (помеще-
ние в детское учреждение, школу-интернат, назначение опекуна и т. п.), 
поскольку этот вопрос относится к исключительной компетенции указан-
ных органов.

Копия решения суда о лишении родительских прав должна быть на-
правлена судом органу опеки и попечительства, органу записи актов 
гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка.

19. Судам при рассмотрении дел о лишении родительских прав сле-
дует выяснять, не пользуются ли родители (родитель) имущественными 
правами, основанными на факте родства, в частности, получение назна-
ченных детям пенсий, пособий, иных платежей. При установлении таких 
фактов копия решения, вступившего в законную силу, направляется для 
сведения соответствующему органу, производящему указанные выплаты.
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20. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 82 КоБС лишение родительских 
прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей, 
исходя из положений ст. 273 ГПК суд должен разъяснить заинтересован-
ным лицам их право на взыскание алиментов, если требование об этом не 
заявлено и алименты не были взысканы ранее.

При лишении родительских прав одного родителя и передаче детей на 
воспитание другому родителю, опекуну или попечителю алименты взы-
скиваются в пользу этих лиц.

В случаях нахождения детей на государственном обеспечении родите-
ли, лишенные родительских прав, возмещают расходы, затраченные госу-
дарством на их содержание, в порядке, предусмотренном ст. 93 КоБС.

Взыскание алиментов, присужденных ранее одному из родителей (опе-
куну, попечителю) при устройстве детей на государственное обеспечение и 
возмещении родителями расходов, затраченных государством на их содер-
жание, в соответствии с ч. 1 ст. 93 КоБС прекращается по определению суда, 
вынесенному по заявлению плательщика алиментов (ч. 2 ст. 115 КоБС).

21. Алименты с родителей, лишенных родительских прав, подлежат 
взысканию с момента предъявления иска. За прошлое время алименты 
могут быть взысканы в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 109 КоБС.

Если требование о взыскании алиментов разрешается не при рассмот-
рении дела о лишении родительских прав, алименты могут быть взыска-
ны по правилам приказного производства (ст.ст. 394–398 ГПК).

Вопросы, возникающие в связи с исполнением решения о взыскании 
алиментов (средств) с лица, лишенного родительских прав, в частности 
об указании конкретного взыскателя, о сроке взыскания, если ребенок по-
сле вынесения решения о лишении родительских прав до его исполнения 
проживает с этим родителем, подлежат разрешению в порядке, предусмот- 
ренном ст. 329 ГПК.

22. В силу ч. 3 ст. 82 КоБС средства на содержание детей могут быть 
взысканы также с родителей, лишенных родительских прав до 1 сентября 
1999 г., то есть до вступления в силу КоБС. Эта норма применяется и к 
лишенным родительских прав разведенным и одиноким матерям.

23. В соответствии со ст. 84 КоБС вопрос о восстановлении в роди-
тельских правах решается судом в порядке искового производства по за-
явлению лиц, лишенных родительских прав. Такое требование предъяв-
ляется к другому родителю либо опекуну (попечителю).

24. При рассмотрении требований о восстановлении в родительских 
правах суду необходимо проверить, изменились ли поведение и образ 
жизни родителей, лишенных родительских прав, и выяснить их отноше-
ние к воспитанию детей. Период времени, прошедший с момента лише-
ния родительских прав до восстановления в родительских правах, должен 
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быть достаточным, чтобы судить об изменении отношения родителей к 
воспитанию и содержанию детей.

Разрешая иск о восстановлении в родительских правах, суд должен полу-
чить от органа опеки и попечительства акт обследования жилищно-бытовых 
условий жизни истца и заключение о возможности воспитания ребенка в его 
семье, которое суд оценивает в совокупности с другими материалами дела.

Восстановление в родительских правах не допускается, если дети усы-
новлены и усыновление их не отменено в установленном порядке.

25. Суд отказывает в удовлетворении иска родителей (одного из них) 
о восстановлении в родительских правах, если это противоречит интере-
сам ребенка. При рассмотрении таких дел должно учитываться желание 
ребенка, достигшего десятилетнего возраста. При этом суд не вправе до-
прашивать его в качестве свидетеля. Желание ребенка может быть выяс-
нено судом как в процессе подготовки дела к судебному разбирательству, 
так и в ходе судебного заседания путем личной беседы, которую следует 
проводить с учетом возраста и развития ребенка в присутствии педагога, 
в обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц.

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли же-
лание ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или 
других заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные интере-
сы при выражении этого желания, как он его обосновывает и т. п.

о результатах беседы судья составляет справку, которую приобщает к 
материалам дела.

26. одновременно с иском о восстановлении в родительских правах 
подлежит рассмотрению и заявленный иск того же лица о передаче ему 
ребенка на воспитание.

Возвращение детей родителям может быть произведено по решению 
суда, исходя из интересов детей, при наличии доказательств, свидетель-
ствующих, что отпали причины, послужившие основанием к лишению 
родительских прав и к отобранию детей.

Применительно к ч. 5 ст. 80 КоБС суд должен направить копию ре-
шения суда о восстановлении в родительских правах государственному 
органу, регистрирующему акты гражданского состояния, по месту реги-
страции рождения ребенка.

27. Прекращение взыскания алиментов (средств на содержание) сле-
дует производить после вступления в силу решения суда о восстановле-
нии в родительских правах и передаче ребенка на воспитание родителю, 
чьи права восстановлены по его заявлению. При этом судом выносится 
определение о прекращении исполнительного производства примени-
тельно к п. 6 ч. 1 ст. 492 ГПК.
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28. В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 329 ГПК сле-
дует определять порядок исполнения решения по делам об отобрании де-
тей, предусматривая применение мер, способствующих переходу ребенка 
от одного лица к другому (например, помещение в детское учреждение).

Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием детей и 
передачей их другим лицам, производится судебным исполнителем, как пра-
вило, по месту жительства лица, обязанного исполнить решение. Если ис-
полнение решения по месту жительства лица, обязанного исполнить реше-
ние, не представляется возможным, то исполнение может быть произведено 
по месту нахождения ребенка. Исполнение таких решений производится с 
обязательным участием представителей органов опеки и попечительства.

Решение суда о лишении родительских прав может быть предъявлено 
к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления 
его в законную силу (ст. 468 ГПК).

29. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рассмот-
рении дел данной категории факты несвоевременного принятия органами 
опеки и попечительства мер к защите прав и охраняемых законом интере-
сов детей, неправильного отношения к детям со стороны работников дет-
ских воспитательных учреждений, учебных заведений, а также родителей 
и реагировать на эти нарушения частными определениями.

При установлении признаков преступления в действиях родителей и 
иных лиц, на воспитании которых находятся дети, суд сообщает об этом 
прокурору (ст. 325 ГПК).

30. В связи с принятием настоящего постановления признать утратив-
шим силу постановление № 10 Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 16 декабря 1994 г. «о практике применения судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» с из-
менениями и дополнениями от 23 декабря 1999 г.

Председатель Верховного суда
республики Беларусь         В.о. сукало 

секретарь Пленума, судья Верховного суда
республики Беларусь         И.Н. Минец 
 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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Приложение 5

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

30 сентября 2004 г. № 11

о ПрАКТИКе рАссМоТреНИЯ сУДАМИ  
сПороВ, сВЯЗАННыХ с ВосПИТАНИеМ ДеТеЙ

(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда 
от 24.12.2009 № 12, от 27.09.2012 № 8)

обсудив практику рассмотрения судами споров, связанных с вос-
питанием детей, в целях правильного и единообразного примене-
ния законодательства Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 
ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. обратить внимание судов, что дети имеют право на особую, преиму-
щественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со 
стороны государства, которая необходима для их благополучия и гармо-
ничного развития. Поэтому при рассмотрении споров, связанных с вос-
питанием детей, судам следует выносить решения в целях максимальной 
защиты прав и интересов детей, создания им наилучших условий для со-
держания и воспитания.

2. При рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, судам 
надлежит руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ооН 20 ноября 1989 г. (ратифицирована Респуб-
ликой Беларусь 1 октября 1990 г.), Конвенциями о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22 января 1993 г. и от 7 октября 2002 г., Конституцией Республики Бела-
русь, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье1, Законом Респуб-
лики Беларусь от 19 ноября 1993 года «о правах ребенка» (в редакции 
Закона от 25 октября 2000 года), Положением об органах опеки и попечи-
тельства в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676, другими 
нормативными правовыми актами.

3. Судам необходимо иметь в виду, что к спорам, связанным с воспи-
танием детей, относятся, в частности, споры: о месте жительства ребенка 
при раздельном проживании родителей (ч. 3 ст. 74 КоБС); об устранении 

1 Далее – КоБС.
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разногласий в вопросах воспитания детей между родителями (ч. 2 ст. 75 
КоБС); об осуществлении попечения над ребенком одним родителем и 
ограничении прав и обязанностей другого родителя в отношении этого 
ребенка (ч. 4 ст. 76 КоБС); об участии отдельно проживающего родителя 
в воспитании детей (ст. 77 КоБС); об устранении препятствий к общению 
с внуками деда и бабки (ст. 78 КоБС); о возврате родителям детей от лиц, 
удерживающих их у себя без законных оснований (ст. 79 КоБС); о воз-
врате опекунам (попечителям) подопечных, а также приемным родителям 
детей от лиц, удерживающих их у себя без законных оснований (ст. 159, 
ч. 3 ст. 173 КоБС).

4. Разъяснить судам, что заявление о возбуждении дела по спору, свя-
занному с воспитанием детей, принимается к производству суда с соблю-
дением правил подсудности, установленных ст.ст. 46, 47 ГПК. Если тре-
бования заявлены вместе с иском о расторжении брака, то применяются 
правила подсудности, установленные для иска о расторжении брака.

Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также дел, по которым хотя бы одна из сторон прожи-
вает за пределами Республики Беларусь, определяется в соответствии со 
ст. 544 ГПК.

Для граждан государств – участников Конвенций о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
суды Республики Беларусь компетентны рассматривать споры, связанные 
с воспитанием детей, если родители и дети имеют постоянное совместное 
место жительства в Республике Беларусь, а при отсутствии постоянного 
совместного места жительства родителей и детей – если ребенок является 
гражданином Республики Беларусь.

5. Судам надо учитывать, что правоотношения между родителями по 
вопросам, связанным с воспитанием детей, являются длящимися, поэто-
му наличие решения суда не является препятствием для возбуждения но-
вого дела между теми же сторонами и о том же предмете, если измени-
лись обстоятельства, на которых основано решение.

6. В целях обеспечения своевременного и правильного разрешения 
споров, связанных с воспитанием детей, суды обязаны проводить надле-
жащую подготовку дел к судебному разбирательству, обращая при этом 
особое внимание на качество представляемых суду органом опеки и по-
печительства документов, и при наличии недостатков в их составлении 
принимать меры к устранению этих недостатков до назначения дела к су-
дебному разбирательству.

В порядке ст. 262 ГПК судья вызывает стороны для опроса и уточ-
нения их позиции по возникшему спору, а также определяет круг дока-
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зательств, необходимых для выяснения обстоятельств дела, совершает 
иные необходимые действия в целях обеспечения прав и интересов детей, 
в частности, разрешает вопросы о вызове в судебное заседание психоло-
га, о назначении по делу судебно-психологической экспертизы и др.

7. обратить внимание судов, что по спорам, связанным с воспитанием 
детей, участие в деле органа опеки и попечительства является обязатель-
ным (ст. 86 КоБС).

В соответствии с Положением об органах опеки и попечительства в 
Республике Беларусь осуществление функций по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц возложено на управления (отделы) 
образования районных, городских исполнительных комитетов и местных 
администраций районов в городах. В деле по спору, связанному с воспи-
танием детей, орган опеки и попечительства может выступать как госу-
дарственный орган, уполномоченный дать заключение по делу.

Во всех случаях суд не вправе назначить судебное разбирательство 
до получения от органа опеки и попечительства заключения по делу. По-
этому если при подаче искового заявления о возбуждении дела к нему не 
было приложено заключение органа опеки и попечительства по существу 
спора, то при подготовке дела к судебному разбирательству суд обязан 
поручить органу опеки и попечительства провести обследование условий 
жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание, и дать заключе-
ние по существу спора.

8. Судам нужно обращать особое внимание на качество обследования 
жилищно-бытовых условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его 
воспитание, что оформляется соответствующими актами, в которых от-
ражаются материально-бытовые условия, санитарное состояние жилых 
помещений, характер взаимоотношений в семье, иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного вывода по существу спора. К актам 
могут быть приложены документы, относящиеся к исследуемому вопро-
су. Акты с приложенными документами в обязательном порядке приоб-
щаются к заключению и вместе с ним направляются в суд.

Заключение органа опеки и попечительства составляется в виде от-
дельного документа на основании актов обследования и должно пред-
ставлять собой подробный анализ всех обстоятельств, касающихся усло-
вий жизни ребенка и его взаимоотношений с лицами, претендующими на 
его воспитание, и содержать вывод по существу спора. Заключение под-
писывается уполномоченным должностным лицом управления (отдела) 
образования районного, городского исполнительного комитета и местной 
администрации района в городе.
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При недостаточно компетентном и квалифицированном обследовании 
и выводах, противоречащих обстоятельствам дела, а также при необхо-
димости проверить объективность позиции лица, производящего обсле-
дование, суд вправе вынести определение о повторном обследовании. 
Несогласие с заключением органа опеки и попечительства должно быть 
изложено в мотивировочной части решения в случае ее составления.

9. Исключен.
10. Разрешая спор о месте жительства ребенка при раздельном (по 

разным адресам) проживании родителей (независимо от того, состоят ли 
они в браке), суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязан-
ность к каждому из родителей, братьям, сестрам, другим членам семьи, 
нравственные и иные качества родителей, отношения, сложившиеся меж-
ду каждым из родителей и ребенком, степень заботы и внимания, прояв-
ляемых к ребенку со стороны родителей с учетом их рода деятельности, 
режима работы, иных условий жизни, возможность обеспечения каждым 
из них надлежащих материально-бытовых условий для воспитания и раз-
вития ребенка, а также другие обстоятельства, сложившиеся в месте про-
живания каждого из родителей.

Преимущество в материально-бытовом положении одного из родите-
лей само по себе не является безусловным основанием для передачи ему 
ребенка на воспитание.

Если родители проживают хотя и обособленно, но по одному адресу, 
то спор о месте жительства ребенка не возникает. В таких случаях воз-
можны споры о порядке участия родителей в воспитании ребенка.

11. Судам надлежит иметь в виду, что ребенок, достигший десяти 
лет, вправе сам выбрать, с кем из родителей он будет проживать (ст. 185 
КоБС). Желание ребенка о том, с кем из родителей он будет проживать, 
выясняется органами опеки и попечительства. При необходимости оно 
может быть также выяснено и судом как в процессе подготовки дела к 
судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания путем лич-
ной беседы в присутствии педагога. При этом определяется, является ли 
желание ребенка искренним, к кому из родителей он больше привязан, не 
оказывалось ли на него воздействие со стороны одного из родителей или 
других лиц (деда, бабки, старших братьев и сестер, других родственников 
и заинтересованных лиц) и т. п. Справка о результатах беседы составляет-
ся судьей и приобщается к материалам дела.

Суд принимает решение с учетом желания ребенка, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам.

12. Разъяснить судам, что право на общение с детьми является неот-
ъемлемым от права на участие в воспитании. Поэтому при разрешении 
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споров о порядке общения отдельно проживающего родителя с детьми 
(ч. 1 ст. 77 КоБС), а также об ограничении общения суду следует руковод-
ствоваться положениями ст. 75 КоБС.

По таким искам суду, учитывая конкретные обстоятельства, необходи-
мо определить, как часто будет происходить общение родителя с детьми 
(количество встреч в месяц, в неделю, по выходным), в каком месте (в 
доме матери, отца, в школе, в детском саду и т. д.) и в течение какого вре-
мени (день, сутки, несколько часов, на период отпуска родителя и т. п.). 
При этом принимается во внимание возраст детей, состояние здоровья, 
привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способ-
ные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье детей, их 
нравственное развитие. В резолютивной части решения по таким делам 
должно содержаться и указание о возложении обязанности на другого ро-
дителя не чинить препятствий для установленного судом порядка обще-
ния с ребенком.

В случаях когда общение детей с отдельно проживающим родителем 
может нанести вред детям, суд вправе ограничить этого родителя в обще-
нии с детьми, изложив мотивы принятого решения.

Аналогично судом разрешается вопрос об устранении препятствий 
родителям, не лишенным родительских прав, в воспитании детей, находя-
щихся на основании закона или решения суда у других лиц.

13. Иски об ограничении права общения с ребенком одного или обо-
их родителей в случаях нарушения ими Соглашения о детях или решения 
суда либо когда общение с родителем не отвечает интересам ребенка (ч. 2 
ст. 77 КоБС) могут быть заявлены как родителем, при котором проживают 
дети, так и другими лицами, у которых находятся дети на законных осно-
ваниях (опекуны, попечители, приемные родители, детские интернатные 
учреждения). Срок ограничения общения с детьми устанавливается су-
дом в зависимости от характера допускаемых родителем нарушений.

При ограничении общения с детьми на неопределенный срок отмена 
ограничения производится судом по заявлению родителей, если отпали 
причины, послужившие основанием к ограничению.

Когда родитель, при котором проживают дети, не выполняет Согла-
шение о детях или решение суда либо создает препятствия для их испол-
нения, а применение к нему мер, предусмотренных ст. 537 ГПК, поло-
жительных результатов не дало, то родитель, проживающий отдельно от 
детей, вправе потребовать передачи детей ему. Передача детей другому 
родителю возможна также в случае, когда родитель, при котором прожи-
вают дети, оказывает на них отрицательное влияние.
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14. Судам необходимо иметь в виду, что родители имеют преимуще-
ственное право перед другими лицами на воспитание своих детей, поэто-
му они вправе требовать возврата детей от любого лица, удерживающего 
их у себя не на основании закона или решения суда (ст. 79 КоБС).

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность 
родителей (родителя) обеспечить надлежащее воспитание ребенка, ха-
рактер сложившихся взаимоотношений родителей (родителя) с ребенком, 
продолжительность пребывания ребенка в семье лиц, которые фактиче-
ски его воспитывали, привязанность ребенка к этим лицам, желание ре-
бенка, достигшего десяти лет, и другие конкретные обстоятельства, влия-
ющие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка как 
родителями (родителем), так и лицами, у которых ребенок проживает.

Суд вправе отказать в удовлетворении иска, придя к выводу, что пе-
редача ребенка родителям (родителю) противоречит его интересам. При 
этом если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни ро-
дитель, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить 
его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении 
иска, обязан решить вопрос о передаче ребенка на попечение органа опе-
ки и попечительства с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав 
и интересов ребенка и была выбрана наиболее приемлемая форма его 
устройства.

Аналогичным образом судом разрешаются иски опекунов, попечите-
лей и приемных родителей к лицам, удерживающим детей у себя без за-
конных оснований (ст. 159, ч. 3 ст. 173 КоБС).

15. Рассматривая иски родителей о передаче им детей лицами, у ко-
торых они находятся на законных основаниях (опекунов, попечителей, 
приемных родителей, детских интернатных учреждений), суды обязаны 
выяснить, изменились ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, 
послужившие основанием передачи ребенка указанным лицам и учреж-
дениям, и отвечает ли интересам детей их возвращение родителям.

16. Разрешая спор, связанный с воспитанием детей, суд вправе рас-
смотреть и требования о взыскании алиментов. Если такие требования не 
заявлены, а ранее алименты не были взысканы, то исходя из положений 
ст. 273 ГПК суд должен разъяснить заинтересованным лицам их право на 
взыскание алиментов.

При передаче ребенка родителю, с которого ранее были взысканы али-
менты, прекращение взыскания алиментов производится после вступле-
ния в законную силу решения суда о передаче ребенка, о чем указывается 
в резолютивной части решения. При этом суд по месту исполнения реше-
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ния выносит определение о прекращении исполнительного производства 
применительно к п. 6 ч. 1 ст. 492 ГПК.

17. Учитывая особенности разрешения споров, связанных с воспи-
танием детей, суды при необходимости вправе в соответствии со ст. 329 
ГПК решать вопросы об определении способа и порядка исполнения та-
ких решений.

Принудительное исполнение решений по спорам о воспитании детей 
производится судебным исполнителем, как правило, по месту жительства 
лица, обязанного исполнить решение, или по месту нахождения ребенка, 
если исполнить решение суда по месту жительства лица, обязанного ис-
полнить решение суда, не представляется возможным.

Исполнение решений производится с обязательным участием пред-
ставителей органов опеки и попечительства, а когда этого требуют факти-
ческие обстоятельства – с участием представителей органов внутренних 
дел.

18. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рассмот-
рении дел данной категории факты ненадлежащего выполнения обязан-
ностей по воспитанию детей родителями и другими лицами, у которых 
находятся дети. Если в деяниях указанных лиц суд установит признаки 
преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 
либо иных интересов несовершеннолетних, он должен сообщить об этом 
прокурору частным определением (ч. 2 ст. 325 ГПК).

Председатель Верховного суда
республики Беларусь         В.о. сукало 

секретарь Пленума, судья Верховного суда
республики Беларусь         И.Н. Минец 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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Приложение 6

ПосТАНоВлеНИе ПлеНУМА  
ВерХоВНоГо сУДА ресПУБлИКИ БелАрУсЬ

19 декабря 2008 г. № 13

о ПрАКТИКе ВЗысКАНИЯ сУДАМИ  
рАсХоДоВ, ЗАТрАЧеННыХ ГосУДАрсТВоМ  
НА соДерЖАНИе ДеТеЙ, НАХоДЯЩИХсЯ  
НА ГосУДАрсТВеННоМ оБесПеЧеНИИ

(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда 
от 24.12.2009 № 12, от 27.06.2013 г. № 6)

обсудив практику взыскания судами расходов, затраченных госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государственном обе-
спечении, в целях правильного и единообразного применения законо-
дательства, обеспечения исполнения судебных постановлений Пленум 
Верховного Суда Республики Беларусь ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. обязать суды при рассмотрении дел, затрагивающих интересы не-
совершеннолетних детей, в полной мере использовать предоставленные 
законодательством возможности для повышения ответственности родите-
лей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих 
детей. В случаях, если дети остаются без попечения родителей – прини-
мать меры для их государственной защиты.

При уклонении родителей от возмещения расходов, затраченных государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
производить их взыскание в установленном законодательством порядке.

2. При рассмотрении заявлений о взыскании расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обе-
спечении, судам следует руководствоваться Кодексом Республики Бела-
русь о браке и семье, Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. 
№ 73-З «о гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнения-
ми), Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18  
«о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях»1, Положением о порядке признания детей нуждающи-

1 Далее – Декрет № 18.
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мися в государственной защите, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728 (с измене-
ниями и дополнениями), постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 1492 «о составе и размере расходов, за-
трачиваемых государством на содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении» (с изменениями и дополнениями), Положением о 
трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обе-
спечении, утвержденным постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26 января 2007 г. № 105 (с изменениями и дополнениями), 
другими нормативными правовыми актами.

3. Под помещением детей на государственное обеспечение понимает-
ся нахождение их в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, 
детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных и иных учреждениях, 
обеспечивающих содержание и воспитание детей), государственных спе-
циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, детских домах семейного типа, дет-
ских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях (п. 1 Дек- 
рета № 18). При рассмотрении дел о взыскании расходов на содержание 
детей судам следует выяснять, находится ли ребенок в таком учреждении, 
детском доме (деревне, городке), опекунской, приемной семье и предо-
ставлено ли ему государственное обеспечение.

Если ребенок, например, нуждается в государственной защите и до его 
помещения на государственное обеспечение направлен на излечение в соот-
ветствующую организацию здравоохранения, то это не является основанием 
для взыскания расходов, предусмотренных положениями Декрета № 18.

4. обратить внимание судов, что при уклонении работающего обязанного 
лица от возмещения расходов их взыскание, при наличии документов, уста-
навливающих обязанность родителей (единственного родителя) возмещать 
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, производится на основании исполнительной 
надписи нотариуса, которая является исполнительным документом.

 Перечень документов, по которым взыскание производится в бес-
спорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов и 
должностных лиц, которым в соответствии с законодательными актами 
предоставлено право совершать нотариальные действия, утвержден по-
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становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 
2006 г. № 1737 (с изменениями и дополнениями) (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 5/24450).

В приказном производстве могут быть разрешены требования о взы-
скании таких расходов с лица, неработающего либо работающего, но не 
в полном объеме возмещающего в течение шести месяцев расходы, при 
отсутствии его возражений против заявленного требования (п. 13 ч. 1  
ст. 394, ст. 397 ГПК). Если неработающим является одно из обязанных 
лиц, то взыскание расходов с обоих родителей производится также в при-
казном производстве.

В порядке искового производства, в частности, рассматриваются за-
явления о взыскании расходов при невозможности их взыскания в при-
казном производстве либо отсутствии документов, необходимых для со-
вершения исполнительной надписи нотариуса, а также в случаях, когда 
вопрос о взыскании расходов решается одновременно с иными требова-
ниями искового характера.

5. При подготовке к рассмотрению в порядке искового производства 
требований о взыскании расходов на содержание детей с обязанных лиц, 
если они или одно из них постоянно проживают на территории иностран-
ного государства, судам следует выяснять их место жительства и согласно 
положениям соответствующих конвенций о правовой помощи и правовым 
отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 ян- 
варя 1993 г. (г. Минск) и от 7 октября 2002 г. (г. Кишинев), принятых го-
сударствами – участниками СНГ либо международного договора о пра-
вовой помощи обеспечить вручение уведомлений о времени судебного 
разбирательства, а также судебных и иных документов, касающихся су-
щества заявленных требований, а после вынесения решения надлежаще 
его оформить для признания и принудительного исполнения на террито-
рии иностранного государства.

При направлении уведомления для вручения ответчику, постоянно 
проживающему на территории другого государства, суд вправе направить 
через соответствующее учреждение юстиции поручение о получении объ-
яснения у такого лица с указанием перечня вопросов, подлежащих выяс-
нению в целях правильного и объективного рассмотрения дела.

В решениях судов, направляемых в иностранное государство для их 
признания и принудительного исполнения, должна указываться только 
единовременная сумма взыскания. Вопрос о последующих платежах дол-
жен разрешаться путем предъявления нового требования за прошедший 
период.
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6. Взыскателями расходов на содержание детей в соответствии  
с п. 9 Декрета № 18 являются управления (отделы) образования, детские 
интернатные учреждения, детские деревни (городки), государственные 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной помощи и реабилитации, государственные учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования.

По делам искового производства взыскатели расходов обладают пра-
вами государственных органов, которые могут от собственного имени об-
ращаться в суд с заявлениями в защиту прав и охраняемых законом инте-
ресов других лиц (ст. 85 ГПК).

7. К обязанным лицам в силу п. 8 Декрета № 18 следует относить ро-
дителей, дети которых находятся на государственном обеспечении в свя-
зи с: 1) отобранием их по решению комиссии по делам несовершенно-
летних либо на основании решения суда без лишения родительских прав; 
2) лишением родительских прав; 3) нахождением родителей в розыске, 
лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стра-
жей; 4) отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

Если дети приняты на государственное обеспечение по иным основани-
ям (например, в связи с отказом от них и дачей согласия на усыновление), то 
оснований для отнесения родителей к обязанным лицам не имеется.

8. Судам надлежит иметь в виду, что требования о взыскании расходов 
в порядке приказного производства могут быть предъявлены в суд по ме-
сту нахождения взыскателя данных расходов, а также по месту житель-
ства обязанного лица либо по месту нахождения детей на государствен-
ном обеспечении (п. 11 Декрета № 18).

В порядке искового производства дела о взыскании расходов рассматри-
ваются судом первой инстанции с соблюдением правил подсудности, уста-
новленных ст.ст. 46, 47 ГПК, не позднее одного месяца со дня принятия за-
явления. В то же время подсудность дел, в которых участвуют иностранные 
граждане, лица без гражданства, а также дел, по которым ответчик (обя-
занное лицо) проживает за пределами Республики Беларусь, определяет-
ся в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если иное не 
предусмотрено международными договорами (ст. 544 ГПК).

9. обратить внимание судов, что отсутствие документов, подтвержда-
ющих происхождение ребенка от обязанных лиц, документов, на основа-
нии которых ребенок находится в учреждении, подавшем заявление о взы-
скании расходов, а также расчета о размере расходов является основанием 
к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного производства. 
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Размер расходов определяется в соответствии с постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 26 января 2009 г. № 94 (в редакции 
от 30 марта 2013 г. № 237) «о расходах государства на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению 
в доход бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 31, 5/29201)

При наличии достоверных данных о праве обязанного лица на осво-
бождение от возмещения расходов либо такие данные подлежат проверке 
в судебном заседании, судья выносит определение об отказе в принятии 
заявления по основаниям, указанным в п. 4 ст. 396 ГПК, что не препят-
ствует предъявлению взыскателем иска по тому же требованию в порядке 
искового производства.

10. При рассмотрении исков (заявлений) о взыскании расходов суд (су-
дья) обязан проверить, действительно ли ребенок находится на государ-
ственном обеспечении, причины, по которым он остался без попечения 
родителей и относятся ли родители к обязанным лицам, которые в соот-
ветствии с п. 8 Декрета № 18 обязаны возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обе-
спечении, а также наличие либо отсутствие заболевания, препятствующе-
го выполнению родительских обязанностей.

При этом судам надлежит выяснять не только форму устройства ребенка на 
государственное обеспечение, но и проверять правильность определения сро-
ка, с которого дети приобретают статус оставшихся без попечения родителей, 
предоставляемый в соответствии с п. 5 Положения о порядке предоставления 
детям статуса детей, оставшихся без попечения родителей, утраты этого стату-
са и возврата таких детей родителям, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728.

11. Судам следует иметь в виду, что при разрешении требований об 
отобрании ребенка (лишении родительских прав) у одного из родителей, 
второму родителю разъясняется право на предъявление иска о передаче 
ребенка на воспитание, а в случае его отказа от предъявления такого иска 
этот родитель привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований.

В случае, если одновременно с требованиями об отобрании ребенка 
(лишении родительских прав) заявлены требования о взыскании расходов 
на содержание ребенка, находящегося на государственном обеспечении, 
второй родитель, отказавшийся от передачи ему ребенка на воспитание, 
привлекается к участию в деле в качестве ответчика. однако расходы, за-
траченные на содержание ребенка, могут быть взысканы с него только 
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при наличии обстоятельств, перечисленных в ч. 1 п. 8 Декрета № 18, т. е. 
если он является обязанным лицом.

12. Согласно ч. 3 ст. 93 КоБС за несовершеннолетних обязанных лиц 
расходы по содержанию детей возмещают родители, усыновители этих не-
совершеннолетних обязанных лиц. В таком случае при возбуждении дела о 
взыскании расходов на содержание детей суду следует привлечь в качестве 
соответчиков родителей (усыновителей) обязанных лиц и взыскать с них со-
лидарно расходы до достижения обязанными лицами совершеннолетия или 
приобретения ими дееспособности в полном объеме. При этом в резолютив-
ной части решения следует указать, что расходы за прошлое время взыскива-
ются в полном объеме, а на будущее – до совершеннолетия обязанных лиц.

При отсутствии родителей (усыновителей), а также в случае непо-
гашения расходов по содержанию детей родителями (усыновителями) 
возмещение указанных расходов, начиная со дня помещения ребенка на 
государственное обеспечение, осуществляется несовершеннолетними 
обязанными лицами после достижения совершеннолетия либо с момен-
та приобретения ими до достижения совершеннолетия дееспособности в 
полном объеме.

13. обратить внимание судов, что взыскание расходов на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, производится со 
дня помещения ребенка на государственное обеспечение, но не ранее дня 
принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних об отобрании 
ребенка, постановления органа, ведущего уголовный процесс, либо всту-
пления в силу судебного постановления, приговора в отношении родите-
лей, указанных в части первой п. 8 Декрета № 18, а прекращается после 
их полного погашения или возникновения обстоятельств, влекущих осво-
бождение от уплаты расходов.

Взыскание расходов с обязанных лиц, затраченных на содержание 
детей-инвалидов, находящихся на государственном обеспечении, должно 
производиться после вступления в силу Декрета № 18 (с 1 января 2007 г.), 
поскольку ранее действовавшим законодательством такая обязанность в 
отношении их родителей не была предусмотрена.

Выбытие ребенка из одного детского интернатного учреждения в другое 
либо иное изменение формы государственного обеспечения не влечет прекра-
щения исполнительного производства. В таких случаях в исполнительном до-
кументе указываются адрес и расчетный счет нового взыскателя. определение 
об изменении порядка и способа исполнения судебного решения, на основа-
нии которого производится взыскание, не выносится.

14. Разъяснить судам, что освобождение от возмещения расходов мо-
жет иметь место в отношении родителей, которые не могут выполнять 
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родительские обязанности по состоянию здоровья согласно перечню за-
болеваний, утвержденному постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 19 августа 2005 г. № 25 «об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять 
родительские обязанности».

Для решения вопроса об освобождении родителей от возмещения рас-
ходов по данному основанию в необходимых случаях суд направляет обя-
занное лицо в государственную организацию здравоохранения по месту 
его жительства для прохождения медицинского осмотра и получения за-
ключения врачебно-консультационной комиссии о наличии заболевания 
для предоставления его в суд.

При отсутствии такого заключения иные документы медицинского ха-
рактера не могут являться основанием для освобождения от возмещения 
расходов.

15. Судам надлежит иметь в виду, что взыскание расходов на содержание 
детей производится с обоих родителей, если они являются обязанными лица-
ми, в солидарном порядке, за исключением случаев, когда отцовство одного 
из родителей не установлено либо оспорено в судебном порядке.

Если при рассмотрении заявления (дела в порядке искового производ-
ства) будет установлено, что место пребывания обязанного лица (ответчика) 
неизвестно, то в соответствии со ст. 149 ГПК судья обязан объявить розыск 
обязанного лица (ответчика) через органы внутренних дел. При этом произ-
водство по делу судом не приостанавливается, а подлежит рассмотрению по 
существу с извещением обязанного лица по последнему известному месту 
его жительства с соблюдением требований ст.ст. 146, 148 ГПК.

16. обратить внимание судов, что в случаях, если обязанное лицо на 
момент вынесения решения суда или определения о судебном приказе 
не работает, суд в решении (определении) возлагает на него обязанность 
трудоустроиться через органы по труду, занятости и социальной защите 
в определенный срок. Вместе с тем судам следует иметь в виду, что не 
подлежат обязательному трудоустройству лица, осуществляющие уход 
за ребенком в возрасте до 3 лет, поскольку в соответствии со ст. 2 Зако-
на Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «о занятости населения Рес-
публики Беларусь» они считаются занятыми. однако, если этот ребенок 
нуждается в государственной защите и отобран у родителей (родителя) 
или если эти родители (родитель) лишены родительских прав, то отпуск 
родителей (родителя) прекращается и он обязывается к трудоустройству 
как обязанное лицо в соответствии с действующим законодательством.

Судебное постановление о трудоустройстве обязанного лица, помимо 
вручения обязанному лицу, направляется в течение трех рабочих дней по-
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сле его вынесения в соответствующий территориальный орган внутрен-
них дел и орган по труду, занятости и социальной защите.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 16 ТК запрещается необоснованный отказ в за-
ключении трудового договора лицам, обязанным возмещать расходы, за-
траченные государством на содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении. В связи с этим судам следует контролировать 
исполнение судебных решений (определений) в этой части и принимать 
меры, предусмотренные ст. 537 ГПК в случае их неисполнения.

17. Разъяснить судам, что обязанность по трудоустройству возлага-
ется на обязанных лиц соответствующим судебным постановлением на 
весь период взыскания расходов либо до полного погашения задолжен-
ности по платежам. Поэтому, если обязанное лицо в период исполнения 
судебного постановления прекратило работу у нанимателя, к которому 
оно было направлено органом по труду, занятости и социальной защи-
те, то вынесение нового судебного постановления о его повторном трудо- 
устройстве не требуется. В таких случаях судебным исполнителем на-
правляется органу по труду, занятости и социальной защите ранее выне-
сенное судебное постановление для повторного принятия мер к его ис-
полнению и трудоустройству обязанного лица.

18. определение о судебном приказе или резолютивная часть решения 
по иску о взыскании расходов с обязанных лиц, помимо общих требова-
ний, предъявляемых ГПК, должны содержать указания: о взыскании с ро-
дителей на содержание ребенка, находящегося на государственном обес-
печении, единовременно понесенных расходов в конкретной сумме за 
определенный период; о взыскании ежемесячно расходов в составе и раз-
мерах, установленных законодательством Республики Беларусь; о соли-
дарном порядке взыскания расходов с обязанных лиц; о трудоустройстве 
обязанного лица и его обязанности явиться в соответствующий комитет 
(управление, отдел) по труду, занятости и социальной защите городско-
го, районного исполнительного комитета по его месту жительства для 
трудоустройства.

19. Суд вправе на основании заявления взыскателя расходов на содер-
жание детей или обязанного лица освободить обязанное лицо от уплаты 
задолженности по возмещению расходов по содержанию детей и прекра-
тить исполнительное производство, если этому лицу возвращены дети 
(ребенок), находившиеся на государственном обеспечении, и взыскание 
данной задолженности создаст тяжелое материальное положение для этих 
детей (ребенка) и (или) для других несовершеннолетних детей (ребенка), 
если таковые имеются на его содержании и воспитании.
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20. обратить внимание судов, что признание гражданина недееспо-
собным или появление у него заболевания, препятствующего выполнять 
родительские обязанности в период взыскания расходов, является осно-
ванием для возвращения исполнительного документа взыскателю (п. 8 
ст. 493 ГПК). Возвращение исполнительного документа не является пре-
пятствием для нового предъявления его к исполнению при отпадении 
указанных обстоятельств в пределах срока нахождения детей на государ-
ственном обеспечении.

о возвращении исполнительного документа взыскателю суд выносит 
определение в порядке, предусмотренном ст. 494 ГПК.

21. Судам следует обеспечить неукоснительное соблюдение требова-
ний ГПК, а также Инструкции о порядке взаимодействия государствен-
ных органов, ответственных за выполнение требований Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18, утвержденной 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь, Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь 
от 18 июля 2008 г. № 43/210/112/121/57 (в редакции от 21 июля 2009 г.).

В целях обеспечения скоординированности действий государствен-
ных органов, ответственных за исполнение законодательства в сфере за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, районным 
(городским) судам поддерживать создание районных координационных 
советов, а также использовать иные формы взаимодействия, вносить 
предложения о совершенствовании работы по обеспечению взыскания 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении, а также об устранении недостатков в 
деятельности государственных органов и должностных лиц.

22. При образовании у обязанных лиц задолженности по возмещению 
расходов и отсутствии возможности для ее погашения за счет отчислений из 
заработной платы, иных источников дохода, а также имущества судам при ис-
полнении постановлений надлежит проверять наличие у обязанных лиц жи-
лых помещений, из которых они могут быть выселены в судебном порядке в 
соответствии с п. 15 Декрета № 18. освобождаемые жилые помещения под-
лежат сдаче по договорам найма (поднайма) для проживания других лиц, а 
полученные средства перечисляются на погашение задолженности по возме-
щению расходов в соответствии с Положением о порядке и условиях перечис-
ления сумм, полученных от сдачи жилых помещений лиц, обязанных возме-
щать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся 
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на государственном обеспечении, на погашение расходов по содержанию де-
тей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 1733.

23. Председателям районных (городских) судов осуществлять посто-
янный контроль за исполнением судебных решений о взыскании расхо-
дов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении, в установленном законодательством порядке 
реагировать на факты несвоевременного предъявления требований о взы-
скании расходов взыскателями, неисполнения судебных постановлений о 
трудоустройстве и розыске обязанных лиц, волокиты, допускаемой заин-
тересованными службами, или их уклонении от выполнения требований 
законодательства.

24. Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь, областным, Минскому городскому судам обеспечить пра-
вильное и единообразное применение судами законодательства о защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних детей, систематически 
анализировать судебную практику, своевременно устранять ошибки в ра-
боте судов, вносить предложения в целях ее совершенствования.

Первый заместитель Председателя
Верховного суда республики Беларусь               А.А. Федорцов 

секретарь Пленума, судья
Верховного суда республики Беларусь       И.Н. Минец

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
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