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ВВЕДЕНИЕ 

 

Семья - это главное, что есть в нашей жизни. Как у любого государства 

у семьи есть функции, структура, ресурсы и проблемы, которые нужно ре-

шать, чтобы сохранить целостность. На мой взгляд, семья - это самые близ-

кие, доверительные и теплые отношения. Это то место, где люди стараются 

помочь друг другу стать счастливее и помогают детям осознать себя как лич-

ность и стать счастливым человеком. 

Предметом изучения различных социальных наук является семья. Каж-

дая наука по-своему определяет данное понятие. 

Группа людей, связанная кровным родством и брачными узами, в со-

циологии называется семьей. 

Юридическая наука дополняет данное определение тем, что семья явля-

ется объединением нескольких совместно проживающих лиц, связанных пра-

вовыми отношениями, конкретным перечнем обязанностей, возникающих по-

сле регистрации союза и вступления в родство. Данные два определения 

очень похожи и взаимосвязаны, они оба утверждают, что семья представляет 

группу лиц, связанных определенными отношениями. 

По своей природе и предназначению семья занимает важное место в 

устранении коренных проблем: становлении нравственности населения, при-

общение детей к социуму, прогресса в культурной области. Разработка спо-

собов и методов, позволяющих активно использовать способности семьи как 

общественного института в решении сложных проблем развития нашего об-

щества является основополагающей целью семейной политики. 

Актуальность выбранного исследования состоит в том, что из-за слож-

ной социально-экономической ситуации, материальной нестабильности, не-

равенством в социальной сфере многие семьи находятся в опасной конфликт-

ной ситуации, из-за чего вред наносится всем членам семьи. 

Современные проблемы института семьи требуют безотлагательного 

вмешательства со стороны государства. Огромное значение на состояние се-
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мейных отношений оказывают такие социальные процессы как снижение де-

мографии, вызывающее уменьшение популяций, увеличение смертности, 

снижение рождаемости, ухудшение экологии, влияющей на здоровье людей и 

на продолжительность жизни человека, распространение алкоголизма и 

наркомании. Данные процессы оказывают негативное влияние на сознание 

человека, увеличивается неуверенность в завтрашнем дне. 

Благодаря внедрению государством новых подходов к решению огром-

ного количества социальных проблем последовало преодоление сложившихся 

в обществе негативных тенденций. Результатом целенаправленных усилий 

правительства стало появление семейной политики, нацеленной непосред-

ственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, повышения благосо-

стояния и улучшения их социального состояния. 

Предметом изучения является совокупность семейных правоотноше-

ний, урегулированных нормами семейного права. 

Объект - имущественные и личные неимущественные отношения меж-

ду участниками семейных правоотношений. 

Цель - определить основные меры разграничения семейных правоотно-

шений, выявить современные проблемы семейного права в Российской Феде-

рации и на основании них определить вопросы дальнейшего развития и ста-

новления института семьи. 

Задачи: 

1. Изучение источников семейных правоотношений в Российской Фе-

дерации; 

2. Изучения актуальных проблем семейного права; 

3. Выявление перспектив развития института семьи. 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов по выбранной теме. 

Методы системного анализа и теоретико-правового прогнозирования 

послужили методологической основой исследования. 
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Нормативная основа: Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, Комментарий к семейному кодексу РФ, Федеральный закон 

«Об актах гражданского состояния». 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Бака-

лаврская работа состоит из трех логически связанных между собой глав, введе-

ния, заключения и списка используемой литературы. Главы разделены на пара-

графы, позволяющие акцентировать внимание на отдельных проблемах в рам-

ках определенного вопроса. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

1.1 Семейное право в системе права Российской Федерации 

 

Рассмотрим подробнее термин «семейное право»
1
. 

Во-первых, под термином «семейное право» понимается самостоятельная 

часть российского права, включающая в себя системы правовых норм, регули-

рующих семейные взаимоотношения. 

Во-вторых, понятие «семейное право» принято для обозначения группы 

нормативно-правовых актов в области семейных отношений. Другими словами 

«семейное право» это синоним «семейного законодательства». 

В-третьих, «семейное право» - независимая часть правоведения, самосто-

ятельный вектор юридической науки. 

В-четвертых, «семейное право» представлено учебной дисциплиной, 

утвержденной Государственным образовательным стандартом высшего про-

фессионального образования. 

В-пятых, «семейное право» - субъективное право, представленное мерой 

возможного поведения людей в сфере семейных отношений. 

Отраслевая самостоятельность права является неоднозначным и спорным 

вопросом. Некоторые авторы утверждают, что семейное право характеризуется 

как самостоятельная отрасль права, следовательно, семейное законодательство 

является самостоятельной отраслью законодательства. Другие, наоборот, 

утверждают, что семейное право это лишь подотрасль гражданского права, но 

сохраняют за семейным законодательством статус самостоятельной отрасли за-

конодательства. 

Статья 2 Семейного кодекса РФ указывает на предметы регулирования 

семейного законодательства: 

1) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания 

его недействительным; 

                                                 
1 Николюкин С.В. Семейное право: учебное пособие / С.В. Николюкин. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. — 168 с. 
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2) личные неимущественные и имущественные отношения между члена-

ми семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 

а в случаях и в пределах, предусмотренными семейным законодательством, 

между другими родственниками и иными лицами; 

3) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Рассматриваемые в юридической сфере отношения, регулируемые семей-

ным законодательством, могут быть личными и имущественными. 

Личные взаимоотношения представлены реализацией личных интересов 

лиц, участвующих в данных отношениях. Следовательно, личные отношения 

начинаются при государственной регистрации брака и при его расторжении 

вместе с выбором общей фамилии супругов, при возникновении ряда вопросов 

о материнстве и отцовстве, воспитания и образования детей. К таким взаимоот-

ношениям относят вопросы реализации детьми права на жизнь в семье, на об-

щение с родственниками, охрана его прав и законных интересов. Разнообразие 

неимущественных отношений между членами семьи многогранно, но подвер-

гаются они правовому воздействию только в основных ситуациях. 

Имущественные отношения - это отношения, возникающие по поводу 

финансовых благ. Как предмет семейного законодательства, имущественные 

отношения по своему объему играют большую роль. Это отношения между су-

пругами касательно принадлежности имущества, алиментные обязательства су-

пругов, родителей и детей, а также других членов семьи
2
. 

Для более детального изучения вопроса необходимо изучить специфику 

семейных отношений. 

1. Для отношений, являющихся предметом регулирования семейного 

права, характерен особый субъектный состав. Семейным законодательство чет-

ко определяет круг лиц, являющихся участниками семейных отношений. Толь-

ко людям, имеющим особый семейно-правовой статус (например, супруг, ребе-

                                                 
2 Семейное право: учеб. для вузов. / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. 

Ильиной, 2015. - 334 с. 
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нок, родитель, бабушка, дедушка и т.д.) могут принимать участие в таких пра-

воотношениях. 

2. Брачный союз или родство, материнство, отцовство, усыновление явля-

ется главным юридическим фактом правоотношений в семье. Именно наличие 

брака или родства является главным условием для возникновения семейных 

правоотношений, независимо от того, что такие отношения могут построится 

на договоре или соглашении. 

3. Семейным правоотношениям присущ длительный характер. Только 

длительное взаимодействие лиц устанавливает семейные правоотношения. 

4. Семейные отношения предполагают строгую индивидуализацию их 

участников и замена одного из участников недопустима. Ни по какому принци-

пу передача семейных прав и обязанностей невозможна, так как таким отноше-

ниям присущ «внеоборотный» характер. Уступка прав требования и перевод 

долга отсутствуют в институте семьи. 

5. Так как в семейных отношениях нет возможности замены их участни-

ков, они приобретают личный характер. Следовательно, личный характер от-

ношений в семье, знаменуется не только тем, что личные и имущественные 

права и обязанности нераздельны с личностью. Семейные отношения имеют 

первостепенно личный характер и потом уже имущественный. Личные отно-

шения обладают приоритетом, так как имущественные отношения повсеместно 

связаны с ними. Личные отношения в большинстве предопределяют содержа-

ние норм, контролирующих отношения имущественного характера. «Имуще-

ственные отношения в семье, хотя и имеют важное значение, производны от 

личных, так как возникают лишь при наличии последних и призваны обслужи-

вать их»
3
. 

6. Семейным отношениям свойственно особое лично-доверительное вос-

приятие, так как главная роль отведена личным связям между членами семьи. 

«Сущность семейного правоотношения такова, что оно всегда включает в себя 

элемент личного, независимо от целевой направленности правоотношения, его 

                                                 
3
 Батурина Н.И. Семейное право: учебник / Н. И. Батурина, О. А. Минеев, 2014. - 218 с. 
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характера и вида. При этом наличие данного элемента не обязательно связыва-

ется с личными правами участников семейного правоотношения. Он существу-

ет самостоятельно, независимо от личных прав субъектов…»
4
. Лично-

доверительный характер норм семейного права, регулирующих как личные, так 

и имущественные отношения, представляет их сущность, оказывающий опре-

деленное воздействие на все семейно-правовые институты. 

Главные свойства отношений, составляющих предмет семейно-правового 

контроля, непосредственно влияют на способ регулирования. Под методом 

правовогo регулирования в теории понимаются «приемы правового воздей-

ствия, их сочетание, описывающие использование в данной сфере обществен-

ных отношений данного или иного комплекса правового инструментария, 

средств воздействия». В силу этого, объектом регулирующего действия права 

является определенное скопление отношений, их группа, а то и комплекс пра-

вовых методов воздействия, представляет собой комплекс связанных между со-

бой, хотя и варьирующихся в определенном соотношении элементов. 

При рассмотрении метод права можно описать как дозволительно-

императивный. По содержанию действия на общественные отношения способ 

семейного права признается дозволительным. Современное законодательство в 

отличие от предыдущего, делает приоритетными права. Дозволения главен-

ствуют в количественном отношении между всеми другими предписаниями. 

Вместе с тем, описание метода семейно-правового контроля далеко не 

исчерпывается становлением вопроса о преобладании каких либо норм. Мето-

ды и средства воздействия на отношения в семье весьма многочисленны. По-

мимо дозволений, являющимися приоритетным методом регулирования семей-

ных связей, в арсенале способов действия семейного права учитываются также 

запреты, содержащие предписания, направляющие на совершение определен-

ных поступков, правила, предназначенные для объяснения, а также защита прав 

                                                 
3.Семейное право: учебник для вузов. / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. 

Ю. Ильиной, 2015. - 334 с. 
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и ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанно-

стей, как своеобразные способы контроля семейных отношений. 

Запреты конкретны, выражены в правовых пактах, а также применяются к 

конкретным поступкам. В зависимости от способа выражения запреты делятся 

на прямые и косвенные. 

Прямыми запретами являются запреты, где воля законодателя показыва-

ется четко и открыто. Отклонения от таких запретов могут быть только в слу-

чаях, указанных законом. Так, в п. 2 ст. 116 СК РФ устанавливается прямой за-

прет об отсутствии обратного взыскания средств, полученных без достаточных 

оснований
5
  

В этой же норме утверждены исключения, когда может быть обратное 

взыскание средств: 

- если решение о взыскании алиментов отменено в связи с обращени-

ем получателем алиментов неправильных сведений или предоставлением таких 

документов; 

- если решение об уплате алиментов является недействительным 

вследствие подписания его под влиянием обмана или насилия со стороны от-

ветчика; 

- при установлении решением суда факта изменения решения суда, 

определения об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании че-

го уплачивались алименты. 

Косвенными запретами считаются запреты, из сути которых следует 

мысль о запрете определенных поступков. Исключения из них представлены 

законом в соответствии с первым пунктом статьи 11 СК РФ заключение брач-

ных отношений производится по истечении месяца со дня подачи заявления в 

загс, что является не прямым запретом регистрировать союз до истечения ука-

                                                 
5
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. (ред. от 28 марта 2017 г. №39-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ.1996. № 5. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2437889
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занного срока.
6
 Вместе с тем законодатель не исключает возможность измене-

ния месячного срока, если есть уважительные причины или обстоятельства. 

Дозволения - допуск на совершение действий, утвержденных в нормах 

семейного законодательства. 

Дозволения имеют адресный характер. Помимо участвующих в семейных 

отношениях, органам попечительства или суду, дозволения меньше определены 

и тесно сопряжены с процессуальными нормами. 

По способу выражения дозволения бывают прямые и косвенные. 

Прямые дозволения - те, где разрешения выражены напрямую. Так, п. 1 

ст. 1 СК РФ предоставляет заключение брачного контракта, как до государ-

ственной регистрации брака, так и в любой период брака. 

Косвенными дозволениями считаются предписания, смысл которых сви-

детельствует об определенном поведении. В п. 1 ст. 64 СК РФ сказано, что «ро-

дители становятся законными представителями детей и выступают в охрану их 

прав и интересов во взаимодействиях с любыми физическими лицами, в том 

числе в органах без специальных полномочий». 

Вместе с запретами и дозволениями, правила семейного права включают 

предписания к совершению конкретных поступков. В пункте 5 статьи 25 СК РФ 

указано, что суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в силу решения о 

расторжении брака отправить выписку из этого постановления в орган загса ре-

гистрации заключения союза. 

К способам регулирования отношений в семье относятся и разъяснения. 

Например, ст. 14 объясняет, кто входит в круг родственников, заключение бра-

ка которых не допускается; в п. 1 ст. 27 СК РФ дано определение фиктивного 

брака. 

Семейные взаимоотношения «по своему характеру индивидуальны и раз-

нообразны, следовательно, применение к частному случаю общего права, рас-

                                                 
6
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. (ред от 28 марта 2017 г. №39-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ.1996. № 5. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2437889
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считанного на обычные отношения, нередко дает большие затруднения»
7
. Ха-

рактеристика содержания семейных взаимоотношений порождает необходи-

мость личного ситуационного регулирования. Индивидуальное регулирование 

дает возможность правоприменительным властям или самим участникам отно-

шений принимать способы решения с учетом конкретных обстоятельств. 

 

 

1.2 Источники семейного права Российской Федерации 

 

Источники права - это внешние способы выражения и закрепления се-

мейных правовых норм. В качестве источников права выступают различные 

нормативно-правовые акты, контролирующие семейные отношения, и догово-

ры международного характера. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство состоит в 

общем ведении Федерации и субъектов. Семейно-правовые акты принимаются 

как на федеральном, так и на субъектном уровне. С одной стороны, это дает 

возможность обеспечить единообразие законодательства, а с другой, осуще-

ствить учет особенностей нации, местных специфик и традиций. Кроме того, 

законодательство в настоящий период складывается из норм внутреннего рос-

сийского права и международного права, так как в соответствии с основным за-

коном России общепризнанные правила и принципы международного права и 

международные договоры РФ являются частью ее правовой группы (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ). Следовательно, нормы, закрепленные такими договорами, 

обладают главным действием по отношению к требованиям государственного 

права. Так как международным договором Федерации установлены другие пра-

вила, чем предусмотренные законодательно, то применяются международные 

договорные правила (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 6 СК 

Российской Федерации). Однако это не означает, что стандарты любого между-

народного договора, подписанного от лица РФ, несомненно, применимы в РФ - 

                                                 
7
 Косова О.Ю. Семейное право: учебник: в 2 ч. Разд. II: Особенная часть, 2013. - 407 с.  
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при толковании этого следует учитывать Федеральный закон «О международ-

ных договорах Российской Федерации». 

Следовательно, в системе семейного права РФ принято выделять такие 

источники: 

 Конституция Российской Федерации; 

 нормы и принципы международного права, а также договоры Рос-

сии; 

 Семейный кодекс РФ; 

 иные законы; 

 законы и нормативные акты регионов Российской Федерации; 

 распоряжения Президента РФ; 

 постановления Правительства России; 

 нормативные акты министерств и ведомств. 

Главным федеральным актом права, более четко регламентирующим от-

ношения, является Семейный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 

Российской Федерации 8.12.1995 г. и вступивший в действие с 1.03.1996 г. 

Как источник семейных правоотношений СК РФ включает в свой текст 

все нормы, которые влияют на контроль этих отношений, распределяют их по 

направлениям: 

 общие правила (семейное законодательство, реализация и защита прав 

семьи; 

 заключение и прекращение союза (условия и порядок регистрации брака, 

прекращения союза, его недействительность); 

 права и законы супругов (личные правила и обязанности, законность 

имущества супругов, согласованный режим имущества, ответственность 

супругов; 

 права и обязанности материнства и детства (установление появления де-

тей, права не достигших совершеннолетия детей, права и обязательства 

родителей); 
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 алиментные обязанности членов семьи (обязательства родителей перед 

детьми, алиментные обязательства мужа и жены, алиментные обязатель-

ства иных членов семьи, договоренности об уплате алиментов, распоря-

док уплаты алиментов и их взыскания); 

 формы воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения (вы-

явление и устройство малолетних, оставшихся без попечения, усыновле-

ние (удочерение), опека и попечительство, приемная семья). 

Это предопределяет структуру СК РФ, создавая соответствующие разде-

лы и параграфы. 

Механизм защиты семейных прав и интересов сосредоточен в Граждан-

ском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - ГПК РФ) (29 гла-

ва), здесь же частично утверждены правила усыновления. 

К другим федеральным законам, регулирующим семейное право, относят 

Федеральный закон РФ от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния», в котором определен порядок записи важнейших семейно-правовых 

действий; ФЗ РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О гарантиях по социальной 

защите детей-сирот, оставшихся без попечения», которым определены нормы 

содержания и меры защиты государства указанных детей; Федеральный закон 

РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» и ФЗ РФ от 16 апреля 2001 г. «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 

24.04.2008 г. № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

На уровне регионов семейное право в соответствии с п. 2 ст. 76 Консти-

туции РФ представляется законами, иными правовыми актами Российской Фе-

дерации, не противоречащие законам федерального уровня. В случае противо-

речия федеральных законов и актом, изданным субъектом Российской Федера-

ции, главенствует федеральный закон. 

Семейным кодексом РФ к компетенции субъектов РФ отнесено рассмот-

рение вопросов о возможности вступления в брак меньше шестнадцатилетнего 

возраста (п.2 ст. 13); о допустимости объединения фамилий супругов (ст.32 п. 
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1) о присвоении фамилии ребенку (п. 2, 3 ст. 58); о деятельности органов опе-

кунства и попечительства (п. 2 ст. 121); об организации такой формы организа-

ции детей, оставшихся без родителей, как патронатная опека (п. 1 ст. 123); о 

порядке и объеме выплаты денежной помощи на содержание детей под опекой 

и попечительством (ст. 148); о размере выплат, причитающихся приемным се-

мьям и мерах социальной помощи, предоставляемых приемным родителям (п. 2 

ст. 153.1). 

Указы Президента РФ занимают особое положение в системе источников 

права. Поскольку эти Указы должны соответствовать законам федерального 

уровня (п. 3 ст. 90 Конституции), их называют подзаконными актами. В рамках 

полномочий Президента РФ подписан его Указ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об ос-

новных направлениях государственной семейной политики». 

Следующей категорией таких актов являются Постановления Правитель-

ства России, которое вправе подписывать нормативно-правовые акты, на при-

мере и во исполнение СК РФ, других актов, указов Президента РФ непосред-

ственно предусмотренных СК РФ (пример: п. 2 ст. 125, п. 2 ст. 126, ст. 165 СК), 

другими законами Президента РФ (п. 3 ст.3 СК). В соответствии с этим прави-

лом Правительством РФ были утверждены постановления: от 14.02.13 г. № 117 

«Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых человек не мо-

жет усыновить ребенка, принять его под опеку, взять в приемную семью» от 18 

июля 1996 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и другого дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»; от 

29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновле-

ние (удочерение) и осуществления контроля за условиями их существования в 

семьях усыновителей в Российской Федерации и Порядка постановки на учет 

учреждениями консульства России детей, являющихся жителями Российской 

Федерации и опекаемых иностранными гражданами или людьми без граждан-

ства»; от 4 апреля 2002 г. № 217 «О банке данных о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения, и осуществлении контроля за его становлением и 

использованием» и др. 
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СК РФ допускает употребление для регулирования имущественных и не-

имущественных семейных связей гражданского законодательства. Неограни-

ченного вмешательства такого законодательства в семейные связи не предпола-

гается, так как СК РФ оговорены правила его применения. Это может быть, во-

первых, если отношения не урегулированы законодательством, а во-вторых, 

постольку, поскольку это не запрещено существом семейных связей. 

Употребление гражданского законодательства к отношениям в семье мо-

жет применяться также в случаях, предусмотренных в СК РФ. В ряде положе-

ний СК РФ указаны конкретные требования ГК РФ, которыми следует пользо-

ваться при разрешении тех или иных проблем брачно-семейных отношений. СК 

РФ прямо обязывает употреблять следующие нормы ГК РФ: 

1) ст. ст. 198-200 ГК РФ - при применении норм установления исковой 

давность (ст. 9 СК РФ); 

2) ст. ст. 257-258 ГК РФ - при утверждении прав супругов пользоваться и 

распоряжаться вещами, являющимися общими членов крестьянского хозяйства 

(п. 2 ст. 33 СК РФ); 

3) ст. ст. 26 и 28 ГК РФ - при установлении права ребенка на использова-

ние принадлежащих ему по праву имуществом (п. 3 ст. 60 СК РФ); 

4) ст. 37 ГК РФ - при организации родителями правомочий по распоряже-

нию имуществом ребенка (п. 3 ст. 60 СК); 

5) п. 1 ст. 165 ГК РФ - при несоблюдении требуемой формы соглашения 

об оплате алиментов (п. 1 ст. 100 СК РФ) и т.д. 

Однако применение норм ГК к семейным связям возможно только при 

неимении необходимых норм в семейном законодательстве и когда это не пре-

пятствует их существу. 

Как уже было сказано ранее, к источникам права России относят обще-

признанные нормы и правила международного права, а также договоры РФ. 

Нормы и правила, имеющие значение для контролирования семейных отноше-

ний, есть в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав от 10 декабря 1948 г., 

Конвенции о защите прав человека и свобод 4 ноября 1950 г., в Декларации 



20 
 

прав ребенка от 20.11.1959 г., в Международном пакте о гражданских и поли-

тических правах 1966 г., в Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г. и др. 

Семейное законодательство имеет большое значение в связи с тем, что 

оно периодически обновляется: добавляются новые нормы права, а ранние пре-

кращают свое действие; вносятся изменения и поправки в действующее зако-

нодательство. 

 

 

1.3 Семейные правоотношения 

 

В социологическом смысле «семья определяется как охватывающая исто-

рически определенную структуру малой социальной группы, члены которой 

определены брачными или родственными связями, общностью быта, моральной 

ответственностью и необходимостью, которая определяется потребностью об-

щества в воспроизводстве населения»
8
. 

К основным функциям семейных отношений относятся репродуктивная, 

экономически-хозяйственная, воспитательная, рекреативная, коммуникативная. 

В юридическом смысле под семьей подразумевается, как правило, круг 

совместно живущих лиц по взаимным правам и правилам, возникающими из 

брака, усыновления и иного способа устройства детей в семью. В действующем 

законе отражены признаки семьи: 

 наличие взаимных обязанностей членов (этот признак обязателен); 

 как правило, участники семьи проживают вместе, хотя носителями та-

ких прав и обязанностей возможны члены других семей (например, обязанно-

сти по уплате алиментов или дедушки и бабушки по воспитанию своих внуков). 

В семейном праве обычно под семейными правоотношениями восприни-

мают урегулированные нормами права общественные взаимоотношения, воз-

никающие из брака, родственных отношений, усыновления или иного устрой-

ства на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения. Тем са-

                                                 
8
 Белов В.А. Гражданское право. Том I. Общая часть. Введение в гражданское право. - М.: Юрайт, 2016. - 624 с. 
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мым семейные отношения являются результатом регулирования со стороны 

права
9
. 

Под содержанием семейного права принято понимать группу прав и обя-

занностей его участников. 

Права и обязанности членов семейных отношений не должны быть пере-

даны третьим лицам ни по закону, ни по соглашению, поскольку они не отде-

лимы от их носителей. 

Так, если у несовершеннолетнего умирают родители, то он приобретает 

право на алименты от своих дедушек и бабушек, обладающих для этого сред-

ствами (94 ст. СК РФ). Но обязанность содержания ребенка не переходит  к де-

душке и бабушке правопреемством, обязанность содержать несовершеннолет-

них внуков может быть самостоятельной, не переходящей и возникающей 

только в невозможности несовершеннолетнего получить содержание от роди-

телей.
10

 

Разделение семейных правоотношений проходит по различным основа-

ниям: 

1. От объекта, по поводу чего возникают права сторон, семейные от-

ношения подразделяются на личные и имущественные. 

2. По субъектному составу выделяют семейные правоотношения: 

между мужем и женой, между бывшими мужем и женой, между родителями и 

чадами, усыновителями и усыновленными; другими членами; между опекунами 

и подопечными несовершеннолетними; приемными родителями и детьми. 

3. По характеру защиты различаются: 

- Относительные семейные правоотношения с полным характером 

защиты. В этих правоотношениях четко учтены носители субъективных обя-

занностей. Реализация обязанностей обеспечивается государственной властью 

от нарушений со стороны круга лиц; 

                                                 
9 А. И. Гомола, О. Б. Семенова. Семейное право: учебное пособие. 2017. – 159 с. 
10

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. (ред. от 28 марта 2017 г. №39-ФЗ) 

// Собрание законодательства РФ.1996. № 5. 
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- абсолютные правоотношения с признаками относительных. Право-

отношения супругов и их совместной собственности, которые носят характер 

абсолютности, поскольку один может требовать от другого, чтобы оно не дела-

ло действий, препятствующих осуществлять свои права. Однако взаимные обя-

занности супругов как субъекты совместной собственности имеют относитель-

ный характер. 

- относительные семейные правоотношения, не имеющие признаков 

абсолютной защиты. Это такие правоотношения, где четко определены право-

мочные и обязанные лица, и возможность управомоченного лица может быть 

нарушено определенным лицом, находящимся в правоотношениях. 

- Семейная правоспособность - обладание субъективными обязанно-

стями и правами, предусмотренными законодательством. Семейная правоспо-

собность как способность к обладанию субъектами семейных прав представля-

ет собой абстракцию прав. Способность выступает в качестве свойства любого 

гражданского лица и характеризуется общностью и равенством содержания. 

Правоспособность возникает с рождения человека, хранится за ним и прекра-

щается вместе с его гибелью  

- Содержание правоспособности семьи можно указать как возмож-

ность вступать в союз, признавать или оспаривать материнство; осуществлять 

права родителей и обязанности воспитания, образования, материального блага, 

защите прав детей; усыновлять, создавать приемную семью, иметь другие лич-

ные и имущественные обязанности.
11

 

Категория дееспособности означает способность субъекта самому приоб-

ретать и осуществлять обязанности и права, создавать для себя правила и ис-

полнять их. Осуществление прав и свобод в значительной мере зависит от воз-

можности людей как субъектов проявлять себя, от их способности принимать 

варианты со знанием дела, делать сознательный выбор варианта поведения. Это 

является юридическим составом субъекта права, т.е. признается за ним в силу 

закрепления законом. Законодатель скрепляет юридическое свойство с есте-

                                                 
11

 Батурина Н.И. Семейное право: учебник / Н. И. Батурина, О. А. Минеев, 2014. - 218 с. 
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ственным, природным свойством людей обосновывать значение своих поступ-

ков, руководить ими, самому совершать юридические поступки и нести по ним 

ответственность. 

Лица, достигшие 18-ти лет, владеют полной семейной дееспособностью. 

Объем дееспособности несовершеннолетних лиц варьирует от их возраста и 

предполагает умение к осуществлению прав и реализацию обязанностей при-

менительно к некоторым типам семейно-правовых отношений. Например, ре-

бенок имеет право на защиту от злоупотреблений родителей и может сам или с 

чьей-нибудь выгодой обратиться за защитой в опеку и попечительство, а до-

стигнув четырнадцати лет - в суд.
12

 

Семейно-правовые принципы сами по себе не несут возникновения, из-

менения или расторжения семейных правоотношений, но они представляют 

определенные жизненные моменты, которые порождают эти последствия. Та-

кие моменты именуются юридическими тонкостями. 

Классификация юридических тонкостей проводится по различным крите-

риям: по волевому признаку; по времени существования; по правовым след-

ствиям. 

По волевому признаку факты делятся на действие и события. 

1. Действия - жизненные обстоятельства, являющиеся результатом дея-

тельности людей. Они бывают правомерными, т.е. соответствующими предпи-

саниям норм права и неправомерными, то есть нарушающими закон. 

2. События - юридически значимые факты, протекающие помимо жела-

ния людей (смерть, заболевание, невозможность осуществления обязанностей 

опекунства). 

Супруги, как правило, родственниками не являются. Они состоят в брач-

ном союзе или в состоянии супружества. 

По последствиям юридические аспекты в семейном праве разделяются 

на: 

                                                 
12

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. (ред от 28 марта 2017 г. №39-ФЗ) // 
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 правопорождающие (рождение детей, заключение брака, отцов-

ство); 

 правоизменяющие (регистрация брачного договора, меняющего за-

конный режим собственности супругов); 

 правопрекращающие (кончина одного из супругов или установле-

ние его умершим влечет расторжение брачного правоотношения); 

 правопрепятствующие (близкое родство препятствует заключению 

союза); 

 правовосстанавливающие (восстановление в правах родителей). 

Своеобразным фактом юридической сферы является время. Срок - это пе-

риод или календарная дата, с истечением которого или наступлением которого 

наступают правовые последствия. 

Главное место в семейном законодательстве занимают сроки исковой 

давности. Сроки такой давности относятся к установленным для защиты свобод 

и интересов участников отношений в семье. По общему принципу они не рас-

пространяются на требования, выходящими из семейных отношений.
13

 СК РФ 

устанавливает следующие сроки исковой давности: 

1) супруг, чье удостоверенное согласие нотариусом на сделку по распо-

ряжению имуществом и сделки, требующей удостоверения нотариусом и (или) 

записи в установленном законом способе не было получено, имеет право тре-

бовать признания недействительности сделки в суде в течение года со дня, ко-

гда узнал или мог бы узнать о совершении сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ); 

2) 3-х летний срок исковой давности применяется к требованиям о разде-

ле общей собственности; 

3) к признанию недействительным союза в соответствии со ст. 15 СК РФ 

применяются сроки исковой давности, закрепленные ст. 181 ГК РФ для призна-

ния оспоримого договора недействительным (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

                                                 
13

 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Краше-

нинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016.-348 с. 
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Одним из примеров судебной практики является определение Юргинско-

го городского суда Кемеровской области от 22 ноября 2016 года по делу, в ко-

тором рассматривалась апелляционное определение о признании права соб-

ственности на квартиру, регистрации перехода права собственности на кварти-

ру, прекращении права собственности на квартиру. Печникова Л.Ю. обратилась 

в суд с иском к Печникову В.Л. о признании права собственности на квартиру 

№ дома № по «адрес» и прекращении права собственности Печникова В.Л. на 

квартиру № дома № по «адрес», регистрации перехода права собственности на 

квартиру, прекращении права собственности на квартиру. Требования мотиви-

рованы тем, что 02.12.2003г. брак между ней и Печниковым В.Л. расторгнут 

органом ЗАГС г. Юрги, запись акта о расторжении брака №. 02.03.2004г. между 

ними составлено соглашение о добровольном разделе имущества, по которому 

в собственность Печникова В.Л. перешли: гараж – «адрес», бокс №, гараж - 

«адрес» бокс №, автомобиль «данные изъяты», недостроенный дом и земель-

ный участок в «адрес», денежные средства в размере сто восемьдесят тысяч 

рублей. Решением Юргинского городского суда Кемеровской области от 22 но-

ября 2016 года постановлено: «Исковые требования Печниковой Л.Ю., к Печ-

никову В.Л. о признании права собственности на квартиру, регистрации пере-

хода права собственности на квартиру, прекращении права собственности на 

квартиру удовлетворить. Признать право собственности на квартиру № дома № 

по «адрес» за Печниковой Л.Ю., с прекращением права собственности Печни-

кова В.Л. на данную квартиру. Произвести регистрацию перехода права соб-

ственности на квартиру № дома № по «адрес» с Печникова В.Л. на Печникову 

Л.Ю.»
14

 

Подведем небольшой итог первой главе. Что же такое семейное право? 

Это свод норм и правил, которые регулируют отношения в семье. Главным ис-

точником является СК РФ. Он регулирует такие важные моменты как брак и 

его прекращение, отношения между родителями и детьми, между супругами, 

вопрос об опеке и попечительстве, а также многое другое. В таких отношениях 
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должны присутствовать равенство прав между супругами, добровольность 

брачного союза, взаимное решение внутрисемейных вопросов, приоритет в се-

мейном воспитании детей. Семейные отношения находятся под защитой госу-

дарства. Целями семейного законодательства является сохранение и укрепле-

ние семьи как важной ячейки общества. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

2.1 Актуальные проблемы регулирования брачного договора 

 

Помимо законного режима совместно нажитой собственности супругами 

СК РФ рассматривает также договорный режим общего имущества супругов. 

Установлением договорных отношений при совместно нажитой супругами соб-

ственности предусматривается в общем виде п. 1 и 2 стр. 256 ГК РФ. Нормами 

семейного права эти отношения регламентируются довольно подробно и опре-

деляют: семейно-правовую природу данного брачного договора; содержание и 

форму заключения брачного соглашения, основания для его изменения, причи-

ны расторжения, признание договора не действительным. 

Согласно статье 40 СК РФ брачный договор определяется как соглашение 

супругов, который устанавливает права и обязанности обеих сторон на сов-

местное имущество в браке и (или) в случае расторжения брака. Основной це-

лью брачного договора является возможность определения правового распо-

рядка для имущества супругов, а также и для имущественных взаимоотноше-

ний в будущем времени, чтобы обезопасить себя от всяческих материальных 

потерь при разводе, неприятного момента в моральном плане, связанного с раз-

делом имущества во время суда.
15

 

Спецификой брачного договора является, что это соглашение заключает-

ся в сфере отношений брака и семьи. Этот договор характеризуется особым 

субъектным составом. Брачный договор заключается как между людьми, всту-

пающими в брак, то есть между женихом и невестой, так и лицами уже состоя-

щими в браке - супругами. 

Брачный договор заключается как до бракосочетания, так и в любой дру-

гой момент после его заключения. Если договор совершается до регистрации 

брака, то он становится действительным только уже после заключения брака 
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(ст. 41 СК РФ). Таким образом, в брачном договоре предполагается специаль-

ный состав разных сторон, которые должны быть только супругами. 

Человек, не достигший 18-летнего возраста, не может заключить такой 

брачный договор. После процесса бракосочетания несовершеннолетний супруг 

становится дееспособным в полном объеме и может самостоятельно заключать 

брачный договор.  

Брачный договор, как правило, имеет две формы: письменная форма и 

обязательно нотариально заверенная. Отсутствие хотя бы одной из форм делает 

такой договор недействительным.
16

 

Основным элементом при составлении брачного договора выявляется 

установление правового порядка в режиме супружеского имущества. Таким об-

разом, режим, который определен брачным договором, может называться дого-

ворным режимом в разделе супружеского имущества. Им можно пользоваться в 

качестве  основы законного режима супружеского имущества как режима сов-

местной собственности, изменяя и дополняя теми или другими положениями. 

Супруги могут также установить режим раздельного имущества. В дан-

ном случае, отношения между супругами по поводу совместного  имущества 

будут в рамках положений брачного договора. Режим раздельного имущества 

предусматривает, что имущество, которое в браке было приобретено каждым из 

супругов, должно принадлежать данному супругу. При режиме раздельности 

нужно определить, какие средства каждый из супругов может выделить на ве-

дение совместного хозяйства, оплату жилья и прочие общие расходы. При этом 

режиме положения супругов могут быть равными или пропорциональными до-

ходам каждого из них. При режиме раздельности, приобретая общее имуще-

ство, супруги могут устанавливать, что эта собственность может принадлежать 

им в виде доли от общего имущества или на правах совместного имущества. 

                                                 
16

 Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум: учеб. пособие для вузов по специальности 030501 «Юриспруден-

ция» / О. Ю. Ильина, 2013. - 143 с. 
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Они также могут разработать порядок использования и внесения расхо-

дов на содержание общего имущества и заранее определить судьбу имущества 

в случае его раздела. 

Как режим раздельности, так и режим общности редко встречаются на 

практике в чистом виде. В большинстве случаев супруги предпочитают исполь-

зовать смешанный режим, который будет сочетать в себе как элементы раз-

дельности, так и элементы общего. 

Супруги могут применить брачный договор относительно только части 

своего имущества. В этом случае на данное имущество супругов будут дей-

ствовать договорные условия, а в отношении оставшегося имущества будет 

действовать законный режим совместного имущества.
17

 

В брачном договоре супруги имеют право предусматривать обязательства 

во взаимном содержании, а также по содержанию одного из супругов. В брач-

ном договоре имеется возможность предусматривать супруга, который имеет 

право по нашему законодательству на содержание и получение алиментов, а 

также он может и не иметь такого права. 

В случае если брачный договор только что заключается, а супруги уже 

прожили в браке какое-то время и приобрели общее имущество, договор может 

коснуться этого нажитого имущества. В брачном договоре имеется возмож-

ность изменения правового режима совместно нажитого имущества, как в бу-

дущем, так и с момента регистрации брака. 

Вышеуказанные возможности, которые предоставляются супругам п. 1 

ст. 42 СК РФ, те положения, которые супруги могут включить в брачный дого-

вор. Любые условия, связанные с имущественными отношениями между супру-

гами и не противоречащие п. 3 ст. 42 СК РФ, могут быть действительными. 

Давая супругам возможность полной свободы в использовании своих 

имущественных прав, СК РФ позволяет им заключать брачный договор на по-

                                                 
17

 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств и Балтии: Учебно-практическое пособие. — М.: «Юстицинформ», 2012.-154 с. 
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становленный срок или установить его в зависимости от наступления или не 

наступления определенных условий (п. 2 ст. 42 СК РФ). 

Условия действительности брачного договора те же самые, что и условия 

действительности каждой гражданской сделки. Личности должны быть дееспо-

собными, иметь волю, соответствующую своему волеизъявлению и формиро-

ваться свободно, общий текст брачного договора не должен иметь разногласий 

с законом. 

Брачный договор не может:
18

 

- ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, 

определяемые ст. ст. 17, 18, 21 ГК РФ; 

- ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав; 

- регулировать личностные неимущественные отношения супругов 

между собой поскольку, согласно СК РФ, такой договор имеет отношение 

только к имуществу супругов, однако личностные неимущественные права су-

пругов неотчуждаемы, от них нельзя отказаться, их нельзя передать другому; 

- регулировать как права, так и обязанности супругов по отношению 

к детям. Такие права и обязанности определяются ст. ст. 61-64 СК РФ и учиты-

ваются их особенности, одной из которых является существование у родителей 

равных прав и обязанностей по отношению к своим детям; 

- ограничивать права нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

супруга в получении  содержания от другого, поскольку речь идет о жизненно 

необходимом праве того, кто нуждается в помощи, а также лица, обязанного ее 

оказывать в соответствии с требованиями ст. 89 СК РФ; 

- содержать иные условия, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятные положения и противоречат основным правилам се-

мейного законодательства. 

                                                 
18 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Краше-

нинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016.-348 с. 
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Изменения в брачном договоре или его расторжение возможно в любое 

время по согласованию супружеских пар. Соглашение об изменении в договоре 

или его прекращении должно совершаться в письменной форме и заверяться 

нотариально. Не исполнение договора в одностороннем порядке запрещается. 

В порядке исключения, брачный договор может быть изменен или пре-

кращен по заявлению одного из супругов и только в судебном процессе. Поря-

док и условия изменения в брачном договоре или его прекращение регулиру-

ются ст. 450 и 451 ГК РФ.  

Если брачный договор не прекращен, он действует до момента расторже-

ния брака. В п. 3 ст. 43 СК РФ указывается, что действие брачного договора за-

канчивается с прекращением брака, исключая обязательства, предусмотренные 

договором на период после расторжения брака. Таким образом, в брачном до-

говоре можно установить права и обязанности, которые будут осуществляться 

после прекращения брака (содержание одного из супругов, отношения супругов 

при разделе имущества, порядок использования имущества с прекращением 

брака). После расторжения брака договорный режим имущества прекращает 

свое действие. Все имущество, которое будет приобретено с этого момента, бу-

дет принадлежать тому супругу, который его приобрел. 

Брачный договор может быть неточным, если в его содержании есть 

условия, противоречащие закону. Если он преследует цель противоречащую 

основам нравственности и  правопорядка и, если договор является мнимой или 

притворной сделкой. Договор также считается недействительным, если один из 

супругов в момент заключения договора признается в нарушении норм и пра-

вил гражданского законодательства и семейного права. 

Одним из примеров судебной практики является определение Московско-

го областного суда № 33-1778/2015 по делу, в котором рассматривалась апел-

ляционная жалоба на решение суда по делу о признании брачного договора не-

действительным и признание права собственности на долю имущества. 

Причиной судебного спора вилось то, что истец, являясь наследником 

своего умершего отца, узнал о том, что перед смертью наследодателем был за-
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ключен брачный контракт с гражданкой Н. По условиям этого договора вся 

предполагаемая наследственная масса (объекты недвижимости) переходила в 

собственность супруге умершего полностью. 

В обосновании правовой позиции при признании брачного договора не-

действительным истец ссылался на то, что сторона брачного контракта (умер-

ший отец истца) в период его составления лечился от онкологического заболе-

вания, осуществляя при этом медицинские процедуры, которые, по мнению 

истца, повлияли на способность умершего понимать значение своих действий и 

возможность осознанно распоряжаться имуществом. 

Данные требования основаны на положении статьи 177 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможность при-

знания сделки недействительной, заключенной лицом, не способным понимать 

значение своих действий. Однако причиной отказа в удовлетворении иска яви-

лось нарушение истцом норм процессуального права (ст. 156 ГПК России), ко-

торые обязывали его предоставить доказательства своей правовой позиции
19

. 

Законодательство в сфере семейных правоотношений предусматривает 

специальные основания для недействительности брачного договора. Согласно 

ст. 44 Семейного Кодекса Российской Федерации ничтожны положения такого 

договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 Семейного Кодекса Российской 

Федерации, которые были изучены выше. 

Подведем небольшой итог. Брачный договор представляет собой некий 

контракт, которые регулирует имущественные отношения между супругами. 

Его можно заключить как до регистрации брака, так и после. Данный договор 

является бессрочным, его действие заканчивается в случае развода, если иное 

не предусмотрено самим договором. Недействительным брачный договор при-

знается только в судебном порядке. 

 

 

                                                 
19

 Определение Московского областного суда № 33-1778/2015 «О признании брачного договора недействитель-

ным». 
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2.2 Проблемы правового регулирования суррогатного материнства 

 

Суррогатное материнство считается «новой» репродуктивной технологи-

ей, подобной зачатию в пробирке, это новый признанный всеми метод «лече-

ния» такого «медицинского заболевания», как бесплодие супругов. Суррогат-

ное материнство может приобретать различные формы, однако, общей чертой 

всех форм является то, что заключается соглашение между женщиной, которая 

вынашивает плод, и «нареченными» будущими родителями, согласно этому до-

говору суррогатная мать вынашивает беременность, благополучно рожает ре-

бенка, а затем передает новорожденного на усыновление будущим родителям. 

Традиционные, так называемые, «частичные» договоренности, согласно кото-

рым, предполагается использование семени «нареченного» отца и яйцеклетки 

суррогатной матери. При «гестационном», так называемом, «полном» сурро-

гатном материнстве не может существовать генетического родства между ре-

бенком и самой суррогатной матерью. В матку суррогатной матери вводят зи-

готу (оплодотворенную яйцеклетку), оплодотворенную в пробирке и состоя-

щую из гамет будущих нареченных родителей (яйцеклетки и сперматозоида).
20

 

Договорное соглашение суррогатного материнства может носить харак-

тер как «коммерческого», так и «некоммерческого» соглашения, то есть «аль-

труистического». При коммерческом виде суррогатного материнства суррогат-

ная мать получает оплату или какую-либо другую материальную выгоду за ока-

зание данной услуги. При альтруистическом или некоммерческом суррогатном 

материнстве не предполагается оплаты или материальной выгоды, кроме опла-

ты расходов, которые связанны с беременностью, например, медицинским ухо-

дом. Суррогатной матери может быть выплачена компенсация за физические 

страдания и перенесенную боль, и, кроме того, должны быть возмещены расхо-

ды, которые связаны с потерей заработной платы. 

Вопросы суррогатного материнства вызывают много противоречий. К 

примеру, феминистки всего мира, различаются во взглядах на эту тему. С 1-ой 
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 Штымбалюк А.В. Журнал «Наука и современность» — Государство и право. Юридические науки. 2016 № 46 
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стороны, осознанное решение родить детей для кого-либо может быть рассмот-

рено как осуществление репродуктивной автономии и самоопределения. С дру-

гой стороны, это решение может быть рассмотрено и как проявление угнетен-

ного состояния женщины, и как один из типов сексуальной эксплуатации. Экс-

перты по этике считают, что договорные коммерческие соглашения между сто-

ронами нарушают основные принципы и уважение человеческого достоинства, 

так как позволяют рыночным взаимоотношениям вторгаться в сферу семейных 

отношений. При этом альтруистические мотивы, то есть бесплатное предостав-

ление своей репродуктивной способности для пользования другими, допуска-

ются. 

У многих стран имеет место отсутствие, как законодательства, так и 

утвержденной политики в отношении к суррогатному материнству. Такая тема, 

как суррогатное материнство изучалась в Странах Европы, а также и в некото-

рых других странах, но преимущественно, лишь в границах одного отдельно 

взятого государства. Сложность правовых вопросов, которые связанны с аль-

тернативой репродуктивной технологии, находит отражение в разнообразии 

подходов к данной проблеме со стороны национальных государств, а также ре-

гиональных организаций. Принятие законов и сама политика варьирует, начи-

ная полным запретом суррогатного материнства, и заканчивая установлением 

комплексной юридической базы, которая призвана учитывать интересы, а так-

же права всех сторон. 

Существует система установленных и общепринятых международных 

норм в области репродуктивных прав, эта система она очень незначительно 

поддерживает интеграцию мер по борьбе с бесплодием в понятие права в со-

здании семьи, на желаемое количество детей и на промежутки между их рож-

дениями. Так сказать, право на создание семьи не располагает, что государство 

обязано всем дать возможность обзавестись ребенком, всем, кто желает иметь 

детей. С иной стороны, на основании этого права, невозможно категорически 

запретить людям продолжение рода. Право на полную информацию и услуги 

по планированию семьи может быть использовано в поддержку обоснования 
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мер по борьбе с бесплодием. Правительство обязано осуществлять экономиче-

ские, а также и социальные права так прогрессивно и в тех пределах, в которых 

позволяют имеющиеся ресурсы в экономике, это ограничивает возможность 

требования от государства в осуществлении «дорогостоящего» права на поль-

зование репродуктивными технологиями.
21

 

Существуют, по крайней мере, три различные точки зрения, которые мо-

гут быть принятыми во внимание при составлении проекта закона о суррогат-

ном материнстве. Это права нанимающих пар (или лиц); права женщины, кото-

рая предлагает услуги суррогатной матери, а также и права рожденного ребен-

ка. Конкурирующие права при всем том могут быть следующие (хотя этот спи-

сок не полон): 

- «Права» нанимающей пары при лечении бесплодия или при созда-

нии семьи. 

- Права женщины, которая предлагает свои услуги в лице суррогат-

ной матери, а также право на принятие самостоятельного решения по такому 

личностному вопросу, как деторождение. 

- Права ребенка, зачатого и рожденного в рамках договора о сурро-

гатном материнстве, включающие в себя решение вопроса, в большей степени, 

отвечающего интересам этого ребенка.  

В обязанности государства входит урегулирование конкурирующих 

«прав», возникающих при данной ситуации. При стремлении в достижении та-

кого урегулирования, государство имеет возможность руководствоваться 2-мя 

основными принципами: 

1. Своей обязанностью защищать всех людей от использования, в 

данном случае, от сексуального; 

2. Своей обязанностью в обеспечении необходимых условий, чтобы 

дети могли расти в атмосфере любви, а также при моральной стабильности и 
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материальной обеспеченности. Запрет на суррогатное материнство, в общих 

чертах представляет собой один из возможных результатов урегулирования 

этих разнообразных аспектов. 

Судебная практика показывает, что не все вопросы, возникающие в связи 

с вынашиванием чужого эмбриона и передачей выношенного и рожденного ре-

бенка его генетическим родителям, нашли свое законодательное разрешение. 

По этой причине весьма важными представляются позиции судов, принимаю-

щие решения с опорой не на конкретные регулятивные нормы специального за-

конодательства, а с обоснованием своих выводов ссылками на общие нормы 

гражданского и семейного права. 

Так, например, судебная практика дала ответ на вопрос, могут или нет 

одинокие люди воспользоваться услугами суррогатных матерей для продолже-

ния рода. В ставшем прецедентным решении районный суд Санкт-Петербурга 

указал, что в соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ об охране здо-

ровья граждан одинокая женщина имеет равные с женщинами, состоящими в 

браке, права на реализацию функции материнства
22

. В ноябре 2009 г. схожее 

решение вынес в Кунцевский районный суд, когда указал, что «одинокая жен-

щина имеет равные с женщинами, состоящими в браке, права на реализацию 

функции материнства»
23

. 

Программой суррогатного материнства имеют право воспользоваться се-

мейные пары и одинокие женщины по медицинским показаниям: в случае от-

сутствия или деформации матки, большого количества неудачных попыток 

ЭКО, наличия тяжелых болезней и т.п. 

Процедура и порядок применения суррогатного материнства регламенти-

руется законодательством РФ. Соответственно, все права ребенка, суррогатной 

матери и родителей-заказчиков прописаны на законодательном уровне. Однако 

                                                 
22

 Решение от 5 августа 2009 г. по гражданскому делу № 2-4104 Калининского районного суда г. Санкт-

Петербурга Суррогатное материнство. 
23

 Решение от 3 ноября 2009 г. по гражданскому делу № 2-3853/09 Кунцевского районного суда г. Москвы // 

Суррогатное материнство. 
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без договора с суррогатной матерью, нельзя обойтись. В этом документе про-

писываются все условия программы суррогатного материнства. 

 

 

2.3 Фактические брачные отношения и право собственности 

 

Одним из главных существующих правил действующего семейного зако-

нодательства РФ является обязательное признание брака, заключенного орга-

нами записи актов гражданского состояния (п.2 ст.1, п.2 ст.10 СК РФ). По дан-

ным правилам только брак, зарегистрированный в установленном законом по-

рядке, наделен теми правами и обязанностями, в том числе в отношении нажи-

того имущества, которые предписывает закон для супругов.
24

 

В тоже время всегда были так называемые фактические брачные отноше-

ния - аналогичные браку, который обладает, (если не учитывать отсутствие 

оформления его в установленном порядке), всеми признаками брака: совмест-

ное сожительство на постоянной основе, а также совместное ведение общего 

домашнего хозяйства, часто совместное воспитание детей. 

В истории российского семейного законодательства был период, когда 

фактические брачные отношения были приравнены к правовым последствиям, 

аналогичным последствиям законного брака. 

В настоящее время существуют общие правила, которые применяются в 

российском семейном законодательстве: в имущественных отношениях права и 

обязанности супругов, порождающиеся только официально оформленным бра-

ком. Согласно этому, имущество лиц, находящихся в фактических брачных от-

ношениях, не признается принадлежащим сожителям на праве совместной соб-

ственности исходя только из того факта, что данное имущество нажито ими в 

результате совместной жизни. 

                                                 
24 Кирилловых А. А. Семейное право: учебное пособие: курс лекций / А. А. Кирилловых, 2014. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 
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Правом совместной собственности могут воспользоваться фактические 

супруги только лишь на жилые помещения, в которых они либо зарегистриро-

вались, либо они приватизировали их в совместную собственность, а также на 

некоторые другие виды имущества, в случае образования фактическими супру-

гами крестьянского (фермерского) хозяйства, а так же если они вступили в не-

го. Ни какое иное нажитое совместно имущество правом совместной собствен-

ности за фактическими супругами признано быть не может. В этом случае пра-

вовые отношения фактических супругов по поводу имущества в крестьянском 

хозяйстве, а также и приватизированных жилых помещений, подлежат уже ре-

гулированию не семейно-правовыми, а гражданско-правовыми нормами о сов-

местно нажитой собственности. 

Отметим, что прописка в одной квартире, так же как и ведение крестьян-

ского хозяйства без регистрации брака, встречается довольно редко. 

По общепринятым правилам в отношении лиц, которые состоят в факти-

ческом браке, для определения их совместно созданного имущества, примени-

мы нормы гражданского законодательства об общей долевой собственности. 

Эти правила вытекают из содержания п.2 ст.244 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, которая гласит: общая собственность на имущество является 

долевой, в отличие от случаев, когда закон предусматривает образование сов-

местной собственности на данное имущество. 

Чаще всего, признание имущества, которое приобреталось фактическими 

супругами, их долевой, а не совместной собственностью, становится невыгодно 

тому, кто после прекращения совместных отношений заявляет требования о 

данном имуществе, причем невыгодность проявляется по целому ряду причин. 

Во-первых, для раздела имущества между фактическими супругами их 

доли должны определяться, учитывая их размер средств или труд, вложенный 

каждым из них в приобретение, или создание той или другой вещи, а также 

необходимо доказать сам факт и размерность этих вложений. При этом если от-

сутствует регистрации брака, работы по созданию и ведению домашнего хозяй-

ства не могут учитываться в установленном порядке, а все доходы фактических 
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супругов в результате трудовой или предпринимательской, а также интеллекту-

альной деятельности, в том числе и заработная плата, не могут являться их об-

щим имуществом.
25

 

Во-вторых, для признания имущества находящегося в общей, или доле-

вой собственности требуется доказать не только сам факт состояния в фактиче-

ских брачных отношениях, но и приобретение конкретного имущества на сред-

ства, а также трудовое участие, двоих фактических супругов. Простое прожи-

вание без официально оформленного брака не может иметь юридически значи-

мого действия и не означает создания общности имущества. 

В случае, если лица, которые состоят в фактических брачных отношени-

ях, официально оформили брачные отношения, имущество, которое они приоб-

рели в результате совместной жизни, но в тоже время до оформления брака, не 

может быть признанным общим имуществом. Решая споры бывших супругов о 

праве собственности на это имущество, судья, как было отмечено выше, руко-

водствуется уже не положениями семейного кодекса, а применяет нормы граж-

данского законодательства об общей долевой собственности. Кроме того, он 

также определяет долю каждой стороны в степени участия каждой из них в со-

здании общей собственности.
26

 В фактическом браке прекращение общности 

имущества наступает в следующих случаях: 

а) в случае взаимного согласия состоящих в нем лиц, которое выражается 

в публичной грамоте, а также перед судьями по гражданским делам; 

б) по волеизъявлению одного из сожителей, если оно также выражено в 

письменном виде перед судьей по гражданским делам, а также и передано дру-

гому сожителю при соблюдении соответствующих процедур; 

в) при заключении одним из сожителей брака с третьим лицом; 

г) печально, но в случае смерти. 

В случае заключения законного брака продолжение общности имущества 

вступает в силу, но уже как брачной. В результате применения ст. 3 закона «О 

                                                 
25

 Штымбалюк А.В. Журнал «Наука и современность» — Государство и право. Юридические науки. 2016. № 46 
26 Батурина Н.И. Семейное право: учебник / Н. И. Батурина, О. А. Минеев, 2014. - 218 с. 
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регулировании фактического брака» лица, которые состоят в фактическом бра-

ке, могут установить другой режим своего имущества, отличный от его общно-

сти, но это должно быть закреплено в официальных документах. Это значит, 

что фактический брак служит основанием для принятия договорного случая 

имущества супругов. Статья 8 того же акта предписывает сожителям проявить 

заботу о том, что является наиболее необходимым для их совместной жизни, а 

также, по возможности, увеличивать свой вклад в содержание и расширение их 

общего домашнего хозяйства. 

Распространение правовых норм, которые регулируют отношения супру-

гов, на все реальные брачные отношения (к примеру, только продолжительно-

стью более 2-х лет и в тоже время моногамные) было бы неправильным и про-

тиворечило бы самой сути фактических брачных союзов. По факту, большин-

ство состоящих в них современных пар выбирают для себя эту форму брачного 

союза вовсе не из-за религиозных соображений или в силу малограмотности. 

Просто из-за того, что фактический брак не предусматривает правовых послед-

ствий, которые установлены для официального брака, а также и не связывает 

людей друг с другом никакими обязательствами, разве только что моральными. 

Есть еще такие случаи, когда браки не регистрируются в случае желания сохра-

нения каких-либо материальных благ (к примеру, получение алиментов от 

бывшего законного супруга, а также пенсию супруга, который умер). Возмож-

но, также из-за имеющихся предусмотренных законом препятствий к вступле-

нию в брачные отношения. 

В настоящее время интересы реальных (законных) супругов в РФ дей-

ствительно должны быть защищены. Изменения, которые произошли в жизни 

современного общества, заметно изменили прежние нравственные устои, и 

фактический брак стал распространяться среди граждан РФ в больших масшта-

бах в возрасте 18-30 лет. В результате, «наказать» фактических супругов за 

проявление неуважения к действующему Семейному кодексу Российской Фе-

дерации, моральных норм, которые являются естественными для нового поко-

ления, означает не только не соответствовать современным жизненным реали-
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ям, но также лишать правовой защиты нынешние, а может быть, и следующие 

поколения российских граждан. 

Наиболее целесообразным представляется издание специальных законов, 

которые приравнивали бы в правах и обязанностях, по поводу имущества к су-

пругам, лишь тех фигурантов фактических брачных споров, которые не имели 

возможности заключить законный брак в результате различных причин. К при-

меру: гибель одного из супругов в результате вооруженного конфликта, а также 

наступления недееспособности 1-го из фактических супругов, а также в резуль-

тате других подобных чрезвычайных обстоятельств. 

Существует необходимость определения законом, что в случае одновре-

менного присутствия всех указанных условий, суд имеет возможность устанав-

ливать факт состояния в фактических брачных отношениях, которые так и не 

стали законным браком, вследствие присутствия чрезвычайных обстоятельств, 

и приравнять лиц, которые состоят в таких отношениях, к супругам, пусть даже 

в части правоотношений собственности. Законная правовая защита большого 

количества фактических супругов, должна иметь возможность осуществляться, 

как было ранее отмечено, с помощью заключения соглашений, которые преду-

смотрены для фигурантов спора об общей долевой собственности, используя 

все чаще, опыт зарубежных стран для заключения договоров о брачном парт-

нерстве.
27

 

Приведем пример из судебной практики. 

Гражданин Васильев О.Р. и гражданка Макарова С.И. проживали вместе, 

но в брак не вступали. Каждый из сожителей имел в личной собственности 

квартиру. По договоренности, они продали обе квартиры, на вырученные де-

нежные средства приобрели дом, в котором планировали вместе жить. Право 

собственности было зарегистрировано на гражданку Макарову С. И. Спустя не-

сколько лет сожительство стало невозможным. Требование Васильева О.Р. о 

справедливом разделе имущества было отклонено — Макарова С.И. заявила, 

                                                 
27 Семейное право: учебники и учеб. пособие для средн. спец. образования, Смоленский М.В.-Изд. Кнорус, 

2017.-172 с. 
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что дом принадлежит только ей. Васильев О.Р. обратился в суд с иском о при-

знании права собственности на дом, приложив к исковому заявлению такие до-

кументы, как договора купли-продажи квартир и договор купли-продажи дома 

с указанием стоимости недвижимости, чем подтвердил факт совместного вло-

жения средств в покупку дома и добился раздела дома
28

. 

Надо сказать, подобные дела далеко не всегда заканчиваются благопо-

лучно для пострадавших от несправедливости сожителей, судебные решения не 

всегда выносятся в их пользу. Профессиональная помощь юриста в подготовке 

иска и подтверждающих документов может оказаться очень кстати, однако 

нужно здраво взвешивать шансы на выигрыш дела, ведь судебный процесс – 

это немалые затраты времени и денег. 

Итог. Раздел имущества при гражданском браке дело сложное и хлопот-

ное. Чтобы этого избежать, необходимо составит со своим партнером договор о 

совместном проживании, тратах и покупках, которые будут дополнять договор 

в момент их приобретения и сразу определяться по собственности и дальней-

шему владению и т.п. При разделе имущества не подлежит разделению личное 

имущество, включая приобретенное до начала совместного проживания иму-

щество, используемые индивидуально личные вещи, предметы интеллектуаль-

ной собственности, полученное в наследство либо в качестве подарка имуще-

ство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Решение № 2-123/2017 2-123/2017(2-3763/2016;)~М-2739/2016 2-3763/2016 М-2739/2016 от 30 марта 2017 г. 

по делу № 2-123/2017 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1 Современные тенденции развития семейного права в Российской  

Федерации 

 

Семья считается основным обстоятельством функционирования жителей 

российского общества, наиболее важным компонентом  его самоорганизации. О 

данном свидетельствуют сведения переписей населения в период времени 2002 

и 2010 годов, опровергающие довольно общераспространенное суждение о том, 

что семья прекратила быть «ячейкой» жителей российского общества. 

89 % жителей России выбирают семейный жизненный образ. 

За промежуток  времени между переписями населения 2002 и 2010 годов 

количество жителей России, проживающих в семьях, возросло на 4 %. 

Данные сведения подтверждаются, кроме того, и итогами частичного об-

следования, проделанного Росстатом в период с сентября по октябрь 2009 года, 

«Семья и рождаемость». 

Для 70 % жителей России, семья, а также регистрация брака в Отделе За-

писи Акта Гражданского Состояния, входят в пятерку более значимых для них 

жизненных целей.
29

 

Одновременно с этим современная семья, проживающая на территории 

Российской Федерации, существенно различается от традиционной семьи соб-

ственной структурой: увеличилось количество неполноценных семей, повыси-

лась часть семей с одним ребенком. 

Обыденными или повседневными явлениями стали взаимная неприязнь 

между мужем и женой, а кроме того, увеличение количества расторжения бра-

ков в Отделе ЗАГС, сожительство без регистрации брака (незарегистрирован-

ный брак), а также увеличение рождений детей вне брака, заключенного в от-

                                                 
29

 Иванова Н.А. Журнал Вестник Тамбовского университета. Государство и право. Юридические науки. 2015. 

№ 2 (2) 



44 
 

деле Записи Актов Гражданского Состояния, масштабы социального сиротства 

либо «сиротства» детей при живых родителях. 

На протяжении практически тысячелетия традиционной для России счи-

талась многодетная семья, базирующаяся на супружестве отца и матери. Тогда 

как в современной России две из трех матерей имеют только лишь по 1-му ре-

бенку, а многодетными становятся только лишь 7 % женщин. Семьи, где много 

детей, составляют 5,8 % от общего количества семей с детьми, где дети не до-

стигли совершеннолетия. Теряют силу устои многодетной семьи, в которой 

старшие дети следят за младшими детьми, дополнительно выполняя воспита-

тельную роль. Такие взаимоотношения, образующиеся между братьями и сест-

рами, служат дополнительным стимулом укрепления семьи. 

Социологи отмечают, что современные дети, находясь в окружении толь-

ко взрослых членов семьи, не взрослеют более длительное время. 

Немаловажным фактором в создании и формировании семьи является 

жилищный вопрос. Нуждаемость семей с детьми в жилье довольно высока. Со-

гласно сведениям выборочного обследования бюджетов домашнего хозяйства, 

которое проведено Росстатом в 2010 году, объем общей площади жилья, при-

ходящийся на 1-го члена семьи, в семьях с детьми, не достигшими совершенно-

летия, практически на 1/3 меньше, нежели в семьях, где нет детей. Больше по-

ловины семей с детьми, не достигшими совершеннолетия, дают оценку соб-

ственному жилищному условию удовлетворительную, то есть «можно жить», 

однако жилье плохого качества и оставляет желать наилучшего. 

Каждый пятый ребенок живет в семье, которая обладает неудовлетвори-

тельными жилищными условиями, в том числе каждый третий из них - в воз-

расте до одного года. Косвенным доказательством подобного вывода считается 

то, как семьи распоряжаются денежными средствами материнского (семейного) 

капитала. 

97 % владельцев, имеющих сертификат на материнский (семейный) капи-

тал, распоряжаются средствами, направляя их на то, чтобы улучшить жилищ-

ные условия семьи. 
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В то же время, репродуктивные намерения жителей России, в соответ-

ствии с результатом выборочного обследования жителей России «Семья и рож-

даемость», которое проведено Росстатом в период сентября-октября 2009 года, 

непосредственно находится в зависимости и от уровня жизни и от жилищных 

условий семьи. 

Таким образом, наиболее высокий коэффициент ожидаемого числа детей 

(1,85) оказался у семей, имеющих довольно высокий жизненный уровень, и жи-

лье не ниже среднего качества. 

Одним из явных признаков снижения общественной значимости семьи 

считается довольно значительный уровень социального сиротства. 

Каждый год приблизительно 94 % детей, изъятых из семей, 90 % родите-

лей, которые лишены родительских прав, а также 80 % родителей ограничены в 

своих правах по отношению к детям. 

Причинами для составления органами внутренних дел протоколов в от-

ношении 72 % семей с детьми, не достигшими совершеннолетия, а кроме того 

их постановки на учет, стало несоблюдение ими обязательств согласно содер-

жания и обучения детей, никак не связанное с совершением, как родителями, 

так и самими детьми административных правонарушений либо уголовных пре-

ступлений. 

Данная практическая деятельность, ассоциируемая в общественном со-

знании с «ювенальной юстицией» либо произвольным вмешательством госслу-

жащих во внутренние дела семьи, подрывает авторитетность родительской вла-

сти, противопоставляет права детей правам родителей, а также порождает ар-

гументированное социальное несогласие. 

Подобная практическая деятельность, базирующаяся на неопределенно-

сти, а также противоречивости семейного законодательства, предоставляющего 

свободу усмотрению чиновников, недешево обходится государству. Консоли-

дированный бюджет, содержащий затраты на финансирование учреждений для 

детей, оставшихся без попечения родителей, выплату пособий на детей, оплату 

труда приемных родителей, предоставление жилья детям данной категории по 
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достижении ими совершеннолетия, исчисляется в пределах ста миллиардов 

рублей. 

Отнимая ребенка из родной семьи, государство вынуждено расходовать 

миллиарды рублей на финансирование институтов, заменяющих ребенку род-

ную семью (детские дома, опекунские семьи, в главную очередь в форме воз-

мездной опеки). 

Одной из причин ослабления института семьи считается неразвитость се-

мейного законодательства. Поясняю почему, Семейный Кодекс Российской 

Федерации был принят в 1995 году и ни одного раза не подвергался системно-

му анализу и пересмотру. 

За 20-ти летний период истории Российской Федерации в условиях новой 

Конституции Российской Федерации отраслевое законодательство России зна-

чительно поменялось, кроме того, приняты региональные подзаконные акты по 

вопросу семьи. 

Положения же семейного законодательства, умаляющие роль родителей в 

решении вопросов воспитания и нравственного развития ребенка, узакониваю-

щие свободу усмотрения для органов опеки, а также попечительства при выне-

сении решений, связанных с вмешательством в семейную жизнь, остаются 

незыблемыми. 

Семейное законодательство пренебрегает возникшими стихийными про-

цессами возобновления института церковного брака. Специалисты фиксируют 

увеличение количества браков, заключаемых согласно религиозным обрядам, 

без их регистрации в органах ЗАГС.
30

 

А также можно отметить ещё одну причину ослабления института семьи, 

это разрушения традиционных семейных ценностей, а также несовершенство 

современной семейной политической деятельности, для которой характерно то, 

что она: 

                                                 
30 Семейное право: учебники и учеб. пособие для средн. спец. образования, Смоленский М.В.-Изд. Кнорус, 

2017.-172 с. 
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  никак не считается независимым направлением государственной 

политической деятельности, а также рассматривается обычно как доля соци-

альной, а кроме того, демографической политической деятельности государ-

ства; 

 никак не обладают единой правовой основой; 

 причислена к ведению субъектов РФ, а кроме того, в этом значении 

способна быть охарактеризована как некая сумма региональных семейных по-

литик; 

 характеризуется невысокой частью затрат на семейно-детский 

бюджет; 

 гарантирует преимущества интересов государства: ориентирована 

на повышение рождаемости, а также формирование семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Данные ценности носят исключи-

тельно прагматический характер, не связаны с тем, что считается ценностным 

для российских семей; 

 никак не предусматривает и никак не поддерживает традиционные 

семейные ценности. 

Некоторые из действий, наносящие ущерб институту семьи, а также тра-

диционным семейным ценностям, имеют все шансы быть причислены к катего-

рии непреднамеренных результатов осуществления мер демографической по-

литической деятельности, направленных на повышение рождаемости, а кроме 

того, поддержку семей с детьми. 

Таким образом, довольно серьезным испытанием для семей с детьми ста-

ла трудность устройства ребенка в дошкольное общеобразовательное учрежде-

ние (детский сад). Данную проблему, можно было избежать тогда, когда разра-

батывалась концепция демографической политической деятельности Россий-

ской Федерации. Федеральное правительство, предложив меры по повышению 

рождаемости, не просчитало социальные последствия осуществления такого 

рода мер, необходимость с учетом повышения уровня рождаемости в услугах 
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дошкольного общеобразовательного обучения (детского сада), начального 

школьного образования, дополнительного образования детей. 

В результате дошкольное общеобразовательного обучение оказалось 

недосягаемым для 26 % семей с детьми дошкольного возраста, при этом при-

близительно 70 % из них в возрасте от полутора до пяти лет. Общедоступность 

дошкольного обучения оказалась зависящей от региона проживания ребенка. 

 

 

3.2 Перспективы правового регулирования семейных отношений в Россий-

ской Федерации 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование крайне необходимо отдель-

ным правилам и институтам семейного законодательства. Только следует 

помнить, что основные статьи Семейного Кодекса не должны подвергаться 

изменениям. Речь идет, в первую очередь, о зарегистрированном союзе - пра-

вовом состоянии, создающем и общность нажитой собственности, и право 

наследования за одним из супругов, и другие основные правовые послед-

ствия. Только следует понимать, что правительство Российской Федерации 

ни при каких обстоятельствах не узаконит однополого союза, либо много-

женство или многомужество. Неопровержимым остается и тот факт, что в 

настоящее время стремительно прогрессируют фактические брачные отноше-

ния и ранние браки. 

Положения Семейного Кодекса, касающиеся имущества супругов, в 

настоящее время являются основной проблемой в юридической сфере. Ука-

занные положения не вполне согласуются с нормами гражданского права, в 

частности, о недвижимости и о юридических лицах. В результате сохраняется 

устоявшееся за долгое время восприятие общей собственности супругов как 

должное, регулирующее отношения собственности граждан. Частное имуще-

ство граждан (ст. 35 Конституции РФ) - не просто другое понятие, это еще и 
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качественно иные отношения общества, охватывающие среду производства и 

присвоения материальных благ.
31

 

Такой подход просматривается в решениях вопросов об отнесении де-

нежных средств к совместному имуществу супругов. Согласно пункта 2 ста-

тьи 34 СК РФ такие материальные блага являются общими, если они «полу-

чены» одним из участников семейных отношений. Следовательно, имуще-

ственное право (к примеру, право требования заработной платы за работу, 

возникшее по договору подряда) не рассматривается в виде объекта правоот-

ношений супругов. В то же время в семейно-правовой информации и судеб-

ной практике бытует утверждение, что вклады, внесенные кем-то из супругов 

в банк во время брака, принадлежат к общей собственности участников се-

мейных отношений не зависимо от того, как были получены внесенные де-

нежные суммы. В этой связи знаменателен тот факт, что с 1.01.2008 г. всту-

пила в силу новая редакция ст. 36 СК, с названием «Имущество каждого из 

супругов». Такое понятие как «собственность каждого из супругов» как тер-

мин, смещающий акценты в направлении вещных отношений, а также, не от-

ражающий права супруга в сфере интеллектуальных прав, теряет свою силу. 

Об этом сообщает статья 1226 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Сделаем вывод, что назрела необходимость некоторой ревизии статей 

СК о законном режиме собственности супругов: уточнения общего совмест-

ного имущества супругов («доли во вкладе, внесенные в кредитные организа-

ции или в иные коммерческие учреждения»), круга сделок, для реализации 

которых одному из участников союза требуется нотариальное заверение со-

гласия другого, приведения норм СК в соответствие с положениями граждан-

ского законодательства об основаниях и моменте возникновения права соб-

ственности, о защите добросовестного приобретателя имущества. Так, 

например, требует решения известная проблема применения ст. 35 СК, 

предоставляющей супругу право на оспаривание сделки, совершенной с об-
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50 
 

щим имуществом без его согласия, но не учитывающей прав и интересов 

добросовестного приобретателя этого имущества. 

Следующая проблема семейного законодательства также в немалой 

степени связана с обеспечением правового статуса ребенка. Вопросы осу-

ществления родительских прав все больше приобретают значение для право-

применительной практики. 

С одной стороны, участившиеся случаи обращения за помощью в этом 

вопросе со стороны родителей свидетельствуют об их желании исполнять ро-

дительские обязанности и о верном понимании своего родительского статуса. 

С другой стороны, во многих случаях дети в спорах между бывшими супру-

гами выступают в качестве объекта спора, а не самостоятельного субъекта 

прав и обязанностей. 

К сожалению, действующее семейное законодательство не способно 

обеспечить решение таких конфликтов на ранних стадиях и в интересах де-

тей. 

В соответствии со ст. 24 СК, если расторжение брака происходит в су-

дебном порядке при отсутствии договоренности между супругами, не нару-

шающей интересы детей, суду необходимо, во- первых, определить, с кем из 

родителей будут проживать дети, не достигшие совершеннолетия, после раз-

вода, а во-вторых, определить, с кого из родителей и в каких размерах необ-

ходимо удерживать алименты на содержание этих детей. Во многих ситуаци-

ях такое правило требует от суда руководства п. 3 ст. 196 ГПК РФ и выхода за 

пределы требований, которые заявил истец, и разрешения два указанных во-

проса по существу. Очень часто суд, приняв к рассмотрению заявление о рас-

торжении брака между супругами, у которых имеются общие несовершенно-

летние дети, не принимает во внимание, достигнутое между супругами со-

глашение о месте жительства и о содержании детей. Неправомерно принятие 

судами мнения о наличии соглашения между родителями насчет проживания 
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и содержания детей при отсутствии заявленного требования о взыскании 

алиментов.
32

 

Нарушение прав и интересов детей наступает при неисполнении судами 

требования, указанного статьей 24 Семейного Кодекса Российской Федера-

ции. Обычно, даже после расторжения брака место проживания детей не 

определено. Результатом этого является и не урегулирование вопроса об 

осуществлении полномочий законного представителя ребенка, а кому предо-

ставлена лишь возможность общения. Практика показывает, что через какое-

то время родителю, с которым проживает ребенок, приходится искать бывше-

го супруга для решения проблем, связанных с заключением сделок от имени 

ребенка, этого требует ст. 28 ГК, или получения разрешения другого родителя 

на выезд из страны проживания вместе с ребенком. 

Статья 65 СК утверждает, что место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается достижением договоренности между 

родителями, однако не все приходят к такому добровольному соглашению. 

При отсутствии такого соглашения, спор необходимо решать через суд с уче-

том интересов и мнения детей. Обстоятельства, которые при этом должен 

рассмотреть суд, носят оценочный характер. К таким обстоятельствам отно-

сят привязанность ребенка к каждому из родителей, нравственные и иные 

личные качества супругов. Для наиболее полного установления этих обстоя-

тельств и дать им соответствующую оценку, суд обязан привлечь к участию в 

деле об определении места жительства ребенка сотрудников органов опеки и 

попечительства, которые, руководствуясь п. 2 ст. 78 СК, обязаны изучить 

условия жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и 

представить суду акт обследования и независимое заключение по существу 

спора. Привлечение органа опеки и попечительства к участию в деле необхо-

димо и в случаях, когда вопрос о месте жительства ребенка решается на осно-

вании ст. 24 СК. 
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Между тем суды зачастую игнорируют положительные заключения, 

полученные родителем, проживающим отдельно от ребенка, в органах опеки 

и попечительства по своему месту жительства, и приобщают к делу только 

заключения, представленные органом опеки и попечительства по месту жи-

тельства (пребывания) ребенка. Такое положение дел нарушает права и охра-

няемые интересы ребенка. Представляется, что в целях наилучшего обеспе-

чения защиты интересов детей следует прямо закрепить в ст. 78 СК обяза-

тельность получения заключений от органов опеки и попечительства по месту 

жительства (пребывания) как ребенка, так и родителя, проживающего от-

дельно от него. 

Наконец, серьезные трудности связаны с осуществлением родительских 

прав родителем, проживающим отдельно, в тех случаях, когда место житель-

ства ребенка уже определено в установленном законом порядке (судом или 

соглашением сторон - п. 3 ст. 65 СК). В соответствии со ст. 61 СК родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). Раздельное проживание родителя и ребенка не прекра-

щает родительских прав (ст. 66 СК), и в силу абзац 2 п. 1 ст. 64 СК оба роди-

теля являются законными представителями ребенка. Даже установление ме-

ста жительства ребенка с одним из родителей в предусмотренном законом 

порядке (по соглашению сторон или по решению суда - п. 3 ст. 65 СК) по 

действующему законодательству не изменяет отношений законного предста-

вительства. 

Для лишения родительских прав отдельно проживающего родителя 

должны быть предоставлены достаточные основания. Более того, применение 

этой меры в качестве вынужденного средства решения вопросов законного 

представительства в отношении ребенка вряд ли оправданно. 

В этой связи хотелось бы предложить законодателю уточнить абзац 2 п. 

1 ст. 64, наделив полномочиями по законному представительству прав и ин-

тересов ребенка того родителя, с которым установлено место жительства ре-

бенка в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 65 СК. Это положение должно 
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быть диспозитивным, и его следует применять в случае раздельного прожи-

вания родителей, если иное не установлено соглашением между родителями 

или решением суда (например, ст. 24 СК). 

Правоотношения в связи с применением методов искусственной репро-

дукции человека, осуществление родительских прав, ответственность родите-

лей за ненадлежащее исполнение обязанностей по отношению к детям, выяв-

ление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей - институты 

семейного законодательства, требующие безотлагательных коррективов.
33

 

Именно в этих институтах сосредоточены узловые проблемы современ-

ного семейного законодательства. А проблемы осуществления семейных прав 

в этих сферах являются в настоящее время наиболее острыми и предполагают 

незамедлительного вмешательства со стороны правительства страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение законодательства и специальной литературы, использованной в 

бакалаврской работе, позволяет сделать ряд выводов. 

На сегодняшний день тема правового регулирования брачно-семейных 

отношений не изучена до конца и полностью изучена быть не может. Взаимо-

отношения, проблемы, обязанности семьи меняются в связи изменениями в со-

циально-экономической обстановке общества. На мой взгляд, главный вывод, 

это то, что семья является главным основополагающим институтом общества, 

дающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом сле-

дующем поколении. Роль семьи не исчерпывается только воспроизводством 

населения, семья способствует развитию общества и его прогрессу. 

Брачно-семейные отношения в Российской Федерации регулируются се-

мейным правом. Семейный кодекс РФ является основным источником семей-

ного права. 

Утверждение Семейного кодекса РФ означало не только существенные 

изменения в сути многих семейно-правовых институтов, но и в способе регули-

рования семейных отношений. Провозглашенная Конституцией РФ цель госу-

дарственной защиты семьи реализуется с помощью данного нормативного акта. 

Структура Семейного кодекса Российской Федерации, в общем, очень 

схожа с законодательством Союза ССР. Но в регулировании семейно-брачных 

отношений его нормы включают новые юридические конструкции. СК РФ 

предполагает новые для российского законодательства институты и нормы, 

например брачный договор. Правовое регулирование семейно-брачных отно-

шений, согласно ст. 2 СК РФ, разделяет такие отношения на две группы – лич-

ные и имущественные, являющиеся предметом семейного права. 

Главной целью права является призвание воздействовать на основную со-

ставляющую семьи, с давних пор которой считаются имущественные отноше-

ния ее членов. Отношения семейной собственности, которые включают общую 
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супружескую собственность, а также собственность каждого из супругов, со-

ставляют большую часть имущественных отношений. 

Можно сказать, что воздействие личных семейных отношений оказывает 

решающее влияние на правовую культуру имущественных отношений. Отно-

шения супругов по поводу нажитого в браке имущества распространяются 

только на лиц, состоящих в зарегистрированном браке, в алиментных правоот-

ношениях субъектами являются супруги, родители и даже иные лица, состоя-

щие в родстве, указанные законодательно. 

Также супруги могут заключить брачный договор. Заключив такую сдел-

ку, супруги получили возможность договариваться о своих обязанностях и пра-

вах на имущество, свободу выбора, вариантах поведения. А в случае расторже-

ния брака - избежать споров при разделе имущества. Выходит, брачный дого-

вор, пусть косвенно, но способствует укреплению семейных устоев и является 

некоторой гарантией семейного счастья. 

Можно сказать, что брачный договор, по сути, является двусторонней 

сделкой, которая регулирует имущественные отношения супругов в части пра-

ва собственности каждого из супругов, а также их общей собственности, нажи-

той во время брака. Заключение брачного договора возможно только между де-

еспособными лицами, к которым относят достигших совершеннолетия или при-

знанными дееспособными по решению суда. 

Условия заключения браков, личные и имущественные отношения между 

супругами, подписание брачных договоров, расторжение брака, раздел имуще-

ства супругов и определение судьбы общих детей, незащищенность наших со-

отечественников, в основном женщин, проблемы опеки над детьми после раз-

вода являются весьма актуальными вопросами в наше время. Это далеко не 

полный перечень вопросов, которые требуют незамедлительного вмешатель-

ства. Такая ситуация в семейном праве складывается из-за специфики семей-

ных отношений. 

В семейном праве подписано большое количество конвенций, а также за-

ключено множество международных договоров и пактов. Только это не позво-
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ляет говорить о том, что семейное законодательство не требует доработки, ведь 

не все вопросы в данной сфере нашли свое отражение и решение.  

Следовательно, изучение правового регулирования брачно-семейных от-

ношений представляет собой не только теоретический интерес, но насущное 

требование практики. 
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