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ОП.13  Семейное право 

 

Тема 1.1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА. 

ПРИНЦИПЫ  И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Семейное право – это комплексная интегрированная отрасль права, совокупность 

правовых норм, изучающая отношения, регулируемые семейным законодательством, т.е. 

регулирует личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между 

гражданами во время брака, родства, усыновления, принятие детей на воспитание в семью. 
Понятие семьи рассматривается в двух аспектах: в социологическом и юридическом смысле. 

Семья в социологическом смысле – союз лиц, основанный на браке   (фактических 

брачных отношениях), родстве, принятие детей в семью на воспитание, характеризующийся 
общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

Семья в юридическом смысле – это круг лиц, связанных правами и  обязанностями, 

вытекающих из брака, родства и других оснований, приравниваемых законом к родству 

(усыновления, принятие детей на воспитание).                                                     Предмет семейного 

права – круг отношений между членами семьи,  которые регулируются нормами семейного 

законодательства. В ст.2 СК идет речь о различных видах отношений, объединяемых, прежде 

всего тем, что они возникают из брака, родства и других оснований, приравниваемых законом к 
родству. 

К ним относятся: условия и порядок вступления в брак, прекращения 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). К этим отношениям  приравниваются отношения, возникающие из других 

оснований (юридических фактов): усыновления, опеки и попечительства, принятие детей на 

воспитание в семью (приемная семья, фактическое воспитание). Соответственно семейное 

законодательство не только регулирует данные отношения, но и определяет формы и 
порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одной из особенностей семейного права, позволяющей отграничить его права от гражданского, 

традиционно считалось то, что семейные отношения  регулировались императивным, а 

гражданские – диспозитивным методом. До принятия нового Семейного кодекса практически 

все семейные законодательства были императивными. Однако преобладание императивных норм 

в семейном праве вступило в противоречие с потребностями реальной жизни.    Необходимо 

было предоставить участникам семейных правоотношений большую свободу в определении 

содержания своих отношений. 

Метод (юридический режим) правового регулирования –  совокупность приемов 

и способов юридического воздействия на общественные отношения в целях достижения 

необходимого результата. Метод семейного права может быть охарактеризован в целом как 
диспозитивный и ситуационный. 

Диспозитивный метод регулирования – это способ регулирования  отношений между 

участниками, являющимися равноправными сторонами, который предоставляет возможность 
выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. 



Ситуационный метод – это нормы предусматривающие возможность прямого 

конкретизирующего регулирования актом правоприменительного  органа в зависимости от 

особой конкретной ситуации. 

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные  действующим 

семейным законодательством основополагающие начала и руководящие идеи, в соответствии с 
которыми нормами семейного права регулируются личные и имущественные отношения. 

Основные принципы семейного права. 

Признание брака, заключенного только в органах загса. В  соответствии с 

действующим законодательством (п. 2 ст. 1 СК РФ) признается только брак, заключенный в 

органах записи актов гражданского состояния. Религиозный обряд брака (венчание) и 

фактические брачные отношения не имеют правового значения и не влекут взаимных прав и 

обязанностей супругов. Исключением из общего правила является государственное признание 

религиозных браков, заключенных на оккупированных территориях в период Великой 
Отечественной войны, и фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944 г. 

Добровольность брачного союза предполагает свободное  волеизъявление мужчины и 

женщины, которое будущие супруги выражают дважды: при подаче заявления в загс и во 

время регистрации 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 законодательству 

не допускается. Нарушение свободы выражения воли при вступлении в брак влечет признание его 
недействительным. 

Равенство супругов в семье. Этот принцип исходит из конституционных положений о 

равенстве прав и свобод мужчины и женщины, о свободе выбора места пребывания и 

жительства, рода занятий, о равенстве прав и обязанностей родителей в отношении своих 
несовершеннолетних детей. 

Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию.  Названный принцип 

основан на диспозитивном способе регулирования семейных отношений и выражается в 

предоставлении членам семьи возможности выбора модели построения внутрисемейных 

отношений. Он находится в тесной взаимосвязи с принципом равенства супругов в семье. 
Конкретизация этого принципа содержится в п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которому вопросы 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Никто из них не имеет 

никаких преимуществ и не вправе диктовать свою волю. Приоритет семейного 

воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной 

защиты их прав и интересов. Указанный принцип детализируется в нормах Семейного кодекса, 

регулирующих правовое положение ребенка в семье (гл. 11 СК РФ). Нормы этого института 

являются новыми для российского семейного законодательства. В них подчеркивается, что дети 

являются самостоятельными носителями семейных прав. Наделяя несовершеннолетних правами 

в области семейных отношений, государство предусматривает гарантии охраны и защиты 

этих прав. В Семейном кодексе Российской Федерации определены круг лиц, обязанных 
защищать права и интересы детей, основания и способы защиты. 

Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов  нетрудоспособных членов семьи. В 

СК РФ содержится ряд норм, направленных на обеспечение реализации данного принципа: ст. 85 

“Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей”; ст. 87 “Обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию родителей”; ст. 89 “Обязанности супругов по 

взаимному содержанию”; ст. 90 “Право бывшего супруга на получение алиментов после 

расторжения брака” и др. Из содержания указанных норм следует, что государство и общество 

берут под свой контроль интересы членов семьи, которые сами не могут обеспечить 
удовлетворение своих насущных потребностей. 

Единобрачие (моногамия). Не может быть юридически оформлен брак между лицами, 



из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом  зарегистрированном браке (ст. 14 СК РФ). 

Регистрация с лицом, ранее состоявшим в зарегистрированном браке, возможна только при 

наличии документов о прекращении прежнего брака (свидетельство о расторжении брака, о 
смерти супруга, решение суда о признании брака недействительным). 

Свобода расторжения брака под контролем государства. Этот  принцип неразрывно 

связан с принципом добровольности брачного союза. Если бы не было свободы развода, то 

вряд ли можно было говорить о свободе брака. Развод возможен как по взаимному согласию 

супругов (п. 1 ст. 19, ст. 23 СК РФ), так и при отсутствии согласия одного из супругов (ст. 22 СК 

РФ), либо независимо от согласия одного из супругов при наличии предусмотренных в законе 

оснований (п. 2 ст. 19 СК РФ). Принцип свободы развода усилен в новом Семейном кодексе 

Российской Федерации сокращением максимального срока для примирения супругов до трех 
месяцев.  

         Руководствуясь изложенными выше принципами, семейное право как правовая отрасль 

осуществляет следующие функции: 

1. регулятивную — регулирование семейных отношений в соответствии с действующим 

законодательством 

 2. охранительную — защита и охрана прав и законных интересов участ-ников семейных 

отношений; 

3. воспитательную — в семейно-правовых нормах содержится модель поведения, 

одобряемая государством и обществом, а также неблагоприятные правовые последствия 

совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные интересы других 

граждан. 

       Под источником права понимается государственная воля, выраженная в акте компетентного 

органа, регулирующего отношения между субъектами права. Согласно ст.3 СК РФ, семейное 

законодательство состоит из Семейного кодекса РФ, ГК РФ и других ФЗ, принимаемых в 
соответствии с ним, а также законов субъектов РФ. 

Среди многосторонних международных договоров в области  семейного права, 

участником которых является Россия, можно назвать: 

- Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.; - Декларацию 

прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; 

- Конвенцию ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

- Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; 

- Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

В числе национальных основных нормативных актов можно выделить: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 3. Гражданский 
кодекс РФ (ч. 1 – 4). 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

5. ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 
16.04.2001 № 44-ФЗ. 

6. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ 



7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 
124-ФЗ 

8. ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 1           


