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Аннотация
В издании освещаются все основные вопросы курса семейного права, изучаемого

на юридических факультетах: общие положения семейного права; брак; основания
возникновения и прекращения брачного правоотношения; права и обязанности супругов;
права и обязанности родителей и детей; защита семейных прав. Особое внимание уделено
вопросам, имеющим тесную связь с иными отраслями права, в частности, с гражданским
правом: личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми; личные и
имущественные правоотношения между другими членами семьи.

Учебное пособие рассчитано на широкий круг читателей: студентов средних
специальных учебных заведений, слушателей и аспирантов юридических вузов,
практических работников и иных лиц, интересующихся состоянием и развитием семейного
законодательства в нашей стране.
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Петров Михаил Игоревич
Учебное пособие для

ССУЗов по семейному праву
 

Вступительная статья
 

Семья основная и, пожалуй, главная ячейка общества. Роль семьи в жизни общества
очень важна и многогранна. Немного есть общественных явлений, которые фокусировали
бы в себе практически все основные аспекты человеческой жизнедеятельности и выходили
на все уровни практики: от общественно-исторического до индивидуального; от экономи-
ческого до духовного. Семья – одно из них. Этим объясняется неуклонный интерес к семье
специалистов различных областей знаний: социологов, юристов, психологов.

До недавнего времени подход к отрасли семейного права, был несколько односторон-
ний. Оно рассматривалось как составная часть гражданского права, являясь одной из его
подотраслей.

Семейное право, будучи самостоятельной отраслью права, изучается как отдельный
предмет в юридических вузах. Существующие же на сегодняшний день теоретические мате-
риалы, посвященные данному предмету, не в состоянии охватить весь тот объем отношений,
которые подпадают под действие его норм. Обусловлено это и неправильной трактовкой
семейных отношений, их искажением, недавней сменой семейного законодательства, про-
блемами разграничения семейного и гражданского права, семейных и гражданских право-
отношений.

В представленном учебном пособие сделана попытка обобщить имеющийся теорети-
ческий и практический материал, так или иначе затрагивающий семейные правоотношения.
Представленный материал, систематизирован с учетом норм Семейного кодекса и положе-
ний иных правовых актов, принятых в данной области.
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Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного

права. Источники семейного права
 
 

1.1. Понятие семейного права. Семья –
особая социально-правовая категория

 
В числе отраслей российского права самостоятельное место принадлежит семейному

праву. Семейное право – отрасль относительно новая. Ее становление произошло недавно.
Однако и по настоящее время ведутся дискуссии о ее месте в системе отраслей российского
права.

Ряд авторов пришел к выводу о том, что складывающиеся между членами семьи
имущественные отношения в силу их сугубо личного характера утрачивают стоимостный
характер (который больше свойствен гражданско-правовым отношениям) и поэтому должны
регулироваться не гражданским правом, а особой самостоятельной отраслью – семейным
правом.1

Другие в противоположность им утверждают, что семейное право – внутреннее струк-
турное подразделение гражданского права.2 При этом по своему логическому объему и спе-
цифике, как утверждают они, семейное право образует наиболее крупное структурное под-
разделение гражданского права, являясь его подотраслью.3

Нельзя с однозначной уверенностью утверждать о верности той или иной точки зре-
ния. В высказываниях каждого из авторов имеется доля истины. Однако приоритет все же
отдается первой из приведенных позиций.

Таким образом, семейное право можно определить как самостоятельную отрасль
права, представляющих собой систему правовых норм, направленных на урегулирование
семейных правоотношений, возникающих из брака, кровного родства и иных форм принад-
лежности к семье.

Специфика семейного права как самостоятельной отрасли российского права заклю-
чена в том, что ее основой является особый социальный институт любой общности – семья.

Семья – активное начало, она никогда не остается неизменной, а переходит от низшей
формы к высшей, по мере того как общество развивается от низшей ступени к высшей.4

Семья играет не последнюю роль в жизни общества, государства и конкретной лично-
сти.

Роль семьи в жизни общества очень важна и многогранна.
Современная семья является результатом многовекового исторического развития раз-

ноплановых отношений, связанных с браком и семьей. Социологи под семьей понимают
основанную на браке или кровном родстве малую группу, члены которой связаны между
собой общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.

Семья – это малая социальная группа людей, объединенных кровнородственными или
иными приравненными к ним связями, а также взаимными правами и обязанностями.

1 См.: Свердлов Г. М. Советское семейное право. М, 1958; Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского
права. М., 1963; Тархов В. А. Советское семейное право. Саратов, 1963 и др.

2 Иоффе О. С. Советское гражданское право. Ч. III. Л., 1965; Антокольская М. В. Семейное право. М: Юристъ, 1996.
3 Гражданское право: Учебник. Ч. I / под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. М: Проспект, 1998.
4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М:

Политиздат, 1986. 639 с.
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Семья – это специфическая форма социальной жизнедеятельности людей, обуслов-
ленная экономическим строем общества, основанная на браке или родстве, включая всю
совокупность отношений (между мужем и женой, родителями и детьми, между различными
поколениями), складывающихся на базе совместной разносторонней деятельности ее чле-
нов, в которой реализуются как потребности общества (в физическом и духовном воспроиз-
водстве человеческой личности, в обеспечении нормальной совместной жизнедеятельности
людей в сфере личной жизни), так и потребности индивида (в интимных связях, в семейном,
личном счастье).5

Из приведенных определений семьи можно выделить ряд специфичных признаков,
характеризующих данное явление. Во-первых, семья – это всегда группа людей. Каких-либо
численных рамок ограничивающих размер этой группы, не приводится, однако делается
обязательное указание на тот факт, что эта группа незначительна по своим размерам. Во-
вторых, в основе образования и дальнейшего взаимного существования такой группы лежит
кровная связь (иногда говорят также о брачных узах). В-третьих, помимо фактов родства и
брака, семью объединяют и общность быта, и взаимная моральная ответственность перед
иными членами общества. В-четвертых, роль семьи в обществе обусловлена потребностями
последнего в физическом и духовном воспроизводстве его членов.

С учетом сказанного семью можно определить как особую социальную группу людей,
связанных между собой в силу родства или факта брака, а равно иных юридических фактов,
обладающих общностью интересов и несущих основную социальную нагрузку, связанную
с потребностями общества в воспроизводстве его членов.

В семье заключается одна из важнейших сторон жизни человека. Мало того, что
посредством семьи в значительной мере удовлетворяется одна из его социальных потребно-
стей – потребность в общении, семья также в некоторой мере способствует реализации его
потенциала и существенных интересов. В то же время семья влияет и на жизнь общества,
так как играет важнейшую роль в продолжении рода человеческого, в воспитании подрас-
тающего поколения, становлении его полноправным членом нашего общества, в формиро-
вании и развитии свободной и самостоятельной личности.

С учетом такой роли и значимости семьи в жизни общества отношения, возникающие
в рамках последней, должны быть определенным образом урегулированы. Большая часть в
их регулировании выпадает на долю морали, нравственности, культуры, религии, однако не
последнюю роль в процессе их регулирования отводится нормам права. Последние в свою
очередь, объединяясь в группы, образуют обособленную сферу законодательства – семейное
законодательство.

Следует отметить, что на сегодняшний день ни в одном из действующих нормативных
актов не дается законодательного определения семьи, о необходимости которого в литера-
туре ведутся длительные споры и не прекращаемые дискуссии. Взглядов на этот счет выра-
боталось немало. Однако, несмотря на всю широту, условно их можно объединить в две
крупные группы.

Сторонники первой говорят о необходимости сформулировать единое законодатель-
ное понятие семьи. Свое мнение они обосновывают тем, что в законе неоднократно встре-
чается указание на семью как носительницу субъективных прав и обязанностей, тем самым,
последняя наделяется чертами, свойственными субъекту права. Однако четкого понятия
семьи, позволяющего определенно вести речь о ней как о субъекте права, не существует,
что вызывает всевозможные коллизии при реализации отдельных нормативных актов. При
этом, утверждают они, поскольку различные отрасли права регулируют разные по содержа-
нию отношения с участием членов семьи, возникают трудности в выработке универсального

5 Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву. М.: Юрист, 1995.
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понятия семьи, приемлемого для всех отраслей права. Поэтому нужно выработать и закре-
пить в законе определение семьи для каждой правовой отрасли, субъектами которой явля-
ются члены семьи.

Приверженцы иных взглядов, в противоположность первым, заявляют, что законода-
тельное формулирование понятия «семьи» излишне. Свою позицию они обосновывают тем,
что очень многообразны критерии, характеризующие семью, и слишком разнятся условия
существования семей. К тому же авторы этого мнения полагают, что семья как таковая субъ-
ектом права не является, субъектами являются конкретные члены семьи, более того, семья
– это явление не правовое, а социологическое.

Нельзя говорить о верности и неверности представленных взглядов. В каждом под-
ходе имеются определенные доли истины. Нельзя отрицать того факта, что семья – явле-
ние исключительно социологическое, подход к которому меняется с учетом определенных
жизненных обстоятельств, в силу чего невозможно выработать определенного четкого ее
понятия. В то же время, попав под действие норм права, семья становится социально-пра-
вовым явлением, что дает возможность включить в ее определение как социальные, так и
правовые признаки. Тем самым семья становится полноправным субъектом права, способ-
ным своими действиями приобретать для себя права и нести обязанности, а это уже в свою
очередь приводит к необходимости формулировки ее единого определения с точки зрения
правовых норм.

В связи с отсутствием в семейном законодательстве определения семьи и различным
толкованием ее природы и характерных черт в иных отраслях права (жилищном, граждан-
ском, трудовом праве, праве социального обеспечения) предлагаемые в научной литературе
определения семьи не всегда однозначны.6

В законодательстве дореволюционной России семья рассматривалась «как союз лиц,
связанных браком, и лиц, от них происходящих». В основе семьи лежит физиологический
момент: стремление к удовлетворению половой потребности. Этим определяется элемен-
тарный состав семьи, предполагающий соединение мужчины и женщины.

Впоследствии эти рассуждения о сущности семьи подвергались критике в советском
семейном праве, в частности Г. К. Матвеев рассматривал семью как основанное на браке или
родстве объединение лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными
правами и обязанностями, взаимной моральной и материальной общностью и поддержкой,
рождением и воспитанием потомства, ведением общего хозяйства.7

Несколько иной подход к понятию семьи можно встретить у В. А. Рясенцева. Он в
свою очередь предлагал рассматривать семью с двух позиций: общей, или социологической,
и специальной (собственно-юридической).8 В первом случае семья им рассматривалась как
«союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитание, харак-
теризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботы». А в юридическом смысле
семья определяется им как круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными
способствовать укреплению и развитию семейных отношений.

В более поздних источниках подход к пониманию семьи также не имеет определенного
единства. Так, А. М. Нечаева, рассматривая семью с точки зрения семейного права, выде-
ляет в ней свои отличительные особенности. «Это, как правило, – пишет она, – общность

6 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. 1998.
7 Матвеев Г. К. Советское семейное право. М, 1985.
8 Советское семейное право / под ред. Рясенцева В. А. М, 1982.
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совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными
семейным законодательством».9

Более широкий подход к понятию семья можно встретить у П. И. Седугина: это опре-
деленная совокупность людей, по общему правилу родственников, основанная на браке,
родстве и свойстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, образующая есте-
ственную среду для благополучия ее членов, воспитания детей, взаимопомощи, продолже-
ния рода.10 При этом П. И. Седугин говорит о необходимости законодательного закрепления
понятия «семья», имеющего впоследствии межотраслевое значение.

Различные взгляды на понятие семьи, однако, в целом совпадают в признании ее, с
одной стороны, своеобразным коллективом, основанным, как правило, на браке, члены кото-
рого совместно проживают и связаны родством, взаимными правами и обязанностями, а с
другой стороны – как необходимого фактора развития цивилизованного общества. Семья
является ни с чем не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим целый ком-
плекс насущных человеческих потребностей (в рождении и воспитании детей, духовном
общении, взаимной моральной и материальной поддержке членов семьи и т. п.), в связи с
чем предусматриваются особые меры по ее покровительству и защите со стороны государ-
ства в действующем законодательстве (семейном, гражданском, уголовном и других). Цен-
ность семьи и ее особая роль в общественном развитии и формировании каждого человека
признается мировым сообществом.11

9 Нечаева А. М. Семейное право: Курс лекций. М, 1998.
10 Комментарий к СК РФ / под общ. ред. Крашенинникова П. В. и Седугина П. И. М, 1997.
11 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
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1.2. Предмет и метод семейного права

 
Семейное право как самостоятельная отрасль права характеризуется особым предме-

том и методом правового регулирования. В общей теории права под предметом правового
регулирования следует понимать совокупность однородных по своему содержанию обще-
ственных отношений, урегулированных нормами данной отрасли права.

Каждая отрасль права объединяет такие правовые нормы, которые регулируют каче-
ственно однородный вид общественных отношений. Предмет отрасли – это все то, что под-
падает под воздействие правовых норм. Следует помнить, что право регулирует не все, а
лишь наиболее принципиальные с точки зрения интересов государства отношения. И при-
том такие, которые объективно нуждаются в правовом опосредовании. К тому же не всякие
отношения право способно урегулировать, а только такие, которые поддаются внешнему
контролю. Отношения, подвергнутые правовому регулированию, приобретают правовую
форму и выступают как правовые.12 Определить предмет отрасли – это значит выделить
своеобразие, сущность и характерные черты опосредуемых ею отношений.

Специфика предмета правового регулирования, его предметное единство и особенно-
сти действующих в данной области правовых норм позволяют выделять в правовой системе
семейное право.

Предметом семейного права выступает не семья как таковая, а порожденные ею и воз-
никающие внутри ее отношения – семейные отношения. Однако далеко не все из них под-
падают под действие правовых норм. Большинство урегулировано с точки зрения морали,
этики, нравственности (например, любовь, психологические и духовные связи между супру-
гами, их взаимные чувства и другое). Все это выходит за пределы правового регулирования
и тем самым не включается в предмет рассматриваемой отрасли.

Предмет семейного права включает в себя только те семейные отношения, которые
подлежат правовому воздействию только в силу их общественной значимости.

Согласно ст. 2 СК РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. от 5 ноября 1997 г., 27 июня
1998 г., 2 января 2000 г.) 13 в предмет правового регулирования семейного права можно вклю-
чить: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействи-
тельным, личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пре-
делах, предусмотренных семейным законодательством, – между другими родственниками и
иными лицами; а также формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Тем самым на законодательном уровне происходит строгое определение круга обще-
ственных отношений, регулируемых нормами семейного законодательства, и отделение
семейного от иных отраслей права. Статья 2 СК РФ определяет круг тех отношений между
членами семьи, которые регулируются нормами семейного законодательства (т. е. предмет
семейного права). В ст. 2 СК РФ идет речь о различных видах отношений, объединяемых
прежде всего тем, что они возникают из брака, родства и других оснований, приравнивае-
мых законом к родству.14

Подходя к детальному анализу приведенной нормы, можно с определенной долей
условности разбить названные в ней отношения на несколько групп. В основу такого деле-

12 Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Матузова Н. И. и Малько А. В. М: Юристъ, 1997. С. 354–355.
13 СЗ РФ от 1 января 1996. № 1. Ст. 16.
14 Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Кузнецова И.М.,М.: Издательство БЕК, 1996.
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ния будут положены юридические факты, с которыми закон связывает возникновение и даль-
нейшее существование конкретного правоотношения.

В первую группу входят отношения, возникающие из факта брака и кровного родства
(отношения между супругами; между родителями и детьми; между родственниками). Здесь
можно назвать отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, прекращением
брака и признанием его недействительным. Учитывая, что брак является основой семьи,
семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак и, что нема-
ловажно с точки зрения обеспечения прав и интересов членов семьи, порядок прекращения
брака и признания его недействительным.15

Вторую группу образуют отношения личного неимущественного и имущественного
характера, возникающие между членами семьи. Примером таких отношений являются отно-
шения супругов по поводу выбора рода занятий, места жительства, по владению, пользова-
нию и распоряжению общим имуществом или отношения, возникающие между родителями
и детьми по воспитанию и образованию детей.

Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся вступления в брак
и прекращения брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни семьи,
выбора фамилии при заключении и расторжении брака, отношения между родителями и
детьми по воспитанию и образованию детей и др.

Имущественные отношения – это алиментные обязательства членов семьи (родите-
лей и детей, супругов (бывших супругов), других членов семьи), а также отношения между
супругами по поводу их общего и раздельного имущества.

Вопрос о соотношении личных неимущественных и имущественных отношений в
семейном праве является дискуссионным.

Главенствующей на сегодняшний день является точка зрения, отдающая приоритет
личным отношениям. Ее сторонники утверждают, что они (неимущественные отношения)
во многом определяют содержание норм, регулирующих имущественные отношения в
семье. Так, при определении доли супруга в общем имуществе супругов при его разделе в
суде учитывается общее поведение супругов во время брака, а также особые нужды и инте-
ресы несовершеннолетних детей; существование преобладающего большинства алимент-
ных обязательств связано с наличием или отсутствием необходимых средств у обязанного
лица; выплаченные алименты не подлежат возврату; помимо конкретной цели – обеспече-
ния алиментируемого лица – алиментное обязательство преследует общую цель – укрепле-
ние семьи.16 Подобного мнения придерживается большинство ученых (Ворожейкин Е. М.,
Кузнецова И. М., Рясенцев В. А., Матвеев Г. К.).

В третью группу можно включить отношения, возникающие в связи принятием детей
на воспитание, которое выражается в нескольких формах (опека, попечительство, усынов-
ление (удочерение) и принятие на воспитание в собственном смысле этого слова).

Как видим, законодатель охватывает довольно обширную область семейных отноше-
ний.

Группировка норм по отраслям зависит прежде всего от видового разнообразия обще-
ственных отношений, их качественной специфики. Однако не всегда по одному лишь пред-
метному признаку можно отличить одну отрасль права от другой, так как существуют такие
отношения, которые опосредуются нормами ряда отраслей. В таких случаях на помощь при-
ходит метод правового регулирования, ибо каждая отрасль права имеет свой, характерный
исключительно для нее способ воздействия на поведение субъектов.

15 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
16 Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Кузнецова И. М, М: Издательство БЕК, 1996.
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Семейному праву как самостоятельной отрасли права присущ свой метод регулирова-
ния семейных отношений.

В теории права под методом обычно понимают определенные приемы, способы, сред-
ства, посредством которых право оказывает воздействие на общественные отношения, вхо-
дящие в предмет его регулирования. Посредством метода право осуществляет свою регуля-
тивную роль.

Если характеристика предмета правового регулирования данной отрасли отвечает на
вопрос, что (какие общественные отношения) регулирует определенная отрасль права, то
характеристика ее метода отвечает на вопрос, как (какими правовыми способами) осуществ-
ляется указанное регулирование.

Метод семейного права – это совокупность приемов, способов и средств, обеспечи-
вающих регулирование семейных отношений посредством норм права.

При помощи конкретных способов воздействия на семейные отношения семейное
право подчиняет их определенным правилам с целью укрепления семьи и обеспечивает реа-
лизацию всеми членами семьи своих прав и интересов, а также исполнение ими своих обя-
занностей.

В теории семейного права отсутствует единый подход к определению сущности метода
семейно-правового регулирования.

До принятия СК РФ в семейном законодательстве преобладали императивные нормы,
которые однозначно определяли основы построения семейных отношений, исключая их
зависимость от воли участников.

Преобладание в СК РФ диспозитивных (дозволительных) начал вызвало в ученом мире
острую дискуссию – каким образом должны быть урегулированы семейные отношения.
Острота этого вопроса не снята и по сей день. По этому поводу наиболее удачно отража-
ющим сложившуюся ситуацию является высказывание В. Ф. Яковлева: «Метод семейного
права по содержанию воздействия на отношения является дозволительным, а по форме пред-
писаний – императивным. Сочетание этих двух начал и выражает его своеобразие. Вслед-
ствие этого семейно-правовой метод может быть обозначен как дозволительно-императив-
ный».17

Диспозитивность регулирования семейных отношений проявляется в том, что зако-
нодатель наделяет граждан некоторой самостоятельностью при решении наиболее важ-
ных вопросов, связанных с удовлетворением потребностей семьи. В числе таких правовых
средств особо выделяют брачный договор, соглашение об уплате алиментов, договор о пере-
даче ребенка на воспитание в приемную семью.

Вместе с тем, давая возможность лицам действовать самостоятельно, закон не ослаб-
ляет и ограничения в регулировании возникающих между ними семейных отношений. Как
и прежде, семейное право большей своей частью состоит из норм императивных, устанав-
ливающих для граждан обязанности и налагающих на них ряд запретов.

В ряде институтов семейного права возможность применения диспозитивных норм
полностью исключена: условия вступления в брак, признание брака недействительным,
лишение родительских прав, отмена усыновления.

Однако наряду с этим императивы законодателя подчас требуют конкретизации, кото-
рая осуществляется за счет свободных действий граждан. Подобная конкретизация дости-
гается посредством так называемых «рекомендательных норм», которые наделяют возмож-
ностью выбора одного из представленных вариантов поведения. Такой подход необходим в
силу того, что, устанавливая в императивных нормах права и обязанности сторон, законода-
тель не определяет способы и порядок их осуществления, оставляя это на усмотрение сто-

17 Советское семейное право / под ред. Рясенцева В. А., М.:1982.
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рон с учетом конкретных жизненных обстоятельств (так, например, ст. 63 СК РФ, закреп-
ляя право и обязанность родителей воспитывать своих детей, оставляет за ними свободу в
выборе способов и методов воспитания).

Анализируя приведенные выше обстоятельства, нельзя не согласиться с мнением
В. Ф. Яковлева, называя метод семейного права методом дозволительно-императивным.

Характерными особенностями метода семейно-правового регулирования являются:
юридическое равенство участников семейных правоотношений; автономия воли участников
семейных правоотношений; усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регули-
ровании; индивидуальное ситуационное регулирование.
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1.3. Основные начала и функции семейного права

 
Говоря о самостоятельности той или иной отрасли права, называя в качестве иллю-

страции этого наличие собственного предмета и метода правового регулирования, не сле-
дует упускать из виду принципы, лежащие в ее основе и предопределяющие дальнейшее
регулирование общественных отношений, входящих в предмет конкретной отрасли.

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные в действующем
семейном законодательстве основные начала, руководящие положения, определяющие его
характер и сущность, в соответствии с которыми осуществляется регулирование семейных
отношений.

Принципы семейного права имеют общеобязательное значение в силу их законода-
тельного закрепления. Значение принципов предопределяется в первую очередь тем, что они
указывают основное направление правового регулирования семейных отношений, посред-
ством них раскрывается сущность и внутренний характер семейного права. Без учета прин-
ципов семейного права не представляется возможным правильно толковать и применять
его нормы. Принципы семейного права играют значительную роль в становлении и разви-
тии действующего законодательства, они способствуют его последующему совершенство-
ванию.

Основные начала (принципы) семейного права можно классифицировать по трем
основным группам: общие (свойственны всем без исключения отраслям права), собствен-
ные (характерны только для семейного права) и привнесенные, или заемные (взятые из иных
отраслей права и наложенные на почву семейного).

Общие принципы семейного права находят свое закрепление в Конституции РФ, в
дальнейшем они могут быть конкретизированы иными нормативными актами.

Основной целью правового регулирования семейных отношений является укрепление
семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаи-
мопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Данная цель определяется как
основная идея СК РФ (и других законодательных актов в данной области), проходящая через
все его институты: заключение и прекращение брака, права и обязанности супругов, роди-
телей и детей, усыновление и др. Защита семьи осуществляется не только семейно-право-
выми нормами, но и нормами других отраслей права: социального обеспечения, трудового,
жилищного и др. Цель же СК – установление правовых условий, максимально благоприят-
ных в существующей социально-экономической ситуации для укрепления семьи как ячейки
общества, т. е. в установлении в семье таких отношений, при которых нашли бы свое пол-
ное удовлетворение интересы личности и были созданы необходимые условия, обеспечива-
ющие достойную жизнь и свободное развитие каждого члена семьи, воспитание детей.18

Конституция РФ также устанавливает, что забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей; трудоспособные же дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях.

Осознание российским законодателем воспитания ребенка в семье как непреходящей
общечеловеческой ценности обусловило необходимость решения этого вопроса для тех
детей, у которых подлинная семья отсутствует. СК РФ содержит гл. 21, регулирующую раз-
личные аспекты приемной семьи, приемных родителей и содержания ребенка в такой семье.
СК РФ исходит из равенства прав и обязанностей родителей.19

18 Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Кузнецова И. М, М: Издательство БЕК, 1996.
19 Постатейный комментарий к Конституции РФ / под общ. ред. Кудрявцева Ю. В. М.: Фонд «Правовая культура», 1996.
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Положение об обязанности детей по содержанию своих родителей затрагивает прежде
всего морально-этические устои общества. О духовном состоянии общества и восприятии
его членами идей гуманизма и справедливости можно судить по его отношению к потреб-
ностям лиц преклонного возраста и инвалидов. Забота совершеннолетних трудоспособных
детей о своих родителях – одна из граней усвоения этих общечеловеческих ценностей и про-
явление преемственности поколений. Нормально функционирующее общество – это обще-
ство, в котором происходит органичная смена заботы родителей о детях на заботу совер-
шеннолетних детей о своих родителях. При этом естественно, что забота взрослых детей
о родителях не может сводиться лишь к оказанию им материальной поддержки. Зачастую
доброе, участливое отношение детей к своим родителям, моральная поддержка их в трудных
жизненных ситуациях, в случае болезни, при уходе на пенсию означают для них больше,
чем материальная помощь.20

В числе собственных принципов семейного права ст. 1 СК РФ называет:
а) принцип признания брака, заключенного только в органах записи актов граждан-

ского состояния. В основе этого принципа лежат положения конституционных норм о госу-
дарственной защите семьи. Правовое регулирование брачных отношений у нас в стране
осуществляется государством. Его заинтересованность в этом определяется тем, что брак
служит основой семьи. В соответствии с действующим законодательством (п. 2 ст. 1 СК
РФ) признается только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния.
Актом регистрации государство подтверждает, что данный союз получает общественное
признание и защиту как удовлетворяющий определенным требованиям;

б) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины. Первичным усло-
вием заключения брака закон признает наличие добровольного согласия мужчины и жен-
щины на его заключение. Добровольный выбор партнера по браку означает право каждого
мужчины и каждой женщины выбрать себе жену или мужа по собственному усмотрению
и недопустимость какого-либо стороннего воздействия на их волю при решении вопроса о
заключении брака. Для выяснения подлинности свободы волеизъявления регистрация брака
производится в присутствии обоих вступающих в брак лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). Заключение
брака в отсутствие одной из сторон либо через представителя по российскому законодатель-
ству не допускается. Для заключения брака не требуется согласия или разрешения со сто-
роны иных лиц. Нарушение свободы выражения воли при вступлении в брак влечет призна-
ние его недействительным. Принцип добровольности брака означает также и свободу его
расторжения;

в) принцип равенства супругов в семье. Этот принцип основан на конституционном
принципе равных прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их реали-
зации (ст. 19 Конституции РФ). Особое значение он имеет в области семейных отношений,
так как равноправие в семье – основа ее прочности. Равенство супругов в семье не только
закрепляется в ст. 1 СК РФ, но и проявляется и гарантируется во всех областях семейных
отношений;21

г) принцип разрешения внутрисемейных споров по взаимному согласию. Действие
данного принципа распространяется на решение любого вопроса жизни семьи (расходова-
ние общих средств супругов; владение, пользование и распоряжение общим имуществом;
заключение супругами брачного договора, устанавливающего договорный режим их иму-
щества, или соглашения об уплате алиментов на содержание нуждающегося нетрудоспособ-

20 Постатейный комментарий к Конституции РФ / под общ. ред. Кудрявцева Ю. В. М.: Фонд «Правовая культура», 1996.
21 Комментарий к Семейному кодексу РФ / под ред. Кузнецова И. М. М.: Издательство БЕК, 1996.



М.  И.  Петров.  «Учебное пособие для ССУЗов по семейному праву»

15

ного супруга; порядок несения каждым из супругов семейных расходов; выбор образова-
тельного учреждения и формы обучения детей и других);22

д) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и
развитии, обеспечения– приоритетной защиты их прав и интересов. Основой названного
принципа явились положения Конвенции о правах ребенка,23 нормами которой установ-
лено, что ребенок является полноправной и самостоятельной личностью, которая наделя-
ется рядом прав, нуждающейся в силу своего возраста в поддержке и защите. Российское
законодательство направлено на расширение декларируемого положения. В частности, в СК
РФ закреплен целый комплекс положений, направленных на обеспечение и реализацию прав
ребенка, а равно на конкретизацию обязанностей и прав их родителей. Предусматриваются
следующие основные права ребенка: жить и воспитываться в семье (в родной или прием-
ной), знать своих родителей (насколько это возможно); выражать свое мнение по всем вопро-
сам, касающимся его жизни (ст. 57 СК); права на заботу и на воспитание своими родите-
лями (а при их отсутствии – другими ответственными за это лицами), на обеспечение его
интересов, всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства (ст. 54 СК); на
общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК); на защиту своих прав
и законных интересов, в том числе право самостоятельно обращаться за их защитой в орган
опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – ив суд (ст. 56 СК); на фамилию (ст. 58 СК);
на получение содержания и право собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 60
CК). Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксплуатацию детей (ст.
65 СК). Реализация анализируемого принципа позволяет вести речь о детях как о полно-
правных субъектах права;

е) принцип ограничения прав граждан в семье только на основании федерального
закона. Возможность ограничения прав граждан допускается и на уровне Конституции РФ
(ст. 55 Конституции РФ). Такие ограничения объективно обусловлены тем, что человек
живет в обществе и свобода личности проявляется во взаимодействии с другими людьми.
Поэтому свобода, права индивида не могут быть абсолютными, ничем не ограниченными.
Каждый имеет обязанности перед другими людьми, перед обществом и государством. Ука-
занное требование гарантирует от произвольного ущемления семейных прав как со стороны
отдельных граждан, так и государственных органов. При этом под защитой здоровья можно
понимать охрану не только физического, но и духовного здоровья членов семьи, особенно
детей (ограждение от пропаганды насилия, жестокости, секса, порнографии и т. п.).24 Воз-
можность ограничения прав граждан должна быть прямо предусмотрена либо СК РФ, либо
иным законом, никакой иной нормативный акт не может ограничивать либо иным обра-
зом ущемлять права граждан в семье. Ограничение прав граждан должно быть всегда обос-
новано, его применение характеризуется усложненной процедурой. Все это обусловлено
исключительным характером принимаемых мер, которые являются крайним шагом со сто-
роны государства в целях защиты интересов иных членов общества.

Конкретизируя описанные выше принципы, Российская Федерация, являясь социаль-
ным государством, должна планомерно, целенаправленно и плодотворно проводить свою
политику в области улучшения, сохранения и развития семьи как необходимого слагаемого
элемента всего общества.

22 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
23 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН

от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Всту-
пила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // ВВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955.

24 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
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Проводя свою политику в данной области, государство должно преследовать следу-
ющую цель: обеспечение со стороны государства необходимых условий для реализации
семьей ее функций и повышения качества жизни семьи.

Государственная семейная политика является составной частью социальной политики
Российской Федерации и представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер
организационного, экономического, правового, научного, информационного, пропагандист-
ского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение качества
жизни семьи.

Основные направления государственной семейной политики разработаны исходя из:
непреходящей ценности семьи для жизни и развития человека; понимания важности семьи
в жизни общества, ее роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной ста-
бильности и прогресса; признания необходимости учета интересов семьи и детей, а также
принятия специальных мер их социальной поддержки в период социально-экономической
трансформации общества; учета потребности в определении идеологии, основной цели и
первоочередных мер государственной семейной политики в современных условиях.

Основные направления государственной семейной политики в РФ включают: обеспе-
чение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального поло-
жения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим семьям (меры по
стабилизации ситуации на рынке труда, сокращению уровня безработицы, в том числе скры-
той, усилению социальной защиты работников, высвобождаемых в результате банкротства
и структурной перестройки организаций, с учетом семейного положения работников, числа
иждивенцев, в том числе детей); усиление гарантий занятости на рынке труда для работ-
ников из семей, нуждающихся в повышенной социальной защите (семей одиноких и мно-
годетных родителей, инвалидов, пенсионеров), путем стимулирования создания для таких
работников специальных рабочих мест, обеспечения их профессиональной подготовки и
переподготовки, предоставления налоговых или иных льгот организациям, использующим
их труд, и т. д.; обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для соче-
тания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей (распространение на
отца прав на льготы в связи с воспитанием детей, предоставляемые в настоящее время на
производстве женщине-матери; усиление государственного контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации в части правовой защиты интересов работающих чле-
нов семьи, мужчин, женщин и подростков в сфере труда независимо от формы собственно-
сти организации, где они заняты, в том числе в случае безработицы, при приеме на работу
женщин и несовершеннолетних, при прекращении трудового договора (контракта), по обес-
печению гарантий и льгот, предоставляемых работающим женщинам в связи с материн-
ством; введение экономических стимулов и льгот, повышающих заинтересованность орга-
низаций в приеме на работу граждан с высокой семейной нагрузкой, в том числе на условиях
неполного рабочего времени, по гибкому графику или на дому); кардинальное улучшение
охраны здоровья семьи (доступная для всех семей медицинская помощь на основе сочета-
ния бесплатной медицинской помощи и платного медицинского обслуживания; бесплатная
медицинская помощь беременным, роженицам и детям до 18 лет; профилактика врожден-
ной инвалидности, развитие медикогенетической помощи населению, совершенствование
и внедрение перинатальных технологий для ранней диагностики плода, системы обязатель-
ного скринингового обследования беременных и новорожденных; улучшение медико-соци-
альной помощи детям-инвалидам, включая квалифицированное восстановительное лече-
ние, протезирование, санаторное лечение, реабилитационные мероприятия, разработку и
выпуск специальных тренажеров, приспособлений, колясок, мебели, спортивного инвен-
таря.
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Создание и внедрение программ обучения родителей основам реабилитации и воспи-
тания детей с физическими и умственными недостатками); усиление помощи семье в вос-
питании детей путем государственной финансовой поддержки издания массовым тиражом
и распространения книг по воспитанию ребенка и уходу за ним, по проблемам семейных
отношений; распространения специальной литературы для семьи среди молодежи, моло-
дых родителей, комплектования ею массовых библиотек; запрета на изготовление, распро-
странение и рекламирование печатных изданий, изображений, видеокассет или иных изде-
лий, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости; государственной
координации и финансовой поддержки нравственного, этического и экологического просве-
щения населения и введения программ такого просвещения для детей и молодежи в дет-
ских дошкольных учреждениях, общеобразовательных и профессиональных учебных заве-
дениях.

Руководствуясь изложенными выше принципами, семейное право как правовая
отрасль осуществляет следующие функции:

– регулятивную – регулирование семейных отношений в соответствии с действующим
законодательством;

– охранительную – защита и охрана прав и законных интересов участников семейных
отношений;

– воспитательную – в семейно-правовых нормах содержится модель поведения, одоб-
ряемая государством и обществом, а также неблагоприятные правовые последствия совер-
шения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные интересы других
граждан.
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1.4. Источники семейного права

 
Источник права определяется в юридической литературе неоднозначно: и как деятель-

ность государства по созданию правовых предписаний, и как результат этой деятельности.
В юриспруденции под источником права понимают внешнее выражение норма-

тивно-правовых предписаний, связанное с их закреплением в определенных, официально
признанных актах.

Под источниками семейного права следует понимать внешнее выражение государ-
ственной воли, посредством которой происходит урегулирование семейно-брачных отноше-
ний.

Среди источников семейного права особое место принадлежит Основному закону
страны.

Конституция занимает главное место в системе нормативно-правовых актов, которое
определяется ее особыми свойствами и особой ролью.

Приоритетное значение Конституции состоит в том, что она как акт высшей юридиче-
ской силы составляет нормативную базу всего текущего законодательства. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Консти-
туции РФ. Среди норм Конституции РФ большое значение применительно к отрасли семей-
ного права придается положениям ст. 38: материнство и детство, семья находятся под защи-
той государства; забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей;
трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство находится в сов-
местном ведении Российской Федерации и ее субъектов.

Основополагающим, ведущим актом семейного права, наиболее полно и подробно
регламентирующим семейные отношения, является СК РФ, принятый Государственной
Думой РФ 8 декабря 1995 г. и введенный в действие с 1 марта 1996 г.

СК РФ – систематизированный федеральный законодательный акт. В нем установлены
основные начала семейного законодательства (ст. 1 СК РФ), определен круг регулируемых
семейным законодательством отношений (ст. 2 СК РФ), общие положения, касающиеся осу-
ществления и защиты семейных прав (ст. ст. 7–9 СК РФ), а также непосредственно решены
важнейшие вопросы брака и семьи, которые в целях обеспечения и защиты семейных прав
граждан требуют единообразного решения на всей территории РФ. СК РФ содержит также
нормы о праве, подлежащем применению (российского или иностранного государства) к
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства (коллизи-
онные нормы), которые в соответствии со ст. 71 (п. «п» ч. 1) относятся к исключительной
компетенции РФ.

По своей структуре СК РФ состоит из 8 разделов, 21 главы и 170 статей (Раздел I.
Общие положения: семейное законодательство; осуществление и защита семейных прав.
Раздел II. Заключение и прекращение брака: условия и порядок заключения брака; прекра-
щение брака; недействительность брака. Раздел III. Права и обязанности супругов: личные
права и обязанности супругов; законный режим имущества супругов; договорный режим
имущества супругов; ответственность супругов по обязательствам. Раздел IV. Права и обя-
занности родителей и детей: установление происхождения детей; права несовершеннолет-
них детей; права и обязанности родителей. Раздел V. Алиментные обязательства членов
семьи: алиментные обязательства родителей и детей; алиментные обязательства супругов и
бывших супругов; алиментные обязательства других членов семьи; соглашение об уплате
алиментов; порядок уплаты и взыскания алиментов. Раздел VI. Формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей: выявление и устройство детей, оставшихся без попе-
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чения родителей; усыновление (удочерение) детей; опека и попечительство над детьми; при-
емная семья. Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Раздел VIII. Заключительные поло-
жения).

Наряду с СК РФ регулированию семейно-брачных отношений посвящены отдельные
положения иных нормативных правовых актов принимаемых на территории РФ.

Главенствующее место среди таких актов принадлежит федеральным законам. В числе
данных источников, посвященных вопросам семейного права, можно назвать: кодифициро-
ванные нормативные акты (Гражданский кодекс РФ (ч.ч. 1, 2 и 3) (с изм. и доп. от 20 февраля,
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября 2003 г.), Уголовный
кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действующая редакция), Жилищный кодекс РСФСР
от 24 июня 1983 г. (с изм. и доп. от 18 января 1985 г., 29 августа 1986 г., 7 июля 1987 г., 18
ноября, 19 декабря 1988 г., 22 июня 1989 г., 6 июля 1991 г., 27 января, 22 августа 1995 г., 28
марта 1998 г., 17 апреля 2001 г., 25 июля, 24, 31 декабря 2002 г.).

Применение указанных нормативных актов при регулировании семейных отношений
возможно при наличии ряда условий:

1) к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи,
не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодатель-
ство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений;

2) если названный нормативный акт содержит нормы, напрямую указывающие на регу-
лирование именно семейных правоотношений.

Следует отметить, что положения кодифицированных нормативных актов, иных феде-
ральных законов, с одной стороны, не должны противоречить требованиям СК РФ, а с дру-
гой стороны – они, как правило, принимаются с целью конкретизации его положений.

Так, например, был принят Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (с изм. и доп. от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г.,
10 января 2003 г.),25 имеющей своей целью конкретизацию положений 6 раздела СК РФ. В
целях поддержки развития семьи, материнства и детства был принят Федеральный закон от
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»26 (с изм.
и доп. от 24 ноября 1995 г., 18 июня, 24 ноября, 30 декабря 1996 г., 21, 29 июля 1998 г., 17
июля 1999 г., 10 июля, 7 августа 2000 г., 30 мая, 28 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г.).

В целях реализации программы по социальной защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 16 апреля 2001 г. был принят Федеральный закон № 44-ФЗ
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».27

К числу источников семейного права относятся не только законодательные, но и под-
законные акты. Причем последние регулируют наибольшее количество вопросов в области
семейного права. Это в первую очередь предопределено целями принятия последних.

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ принимаются на основании
и во исполнении положений Конституции, СК и иных федеральных законов, принятых в
этой сфере.

В основном указами Президента РФ утверждаются мероприятия общегосударствен-
ного уровня, имеющие комплексный характер, или определяются концептуальные подходы
к решению проблем в данной сфере. Так, Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 (с

25 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 1998. № 7. Ст. 788.
26 Финансовая газета. 1995. № 22.
27 РГ. 20.04.2001. № 16.
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изм. и доп. от 5 октября 2002 г.) утверждены Основные направления государственной семей-
ной политики, Указом Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 утверждены Основные
направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ
до 2000 г. (Национальный план действий в интересах детей).

В соответствии со ст. 115 Конституции РФ Правительством РФ могут издаваться нор-
мативные правовые акты на основании и во исполнение СК РФ, других федеральных зако-
нов и нормативных указов Президента РФ.

В свою очередь СК РФ определяет границы полномочий Правительства РФ в области
семейного права. Так, к компетенции Правительства РФ отнесено:

– определение видов заработка и (или) иного дохода родителей, из которых произво-
дится удержание алиментов. Их перечень утвержден постановлением Правительства РФ
от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»28 (в ред. постановления
Правительства РФ от 20.05.1998 г. № 465);

– установление порядка организации централизованного учета детей, оставшихся
без попечения родителей. Такой порядок в настоящее время установлен постановлением
Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и
использованием»;29

– определение перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять на воспитание в приемную семью.
Такой перечень определен постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 54230 (с
изм., внесенными постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 195); установле-
ние порядка выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содер-
жание детей опекуну или попечителю. Выплата указанных средств на содержание подопеч-
ных детей производится на основании постановления Правительства РФ «О неотложных
мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от
20 июня 1992 г. № 409 (в ред. постановлений Правительства РФ от 09.07.1992 г. № 483, от
17.07.1996 № 829, от 30.03.1998 № 366, от 21.12.2000 № 999, от 14.05.2001 № 374);

– утверждение Положения о приемной семье. В настоящее время действует постанов-
ление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829, которым утверждено Положение о при-
емной семье;31

– установление порядка выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых еже-
месячно на содержание детей приемной семьей. Уровень их материального обеспечения
установлен в Положении о приемной семье, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 17 июля 1996 г. № 829 «О приемной семье»;

– определение порядка передачи детей на усыновление, а также осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории РФ;
установление по представлению Министерства юстиции РФ и Министерства иностранных
дел РФ порядка деятельности органов и организаций иностранных государств по усынов-
лению детей на территории РФ и порядка контроля за ее осуществлением; определение
порядка постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражда-
нами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства. По реше-
нию этих вопросов на сегодняшний день применяется постановление Правительства РФ от

28 СЗРФ. 1996. № 31. Ст. 3743.
29 СЗРФ. 15.04.2002. № 15. Ст. 1434.
30 СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2304.
31 СЗРФ. 1996. № 31. Ст. 3721.
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29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновите-
лей на территории РФ и правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей,
являющихся гражданами Российской федерации и усыновленных иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства,32 (в ред. постановления Правительства РФ от 04.04.2002 г.
№ 217).

Одной из особенностей семейного права является то, что принятие вопросов в этой
области входит в компетенцию как РФ в целом, так и ее субъектов.

В связи с чем в числе источников семейного права особое место принадлежит норма-
тивным правовым актам субъектов РФ.

Законами субъектов РФ в соответствии с п. п. 2 ст. 3 СК могут регулироваться семей-
ные отношения лишь в пределах, установленных СК РФ. Во-первых, законы субъектов РФ
регулируют семейные отношения по вопросам, непосредственно отнесенным СК к ведению
субъектов РФ. К ним, в частности, относится: установление порядка и условий, при нали-
чии которых вступление в брак может быть разрешено в виде исключения до достижения
возраста шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 СК); выбор супругами двойной фамилии при заклю-
чении брака (п. 1 ст. 32 СК); присвоение фамилии и отчества ребенку (п. 2 и 3 ст. 58 СК);
организация и деятельность органов местного самоуправления по осуществлению опеки и
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, (п. 2 ст. 121 СК); опре-
деление дополнительных по сравнению с Кодексом форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей (п. 1 ст. 123 СК); установление размера оплаты труда приемных роди-
телей и льгот, предоставляемых приемной семье (п. 1 ст. 152 СК).

Во-вторых, законы субъектов РФ в области семейных отношений могут приниматься
по вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным. Это согласуется с принципом
единства семейной политики на федеральном и региональном уровнях, что предполагает,
в частности, дополнение и развитие субъектами РФ и органами местного самоуправления
предоставленных семье федеральным законодательством минимальных социальных гаран-
тий и льгот.33 Однако в любом случае законы субъектов РФ, регулирующие семейные отно-
шения, не должны противоречить как СК РФ (п. 2 ст. 3 СК), так и иным федеральным
законам. При наличии противоречий между ними применению подлежит СК РФ или феде-
ральный закон.

Для правильного и единообразного толкования и применения норм семейного права
большое значение имеют руководящие постановления и разъяснения Пленумов Верховного
Суда РФ, которые, однако, к числу источников семейного права не относятся.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, где обобщается практика по делам,
вытекающим из брачно-семейных отношений, имеют важное значение для правильного при-
менения норм семейного законодательства. К ним прежде всего относятся постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами СК РФ при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»,34 от 4 июля 1997 г.
№ 9 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усы-
новления», от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении
споров, связанных с воспитанием детей»35 и от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».

32 СЗРФ. 10.04.2000. № 15. Ст. 1590.
33 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
34 РГ. 05.11.1996. № 212.
35 РГ. 10.06.1998.
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В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры РФ являются составной частью правовой
системы РФ. Принципы и нормы международного права, имеющие значение для регули-
рования семейных отношений, содержатся в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав
человека от 10 декабря 1948 г., в Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г., в Конвен-
ции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15 сентября
1990 г.), в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (ратифицирована Федеральным законом от 4
августа 1994 г.), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных пра-
вах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г.
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Тема 2. Семейные правоотношения

 
 

2.1. Понятие, характерные черты и
элементы семейных правоотношений.

Разновидности семейных правоотношений
 

Говоря о семейном праве, следует отметить следующую характерную для него особен-
ность – в его составе нет таких институтов, в отношении которых существовало бы полное
единство взглядов.

Не явились исключением и семейно-брачные, или семейные правоотношения. Подход
к их пониманию, внутренней структуре и содержанию в науке семейного права неоднозна-
чен. Среди исследователей в данной области не выработано единой точки зрения о природе
семейных правоотношений. Это является существенным недостатком, можно даже сказать
пробелом в развитии семейного права и дальнейшем его становлении в качестве самостоя-
тельной отрасли.

Семейные правоотношения занимают если не первое, то по крайней мере одно их веду-
щих мест в современной общественной жизни. Человек постоянно находится в их кругу,
даже порой не задумываясь об этом. В семейные правоотношения каждый из нас вступает
неоднократно на протяжении всей своей жизни, последние лишь меняют свою форму (отно-
шения родителей и детей, брачные отношения и т. п.). При этом мы можем быть одновре-
менно участником сразу нескольких семейных правоотношений.

Как уже было отмечено, подход к понятию семейных правоотношений неоднозначен.
Одни исследователи не выделяют их в отдельную группу отношений, говоря, что это одна
из разновидностей гражданско-правовых отношений.36 Так, в качестве отличительной осо-
бенности сторонники указанной точки зрения ссылаются на большую роль норм морали
в регулировании.37 Другие, наоборот, доказывают обратное – самостоятельность семейных
правоотношений.

Семейные правоотношения в их точном значении – это подпадающие под действие
семейно-правового регулирования отношения между членами семьи в социологическом ее
понимании, а также между родственниками первой и второй степени родства.38

Однако наряду с названными отношениями СК РФ регулирует также и близко примы-
кающие к ним, но иные по своей природе отношения. В таких отношениях, как правило, сто-
ронами выступают публичные образования, например администрация организации. Дабы
глубже изучить содержание семейных правоотношений, обратимся к их природе.

Семейное правоотношение как явление и структурно, и по существу – весьма сложная
часть объективной реальности. Оно включает в себя элементы, довольно сложные по своему
фактическому составу. Некоторые из них могут существовать и как самостоятельные право-
вые явления независимо от семейного правоотношения. Нередко в семейном правоотноше-
нии права и обязанности настолько переплетены, что чрезвычайно трудно отграничить, где
и какое правоотношение имеет место. Более того, определенную сложность, как в юридиче-
ской науке, так и на практике представляет разграничение семейного и гражданского права,
семейных и гражданских правоотношений.

36 См., например, Гражданское право. Т. 3, Учебник / под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. М: Проспект, 2001.
37 Антокольская М. В. Семейное право. М, 1996.
38 Гражданское право. Т. 3: Учебник / под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. М: Проспект, 2001.
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В соответствии с этим возникает необходимость сформулировать единое понятие, еди-
ный подход к определению семейного правоотношения.

Понятие семейного правоотношения можно вывести из положений ст. 2 СК РФ.
Семейные правоотношения – это разновидность общественных отношений, урегули-

рованных нормами семейного права, возникающих из факта вступления в брак, признания
его недействительным, родства, усыновления либо иной формы устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.

Особенностью семейных отношений является тот факт, что они относятся к числу
таких, в которых существенно ограничивается применение норм права, что обусловлено их
лично-доверительным характером.

Общественные отношения, регулируемые семейным правом, весьма многообразны и
крайне неоднородны. Статья 2 СК РФ ограничивается перечнем лишь некоторых из них, объ-
единяя последние, прежде всего тем, что они возникают из брака, родства или других осно-
ваний приравненных к родству: условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и
признание его недействительным, отношения, возникающие из брака (между супругами) и
кровного родства (между родителями и детьми, сестрами и братьями и другими близкими
родственниками); отношения усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на вос-
питание в семью (приемная семья, фактическое воспитание).

Как уже было отмечено, семейные отношения имеют тесную связь с гражданскими, в
силу чего порой возникают трудности в их разграничении. Такая ситуация вызывает необ-
ходимость выделения признаков рассматриваемой группы общественных отношений.

К числу специфических черт семейных правоотношений можно отнести следующие:
1) они, как правило, носят длящийся характер;
2) основными их субъектами могут быть только граждане. Однако это не исключает

возможности выступления в этом качестве и юридических лиц. Так, в частности, в СК РФ
органы опеки и попечительства признаны стороной договора о передаче ребенка на воспи-
тание в семью с соответствующими правами и обязанностями. Тем самым последние вовле-
каются в участие в правоотношении, становясь его субъектами;

3) в основе возникновения семейных правоотношений лежат специфические юриди-
ческие факты (брак, усыновление, родство, материнство, отцовство и т. п.);

4) для семейных правоотношений характерна строгая индивидуализация их участни-
ков (по своему характеру они относятся к числу абсолютных);

5) непосредственное содержание семейных правоотношений составляют права и обя-
занности членов семьи. Объем этих прав и обязанностей (конкретизируется в отдельных
институтах семейного права;

6) основой построения и функционирования семейных правоотношений является
доверие их участников друг другу. Это обусловлено личными связями между ними.

Следует отметить, что из приведенного перечня признаков нельзя выделить главный,
центральный, так сказать «олицетворяющий» семейные правоотношения. Все они в своем
внутреннем единстве составляют тот монолит, который служит основой для отграничения
семейных правоотношений от смежных с ними, подчеркивают наиболее специфические
особенности семейного правоотношения, указывая на его важнейшие свойства, сущность.

Следует иметь в виду, что как бы ни был важен тот или иной признак семейного
правоотношения, он не может быть отнесен к числу универсальных критериев, позволяю-
щих сразу же провести грань, различие между правоотношениями семейными и иными, не
семейными. Он лишь характеризует определенную черту, оттеняет индивидуальность дан-
ного правоотношения в отличие от других. Он может в той или иной степени быть свой-
ственным и смежным правоотношениям. Но в этой (смежной) отрасли он не имеет того
довлеющего значения, как в семейном праве.
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Рассмотрим более подробно некоторые из названных выше признаков.
Длящийся характер семейных правоотношений объясняется их социальной значимо-

стью. Длящийся характер семейных правоотношений обусловлен тем, что их основу состав-
ляют брак и родство (либо иные связанные с ними факты). Все семейные правоотношения по
своему характеру относятся к длящимся. Правда, в основе данного признака каждой из раз-
новидностей семейных правоотношений лежат различные обстоятельства и целевые задачи.
В одних – при заключении брака – целью является создание семьи; в других – обеспече-
ние правовых средств для надлежащего воспитания детей; в третьих – обеспечение мате-
риального содержания родственникам или лицам, длительное время связанным семейными
отношениями и нуждающимся в содержании в связи с нетрудоспособностью, которая также
относится к стойким, длительным явлениям. Но во всех случаях длящийся характер семей-
ного правоотношения проявляется как его свойство, порождающее одну из сторон право-
вого отношения.

Длящийся характер семейных правоотношений не может рассматриваться в качестве
синонима понятия беспредельности. Хотя семейные отношения и являются длящимися, но
продолжаемость их так или иначе ограничивается какими-то пределами. Однако, во-первых,
эти пределы имеются не во всех семейных правоотношениях, во-вторых, они, как правило,
не обусловливаются заранее их участниками и не могут ими обусловливаться и, в-третьих,
они во всех случаях указывают на максимально целесообразную в данном случае продол-
жительность правоотношения.

Второй специфической чертой были названы субъекты правоотношения. Субъектами
семейных отношений являются лица, наделенные семейными правами и обязанностями.
В числе субъектов правоотношений обычно выделяют супругов, в том числе и бывших,
родителей, усыновителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, вос-
питанников и фактических воспитателей, пасынков и падчериц, отчима и мачеху, опеку-
нов и попечителей, приемных родителей и приемных детей. Их перечень является непол-
ным. Поскольку жизнь постоянно порождает новые формы взаимоотношений людей между
собой, тем самым не исключается возможность появления новых правоотношений в области
брака и семьи и, соответственно, новых их субъектов.

Семейные правоотношения возникают, изменяются или прекращаются на основе спе-
цифических юридических фактов, предусмотренных в законе: рождение, усыновление,
заключение и расторжение брака и др. Причем в большинстве случаев для наступления пра-
вовых последствий необходима их совокупность.

Ряд исследователей выделяет в качестве одного из важнейших признаков семейного
правоотношения прежде всего «личный элемент».39 Как отмечает Ворожейкин Е. М., сущ-
ность семейного правоотношения такова, что оно всегда включает в себя элемент личного
независимо от целевой направленности правоотношения, его характера и вида.40

При этом наличие данного элемента не обязательно связывается с личными пра-
вами участников семейного правоотношения. Он существует самостоятельно независимо от
личных прав субъектов семейного правоотношения. Причем в отдельных разновидностях
семейных правоотношений присутствие личного элемента проявляется по-разному: неоди-
накова степень его воздействия на динамику правоотношения, неодинаков механизм возник-
новения и проявления, но бесспорно одно – его присутствие в семейных правоотношениях
и воздействие на судьбу правоотношения.

39 См., например, Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. М: Юридическая литература. 1972; Рясен-
цев В. А. Семейное право. М.: Юридическая литература, 1971.

40 Ворожейкин В. М. Указ. соч.
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Личностный (или личный) характер семейных правоотношений в то же время допол-
няется таким его элементом, как элемент доверия.

Сама семья уже предполагает его наличие при отношениях между ее членами. Без
доверия просто немыслимо существование семьи. Только благодаря доверительности дости-
гается цель семейного правоотношения. Доверительность – дополнительное свойство,
характеризующее особенность личных связей в семейном праве, указывающее на соответ-
ствие взаимосвязей в семье высоким принципам и идеалам.

Как и любое правоотношение, семейное имеет свое внутреннее содержание и струк-
туру. В его составе принято выделять субъекты, конкретные объекты, а также права и обя-
занности субъектов (содержание правоотношения).

Субъекты семейных правоотношений – это его участники как обладатели субъектив-
ных прав и обязанностей. Более подробно речь о них пойдет в последующих разделах насто-
ящего пособия.

Объекты семейных правоотношений – это то, по поводу чего возникают последние, то,
на что направлены действия его субъектов. Как и в любом правоотношении, так и в семей-
ном в самом общем виде среди объектов могут быть названы предметы и действия. Объ-
ект правоотношения является одним из ключевых его элементов. Именно они формируют
содержание правоотношения, определяют круг его субъектов.

Содержание семейных правоотношений – это субъективные права и обязанности их
участников. Субъективное право – это гарантируемая правовой нормой мера возможного
поведения управомоченного лица. В то время как обязанность – это мера должного (необ-
ходимого) поведения субъекта.

Являясь отдельной и узкопрофильной разновидностью общественных отношений,
семейные правоотношения в тоже время имеют значительное распространение в нашей
жизни. В связи с чем возникает необходимость их классификации.

Классификация семейных правоотношений имеет не только теоретическое, но и прак-
тическое значение. Деление людских взаимоотношений в области брака и семьи позволит
более подробно и тщательно изучить их структуру, содержание и понять подлинный смысл
и значение, тем самым оно даст возможность правоприменителям без видимых затруднений
разрешить по существу возникший спор о применении правовых норм.

Классификация семейных правоотношений представляет определенную трудность в
связи с тем, что они, как правило, являются сложными по своему содержанию. В такой ситу-
ации нельзя не согласиться с мнением Е. М. Ворожейкина, расценивающим большинство
семейных правоотношений как сложные, собирательные, содержащие внутри себя отдель-
ные локальные правоотношения.41

Классификация семейных правоотношений проводится по различным основаниям:
– по содержанию;
– по субъектному составу;
– по характеру защиты субъективных прав.
Основная классификация семейных правоотношений состоит в их делении на личные

правоотношения и имущественные правоотношения (по содержанию).
Семейное законодательство регулирует как личные, так и имущественные семейные

отношения. Личными являются отношения, касающиеся вступления в брак и прекращения
брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии
при заключении и расторжении брака, отношения между родителями и детьми по воспита-
нию и образованию детей и др.

41 Ворожейкин В. М. Указ. соч.
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Имущественные отношения – это алиментные обязательства членов семьи (родите-
лей и детей, супругов (бывших супругов), других членов семьи), а также отношения между
супругами по поводу их общего и раздельного имущества. Приоритет при этом отдается
неимущественным (личным) отношениям.42 Они во многом определяют содержание норм,
регулирующих имущественные отношения в семье. Так, при определении доли супруга в
общем имуществе супругов при его разделе в суде учитывается общее поведение супру-
гов во время брака, а также особые нужды и интересы несовершеннолетних детей; суще-
ствование преобладающего большинства алиментных обязательств связано с наличием или
отсутствием необходимых средств у обязанного лица; выплаченные алименты не подлежат
возврату; помимо конкретной цели – обеспечения алиментируемого лица, алиментное обя-
зательство преследует общую цель – укрепление семьи.43

По субъектному составу можно выделить семейные правоотношения, возникающие
между:

– супругами (брачное, супружеское правоотношение);
– бывшими супругами;
– родителями и детьми, усыновителями и усыновленными (родительское правоотно-

шение);
– другими членами семьи;
– опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними детьми;
– приемными родителями и приемными детьми;
– приемными родителями и органами опеки и попечительства.
Помимо рассмотренных классификаций, В. А. Рясенцев выделил три группы семейных

правоотношений по характеру защиты субъективных прав, входящих в их содержание (абсо-
лютные правоотношения с некоторыми признаками относительных, относительные семей-
ные правоотношения с абсолютным характером защиты и относительные семейные право-
отношения, не обладающие абсолютным характером защиты).44

Согласно предложенной классификации в числе первой группы отношений супруги
являются собственниками имущества, находящегося в общей совместной собственности, а
правоотношение собственности, как известно, носит абсолютный характер, поскольку соб-
ственник может требовать от любого лица, чтобы оно не совершало действий, препятству-
ющих собственнику осуществлять свои правомочия. Однако взаимные права и обязанности
супругов как субъектов совместной собственности носят относительный характер.

Относительные семейные правоотношения с абсолютным характером защиты харак-
теризуются тем, что в них четко определены носители субъективных прав и обязанно-
стей. Реализация прав обеспечивается государственной защитой от нарушений со стороны
неопределенного круга лиц.

Относительными семейными правоотношениями, не обладающими абсолютным
характером защиты, рассматриваются такие, в которых четко определены управомоченные
и обязательные лица и право управомоченного лица может быть нарушено только опреде-
ленным лицом, участвующим в данном правоотношении. К ним, например, относятся али-
ментные отношения и личные неимущественные отношения между супругами.

42 Комментарий к Семейному кодексу РФ / отв. ред. Кузнецова И. М. М.: БЕК, 1999.
43 Там же.
44 Советское семейное право / под ред. Рясенцева В. А. М, 1982.
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2.2. Субъекты семейных правоотношений, их

права и обязанности. Объекты правоотношений
 

Одним из элементов семейного правоотношения являются его субъекты. Субъекты
занимают особую нишу (положение) в структуре правоотношения. Это обусловлено тем,
что, как уже было сказано, с одной стороны они являются его непосредственными участни-
ками, а с другой – служат предпосылкой возникновения правоотношения.

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, субъект семейных правоотношений одно-
временно является одним из его признаков, позволяющих вести речь о специфике изучаемой
отрасли права.

Под субъектами правоотношений следует понимать таких их участников, которые в
соответствии с нормами права могут выступать в качестве носителей субъективных юриди-
ческих прав и обязанностей.

В любом правоотношении должно быть не менее двух его субъектов, поскольку отдель-
ный индивид не может находиться в каком-либо общественном отношении с самим с собой.
Помимо этого, субъекты семейных правоотношений характеризуются стабильностью и
устойчивостью.

Ранее в литературе, посвященной семейным правоотношениям, об их субъектах гово-
рили однозначно – ими могут быть только физические лица. Любое вмешательство в эту
область со стороны организации расценивалось как основание для перевода правоотноше-
ний из разряда семейных в иную категорию, например, административных. В обоснование
этой позиции был положен тот факт, что основой построения семейных правоотношений
является лично-доверительный характер связей между его участниками, который и возмо-
жен лишь в силу того, что в качестве последних выступают граждане. В настоящее время
наблюдается некоторый отход от этой позиции, однако она и сегодня имеет некоторый при-
оритет по сравнению с иными подходами к категории субъектов семейных правоотношений.

Ни СК РФ, ни какой иной нормативный акт не содержит исчерпывающего перечня лиц,
которые можно было бы отнести в разряд субъектов семейно-брачных отношений. К числу
наиболее часто встречающихся можно отнести: супругов, в том числе и бывших, родителей,
усыновителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, воспитанников и
фактических воспитателей, пасынков и падчериц, отчима и мачеху, опекунов и попечителей,
приемных родителей и приемных детей. К их числу можно добавить также органы опеки
и попечительства и суд. Так, в частности, при разводе супругов в случаях, если возникает
спор о детях, решение этой задачи возлагается на суд, который обладает определенными
правами и, реализуя их, вмешивается в ход существующих правоотношений, придавая им
новое направление в их развитии.

Специфической чертой субъектов семейных правоотношений является то, что, всту-
пая во взаимосвязи между собой, они выступают в определенном качестве. Причем их каче-
ственная характеристика характеризуется некоторой стабильностью, что позволяет индиви-
дуализировать участника отношений (мать, отец, супруг, супруга и т. п.).

Субъекты семейных правоотношений наделяются законом семейной правоспособно-
стью и семейной дееспособностью. СК РФ не содержит понятия ни правосубъектности (пра-
воспособности и дееспособности). Однако это не означает нехарактерность для участников
семейных правоотношений названных категорий. Раскрыть же их можно посредством норм
гражданского права, однако не следует упускать из виду особенности, свойственные исклю-
чительно праву семейному.

Согласно ст. 17 ГК РФ в общем виде правоспособность можно определить как способ-
ность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности. В свою очередь дееспо-
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собность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21
ГК РФ). Руководствуясь положениями ст. 4 СК РФ, приведенные выше гражданско-право-
вые категории можно по аналогии использовать и в семейном праве.

Таким образом, семейную правоспособность можно определить как возможность
гражданина иметь семейные права (право на вступление в брак; право родителя, прожива-
ющего отдельно от ребенка, на общение с ним) и нести соответствующие обязанности (обя-
занность родителей по воспитанию и содержанию своих детей, обязанности совершенно-
летних детей проявлять заботу о своих родителях). Конкретный объем прав и обязанностей
гражданина определяется семейным законодательством.

Семейная правоспособность возникает у гражданина с момента рождения. Однако ее
реальное воплощение возможно по достижении определенного возраста и наличии соответ-
ствующих обстоятельств. Так, способность вступить в брак по общему правилу появляется
в составе семейной правоспособности с момента достижения брачного возраста (т. е. совер-
шеннолетия). С возрастом совершеннолетия появляется способность стать усыновителем,
опекуном, попечителем, приемным родителем. Кодекс допускает в ряде случаев ограниче-
ние семейной правоспособности. Например, лица, признанные судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также лица, лишенные по суду родительских прав или огра-
ниченные судом в родительских правах, не могут быть усыновителями, опекунами, попечи-
телями несовершеннолетних детей (ст. ст. 127, 146, 153 СК).45

Тем самым можно сказать, что по отношению к общей правоспособности, чье содер-
жание раскрывается через призму ст. 17 ГК РФ, семейная правоспособность выступает в
качестве специальной.

Семейная дееспособность – это способность лица своими собственными осознанными
действиями приобретать для себя семейные права и обязанности и исполнять их, а также
возможность нести ответственность в случае их неисполнения.

Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может
только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет возраст совершеннолетия и
гражданской дееспособности в 18 лет. Дееспособность в отличие от правоспособности пред-
полагает способность понимать значение своих действий, управлять ими и предвидеть их
последствия, что появляется, как правило, при достижении именно этого возраста. Однако из
этого правила есть исключения. Однако одной из особенностей семейного права является то,
что возрастной порог, при достижении которого лицо может считаться дееспособным, сни-
жен. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати
лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность
в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном
объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несо-
вершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Как отмечает Нечаева А. М., дееспособность в сфере регулирования семейных отно-
шений не имеет самостоятельного значения в отличие от гражданского права.46

Наличие дееспособности не является необходимой предпосылкой возникновения,
изменения, прекращения всех семейных правоотношений. Более заметную роль в регулиро-
вании семейных отношений играет возраст субъекта. Например, частичная дееспособность
несовершеннолетнего ребенка не препятствует возникновению правоотношения между ним

45 См.: Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998.
46 Нечаева А. М. Указ. соч.
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и его родителями (правоотношения по воспитанию, образованию и содержанию ребенка).
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен (ст.
57 СК). В ряде случаев решение может быть принято только с согласия ребенка, достигшего
возраста десяти лет (усыновление ребенка, передача в приемную семью, восстановление
родителей в родительских правах – п. 4 ст. 72, ст. 132, п. 3 ст. 154 СК и другие). Ребенок
любого возраста имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих) и может самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечитель-
ства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд (ст. 56 СК). Могут участвовать
в семейных правоотношениях и лица недееспособные (например, алиментные обязатель-
ства), при этом недееспособность лица восполняется действиями его законного представи-
теля (опекуна).47

Анализ категорий семейной право– и дееспособности необходим с целью лучшего уяс-
нения объема приобретаемых лицом прав и обязанностей при вступлении им в семейные
правоотношения. Их характер не всегда является однородным, да и сами права и обязан-
ности настолько тесно переплетены между собой, что выделение их из однородной массы
правоотношения представляется затруднительным. Конкретный объем прав и обязанно-
стей гражданина определяются семейным законодательством. Однако особенность семей-
ного законодательства в том и заключается, что специально посвященной им нормы про-
сто-напросто не существует. Таким образом, права и обязанности участников семейных
правоотношений приходится выделять из всей массы норм семейного права.

Объектами семейных, как, впрочем, и любых иных правоотношений являются дей-
ствия и имущество. Причем наиболее распространенными в данном случае являются дей-
ствия. Об этом дает знать характер правоотношений.

Действия в зависимости от их объективного проявления можно подразделить на две
группы:

– положительные – выбор супругами фамилии, рода занятий, места пребывания и
жительства, предоставление средств на содержание детей и других членов семьи и другие;

– в форме воздержания – родители не вправе совершать действия, причиняющие вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; лица, которым
известно об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления.

Имущество же значительно реже, но все же выступает в качестве объекта семейных
правоотношений. Причем в большинстве своих случаев оно фигурирует в такой подгруппе
семейных правоотношений, как имущественные. Такая зависимость уже прослеживается
из наименования подгруппы. Именно здесь законодатель делает основной упор на права и
обязанности супругов, возникающие по поводу конкретного имущества.

Говоря об имуществе как самостоятельном объекте семейных правоотношений, сле-
дует отметить, что его необходимо рассматривать в узком смысле этого слова, ограничи-
ваясь его трактовкой с точки зрения вещественной характеристики. Так, руководствуясь
положениями ст. ст. 20, 24, 30, 33–39, 42 и т. п., можно сделать вывод, что в термин «имуще-
ство» законодатель вкладывает такие его разновидности, как вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги. Иное имущество, примерный перечень которого дан в ст. 128 ГК РФ, не может
являться объектом семейных правоотношений. Таким образом, используя термин «имуще-
ство», законодатель понимает под ним определенную совокупность вещей.

47 См.: Пчелинцева Л. М. Указ. соч.
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2.3. Основания возникновения

семейных правоотношений
 

Семейные отношения возникают, развиваются, воздействуют на своих участников не
сами по себе и не из ничего, а благодаря определенным условиям, факторам, которые в лите-
ратуре принято именовать предпосылками.

В науке выделяют общие (материальные) и специальные (юридические) предпосылки.
Общие условия возникновения правоотношений – это такие, которые необходимы для воз-
никновения и существования любого отношения. В самом широком смысле под материаль-
ными предпосылками понимается система социально-экономических, культурных и иных
обстоятельств, обусловливающих объективную необходимость правового регулирования
тех или иных общественных отношений.

Однако нас интересуют исключительно юридические предпосылки (основания) воз-
никновения правоотношений. К числу последних относят такие жизненные обстоятельства,
с которыми закон связывает возможность возникновения, развития и прекращения отноше-
ний между людьми. Иными словами, в настоящем разделе будут рассмотрены юридические
факты, лежащие в основании семейных правоотношений.

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные обстоятельства,
которые в соответствии с действующим семейным законодательством являются основанием
возникновения, изменения или прекращения семейных правоотношений.

Юридический факт как неизменное явление объективной и правовой реальности обла-
дает рядом признаков.

1. Это конкретные и индивидуальные обстоятельства. Конкретность означает, что они
совершены определенными субъектами и несут конкретное социальное и правовое содер-
жание, она выражается в том, что они происходят в определенной местности в некоторый
определенный момент времени.

2. Юридические факты несут в себе информацию о состоянии общественных отно-
шений, входящих в предмет правового регулирования. Юридическими фактами выступают
лишь такие обстоятельства, которые затрагивают прямо или косвенно права и интересы
общества, государства, социальных коллективов, личности.

3. Юридические факты определенным образом выражены вовне. Юридическими фак-
тами не могут быть абстрактные понятия, мысли, события внутренней духовной жизни
человека и т. п. явления.

Для того чтобы конкретный юридический факт явился основанием возникновения
семейных правоотношений, необходимо, чтобы он был предусмотрен нормами семейного
законодательства.

Значительное количество юридических фактов вызывает необходимость их классифи-
кации. В основе их деления положена в первую очередь воля субъекта. В связи с чем среди
них можно выделять действия и события.

Действия – реальные жизненные факты, которые являются результатом волевой и
сознательной деятельности людей. Действия в свою очередь подразделяются на правомер-
ные и неправомерные. Первые осуществляются в рамках правовых норм, вторые выходят
за их пределы и тем самым причиняют вред регулируемым отношениям. Среди правомер-
ных действий выделяют: юридические акты – действия, направленные на определенные
семейно-правовые последствия (заявление о вступлении в брак); юридические поступки –
действия, порождающие правовые последствия независимо от воли лица, их совершающего
(содержание пасынка порождает право мачехи на получение алиментов).
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Кроме того, возможна классификация действий на активные и пассивные (например,
неисполнение обязанности по уплате алиментов).

События – юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо воли людей.
События бывают абсолютные, которые вообще не зависят от воли людей (смерть

супруга как основание прекращения брачных правоотношений), и относительные – возни-
кают по воле человека, а в дальнейшем своем развитии от нее не зависят (состояние родства).

Помимо приведенной выше классификации, деление юридических фактов возможно
и по иным основаниям: по срокам существования; по правовым последствиям.

По срокам существования правоотношений можно выделить: краткосрочные и про-
должительные, в качестве отдельной разновидности последних можно назвать бессрочные.

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное время и одно-
кратно порождают юридические последствия (рождение ребенка, смерть кого-либо из чле-
нов семьи).

Продолжительными в свою очередь признаются правоотношения, существующие
довольно длительное время или повторяющиеся в определенной очередности и последова-
тельности. Бессрочные правоотношения возникнув однажды прекращаются исключительно
со смертью хотя бы одного из их участника (например, отношения между родителями и
детьми).

Говоря о юридических фактах, сгруппированных по порожденным ими последствиям,
можно выделить: правопорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие и правовос-
станавливающие юридические факты.

С первыми закон связывает возникновение у участников отношений прав и обязанно-
стей. Правоизменяющие юридические факты обусловлены изменением нормального хода
правоотношений, подобное изменение может затронуть как внешнюю форму выражения
правоотношения, так и его внутреннее содержание. Однако при этом не должно произойти
кардинальной его перемены. В таком случае мы будет иметь дело с совершенно новым пра-
воотношением, не имеющим связи с предшествующим.

Правопрекращающие – юридические факты, с наступлением которых нормы семей-
ного права связывают прекращение семейных правоотношений (смерть одного из супругов
или объявление его умершим влечет прекращение супружеского правоотношения).

Правовосстанавливающие – юридические факты, с наступлением которых закон свя-
зывает восстановление прав и обязанностей, ранее утраченных субъектом семейного право-
отношения (восстановление в родительских правах).

Специфической особенностью юридических фактов, которые лежат в основе возник-
новения семейных правоотношений, является то, что в семейном праве чаще всего опреде-
ленные правовые последствия связаны не с одним юридическим фактом, а с их совокупно-
стью – фактическим составом.
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2.4. Осуществление и защита семейных прав

 
Под осуществлением права понимают поведение лица, соответствующее содержанию

принадлежащего ему права, т. е. совершение определенных действий или воздержание от
них. Проявлением свободы поведения является широкое усмотрение лица при выборе вари-
анта своего поведения в пределах, предусмотренных правом.

Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, выте-
кающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих
прав.

Следует учесть, что усмотрение сторон по осуществлению семейных прав не беспре-
дельно.

Пределы осуществления семейных прав ограничены, во-первых, требованиями закона,
во-вторых, осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей не должно
нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан, в-
третьих, семейные права должны осуществляться в соответствии с назначением этих прав.

Установление подобных интересов вызвано публичными интересами, необходимо-
стью защитить права детей и обусловлено, как правило, следующими причинами:

а) особенностью семейных правоотношений является то, что многие права членов
семьи одновременно выступают в качестве их семейных обязанностей. Это относится в
основном к личным правоотношениям родителей и детей;

б) отказ от осуществления установленного законом права возможен, как правило,
только в отношении конкретных, уже существующих субъективных прав и не распростра-
няется на будущие права;

в) усмотрение сторон при осуществлении каждого права не беспредельно, а ограни-
чено правами других лиц. Из этого следует, что осуществление семейных прав не должно
нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. В слу-
чаях же нарушения их осуществление не будет пользоваться защитой закона.48

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей участниками семейных
правоотношений характеризуется спецификой их содержания.

Реализация предоставленных участникам прав и обязанностей, как правило, не явля-
ется разовым действием, это довольно длительный процесс, проявляющийся в многократно
повторяющихся действиях. Этот процесс выглядит весьма неоднородно. Это обусловлено
тем, что осуществление конкретных прав и исполнение обязанностей связано с наступле-
нием определенных условий.

Вместе с этим семейное право знает случаи, когда реализация прав и обязанно-
стей ограничивается одним действием, которое, как правило, влечет за собой прекращение
одного или нескольких правоотношений, например реализация права на развод.

Говоря о специфике осуществления семейных прав и обязанностей, следует отметить
тот факт, что в семейной ситуации довольно часто встречаются ситуации, в которых право и
обязанность настолько тесно переплетены между собой, что их разграничение не представ-
ляется возможным. Это в свою очередь откладывает отпечаток на процесс их реализации.

Так, в частности, ст. 61 СК РФ предусмотрено, что родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Право на воспитание ребенка – личное и неотъемлемое право
любого родителя. Никто не может вмешиваться в его реализацию. Вместе с тем осуществ-
ление названного права обусловлено тем, что воспитание ребенка должно осуществляться
не в ущерб правам и интересам детей. Кроме того, родители, воспитывая ребенка, должны

48 Комментарий к Семейному кодексу РФ / отв. ред. Кузнецова И. М. М.: БЕК, 1999.
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заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей.

Большое внимание законодатель уделяет способам защиты семейных прав. Законода-
тельными актами установлено несколько ее форм, главенствующее место в их системе при-
надлежит судебной защите.

Право на судебную защиту и его реализация – важнейший конституционный принцип,
лежащий в основе не только процессуальных норм права, но и фактически любой отрасли.
Судебная защита семейных прав осуществляется по правилам гражданского судопроизвод-
ства. Рассмотрение семейных споров осуществляется судами общей юрисдикции в соответ-
ствии с установленной законом подсудностью. Под подсудностью понимаются полномочия
суда на рассмотрение и разрешение определенных категорий дел.

Рассмотрение споров, вытекающих из семейно-брачных правоотношений, отнесено к
компетенции мирового судьи (дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует
спор о детях; дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; иные возни-
кающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцов-
ства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновле-
нии (удочерении) ребенка) и районного суда (иные категории дел, вытекающие из семейных
правоотношений) (ст. ст. 23, 24 ГПК РФ). Названные органы судебной власти осуществляют
защиту семейных прав в качестве судов первой инстанции.

Защита нарушенных или оспариваемых семейных прав осуществляется либо в
порядке искового производства, либо – особого.

При реализации права на защиту семейных прав государство предоставляет опреде-
ленные преимущества лицам, обратившимся в суд с соответствующим заявлением. Так, в
частности, иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъяв-
лены истцом в суд по месту его жительства, иски о расторжении брака могут быть предъяв-
лены в суд также по месту жительства истца, если при нем находится несовершеннолетний
или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для
него затруднительным; истцы по искам о взыскании алиментов, а равно заявители по заяв-
лениям об усыновлении (удочерении) освобождаются от уплаты государственной пошлины
и т. п.

Судебный порядок защиты семейных прав – не единственная форма, законодатель
допускает и иные возможности реализации права граждан на защиту.

В случаях, предусмотренных СК, защита семейных прав осуществляется в админи-
стративном порядке путем обращения к государственному органу управления или опреде-
ленному должностному лицу. Такой порядок установлен, в частности, для случаев защиты
детей, когда дети лишены родительского попечения.

К числу государственных органов или должностных лиц, управомоченных на реали-
зацию права граждан на защиту своих семейных прав относятся: органы исполнительной
власти, органы опеки и попечительства, органы загса, должностные лица образовательных,
воспитательных, лечебных учреждений и др.

Органы исполнительной власти субъектов РФ и федеральные органы должны органи-
зовать учет детей, оставшихся без попечения родителей, и оказывать содействие в устрой-
стве детей в семьи (ст. 122 СК РФ). Должностные лица учреждений (образовательных, лечеб-
ных и другие) обязаны сообщать о детях, оставшихся без попечения родителей, органам
опеки и попечительства (ст. ст. 122, 123 СК РФ). Определенные обязанности по защите лич-
ных прав граждан возложены на органы записи актов гражданского состояния при реги-
страции брака, других актов гражданского состояния. Защита имущественных прав лиц,
получающих алименты, возложена на администрацию по месту работы лиц, обязанных
выплачивать алименты (ст. ст. 109, 111, 117 СК РФ).
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Статья 8 СК РФ, говоря о формах защиты семейных прав, не упоминает об конкретных
способах такой защиты. В зависимости от видов нарушений семейных прав предусмотрены
различные способы их защиты. Некоторые из этих способов осуществляются только судом,
другие – в административном порядке, третьи могут быть реализованы без обращения в суд.

Способы защиты семейных прав в семейном законодательстве отдельно не опреде-
лены. Они указаны в конкретных нормах, регулирующих семейные отношения.

Говоря о способах защиты семейных прав, следует обратить внимание на тот факт,
что здесь как нельзя лучше прослеживается тесная связь семейного и гражданского права.
Поэтому в таком случае не исключена возможность применения по аналогии положений ст.
12 ГК РФ, устанавливающей способы зашиты гражданских прав.

Таким образом, защита семейных прав осуществляется путем:
– признания права (ст. ст. 48, 49 СК РФ);
– восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ст. 30 CК РФ);
– самозащиты права;
– прекращения или изменения правоотношения (ст. ст. 65, 68, 73 СК РФ);
– признания сделки недействительной. Этот способ применяется при защите имуще-

ственных прав супругов, если эти права основаны на договоре, условия которого незаконны
или неправомерно нарушают права и законные интересы другой стороны;49

– принуждение к исполнению обязанности (ст. ст. 80, 85 СК РФ).
Также возможны и иные способы защиты, предусмотренные в законодательстве.
К иным предусмотренным законом способам защиты семейных прав можно отнести,

например, сокращение объема семейных прав. Так, согласно п. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе
отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе в интересах несо-
вершеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супру-
гов. Ограничение возможности использования отдельных субъективных прав тоже является
способом их защиты (муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка – ст. 17 СКРФ).

49 Комментарий к Семейному кодексу РФ / отв. ред. Кузнецова И. М. М.: БЕК, 1999.
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Тема 3. Понятие брака. Условия его заключения

 
 

3.1. Брак как основание возникновения
правоотношений между супругами

 
Брак, являясь основой семьи, в укреплении которой заинтересовано общество, не

может рассматриваться как частное дело самих супругов.
Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ослабевает с

момента их возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и значи-
мостью в жизни людей. Брак и семья являются объектом изучения различных наук: филосо-
фии, социологии, права, медицины, психологии и др. С учетом их направленности и специ-
фики изучаются разные стороны, признаки, свойства данных социальных феноменов. Для
юридических наук представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, кото-
рые могут быть подвергнуты правовому регулированию.

Брак является ключевым моментом во всем семейном праве. Это своеобразный первый
шаг на пути формирования семьи, вступления человека во взрослую жизнь. Брак является
одной из основ возникновения семейных правоотношений. Именно с моментом заключе-
ния брака законодатель связывает возникновение у супругов общей собственности, взаим-
ных прав и обязанностей. Именно при заключении брака закладывается равенство сторон.
В связи с этим и возникает огромный интерес к данному институту.

Институт брака насчитывает не одно столетие в своей истории. Любое общество,
любое государство во все времена уделяло огромное внимание на взаимоотношения между
его членами, гражданами, подданными.

Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его оформления
уходит своими корнями к концу IX в. Так, в 893 г. император Византии Лев Мудрый издал
закон, предписывающий вступать в брак не иначе как посредством церковного венчания.
Только такой брак получал государственную поддержку; несоблюдение же формы, предпи-
сываемой государством и канонами государственной религии, вело к признанию заключен-
ного союза незаконным. Спустя два столетия требование узаконения брака было распростра-
нено и на низшие слои общества – рабов и крепостных.50 Постепенно традиция церковного
венчания в качестве установления законного брака получила свое развитие.

В дальнейшем процедура оформления брака несколько усложнилась. Как отмечал
Н. С. Суворов,51 несмотря на сложившийся к XIII в. народный обычай, по которому священ-
ник осуществлял передачу невесты жениху и объявлял их мужем и женой, только с поста-
новлениями Тридентского собора в западных христианских государствах юридическая дей-
ствительность брака стала в полной мере связываться с соблюдением особой публичной
процедуры. При этом обязательным было не церковное венчание, а выражение согласия на
брак перед тремя свидетелями, одним из которых был приходской священник. В этот период
только во Франции изданием блуасского ордонанса Генриха Третьего (1579 г.) заключение
брака требовало соблюдения процедуры церковного венчания.

В нашей стране отношение к браку было весь, неоднозначным, и на протяжении всей
истории развития отечественного государства подход к его пониманию и отношение к браку
в целом неоднократно менялись.

50 Косова О. Ю. Фактические браки и семейное право // Правоведение. 1999. № 3.
51 Суворов Н. С. Гражданские брак. СПб, 1896.
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В дореволюционном русском праве действительным признавался только религиозный
брак. Однако и становлению религиозного брака предшествовали иные формы заключения
брачных отношений.

С 988 г. с Крещением Руси и присвоением церковью монополии права начали скла-
дываться нормы брачного права и серьезно меняются представления о порядке заключения
брака. Церковное венчание, введенное в XI в., практиковалось только среди высших слоев
общества, остальное население заключало браки по традиционным обрядам.

Введение христианства должно было несомненно сильно изменить брачное право, –
оно стремилось укрепить брак и дать ему значение таинства. Под влиянием византийского
права церковь православная установила пределы свободы расторжения брачных уз, устра-
нила многоженство, ввела церковную форму совершения брака. Но действие христианства
сказывалось медленно, потому что приходилось иметь дело с такой стороной быта народ-
ного, которая отличается особенной консервативностью. Еще долго встречаются указания на
полное игнорирование церковного венчания; вплоть до XVIII столетия встречаются следы
свободного расторжения брака по обоюдному соглашению. Римское влияние обнаружилось
и в том значении, какое церковь придала обручению. Получив религиозное освещение,
последнее стало нерасторжимым и равным по силе венчанию. Между тем по обществен-
ному взгляду обручение имело значение договора, определяющего в форме неустойки иму-
щественные последствия несостоявшегося брака.52

На развитие брачного права оказал значительное влияние Петр I, выдвинувший в браке
на первый план элемент согласия. Так как опасение невыгодных последствий стесняло сво-
боду, Петр решил лишить обручение его религиозного имущественного значения, а потому
подобные сделки (рядные записи) запрещено было писать у крепостных дел. Затем признано
было (1702 г.), что обручение, которое должно было совершаться за 6 недель до венчания, не
имеет канонической силы, и обрученные могли разойтись. Так как по правилу VI Вселен-
ского собора церковное обручение должно быть столь же ненарушимо, как брак, то с целью
согласования гражданского закона с церковными правилами при Екатерине II (1775 г.) пове-
дено было слить обручение и венчание в акт. Исходя из того же взгляда Петр постановил, что
родители и должны дать присягу в том, что не принуждали своих детей и рабов к вступле-
нию в брак. Судам поручено было преследовать насильственное по женщин для вступления
с ними в брак. В то же царствование по поводу плененных шведов разрешен был вопрос о
допустимости смешанных браков православных с иноверцами.53

В Московскую эпоху сложилась форма совершения брака чрезвычайно сложная, что
и должно было отразиться на соблюдении церковного венчания. Местный священник не
мог совершить брака без предъявления ему разрешения епархиального архиерея, которое
носило название венечной памяти. В конце XVIII в. синод признал излишним такое услож-
нение и разрешил приходскому священнику совершать самостоятельно браки под личной
ответственностью за соблюдение гражданских и канонических постановлений. В XVIII в.
государственная власть настаивает особенно энергично на совершении брака в церковной
форме.54

Царствование императора Николая I оказало также значительное влияние на граждан-
ское законодательство по брачному вопросу, потому что в это время сложилось большинство
определений об условиях вступления в брак.

До Октябрьской революции 1917 г. браком считался союз, оформленный по религи-
озным канонам конфессий, к которым принадлежали лица, вступавшие в брак. Исключе-

52 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М: «Спарк», 1995.
53 Там же.
54 Там же.
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ние составляли лишь браки раскольников, получавшие юридическое признание после их
регистрации в полицейских органах. Именно эти браки представляли уже в то время не что
иное, как «гражданские браки», т. е. браки, оформленные в органах государственных, а не
в церкви.55

Введение гражданской формы брака в России, заключаемого посредством его реги-
страции в государственных органах, и соответственно отмена церковной формы были про-
изведены в России Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке,
о детях и о введении книг актов гражданского состояния». Исключение делалось только
для религиозных браков, заключенных до образования или восстановления государствен-
ных органов записи актов гражданского состояния.

Уже 21 октября 1918 г. было издано постановление ВЧК, которое объявляло, что
«пометки в паспортах о церковном венчании, присвоение на основании церковного венча-
ния женщине фамилии лица, с которым она венчалась, отметка милицией таких лиц, как
состоящих в браке, и выдача венчавшейся паспорта на фамилию гражданина, с которым она
венчалась, является саботажем декрета о гражданском браке, присвоением чужой фамилии
и звания мужа или жены, т. е. срывом декретов рабоче-крестьянского правительства, а для
служащих милиции – преступлением по должности».

Однако еще долгое время регистрация брака не была обязательна. Данное утвержде-
ние противоречило, на первый взгляд, ст. 52 КЗАГС, в соответствии с которой только заре-
гистрированный в отделе записи актов гражданского состояния брак порождал права и обя-
занности супругов.56 Вместе с тем «ст. 52 отнюдь не имела намерения поразить притязания
незарегистрированной жены, и она должна признаваться имеющей все те права по имуще-
ству, как и та, брак которой оформлен».57

Причину такого пренебрежения к действовавшей норме можно понять из контекста
заявления Я. Н. Бранденбургского: «Регистрация – пережиток, со временем она, конечно,
исчезнет, но сейчас она сохраняется главным образом как средство борьбы с церковным
браком».58 Еще в 1918 г. при принятии КЗАГСа гражданский (зарегистрированный) брак
понимался в НКЮ как средство борьбы с браком церковным.59

Указанные воззрения отразились в Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 г.60

В основу Кодекса легло определение понятия брака в качестве наличия таких фактических
отношений между мужчиной и женщиной, как совместное сожительство, ведение при этом
сожительстве общего хозяйства, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание
детей. Регистрации брака отводилась роль «технического средства», бесспорного доказа-
тельства брака.61

Основными аргументами в пользу этого нововведения назывались, во-первых, боль-
шое число подобных; во-вторых, то, что непризнание их правового значения больно ударяло
по интересам женщины, остававшейся еще материально зависимой от мужчины.

Судебная практика, как и КЗоБСО, не давала никаких преимуществ зарегистрирован-
ному браку перед фактическим.62 Например, по одному делу ГКК определила, что факти-
ческая жена имеет право на наследование имущества лица, с которым она находилась в

55 Косова О. Ю. Фактические браки и семейное право // Правоведение. 1999. № 3.
56 Полянский П. Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного права // Вестник Московского универси-

тета. Серия 11. Право. 1998. № 2.
57 Рындзюнский Г. Вопросы действующего семейного права // ЕСЮ. 1922. № 18. С. 5.
58 Диспут о браке и семье в Доме Союзов, Москва // ЕСЮ. 1925. №№ 48–49. С. 1504.
59 Семидеркин Н. А. Создание первого брачно-СК: Учебное пособие. М., 1989. С. 36.
60 СУ РСФСР. 1926. № 82. С. 611.
61 Полянский П. Л. Указ. соч.
62 Там же.
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фактических брачных отношениях, хотя бы наследодатель и состоял одновременно в заре-
гистрированном браке.63 В соответствии с другим определением ГКК наличие фактических
брачных отношений, в которые истец вступил при нахождении в другом, зарегистрирован-
ном браке, не являлось двоеженством. Но суд в этом случае, устанавливая срок начала фак-
тических брачных отношений, должен был признать прекращение с того же момента зареги-
стрированного брака.64 Судебная практика (определением ГКК) допускала и многоженство:
если было установлено, что ко дню смерти наследодатель состоял в двух фактических бра-
ках, то обе фактические жены имели право на наследование его имущества.65

Вместе с тем фактические брачные отношения в полной мере не были приравнены к
браку. Для того чтобы влечь за собой юридические последствия, в частности применение
при разделе нажитого имущества правил об общей совместной собственности, этот факт
согласно ст. 12 КЗоБСО должен был подтверждаться в суде на основе следующих дока-
зательственных фактов: совместного жительства, наличия при этом сожительстве общего
хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами, в личной переписке
и других документах; также в зависимости от этих обстоятельств учитывалась взаимная
материальная поддержка, совместное воспитание детей и пр. Утверждалось, что настоящие
брачные отношения могут сложиться только на основе экономической связи, «под брачные
отношения должна быть подведена хозяйственная база».66 По определению Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда СССР от 10 декабря 1939 г., отсутствие этих
доказательств во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной свидетельствует о нали-
чии между ними не брачных отношений, а случайной связи, которая не охранялась законом
и наличие которой не влекло за собой никаких правовых последствий.

Согласно редакции ст. ст. 7 и 8 КЗоБСО узаконенные сожители в отличие от супругов не
имели права носить общую фамилию, претендовать на изменение гражданства в упрощен-
ном порядке. Однако судебная практика уравняла их с супругами в наследственных правах.
Пенсионное и страховое законодательство признавало за незарегистрированным супругом
право на пенсию и пособия.

Принятие постановления о запрещении абортов показало, что в советском семей-
ном праве произошел перелом. Данное постановление явилось первым нормативным актом
Советского государства, направленным на «укрепление семьи» вместо ее «раскрепощения».
Первый шаг в этом направлении – некоторое усложнение постановлением от 27 июня 1936 г.
процедуры расторжения брака (для регистрации развода стали необходимыми личное при-
сутствие обоих разводящихся супругов и уплата пошлины). Однако о восприятии законо-
дателем нового взгляда на брак и семью больше, чем само постановление, свидетельство-
вали материалы периодической печати тех лет, появлявшиеся в связи с его обсуждением и
принятием. Отдельные публикации видных юристов-специалистов по семейному праву в
связи с постановлением о запрещении абортов подчеркивают необходимость принципиаль-
ных изменений брачно-семейного законодательства.67

Окончательная отмена факультативного характера регистрации брака и отмирание
фактического брака связана с Указом от 8 июля 1944 г.

С этого времени только зарегистрированный брак порождал права и обязанности
супругов, установленные кодексами о браке и семье союзных республик. Интерес государ-
ства в регистрации брака состоит в том, писал Г. М. Свердлов, что это дает возможность

63 Судебная практика РСФСР. 1927. № 19.
64 Там же. 1929. № 20.
65 Там же. № 16.
66 Диспут о браке и семье в Доме Союзов. С. 1505.
67 Полянский П. Л. Указ. соч.
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воздействовать на брачные отношения в таком направлении, которое «полезно и необходимо
и для общества, и для отдельного человека».68

Принятый в 1969 г. Кодекс о браке и семье РСФСР подтвердил осуществившееся
в законодательстве признание юридической силы только за зарегистрированным браком.
Устанавливалось, что «права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный
в государственных органах записи актов гражданского состояния», предписывалось заклю-
чать брак в органах загса.

В настоящее время процедура заключения брака на территории нашей страны регули-
руется СК РФ.

68 Свердлов Г. М. Брак и семья в советском государстве. М, 1946.
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3.2. Правовая природа брака

 
Прежде чем определить понятие и содержание категории «заключение брака», выяс-

ним, что следует понимать под «браком».
СК РФ так же, как и ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР, не содер-

жит определения брака. Попытки определить этот немаловажный институт семейного права
делались в теории семейного права.

Так, А. М. Белякова определяет брак как юридически оформленный, свободный и
добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порожда-
ющий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности.69 По мнению
О. А. Хазовой, брак – это моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и
женщины, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и порождающий
между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.70 А. М. Нечаева
определяет брак как союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последствия,
форму отношений между лицами разного пола и своеобразный символ как для вступающих
в брак, так и для государства.71

В юридической литературе длительное время также высказывалась точка зрения о том,
что брак как союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, в принципе дол-
жен иметь пожизненный характер.72 Подобная позиция основывалась на естественном пред-
положении, что одной из основных целей семьи должно являться рождение и воспитание
детей. Причем такой подход к определению целей заключения брака и создания мужчиной
и женщиной семьи был характерен не только для советского семейного права, но и находил
отражение в законодательстве некоторых зарубежных стран, содержащем нормы о заклю-
чении брака «на всю жизнь», хотя из-за значительной распространенности разводов носил
скорее морально-этический, чем императивный характер.73

Принятие нового СК РФ в принципе не изменило, да в своей основе и не могло изме-
нить традиционных взглядов на брак как явление, единое в своей социальной сущности
и правовой форме. Вместе с тем значительное усиление договорных начал в Семейном
кодексе, появление и совершенствование правового института брачного договора позволило
по-иному подойти к понятию брака.

Например, Антокольская М. В. «приходит к выводу, что» соглашение о заключении
брака по своей правовой природе не отличается от гражданского договора. В той части, в
какой оно регулируется правом и порождает правовые последствия, оно является догово-
ром».74

69 Белякова А. М, Ворожейкин Е. М. Советское семейное право. М, 1974.
70 Нечаева А. М, Хазова О. А. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М: Бек, 1996.
71 Нечаева А. М. Брак, семья, закон. М, 1984.
72 См., например, Белякова А. М., Ворожейкин Е. М. Советское семейное право. М, 1974 г.; Нечаева А. М. Брак, семья,

закон. М, 1984.
73 Пчелинцева Л. М. Указ. соч.
74 Антокольская М. В. Семейное право. М: Юристъ, 1996.
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