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Современное общество не могло бы существовать без упорядоченной структуры,
которая должным образом обеспечивает «прочность» и в то же время «гибкость»
этой системы. Общая территория позволяет объединиться людям в государство,
общие интересы – в партии и движения и т.д. Но каждое из таких объединений
задействует лишь часть человеческой индивидуальности и в небольшой
промежуток. Сочетать противоречивость человеческой индивидуальности и
общественных интересов позволяет семья. Как и любому социальному институту,
институту брака и семьи необходима система правовых

норм, которой является Семейное законодательство (Семейный кодекс).

Понятие семейного права

В новых социально-экономических и политических условиях развития российского
общества произошло кардинальное обновление основных отраслей права нашего
государства, в том числе гражданского и тесно связанного с ним – семейного.

Так с 1-го марта 1996 года введен в действие новый Семейный кодекс, который
наряду с Конституцией и Гражданским кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка
и другими международными актами – является основным источником семейного
права.

Семейное право следует рассматривать как совокупность правовых норм,
регулирующих личные и производные от них имущественные отношения,
возникающие между людьми из факта брака, кровного родства, усыновления,
принятия детей в семью на воспитание.

Семейная жизнь – исключительно особая, интимная область человеческих
взаимоотношений, которые не в полном объеме могут регулироваться нормами
права.

И все же развитие семьи, ее благополучие настолько важны для стабильности
общества и государства, что оно стремиться урегулировать семейные
правоотношения. Новое российское семейное законодательство имеет главной
целью укрепление семьи и защиту прав всех членов семьи и каждого отдельного
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ее члена.

Семейный кодекс России (далее СК РФ) гарантирует охрану семейных прав
граждан, запрещает чье-либо произвольное вмешательство в дела семьи,
прописывает правовые механизмы выполнения гражданами семейных
обязанностей.

Основными принципами семейного права являются добровольность брачных
отношений, единобрачие, равенство прав супругов, приоритет семейного
воспитания детей, обеспечение безусловной защищенности их интересов и прав, а
также интересов и прав нетрудоспособных членов семьи.

В отличие от социологии, которая определяет семью как союз лиц, основанный на
браке и родстве или принятии детей на воспитание, и характеризуется общностью
интересов, взаимной заботой друг о друге, юриспруденция трактует семью
исключительно как правовую связь членов семьи, которые являются субъектами
семейных правоотношений. К членам семьи относятся муж и жена, состоящие в
браке, зарегистрированном в установленном законом порядке, дети и другие
родственники, имеющие, как правило, общих предков, усыновители и
усыновленные, мачехи, отчимы, падчерицы и пасынки и др.

Объектами семейных правоотношений являются действия членов семьи или вещи.
Например, развод супругов или лишение кого-либо из супругов, а равно обоих,
родительских прав, или же вопрос о собственности несовершеннолетнего на часть
приватизируемого жилища и т.п.

Конституция России относит семейное законодательство к совместному ведению
нашего государства – Российской Федерации и ее субъектов, причем нормы
семейного права, содержащиеся в законах субъектов Федерации, должны
соответствовать и не противоречить Семейному кодексу РФ. Статья 2 СК РФ
определяет отношения, регулируемые семейным законодательством, - это условия
и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные
отношения между членами семьи, между другими родственниками и иными
лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.

Основаниями возникновения семейных правоотношений являются действия и
события, т.е. юридические факты, под которыми следует понимать конкретные
жизненные обстоятельства, с наличием которых нормы семейного права связывают



наступление предусмотренных в них юридических последствий.

В рамках международного частного права семейные отношения регулируются в
области браков с иностранными гражданами и лицами без гражданства,
усыновлением иностранными гражданами российских детей, в том числе
инвалидов.

Переход России к открытому обществу вызвал к жизни расширение ее
международных связей. Отсюда необходимость в налаживании, восстановлении
связи между российскими гражданами и гражданами других государств не только
ближнего, но и дальнего зарубежья. К нам едут деловые люди, студенты, лица
творческих профессий. Российские граждане уезжают жить за границу.
Приезжающие в нашу страну лица, не имеющие российского гражданства или
просто не имеющие гражданства:

вступают в брак;
расторгают брак;
будучи супругами, распоряжаются своими личными и имущественными
правами и обязанностями;
заключают брачный договор;
заключают соглашения об уплате алиментов;
устанавливают отцовство (материнство);
оспаривают отцовство (материнство);
в случае необходимости защищают свои родительские права;
принимают участие в разрешении судебных споров, связанных с воспитанием
детей;
выступают в разных качествах (лица, обязанного платить алименты, или того,
кто вправе их получать) в алиментных обязательствах;
усыновляют несовершеннолетних детей.

Таков перечень конкретных правоотношений с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым так важно быть участниками отношений,
регулируемых как семейным, так и международным частным правом.

Четкое перечисление СК РФ вопросов, связанных с применением российского
семейного законодательства к иностранцам или лицам без гражданства, не делает
возникающие при этом проблемы простыми. Сложность их правового
регулирования заключается в том, что семейные отношения с участием
иностранцев связаны сразу с двумя, а иногда и с несколькими государствами и,



соответственно, с двумя или несколькими правовыми системами, часто по-разному
решающими вопросы брака и семьи (установление различного брачного возраста и
других условий вступления в брак, допустимость развода, различия в
распределении супружеского имущества, определении условий взыскания
алиментов на ребенка и т.п.).

Поэтому содержащиеся в разд. VII СК РФ нормы не только находятся в сфере
действия основных принципов российского семейного права, но и отражают
основные начала международного частного права. Как правило, эти нормы
определяют, право какого государства подлежит применению к семейным
отношениям с иностранным элементом (коллизионные нормы). Вот почему такая
отрасль права, как международное частное право, частично входит в учебный курс
«Семейное право России».

Иностранным гражданином в Российской Федерации считается не являющийся
гражданином Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) другого
государства. К лицам без гражданства относятся те, которые, не будучи
гражданами России, не имеют доказательств наличия гражданства иностранного
государства, принадлежности к гражданству другого государства. Однако
Российская Федерация не препятствует приобретению ими иностранного
гражданства и даже поощряет их желание получить гражданство РФ.

Заключение или расторжение брака между гражданином РФ и лицом, не имеющим
гражданства РФ, не влечет за собой изменения гражданства указанных лиц.
Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение
гражданства другого супруга. Расторжение брака не влечет за собой изменение
гражданства родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами
детей. Что же касается российского гражданства ребенка, то его приобретение
или прекращение сохраняется или изменяется в соответствии с Законом о
гражданстве Российской Федерации. Но для приобретения или прекращения
гражданства РФ ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие.
Причем российское гражданство ребенка не изменяется при изменении
гражданства его родителей, лишенных родительских прав.

Таким образом, в России ни иностранец, ни лицо с двойным гражданством или
лицо, не имеющее гражданства, не остаются вне сферы государственно-правовой
защиты, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, согласно
которой иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской



Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором РФ. Аналогичное правило, касающееся лиц с двойным
гражданством, содержится в ч. 2 ст. 62 Конституции РФ.

Следовательно, в России иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются так называемым национальным режимом, т.е. им предоставляется тот
правовой режим, какой существует для российского гражданина.

Правда, это общее положение может иметь исключения. Так, усыновление ребенка
— российского гражданина — иностранцем допускается лишь при определенных
условиях, предусмотренных п. 4 ст. 124 СК РФ, где сказано: «Усыновление детей
иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в
случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от
гражданства и места жительства этих родственников».

Мало того, согласно п. 2 ст. 165 СК РФ, в случае «если в результате усыновления
(удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные
законодательством Российской Федерации, усыновление не может быть
произведено независимо от гражданства усыновителя, а произведенное
усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке».

К числу общих принципиально важных положений, относящихся к применению
российского семейного законодательства к иностранцам и лицам без гражданства,
относятся следующие:

применяется семейное законодательство страны гражданства. Это относится,
в частности, к требованиям, предъявляемым к брачному возрасту, запретам на
заключение брака. При установлении и оспаривании отцовства (материнства)
применяется законодательство государства, гражданином которого является
ребенок по рождению;
применяется семейное законодательство с учетом принципа
территориальности. Например, форма и порядок заключения брака на
территории РФ определяются законодательством РФ.

При реализации семейного законодательства учитывается законодательство не
только российского, но и другого иностранного государства, если участником
семейных отношений становится гражданин другой страны или лицо без
гражданства.



Таким образом, сформулированные в СК РФ предписания, предназначенные для
применения к отношениям, осложненным участием в них иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеют непростое содержание, где сочетаются как
требования общего порядка, так и предназначенные для конкретных
правоотношений. При этом в любом случае налицо стремление следовать
общепризнанным нормам международного права.


