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Семейное право — это совокупность правовых норм, регулирующих на основе
дозволительно-императивного метода личные неимущественные и производные от
них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства,
принятия детей на воспитание в семью.

Семейное право России — отдельная отрасль со своим предметом и методом
правового регулирования.

Определить предмет отрасли — значит выделить своеобразие, сущность и
характерные черты регулируемых ею отношений.

Статья 2 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) предусматривает, что
семейное законодательство:

• устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и
признания его недействительным;

• регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между
членами семьи, а в случаях, предусмотренных семейным законодательством, —
между другими родственниками и иными лицами;

• определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей.

Это позволяет сделать вывод о том, что предметом семейного права являются
общественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия
детей на воспитание в семью.

По своей социальной природе эти отношения подразделяются на личные
неимущественные и имущественные.

Метод семейного права — это совокупность приемов и способов, при помощи
которых нормы семейного права воздействуют на общественные семейные
отношения.

Метод семейного права является дозволительно-императивным.
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Характерными особенностями метода семейно-правового регулирования являются:

• юридическое равенство участников семейных правоотношений;

• автономия воли участников семейных правоотношений;

• усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании;

• индивидуальное ситуационное регулирование.

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные действующим
семейным законодательством основополагающие начала и руководящие идеи, в
соответствии с которыми нормы семейного права регулируют личные и
имущественные отношения.

Основные принципы семейного права связаны с положениями Конституции РФ,
определяющими основы конституционного строя нашего государства и основные
права и свободы граждан.

Принципы семейного права определяются целями правового регулирования
семейных отношений в Российской Федерации, которые определены в п. 1 ст. 1 СК
РФ. К ним относятся:

• укрепление семьи;

• построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов;

• недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи;

• обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав;

• обеспечение возможности судебной зашиты членами семьи своих прав.

Основными принципами семейного права являются:

• признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК РФ);

• добровольность брачного союза (п. 1 ст. 11 СК РФ);

• равенство супругов в семье;

• разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;



• приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии,
обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов;

• обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов
семьи;

• единобрачие (моногамия);

• свобода расторжения брака под контролем государства.

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 содержатся варианты поведения,
одобряемые государством и обществом, а также неблагоприятные последствия
совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные
интересы других граждан

Источники семейного права.

Источники семейного права — это формы внешнего выражения (закрепления)
семейно-правовых норм. К ним относятся соответствующие нормативно-правовые
акты, которые в совокупности образуют семейное законодательство.

По юридической силе источники семейного права подразделяются на две группы:

1) законы (Конституция РФ, СК РФ, ГК РФ, другие федеральные законы, законы
субъектов РФ);
2) подзаконные нормативные акты (указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, подзаконные нормативные
акты субъектов РФ).

Конституция РФ занимает особое место в системе источников семейного права.
Обладая высшей юридической силой, Конституция РФ содержит отправные
положения правового регулирования семейных отношений; закрепляет



основополагающие права и свободы человека; провозглашает принцип
государственной защиты семьи, материнства и детства; устанавливает, что забота
о детях, их воспитание являются одновременно правом и обязанностью родителей;
закрепляет обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных
родителях; относит семейное законодательство к совместной сфере ведения РФ и
ее субъектов.

Брак в семейном праве.

Действующее семейное законодательство не содержит легального понятия брака.
Исходя из условий заключения брака и обстоятельств, препятствующих его
заключению, предусмотренных в Семейном кодексе РФ, можно сформулировать
следующее определение брака, применимое в семейном праве РФ.

Брак - это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в
установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния с
соблюдением необходимых условий и обстоятельств, порождающий взаимные
личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Следует учитывать то обстоятельство, что данное определение применимо лишь
к правовой системе РФ, т.к. зарубежное законодательство допускает возможность
заключения однополых, а также полигамных браков.

Брак следует отграничивать от фактического сожительства мужчины и женщины,
которое предполагает совместное проживание и ведение общего хозяйства.
Однако данные социальные отношения ни при каких обстоятельствах не
порождают взаимных личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей между фактическими сожителями. При этом не имеет никакого
юридического значения продолжительность совместного проживания, ведение
совместного хозяйства или семейного бюджета. В случае прекращения отношений
по совместному сожительству к приобретенному имуществу применяется режим
долевой собственности, права по взаимному алиментированию не возникают и т.д.
Исходя из ст. 10 СК РФ брак заключается в органах записи актов гражданского
состояния, и только с момента государственной регистрации заключения брака
возникают взаимные права и обязанности супругов.

Вместе с тем следует учитывать, что отсутствие факта регистрации брака не
влияет на права детей, рожденных во время фактического сожительства, т.к.
основанием возникновения родительских правоотношений является иной факт -
государственной регистрации рождения ребенка.



Таким образом, законным на территории РФ признается брак, зарегистрировнный в
установленном семейным законодательством порядке в органах записи актов
гражданского состояния. Исключения составляют случаи вступления в
фактические брачные отношения мужчины и женщины до 8 июля 1944 г. Это
связано с тем, что по ранее действовавшему Кодексу законов о
браке, семье и опеке фактические брачные отношения, до указанного времени,
приравнивались к брачным правоотношениям, возникающим из факта регистрации
брака в компетентных органах. В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от
16.04.1945 «Об изменениях Кодекса законов о браке, семье и опеке и Гражданского
процессуального кодекса РСФСР» законным стал признаваться только брак,
зарегистрированный в установленном законом порядке. «Требования к тому, чтобы
фактическому браку (сожительству) придавалось такое же правовое значение,
какое имеет брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния,
неправомерно, - отмечает Е.Н Киминчи-жи, - поскольку определение понятия брака,
порядка его регистрации, прав и обязанностей, вытекающих из брака, - это
прерогатива законодателя».

Правовое положение супругов, режим имущества супругов. 

Правоотношения, которые возникают между супругами, делятся на личные
неимущественные и имущественные. Личные неимущественные правоотношения
являются преобладающими в семейном праве, поскольку определяются самой
сущностью брака, основанного, как правило, на любви, взаимопонимании и
взаимоуважении.

Личные права иобязанности супругов неразрывно связаны с их обладателями и не
могут быть переданы другим лицам. Семейный кодекс закрепляет следующие
личные неимущественные права и обязанности.

1. Право на выбор супругами рода занятий, профессии, места пребывания и
жительства (ст. 31 СК РФ).

2. Равные права супругов в решении вопросов семейной жизни: воспитании и
образовании детей, отцовства и материнства (ст. 31 СК РФ).

3. Обязанность строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и
развитии своих детей (ст. 31 СК РФ).



4. Право на выбор фамилии (ст. 32 СК РФ). состоит в том, что каждый из супругов
сам решает вопрос о том, какую ему иметь фамилию, независимо от согласия
другого супруга или третьих лиц (например, своих родителей или родителей
супруга). Изменение фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену
фамилии другого супруга. При заключении брака супруги могут выбрать в качестве
общей фамилию одного из супругов, либо сохранить добрачную фамилию, либо
присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. Общая фамилия
супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при
написании дефисом. В случае расторжения брака каждый из супругов вправе
сохранить фамилию, которую он приобрел, вступая в брак, или восстановить свою
добрачную фамилию независимо от согласия другого супруга.

Более детально в законодательстве регулируются имущественные
отношения между супругами, которые делятся наотношения собственности
супруговиалиментные отношения.

Родительские правоотношения, права и обязанности родителей, права детей

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является
происхождение детей от родителей, удостоверенные в установленном законом
порядке (ст. 47 СК РФ). При этом родительское правоотношение возникает между
ребенком и каждым из родителей. Родители, как участники родительского
правоотношения, наделены правами и обязанностями. Несовершеннолетних детей,
как уже было отмечено, закон наделяет только правами, их обязанности законом
не предусмотрены. Большинство прав ребенка соотносится с обязанностями
родителей. Родительские права и обязанности имеют определенные особенности,
которые обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении
своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ), при этом не имеет значения в зарегистрированном
браке родился ребенок или нет, признано отцовство в добровольном порядке или
установлено судом; родительские права и обязанности ограничены во времени, они
прекращаются при достижении ребенком совершеннолетия либо приобретении
ребенком полной дееспособности ранее восемнадцати лет (при эмансипации и
вступлении в брак при снижении брачного возраста). Поскольку с момента
приобретения дееспособности в полном объеме гражданин может своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их. Из общего правила есть исключение: в
соответствии с п. 1 ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать своих
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Однако,
если исходить из того, что согласно п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не



достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), то обязанность
родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей находится
за рамками родительского правоотношения. При осуществлении родительских
прав и обязанностей должен соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65
СК РФ). Это положение имеет принципиальное значение, поскольку возможны
жизненные ситуации, когда интересы родителей противоречат интересам ребенка.
Например, родители не оказывают должного внимания духовному развитию
ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не занимаясь воспитанием ребенка,
родители ущемляют права несовершеннолетнего. Приоритет прав и интересов
ребенка является основополагающим при осуществлении родительских прав и
обязанностей, он закреплен во многих нормах СК РФ. Особенность родительских
прав и обязанностей заключается в том, что родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ),
отступление от этого правила возможно только в случаях, когда нарушаются
интересы ребенка. Правам родителей соответствуют их определенные
обязанности: права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
(ст. 63 СК РФ), права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
(ст. 64 СК РФ). Поэтому осуществление родительских прав является одновременно
и исполнением обязанностей родителей. В Семейном кодексе РФ закреплены
следующие виды личных прав и обязанностей родителей: 1. Родители имеют право
и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). 2. Родители имеют
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами,
включая и близких родственников ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ). 3. Родители обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не вправе причинять
вред психическому и физическому здоровью своих детей и их нравственному
развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ). 4. Родители обязаны обеспечить получение детьми
основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 5. Родители, с учетом мнения
детей, имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей
до получения ими основного общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 6. Родители
имеют право и обязаны защищать права и интересы своих детей без специальных
на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ). 7. Родители имеют право требовать возврата
своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основаниях
закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). 8. Родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет право на общее с ребенком, участие в его воспитании
и решении вопросов получения ребенком образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а
родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать реализации



этого права. 9. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на
получение информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других (п. 4 ст. 66 СК РФ). В
соответствии с Семейным кодексом РФ родители не только обязаны воспитывать
своих детей, но и имеют на это право, тогда как ранее действовавший КоБС РСФСР
(ст. 52) предусматривал только обязанность родителей по воспитанию своих детей.
Под воспитанием ребенка понимается воздействие на его духовное и физическое
развитие, обучение правилам поведения, обеспечение образования ребенка.

Алиментные обязательства.

Алиментные обязательства представляют собой форму гражданского
правоотношения, в рамках которой одно лицо (плательщик) обязуется
предоставлять другому лицу (получателю) имущественное содержание на
условиях, установленных семейным законодательством и соглашением сторон

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Усыновление (удочерение) – приоритетная форма семейного устройства.

Особенности усыновления:

Усыновлённый ребёнок с момента усыновления  приобретает  все  права  
родного ребёнка в том числе  имущественные
Усыновители имеют право присвоить ребёнку свою фамилию, изменить имя,
место и дату рождения
Процесс усыновления (удочерения) производится в судебном порядке
Если ребёнок к моменту усыновления имел право на пенсию и пособия,
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, то за ним сохраняется это
право и после усыновления
Тайна усыновления охраняется законом

Опека, попечительство – форма устройства  малолетних детей, оставшихся без
попечения родителей, не достигших возраста 14 лет (опека) и
несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет (попечительство), при  которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны, попечители)
являются законными представителями подопечных  детей.

Особенности опеки,  попечительства:



Опекун, попечитель совершает от имени и в интересах подопечного все
юридически значимые действия
Опека устанавливается в административном порядке распоряжением
руководителя органа опеки и попечительства
Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за
условиями жизни и воспитания подопечного в семье опекуна, попечителя
На содержание подопечного ребёнка выплачивается ежемесячное пособие
Тайна передачи ребёнка под опеку отсутствует, возможны контакты
подопечного ребёнка с кровными родственниками
Опека, попечительство устанавливается в отношении ребёнка до достижения
им 18-летия
Изменения имени и фамилии ребёнка не возможно

Приёмная семья – опека или попечительство над ребёнком (детьми) на основании
договора о приёмной семье , заключенного между органом опеки и попечительства
и приёмными родителями, на срок, указанный в договоре.

Особенности приёмной семьи:

Тайна передачи ребёнка под опеку отсутствует, возможны контакты
подопечного ребёнка с кровными родственниками
Изменения имени и фамилии ребёнка не возможно
Устанавливается ежемесячная оплата труда приёмных родителей
На содержание подопечного ребёнка выплачивается ежемесячное пособие
Существует возможность передать в приёмную семью детей, не имеющих
перспективы для усыновления (2 и более детей из числа братьев, сестёр;
детей старшего возраста)
Постоянный контроль и отчётность перед органами опеки за воспитанием и
расходованием средств на ребёнка
Возможен риск появления кандидата в усыновители на приёмного ребёнка,
поскольку усыновление является приоритетной формой устройства


