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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.

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

Предметом семейного права являются - общественные отношения, возникающие
из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью.

Принципы семейного права - закрепленные действующим семейным
законодательством основополагающие начала и руководящие идеи, в соответствии
с которыми нормы семейного права регулируют личные и имущественные
отношения.

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

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);
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• свобода расторжения брака под контролем государства.

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.

1. Источники семейного права.

Семейный кодекс РФ как источник права.

Помимо Семейного кодекса РФ в отдельных случаях для регулирования семейных
отношений применяются нормы Гражданского кодекса РФ:

ст. 17 и 21 — для определения понятий семейной правоспособности,
дееспособности;
ст. 198-200 и 202-205 — при применении исковой давности к семейным
отношениям;
ст. 450, 451, 453 — при изменении и расторжении брачного договора;
ст. 169, 176-179 — при признании брачного договора недействительным;
ст. 31-40 — при установлении опеки и попечительства над
несовершеннолетними детьми и др.

Согласно ст. 4 СК РФ гражданское законодательство применяется к семейным
отношениям, если:

они не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон;
это не противоречит существу семейных отношений.



Схема. Структура Семейного кодекса Российской Федерации

1. Брак в семейном праве.

Брак — это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в
органах записи актов гражданского состояния, направленный на создание семьи и
порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и
обязанности.

Условия заключения брака — это обстоятельства, наличие которых необходимо
для заключения брака (ст. 12 СК РФ). Заключение брака не должно



производиться, если имеют место обстоятельства, препятствующие вступлению в
брак, предусмотренные ст. 14 СК РФ.

Для заключения брака необходимо:

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в
брак;
2) брачный возраст. (18+ лет)

Статья 14 СК РФ предусматривает обстоятельства, препятствующие заключению
брака.

Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит
в другом зарегистрированном браке.

Не допускается брак между близкими родственниками.

Запрещены браки между усыновителями и усыновленными, что обосновано
этическими соображениями, поскольку правоотношения между этими лицами
юридически приравнены к отношениям между родителями и детьми;

Не разрешается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно
признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Никаких других ограничений законодательство не предусматривает.

Регистрация брака осуществляется органами записи актов гражданского
состояния, образованными органами государственной власти субъектов РФ.

Брак, заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения.

Регистрация брака через представителей не допускается.

Если лицо, вступающее в брак, не может явиться в орган записи актов
гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной
причине, государственная регистрация заключения брака может быть произведена
на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в
брак.

Основаниями для признания брака недействительным являются:

— отсутствие взаимного добровольного согласия на вступление в брак;



— недостижение брачного возраста, если он не был снижен в установленном
порядке;
— близкое родство;
— отношения усыновления;
— недееспособность одного из супругов при вступлении в брак;
— не расторгнутый предыдущий брак;
—брак с лицом, скрывшим наличие у него ВИЧ-инфекции или венерического
заболевания;
— фиктивный брак.

Фиктивным браком признается брак, заключенный без намерения создания семьи (
п. 1 ст. 27 СК РФ). Это намерение может отсутствовать либо у одного из супругов,
либо у обоих.

Брак может быть признан недействительным только судом.

1. Правовое положение супругов, режим имущества супругов.

Правоотношения, возникающие между супругами, делятся на личные
неимущественные и имущественные отношения.

Личные неимущественные правоотношения являются преобладающими в семейном
праве, поскольку определяются самой сущностью брака, основанного, как правило,
на любви, взаимопонимании и взаимоуважении. Личные неимущественные
отношения создают правовую основу для имущественных отношений.

Имущественные отношения регулируются между супругами, которые делятся на
отношения собственности супругов и алиментные отношения.

В Российской Федерации, как и во многих других странах, различают законный и
договорной режим имущества супругов.

Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое во время
брака, т.е. с момента, когда брак зарегистрирован в органах записи актов
гражданского состояния, независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено или внесено.

Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ).



По форме брачный договор должен быть письменным и нотариально
удостоверенным.

Содержание брачного договора могут образовывать следующие условия,
предусмотренные в ст. 42 СК РФ:

1) режим имущества супругов. Как правило, основной целью брачного
договора является изменение режима совместной собственности супругов и
замена его на долевую или раздельную собственность. В брачном договоре
может быть изменен режим в отношении отдельных видов имущества,
например, недвижимого имущества или определенных доходов;
2) обязательства по взаимному содержанию или по содержанию одного из
супругов другим. При этом не должны нарушаться нормы СК РФ об алиментах;
3) способы участия в доходах друг друга. Это условие может быть включено в
брачный договор в тех случаях, когда оба супруга имеют самостоятельные
доходы, а также когда один из супругов не имеет дохода, но приобретает
таким образом право собственности на доходы, получаемые другими супругом,
например, в виде определенного процента от доходов от
предпринимательской деятельности;
4) порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
5) порядок распределения имущества, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака.

Законодательством предусмотрен ряд условий, которых не должно быть в брачном
договоре. В противном случае они являются недействительными и влекут отказ
нотариуса в удостоверении договора.

К ним относятся условия:

— ограничивающие правоспособность или дееспособность супругов;
— ограничивающие право на обращение в суд;
— устанавливающие личные неимущественные отношения между супругами;
— устанавливающие права и обязанности в отношении детей. Поскольку дети
являются самостоятельными субъектами права, то все акты, затрагивающие
права детей, должны совершаться отдельно;
— ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на
получение содержания. Нельзя ограничивать также и права супругов на
алименты по основаниям, отличным от предусмотренных ст. 89 СК РФ;
— ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.



Изменение и расторжение брачного договора. Брачный договор, как и любая
сделка, может быть изменен или расторгнут. СК РФ подробно не регламентирует
эти вопросы, поскольку в большей степени они уже урегулированы ГК РФ.

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по
соглашению супругов, которое также должно быть нотариально удостоверено.

1. Родительские правоотношения, права и обязанности родителей, права
детей.

Родительские правоотношения – это урегулированная нормами семейного
законодательства совокупность личных и имущественных отношений между
родителем и его ребенком, содержание которых входит в права и обязанности
безусловного характера, призванные обеспечить процесс содержания и
надлежащего воспитания ребенка.

Возникновение родительских правоотношений

Этому предшествуют 3 юридических факта:

1. Рождение ребенка;

2.Связанное с этим состояние ребенка;

3.Удостоверение происхождения в установленном порядке.

4 случая, когда отцовство устанавливается при отсутствии согласия матери:

Смерть матери;
Признание матери недееспособной;
Невозможность установления местонахождения;
Лишение родительских прав.

Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены. В этих
случаях необходимо получение согласия органа опеки и попечительства. А при
отсутствии его – решение суда.

1. Алиментные обязательства.

Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей закреплена в
ст. 80 СК РФ. При этом в случае, если родители не предоставляют содержание
своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыс



киваются с родителей в судебном порядке по иску органа опеки и попечительства.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей —
одной трети, на трех и более детей — половины заработка или иного дохода
родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания
обстоятельств.

Статьей 87 СК РФ предусмотрена обязанность совершеннолетних детей по
содержанию родителей. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и
заботиться о них. При этом дети могут освобождаться от обязанности по
содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей,
если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения
своих обязанностей. В отношении родителей, лишенных родительских прав, дети
во всех случаях освобождаются от уплаты алиментов.

1. 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 невозможно.

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 невозможно;
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.


