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АННОТАЦИЯ 

Выпускной квалификационной работы студентки Метархоновой 

Оджатбегим Сафармамадовны на тему «Понятие семьи и ее состав в 

российском семейном праве». Актуальность темы выпускной 

квалификационной работы обусловлена тем, что в последнее время научных 

работ по данной теме практически не написано в семейном праве, хотя 

наоборот в теории права большое внимание уделяется правоотношениям в 

целом. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

понятие семьи и ее состава по российскому семейному праву. 

Исходя из цели исследования, мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

 исследовать понятие семьи и ее признаки по российскому 

семейному праву; 

 изучить состав семьи и правой статус ее членов; 

 проанализировать проблемы правоприменительной практики по 

установлению статуса членов семьи (супругов, родителей, детей, приемных 

родителей) по российскому семейному праву. 

Предметом настоящей работы являются нормы права, регулирующие 

понятие семьи и ее состава как института семейного права. 

В бакалаврскую работу входит введение, две главы, итоговое 

заключение. Во введении раскрывается актуальность исследования по 

выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования. 

При написании работы были использованы: нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная литература, а также материалы судебной практики. 

Всего использовано 48 источников. Объем работы составил 52 страницы. 
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Введение 

В семейном законодательстве понятие семьи официально не 

закреплено. Но, несмотря на то, что в правовой науке существуют различные 

подходы к этому понятию, большинством ученых выработано относительно 

общее определение семьи в юридическом смысле.  

Семья как правовой институт в настоящее время не рассматривается ни 

в одной из отраслей права. Признаки семьи мы находим в социальном, но не 

правовом контексте. Семейный кодекс раскрывает понятие личных 

неимущественных и имущественных прав членов семьи: родителей и детей, 

усыновителей, супругов, опекунов и попечителей (приемных родителей). В 

наследственном праве имущественные правоотношения между 

наследодателем и наследниками регулируются из состояния родства, брака и 

признания членами семьи нетрудоспособных иждивенцев. Существует семь 

очередей наследников по закону исходя из степени родства и брака и восьмая 

очередь наследников, находящихся у наследодателя на иждивении и не менее 

года проживавших совместно с наследодателем до его смерти. В жилищном 

праве законодатель очертил круг членов семьи собственника жилого 

помещения и нанимателя жилого помещения из состояния родства 

(родители, дети), свойства (супруги). Другие родственники и 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи либо 

собственником, либо нанимателем. Иные лица могут быть признаны членами 

семьи в судебном порядке (ст. 69 ЖК РФ). 

В пенсионном праве членом семьи признается тот субъект, кого по 

закону обязан был содержать потерпевший, не имеют значение ведение 

общего хозяйства и совместное проживание с погибшим по пенсионному 

законодательству.  

В семейном праве ведущими признаками понятия члена семьи 

являются отношения, вытекающие из брака, родства и форм устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
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Родство как юридический факт является основанием возникновения 

семейных правоотношений между родителями и детьми, бабушками и 

дедушками и внуками и внучками. Кровная связь лиц в этих семейных 

правоотношениях является правоустанавливающим фактом.  

Социальная связь, или свойство порождает личные неимущественные и 

имущественные правоотношения между супругами, опекунами и 

попечителями (приемными родителями), фактическими воспитателями и 

воспитанниками, мачехой (отчимом) и пасынком (падчерицей) (ст. 97 СК 

РФ). 

Таким образом, актуальность темы настоящей выпускной 

квалификационной работы подтверждается вышеизложенными аргументами.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

понятие семьи и ее состава по российскому семейному праву. 

Исходя из цели исследования, мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

- исследовать понятие семьи и ее признаки по российскому семейному 

праву; 

- изучить состав семьи и правой статус ее членов; 

- проанализировать проблемы правоприменительной практики по 

установлению статуса членов семьи (супругов, родителей, детей, приемных 

родителей) по российскому семейному праву. 

Объектом исследования являются семейные правоотношения, 

возникающие в составе семьи из состояния родства, супружества и форм 

устройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. 

В данной работе не будут изучаться вопросы алиментных обязательств 

других членов семьи (бабушки, дедушки, братьев, сестер, мачехи, отчима, 

пасынка , падчерицы, фактических воспитателей и воспитанников), так как 

обязанность по уплате алиментов, как правило, возникает при распаде семьи. 

Предметом настоящей работы являются нормы права, регулирующие 

понятие семьи и ее состава как института семейного права.  
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 Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания – анализ и синтез – специальный, такой как сравнительно-

правовой метод познания науки семейного и гражданского права, семейного, 

гражданского, административного законодательства, а также практики 

применения норм о семье и ее составе. 

Теоретическую базу настоящего исследования составляют труды 

ученых в области социологии, теории государства и права, семейного, 

гражданского, административного права: Л.Ю. Михеевой, Т.О. Урумовой, 

А.В. Баркова, Д.И. Мейера, А.М. Эрделевского, Е.А. Суханова. 

Нормативную базу исследования составили положения, закрепленные 

в российском гражданском и семейном законодательстве и определяющие 

правовые основы института семьи. 

Работа состоит из введения, двух глав, разбитых на пункты, 

заключения и списка, используемых источников.  
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Глава 1. Общая характеристика семьи и ее состава по российскому 

семейному праву 

1.1.  Понятие и признаки семьи в современном семейном праве 

России 

В современной науке частного права нет единого понимания правовой 

природы семьи. В странах как с англосаксонской, так и с романо-германской 

системой права нет самостоятельной отрасли семейного права, за редким 

исключением. Большинство ученых считают, что если метод регулирования 

семейных правоотношений гражданско-правовой, то нельзя считать 

семейное право самостоятельной отраслью.  

Семью, состав семьи и семейные отношения не включают в 

самостоятельный вид правоотношений. Есть точка зрения на 

самостоятельную природу семейных правоотношений ввиду специфики 

личных прав и обязанностей членов семьи, но понятие состава семьи они 

тоже не поясняют в окончательном ее варианте
1
. 

Семья всегда будет в первую очередь характеризоваться с моральной, 

этической, социальной точки зрения, то есть это социальный. А не правовой 

институт. Например, Сергеев А. П. считает, что хотя отношения из состояния 

родства или брака мы называем семейными, но по своему содержанию они 

являются имущественными, а значит входят в предмет гражданского права
2
.  

Самой распространенной концепцией на сегодняшний день является 

следующая формула: имущественные права и обязанности в семейном праве 

неотделимы от личности и не передаются другим лицам (например, право на 

получение алиментов). Личные права и обязанности не поддаются правовому 

регулированию. В современном семейном праве круг личных 

неимущественных прав и обязанностей лишь очерчен, мы видим лишь 

внешние границы этих правоотношений. Нельзя возложить на супругов 

правовую обязанность, например, уважать друг друга. Личные 
                                                           
1
 Антокольская  М. В. Семейное право. - М.: «Право», 2004 г., с. 56 

2
 Гражданское право. Том 3. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «Проспект» – 2009 г., 

с. 41 
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неимущественные правоотношения супругов не поддаются регламентации. 

Понятие недобросовестности супруга применяется только в тех случаях, 

когда суд отходит от принципа равенства долей супругов при разделе общего 

имущества, и то только как исключение. 

 Таким образом, только в случае злоупотреблений в этой области право 

позволяет себе воздействовать на субъектов. Имущественные 

правоотношения регулируются в современном семейном праве как ведущий 

признак понятия семьи. Таким образом, имущественным правоотношениям 

отводиться больше места в предмете семейного права, чем 

неимущественным. 

Нам необходимо разграничить понятия понятие семьи, семейных 

правоотношений, урегулированные нормами семейного законодательства, и в 

первую очередь Семейным кодексом РФ. 

В научной литературе семья и семейные правоотношения очень часто 

используются как тождественные. Под семьей и семейными 

правоотношениями понимают отношения между супругами, между 

родственниками первой и второй степени родства (родителями, детьми, 

братьями и сестрами, бабушками и дедушками) и приемными родителями 

(опекунами, попечителями). В данном случае мы видим больше 

социологического понимания природы семьи, чем правового
3
. 

Отношения между супругами отличаются от отношений по опеке и 

попечительству. Правоотношения между родителями и детьми сходны по 

своей правовой природе с отношениями между усыновителями и 

усыновленными, но институт отмены усыновления отличается от института 

отмены отцовства.  

Безусловно, ключевым институтом в понимании состава семьи 

является брак. Именно отношения в браке объединяют все виды состава 

семьи в современном российском семейном праве, при любых вариантах 

                                                           
3
 Ромовская З. В. Защита в семейном праве.- М.: «Юрайт», 2015 г., с. 45 
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этого состава. Такие вопросы как установление происхождения детей, 

установления отцовства, материнства, усыновление, устройство ребенка в 

семью, оставшегося без попечения родителей, отмена отцовства, отмена 

усыновления и многие другие регулируются с позиции наличия или 

отсутствия регистрации брака. Всем правоотношениям свойственна целевая 

общность. Это главный признак
4
. 

Приведем пример из судебной практики
5
. Конституционный Суд 

Российской Федерации, вынося Постановление от 25 февраля 2019 года № 

12-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 24 

федерального закона « О статусе военнослужащих» в связи с жалобой 

гражданки Г. В. Журавель» установил: конституционность приведенных 

законоположений оспаривает гражданка Г.В. Журавель, которая, будучи 

вдовой гражданина, уволенного с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе при наличии у него 

общей продолжительности военной службы более 20 лет, и имея на праве 

собственности жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, с 

апреля 2008 года получает компенсационные выплаты в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, 

предусмотренных Федерального закона "О статусе военнослужащих". С 

сентября 2015 года заявительница уплачивает взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, однако в предоставлении ей 

компенсационных выплат в связи с расходами по уплате данных взносов 

было отказано областным государственным казенным учреждением 

Калининградской области "Центр социальной поддержки населения", по 

мнению которого соответствующие расходы не относятся к расходам на 

содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных 

домах. 

                                                           
4
 Гришаев С.П. Новое в законодательстве о семье // Гражданин и право. – 2015. - № 12., с. 19 

5
 Постановление Конституционного Суда от 25 февраля 2019 г. № 12-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 статьи 24 федерального закона « О статусе военнослужащих» в 

связи с жалобой гражданки Г. В. Журавель» // www.pravo.gov.ru 
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Данное постановление наглядно демонстрирует брак как ключевой 

признак состава семьи в регулировании имущественных правоотношений по 

оплате коммунальных платежей на содержание общего имущества 

собственника жилого помещения. 

Проанализировав ряд исследований, обобщив сложившиеся точки 

зрения на природу семьи, мы выделили два элемента института семьи: 

личностный элемент и элемент доверия. Личностно-доверительный характер 

связи между субъектами отграничивает семейные отношения от других 

смежных правоотношений, подчеркивают специфические особенности 

семьи
6
. 

Как отмечают большинство исследователей, назначение семейных 

отношений таково, что они мыслимы как отношения полного доверия их 

участников друг к другу
7
.  

Личностно-доверительный характер правоотношений между 

родителями и детьми, супругами, приемными родителями и детьми и 

другими членами семьи носят длящейся характер. 

Длящийся характер семейных правоотношений объясняется не только 

правовой природой брака или родства. Например, патронат, опека и 

попечительство, усыновление тоже характеризуются длительностью 

правоотношений. Все семейные правоотношения носят продолжительный 

характер
8
. 

Таким образом, семейные правоотношения мы классифицируем по 

группам: 1. отношения, основанные на браке; 2. отношения из состояния 

родства; 3. отношения из форм устройства ребенка на воспитание в семью
9
. 

Правоотношения в семейном праве, также как и в гражданском праве 

делятся имущественные и личные неимущественные. Главное отличие 

                                                           
6
 Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: «Юридическая литература», 1972 г., с. 99 

7
 Дружинина Т.И. История развития института  семьи // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей. 4. 16 / Под ред. Б.Л. Хаскельберга. - Томск, 2014.  
 
8
 Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник– М.: «Юрист», 2015 г., с. 99 

9
 Данилин В. И Юридические факты в семейном праве –  М.: Инфра-М-Норма, 2015 г. , с. 145 
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семейных правоотношений от гражданских в том, что именно природа 

личностно-доверительного характера обуславливает имущественный 

характер семейных правоотношений. В силу этого и предмет и метод 

регулирования в семейном праве специфичен, отличен от гражданского 

права, что объясняет самостоятельность отрасли семейного права
10

. 

Семья и ее состав регулируется нормами семейного, гражданского, 

административного, налогового, жилищного, пенсионного права. В 

современном семейном праве России нет легального определения понятия 

семьи и ее состава. Только через понятие семейных правоотношений мы 

можем сказать, что семья - это не самостоятельный субъект семейного права, 

а совокупность правоотношений из состояния родства или свойства.  

 

1.2. Виды состава семьи по российскому семейному праву 

 

Как следует из ст.2 СК РФ, семейное законодательство устанавливает 

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

По специфике характера прав и обязанностей, т. е. по их содержанию, в 

качестве самостоятельных разновидностей институтов семьи выделяют: 

- брачные правоотношения (отношения между супругами); 

- родительские правоотношения (правоотношения между родителями и 

детьми); 

- правоотношения по поводу воспитания и материального содержания; 

- правоотношения только по воспитанию;  
                                                           
10

 Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. – М.: Инфра-М-Норма, 2015 г. ,с. 56 
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- правоотношения только по поводу материального содержания.
11

 

Кроме такой классификации, профессор В.А. Рясенцев выделил три 

группы семейных правоотношений по характеру защиты субъективных прав, 

входящих в их содержание: 

Относительные семейные правоотношения с абсолютным характером 

защиты - в таких правоотношениях четко определены носители 

субъективных прав и обязанностей. Реализация прав обеспечивается 

государственной зашитой от нарушений со стороны неопределенного круга 

лиц. Например, закрепленное в ст. 54 СК РФ право ребенка на воспитание 

порождает обязанность родителей воспитывать своих несовершеннолетних 

детей (ст. 63 СК РФ). Родители свободны в выборе методов и способов 

воспитания и, если кто-либо будет им препятствовать, они могут обратиться 

за защитой в суд.  

Абсолютные правоотношения с некоторыми признаками 

относительных - супруги являются собственниками имущества, 

находящегося в общей совместной собственности, а правоотношение 

собственности, как известно, носит абсолютный характер, поскольку 

собственник может требовать от любого лица, чтобы оно не совершало 

действий, препятствующих собственнику осуществлять свои правомочия. 

Однако взаимные права и обязанности супругов как субъектов совместной 

собственности носят относительный характер. 

Относительные семейные правоотношения, не обладающие 

абсолютным характером защиты - это такие правоотношения, в которых 

четко определены управомоченные и обязательные лица и право 

управомоченного лица может быть нарушено только определенным лицом, 

участвующим в данном правоотношении. К ним относятся алиментные 

отношения и личные неимущественные отношения между супругами.
12

 

                                                           
11

 Рузакова О.А. Семейное право - М.: «Право и закон» - 2017 г., с. 66 
12

 Емельянова К.Л., Фаддеева Т.А. Семейное право: Учеб./ Под ред. В.А. Рясенцева. - М.: «Юридическая 

литература», 2004 г., с. 45 
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Все семейные правоотношения можно разделить на два вида: личные 

(неимущественные) и имущественные отношения. Такое деление основано 

на том, что имущественные права и обязанности имеют определенное 

экономическое содержание. Личные права и обязанности такого содержания 

лишены, они возникают в связи с нематериальными благами, неотделимы от 

личности и непередаваемы другим лицам. 

Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся 

вступления в брак и прекращения брака, отношения между супругами при 

решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении и 

расторжении брака, отношения между родителями и детьми по воспитанию и 

образованию детей и др. 

Имущественные отношения - это алиментные обязательства членов 

семьи (родителей и детей, супругов (бывших супругов), других членов 

семьи), а также отношения между супругами по поводу их общего и 

раздельного имущества.
13

 

В семье основными являются личные отношения. Они во многом 

определяют содержание норм, регулирующих имущественные отношения в 

семье. Так, при определении доли супруга в общем имуществе супругов при 

его разделе в суде учитывается поведение супругов во время брака, а также 

особые нужды и интересы несовершеннолетних детей; существование 

преобладающего большинства алиментных обязательств связано с наличием 

или отсутствием необходимых средств у обязанного лица; выплаченные 

алименты не подлежат возврату; помимо конкретной цели - обеспечение 

алиментируемого лица - алиментное обязательство укрепляет семью. В то же 

время имущественные отношения в семье всегда играли важную роль, и 

естественно, что переход к новой экономической системе не мог не сказаться 

на них. Соответственно СК РФ предусматривает ряд изменений по 

                                                           
13

 Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник– М.: «Юрист», 2015 г., с. 26 
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сравнению с прежде действовавшим законодательством.
14

 Его нормы 

направлены на то, чтобы при регулировании имущественных отношений в 

семье защитить интересы экономически слабых членов семьи (как правило, 

ими оказываются женщина и ребенок), сохранить высокие нравственные 

начала во взаимоотношениях членов семьи. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 

Семья и ее состав по правовой природе представляет собой социальный 

институт. Семья как объект исследования представлена не только в науке 

семейного права, но и других отраслей частного и публичного права, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения 

членов семьи. Такие правоотношения являются комплексными или 

смежными. Сам же институт семьи и ее состав по российскому семейному 

праву не является комплексной категорией. 

 Следует сказать, что в российском семейном праве понятие семьи не 

совсем ясно и определенно сформулировано. В области гражданского, 

жилищного, пенсионного, семейного законодательства семья понимается по-

разному. Уже в первой статье семейного кодекса используется понятие семьи 

и ее членов. Понятие семьи и ее состава напрямую связано с установлением 

круга членов семьи. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения, вытекающие из брака, родства, усыновления, опеки и 

попечительства, приемной семьи и есть суть правовой природы института 

семьи
15

.  

Понятие семьи должно быть в семейном праве, а остальные отрасли 

права должны использовать это универсальное понятие
16

. 

С точки зрения семейного права к членам семьи относятся супруги, 

бывшие супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, братья и 

                                                           
14

 Данилов Е. П. Семейные споры: Комментарии; Судебная и адвокатская практика; Образцы документов и 

др.: Справочные материалы Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: «Юрайт», 2016 г., с. 111 
15

 Довгалевская А.И. Семейное воспитание детей. - М., 2018., с. 13 
16

 Дементьева И. Семьи, нуждающиеся в государственной помощи и поддержке // Социальная педагогика. - 

2016. - №3., с.45 
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сестры, бабушки (дедушки) и внуки, воспитанники и фактические 

воспитатели, отчим (мачеха) и пасынок (падчерица), опекуны (попечители) и 

подопечные, приемные родители и приемные дети. В настоящее время не 

выделены в науке семейного права критерий определения члена семьи, 

который должен бы был стать универсальным как для частных, так и для 

публичных отраслей права. 

Семья как правовая категория только еще формируется в науке 

семейного права. Определенность состава семьи приобретает значение не 

только в семейном праве или для права социального обеспечения, но и в 

отношениях, связанных с семейными формами предпринимательства.  

В процессе исследования понятия семьи и ее состава по российскому 

семейному праву мы пришли к выводу, что признание семьи как субъекта 

права нецелесообразно. В жилищном, наследственном, пенсионном праве, в 

праве социального обеспечения семья по составу различна. Особенно состав 

семьи меняется в зависимости от применения частных или публичных норм 

права. Имеет ли смысл принять норму права единую в применении при 

определении понятия семьи и ее состава? Мы считаем, что юридическая 

практика и наука семейного права даст утвердительный ответ в самое 

ближайшее время, так не может состав семьи военнослужащего отличаться 

от состава семьи собственника жилого помещения. Не будет работать 

принцип универсального правоприемства, если состав семьи наследодателя 

отличается от состава семьи собственника или нанимателя жилого 

помещения.  
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Глава 2. Порядок и правовые последствия установления состава семьи в 

российском семейном праве 

 

2.1. Заключения брака как условие создания семьи по 

российскому семейному праву  

 

 Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

 Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со 

дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и 

во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими 

заявления о заключении брака.
17

 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака может 

разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о 

заключении брака. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

 Государственная регистрация заключения брака производится в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

                                                           
17

 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 319-ФЗ 
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Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации 

брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак 

(одним из них). 

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста. 

 Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в  

СК РФ. 

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 

данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 

достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 

субъектов Российской Федерации. 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

В настоящее время с декабря 2018 года в Государственной Думе 

Российской Федерации находится законопроект о фактических брачных 

отношениях, внесенный членом Совета Федерации Антоном Беляковым. 
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Автор законопроекта предлагают внести поправки в СК РФ о совместно 

проживающих и ведущих общее хозяйство союзом мужчины и женщины, не 

зарегистрированных в органах ЗАГС. Такой союз должен существовать не 

менее 5 лет.  Проблема  признания фактических брачных отношений 

существует с момента отказа государства признавать религиозные браки 

действительными. Понятие гражданского брака в буквальном смысле 

означало признание брака, заключенного не по религиозным традициям. 

Постепенно фактические брачные отношения стали называться 

«гражданским браком». В РФ в отличии от стран с англосаксонской системой 

брака фактические брачные отношения не признаются, а значит правовой 

режим имущества супругов  является долевым, и тот из супругов, у которого 

отсутствовал доход может остаться без своей доли в совместно нажитом 

имуществе. Дети, рожденные в таком браке, не лишены никаких прав. 

Сохраняются алиментные и наследственные правоотношения между 

родителями и детьми в гражданском браке, не защищенными являются 

супруги. Каждый второй брак в РФ расторгается. Будущие супруги 

отказываются регистрировать брак, но это не значит, что они не создали 

семью в социологическом смысле. Возникают правовые проблемы по 

содержанию имущества и долговым обязательствам. Алиментные 

обязательства между супругами в фактических брачных отношениях тоже 

отсутствуют. 

 Таким образом, очевидно, что семейный кодекс устанавливает и 

разграничивает понятия семьи в зарегистрированном браке или в 

фактических супружеских отношениях. Чтобы убрать эти противоречия по 

вопросам раздела совместно нажитого имущества, либо по вопросам 

установления происхождения детей, по вопросам наследования автор 

законопроекта предлагает по этим двум признакам (совместное проживание 

и ведение общего хозяйства) определить понятие семьи фактических 

супругов. С правовой точки зрения мы не согласны с такой правовой 

инициативой. Возникнет проблема разграничения понятий состава семьи в 



18 
 

 
 

зарегистрированном браке и в фактических брачных отношениях. В 

Российской Федерации не выработан механизм так называемой проверки о 

том, что и как делает семья. Мы получим огромный вал фиктивных браков 

для решения вопросов кредитования, получения гражданства и так далее. Но, 

с другой стороны, семейные отношения на практике – это результат 

длительного сожительства вне брака для того, чтобы избежать в случае 

распада семьи раздела имущества. Автор законопроекта, по сути, вводит 

новый состав семьи «гражданское партнерство», забывая, видимо о том, что 

супруги в зарегистрированном браке могут отойти от законного режима 

имущества супругов и установить договорной режим. Состав семьи в 

зарегистрированном браке является наиболее защищенным как для супругов, 

так и для детей, рожденных в такой семье. 

В настоящее время судебная практика складывается следующим 

образом. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отказывает истице в удовлетворении требований о 

признании ее наследницей, проживающей без регистрации брака с 

наследодателем
18

.  

 Такой же позиции Судебная коллегия по гражданским делам 

придерживается при рассмотрении спора о разделе совместно нажитого 

имущества в зарегистрированном браке, после прекращения семейных 

отношений. 

 

2.2. Установление отцовства (материнства) как условие 

формирования состава института семьи  

 

Дореволюционное семейное право не допускало ни добровольного, ни 

судебного установления отцовства в отношении ребенка, рожденного вне 

брака, и само существование понятия «отцовство» ограничивалось рамками 

только зарегистрированного брака.  
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 Опреление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 73 –КГ 19 -3 



19 
 

 
 

 Институт установления отцовства был впервые введен в нашем праве 

сразу после революции одним из первых декретов – «О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Этим актом были 

полностью уравнены в правах дети, рожденные в браке, и внебрачные дети, и 

тем самым были ликвидировано само понятие «незаконнорожденность»
19

. 

Конституцией Российской Федерации провозглашено, что материнство 

и детство, семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей (части 1 и 2 статьи 38). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам, а также право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства (статьи 7 - 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о 

правах ребенка, пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

 Происхождение детей, удостоверенное в установленном законом 

порядке, является основанием для возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей (статья 47 СК). 

Таким порядком, согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 

года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее - Федеральный 

закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ), является государственная 

регистрация рождения, в результате чего происхождение ребенка становится 

юридическим фактом и порождает правовые последствия. 

Государственная регистрация рождения производится посредством 

составления записи акта о рождении, в которую вносятся в том числе 

сведения о родителях ребенка. 

Запись о матери и (или) отце ребенка, произведенная органом записи 

актов гражданского состояния в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК 
                                                           
19

  О. Хазова. Установление отцовства // Закон. 2017. № 11., с. 80. 
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РФ, а также свидетельство о рождении ребенка, выданное на основании 

такой записи, подтверждают факт происхождения ребенка от указанных в 

них лицах. 

В случае, когда государственная регистрация рождения ребенка имела 

место, однако свидетельство о рождении утрачено либо оно не может быть 

использовано в силу иных причин, лица, указанные в пункте 2 статьи 9 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, вправе на основании 

пункта 1 данной нормы требовать выдачи повторного свидетельства о 

государственной регистрации рождения либо иного документа, 

подтверждающего факт государственной регистрации рождения. 

Если лицу отказано в выдаче повторного свидетельства о рождении 

ребенка по причине отсутствия первичной или восстановленной записи акта 

о рождении (например, в связи с утратой архивного фонда органа записи 

актов гражданского состояния вследствие стихийного бедствия, пожара), оно 

не лишено возможности обратиться в суд с заявлением об установлении 

факта государственной регистрации рождения. 

Указанное заявление рассматривается судом по правилам, 

предусмотренным главой 28 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

Решение суда, которым установлен факт государственной регистрации 

рождения, является основанием для восстановления записи акта о рождении 

и выдачи свидетельства о государственной регистрации рождения. 

 При отсутствии оснований для государственной регистрации 

рождения, перечень которых содержится в пункте 1 статьи 14 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, а также в случае возникновения 

спора по вопросам материнства (отцовства) ребенка либо в иных случаях, 

когда сведения о матери (отце) ребенка подлежат внесению (аннулированию) 

в запись (из записи) акта о рождении исключительно на основании решения 

суда, вопрос о происхождении ребенка, в частности об установлении 

отцовства (материнства), об установлении факта рождения ребенка 
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конкретной женщиной, об установлении факта признания отцовства или 

факта отцовства, об оспаривании отцовства (материнства) и исключении 

сведений об отце (матери) ребенка из записи акта о рождении ребенка (далее 

- дела, споры, связанные с установлением происхождения детей), 

разрешается районным судом (пункт 4 части 1 статьи 23, статья 24 ГПК РФ) 

в порядке искового производства либо в порядке особого производства по 

правилам, установленным главой 28 ГПК РФ. 

 Иски по делам, связанным с установлением происхождения ребенка, 

предъявляются в районный суд с соблюдением правил подсудности, 

установленных статьей 28 и частями 1 и 3 статьи 29 ГПК РФ. 

Исходя из смысла части 3 статьи 29 ГПК РФ правило об 

альтернативной подсудности исков о взыскании алиментов и об 

установлении отцовства (возможность предъявления исков по месту 

жительства ответчика или по месту жительства истца) направлено на 

создание более благоприятных условий судопроизводства для лица, 

обратившегося в суд за защитой прав и интересов ребенка, а также для 

самого ребенка, обеспечивая им право на участие в судебном заседании, а 

ребенку - также и право быть заслушанным в ходе судебного 

разбирательства (пункт 2 статьи 12 Конвенции о правах ребенка, статья 57 

СК РФ). При этом указанное правило распространяется как на случаи, когда 

названные выше требования заявлены одновременно, так и на случаи, когда 

требование об установлении отцовства заявлено самостоятельно. 

Исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) такие же правила 

применяются и к искам об установлении материнства. 

Дела, связанные с установлением происхождения ребенка, подлежащие 

рассмотрению в порядке, предусмотренном главой 28 ГПК РФ, 

рассматриваются районным судом по месту жительства заявителя (статья 266 

ГПК РФ)
20

. 
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 Если ответчиком по делу об установлении отцовства и взыскании 

алиментов является иностранный гражданин, проживающий на территории 

иностранного государства, то в силу пункта 3 части 3 статьи 402 ГПК РФ 

такое дело может быть рассмотрено судом Российской Федерации при 

условии, что истец имеет место жительства в Российской Федерации и 

международным договором Российской Федерации не установлены иные 

правила определения подсудности указанного спора (часть 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, статья 5 Федерального закона от 15 

июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации", часть 2 статьи 1 ГПК РФ). 

 Решая вопрос о принятии заявления к производству суда, следует 

учитывать, что, поскольку запись о родителях ребенка производится только 

после рождения ребенка (абзац второй пункта 3 статьи 48 СК РФ), споры, 

связанные с установлением происхождения детей, также могут быть 

разрешены судом только после рождения ребенка. 

Если заявление по спору, связанному с установлением происхождения 

ребенка, подано до рождения ребенка (например, об оспаривании отцовства), 

судья отказывает в его принятии на основании пункта 1 части 1 статьи 134 

ГПК РФ. Такой отказ не препятствует повторному обращению в суд с 

указанным заявлением после рождения ребенка. 

 При разрешении споров, связанных с установлением происхождения 

детей, судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 

СК РФ несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать 

свое отцовство и материнство на общих основаниях, то есть согласия 

родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних отца и матери на 

регистрацию рождения ребенка и установление материнства и отцовства не 

требуется. 

В силу положений пункта 3 статьи 62 СК РФ по достижении возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетние родители вправе самостоятельно 
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обратиться в суд с иском об установлении отцовства (материнства) в 

отношении своих детей. 

 Отсутствие сведений о месте фактического проживания ответчика не 

является препятствием для рассмотрения судом дел, связанных с 

установлением происхождения ребенка. При неизвестности места 

пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после 

поступления в суд сведений об этом с последнего известного места 

жительства ответчика (статья 119 ГПК РФ). При этом в случае рассмотрения 

дела в отсутствие ответчика, место жительства которого неизвестно, суд на 

основании статьи 50 ГПК РФ назначает адвоката в качестве представителя 

ответчика, если ответчик своего представителя не имеет. 

 При рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения 

детей, судам следует учитывать положения статьи 12 Конвенции о правах 

ребенка и статьи 57 СК РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе 

свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства (например, по делу об установлении 

факта признания отцовства ребенок может быть опрошен судом по 

обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения дела). 

 Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 

родителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого из них, 

при этом сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении 

ребенка на основании документов, указанных в пункте 1 статьи 14 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, а сведения об отце 

ребенка - на основании свидетельства о браке родителей
21

. 

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на 

основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской 
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 Приемные семьи: проблемы становления (советы приемным родителям). - Самара, 2019., с. 14 
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организации - на основании медицинских документов, свидетельских 

показаний или иных доказательств (пункт 1 статьи 48 СК РФ)
22

. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ основаниями для государственной регистрации 

рождения и внесения сведений о матери ребенка в запись акта о рождении 

ребенка являются: 

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее - 

медицинская организация), в которой происходили роды; 

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в 

которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при 

родах вне медицинской организации; 

заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 

ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания 

медицинской помощи. 

При отсутствии указанных оснований государственная регистрация 

рождения ребенка в возрасте до одного года производится на основании 

решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной 

(пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). 

В случае, если ребенок достиг возраста одного года и более, и 

отсутствует документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность, государственная регистрация 

рождения также может быть произведена лишь на основании решения суда 

об установлении факта рождения (пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). 
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 Заявление об установлении факта рождения ребенка конкретной 

женщиной рассматривается судом в порядке особого производства (глава 28 

ГПК РФ), а при наличии спора о материнстве вопрос об установлении 

материнства разрешается в исковом порядке. 

 Исходя из положений пункта 4 статьи 14 и пункта 2 статьи 21 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, а также статьи 265 

ГПК РФ заявление об установлении факта рождения ребенка конкретной 

женщиной может быть разрешено судом по правилам, предусмотренным 

главой 28 ГПК РФ, в частности, если отсутствуют документы, указанные в 

пункте 1 статьи 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, и 

их невозможно получить в ином порядке, либо невозможно восстановить 

утраченные документы, которые служат основанием для государственной 

регистрации рождения ребенка, либо документ, являющийся основанием для 

государственной регистрации рождения ребенка (например, медицинское 

свидетельство о рождении ребенка), содержит данные о матери, не 

совпадающие с аналогичными данными в документе, удостоверяющем ее 

личность (пункты 2 и 3 статьи 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года N 143-ФЗ), и при условии отсутствия спора о материнстве. 

 Суд не вправе разрешить вопрос об установлении материнства в 

порядке особого производства в отношении ребенка, рождение которого 

было зарегистрировано в установленном законом порядке, в том числе и в 

случае, когда в записи акта о рождении ребенка не указаны сведения о его 

матери (например, если на основании статьи 19.1 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ была произведена государственная регистрация 

рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов). 

Учитывая это, если при подаче заявления об установлении факта 

рождения ребенка конкретной женщиной, оформленного по правилам главы 

28 ГПК РФ, или при его рассмотрении судом будет установлено, что имела 



26 
 

 
 

место государственная регистрация рождения ребенка либо имеются 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии спора о материнстве, суд 

выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором 

разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить 

спор в порядке искового производства (часть 3 статьи 263 ГПК РФ). 

 При рассмотрении дел, связанных с установлением отцовства, судам 

следует иметь в виду, что, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке 

между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, 

признания его недействительным или с момента смерти супруга матери 

ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, 

если не доказано иное в соответствии со статьей 52 СК РФ, при этом 

отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке 

(пункт 2 статьи 48 СК РФ, пункты 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ). 

В случае, если орган записи актов гражданского состояния со ссылкой 

на названные выше обстоятельства отказал в регистрации рождения ребенка 

с указанием в записи акта о рождении в качестве его отца иного лица 

(фактического отца) на основании совместного заявления об установлении 

отцовства, поданного этим лицом и матерью ребенка, вопрос об 

установлении отцовства данного лица может быть разрешен судом в порядке 

искового производства после регистрации рождения ребенка в соответствии 

с положениями пункта 2 статьи 48 СК РФ и пунктов 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ. 

 В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между 

собой, и при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о 

происхождении ребенка от конкретного лица (отцовство) разрешается судом 

в порядке искового производства по заявлению одного из родителей, опекуна 

(попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого 

находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия (статья 49 СК РФ). 
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Исходя из положений пункта 3 статьи 48 СК РФ и принимая во 

внимание положения пунктов 1 и 3 статьи 51 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ, суд также вправе в порядке искового 

производства установить отцовство по заявлению лица, не состоящего в 

браке с матерью ребенка, в случае смерти матери ребенка, признания ее 

недееспособной, невозможности установления места ее нахождения либо 

лишения ее родительских прав, если орган опеки и попечительства не дал 

согласия на установление отцовства этого лица в органе записи актов 

гражданского состояния. Учитывая это, если при принятии искового 

заявления будет установлено, что истец не обращался в орган опеки и 

попечительства за получением согласия на установление его отцовства в 

органе записи актов гражданского состояния, судья на основании пункта 1 

части 1 статьи 135 ГПК РФ возвращает исковое заявление, а если дело 

возбуждено - оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании 

абзаца второго статьи 222 ГПК РФ и разъясняет истцу его право обратиться 

по указанному вопросу в соответствующий орган опеки и попечительства. 

 Суд в исковом порядке рассматривает также требования об 

исключении записи об отце ребенка, произведенной в записи акта о 

рождении в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК РФ, и о внесении 

новых сведений об отце ребенка, то есть об установлении отцовства другого 

лица, в том числе и в случае, если между заинтересованными лицами 

(например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца, и 

фактическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопросу (пункт 3 

статьи 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 53, 69 и 75 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ. 

 С учетом того, что в силу статьи 47 СК РФ запись о матери и отце 

ребенка, произведенная органом записи актов гражданского состояния, в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК РФ является доказательством 

происхождения ребенка от указанных в ней лиц, при рассмотрении иска об 

установлении отцовства (материнства) в отношении ребенка, отцом 
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(матерью) которого значится конкретное лицо, оно должно быть привлечено 

судом к участию в деле в качестве ответчика, так как в случае 

удовлетворения заявленных требований прежние сведения об отце (матери) 

должны быть исключены из записи акта о рождении ребенка (статьи 69 и 75 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143). 

 При разрешении споров, связанных с установлением отцовства 

(материнства), необходимо иметь в виду, что исходя из положений пункта 4 

статьи 48 СК РФ установление отцовства (материнства) в отношении лица, 

достигшего возраста восемнадцати лет, допускается только с его согласия, а 

если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа 

опеки и попечительства. 

Поскольку в случае эмансипации либо вступления в брак 

несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме, 

установление отцовства (материнства) в отношении такого 

несовершеннолетнего также допускается только с его согласия (пункт 2 

статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ). 

Отсутствие согласия указанных лиц на установление отцовства 

(материнства) является основанием для отказа в удовлетворении иска. 

 В соответствии со статьей 49 СК РФ при установлении отцовства суд 

принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Такие 

доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 

видеозаписей, заключений экспертов (абзац второй части 1 статьи 55 ГПК 

РФ). 

При разрешении дел, связанных с установлением материнства, суд 

также вправе принять во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от данной женщины (пункт 4 

статьи 14, пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 

143-ФЗ). В этих целях суду следует, в частности, исследовать медицинские 
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документы, свидетельствующие о факте рождения ребенка, медицинскую 

документацию о происхождении ребенка от конкретной женщины (историю 

родов), объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, в том 

числе лиц, присутствовавших при родах (при рождении ребенка вне 

медицинской организации), заключения экспертов. 

 Для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, суд 

вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить 

экспертизу, в том числе и молекулярно-генетическую, позволяющую 

установить отцовство (материнство) с высокой степенью точности. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение эксперта 

(экспертов) по вопросу о происхождении ребенка является одним из 

доказательств, оно не имеет для суда заранее установленной силы и 

подлежит оценке в совокупности с другими имеющимися в деле 

доказательствами (часть 2 статьи 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). 

 В соответствии с частью 3 статьи 79 ГПК РФ при уклонении стороны 

от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 

материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по 

обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести 

невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от 

экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, 

для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или 

опровергнутым. 

Указанный вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в 

зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на 

экспертизу или не представила эксперту (экспертам) необходимые предметы 

исследования, а также какое значение для нее имеет заключение эксперта 

(экспертов), исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности. В 

этих целях суду, в частности, следует проверить, имелись ли обстоятельства, 

объективно препятствовавшие явке родителя с ребенком на экспертизу, 

разъяснялись ли данному лицу положения части 3 статьи 79 ГПК РФ, 
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назначался ли новый срок для проведения экспертизы, какие иные 

доказательства представлены сторонами в суд в подтверждение 

(опровержение) заявленного требования. 

 В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, 

родившегося 1 марта 1996 года и позднее, но не состояло в браке с его 

матерью, суд в соответствии со статьей 50 СК РФ вправе в порядке особого 

производства установить факт признания им отцовства. 

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 года, от лиц, не 

состоявших в браке, факт признания отцовства в случае смерти лица, которое 

признавало себя отцом ребенка, может быть установлен судом при условии, 

что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо 

ранее.  

 Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме 

на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих 

методов записываются его родителями в книге записей рождений (абзац 

первый пункта 4 статьи 51 СК РФ). 

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что положения абзаца 

первого пункта 3 статьи 52 СК РФ, согласно которым супруг, давший в 

порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти 

обстоятельства, не содержат запрета на оспаривание им записи об отцовстве 

по иным основаниям. 

В целях правильного разрешения иска об оспаривании отцовства 

лицом, записанным в качестве отца ребенка, рожденного в результате 

применения названных методов, судам следует, в частности, проверить такие 

юридически значимые обстоятельства, как: имело ли место рождение 

ребенка в результате применения метода искусственного оплодотворения 

или имплантации эмбриона, добровольно ли и осознанно ли было дано 
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указанным лицом согласие на применение метода искусственного 

оплодотворения или на имплантацию эмбриона, на какой срок было дано 

такое согласие и не было ли оно отозвано до истечения этого срока, не истек 

ли данный срок на момент проведения искусственного оплодотворения или 

имплантации эмбриона, давал ли истец согласие на использование при 

применении названных методов донорского биологического материала
23

. 

 Частью 9 статьи 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ) установлено, что 

суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 

между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после 

переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 

клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 

которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям (далее - потенциальные родители). 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 51 СК РФ лица, 

состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме 

на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери). 

С учетом положений части 9 статьи 55 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ правило, предусмотренное абзацем вторым 

пункта 4 статьи 51 СК РФ, распространяется также на случаи, когда договор 

на вынашивание ребенка суррогатной матерью заключен одинокой 

женщиной. 

Вместе с тем судам следует иметь в виду, что в случае, если 

суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями указанных 
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выше лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятельство не может 

служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц 

о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание
24

. 

В целях правильного рассмотрения дела суду, в частности, следует 

проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы 

условия этого договора, являются ли истцы генетическими родителями 

ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись 

истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом установленных по делу 

обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка 

разрешить спор в интересах ребенка. 

 По смыслу семейного законодательства (пункт 4 статьи 51 СК РФ), 

рождение ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) 

донорского генетического материала не влечет установления родительских 

прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было 

данное лицо известно родителям ребенка или нет (анонимный донор). 

С учетом этого лицо, являвшееся донором генетического материала, не 

вправе при разрешении требований об оспаривании и (или) установлении 

отцовства (материнства) ссылаться на то обстоятельство, что оно является 

фактическим родителем ребенка. 

По этим же основаниям не могут быть удовлетворены и требования 

лиц, записанных в качестве родителей (единственного родителя) ребенка, об 

установлении отцовства в отношении лица, являвшегося донором 

генетического материала, с использованием которого был рожден ребенок. 

 Решение суда об установлении отцовства или об установлении факта 

признания отцовства, вступившее в законную силу, является основанием для 

государственной регистрации установления отцовства (статья 48 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). Сведения об отце 

ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии с 
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судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей" 
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данными, указанными в решении суда об установлении отцовства или об 

установлении факта признания отцовства (пункт 3 статьи 54 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ). На основании записи акта об 

установлении отцовства сведения об отце ребенка вносятся также в запись 

акта о рождении ребенка (пункт 1 статьи 57 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года N 143-ФЗ). 

С учетом названных норм в случае удовлетворения требования об 

установлении отцовства либо об установлении факта признания отцовства 

или факта отцовства, об оспаривании записи об отце ребенка в записи акта о 

рождении ребенка в резолютивной части решения суда должны содержаться 

сведения, необходимые для регистрации установления отцовства в органе 

записи актов гражданского состояния и (или) внесения в запись акта 

гражданского состояния соответствующих изменений. 

В этих целях судам следует исходить из положений статьи 55 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ, определяющей 

перечень сведений, подлежащих указанию в записи акта об установлении 

отцовства.  

Если сведения об отце ребенка были внесены органом записи актов 

гражданского состояния на основании совместного заявления матери и отца 

ребенка, не состоявших между собой в браке, то в резолютивной части 

решения суда об удовлетворении требования об оспаривании отцовства 

должно содержаться указание не только о внесении соответствующих 

изменений в запись акта о рождении ребенка (об исключении сведений об 

отце ребенка из записи акта о рождении), но и об аннулировании записи акта 

об установлении отцовства. 
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2.3. Приемная семья и ее состав (опека и попечительство) 

 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре
25

. 

 К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются положения главы 20 Семейного Кодекса.  

В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального 

закона "Об опеке и попечительстве" и статьей 152 Семейного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации утвердило: 

правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах; правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; правила заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; правила создания приемной семьи и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в 

приемной семье; правила осуществления органами опеки и попечительства 

проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами или попечителями прав и законных интересов 

                                                           
25

 Арутюнян Г.В. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без родительского попечения // 

Актуальные вопросы административного и финансового права. Сборник научных трудов. - М.: МГИМО(У) 

МИД России, 2004., с.176 
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несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; правила 

ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; форму отчета 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом
26

. 

С момента заключения сторонами договора приемная семья считается 

созданной. Ребенок переходит в семью, после чего на приемных родителей 

переходит вся полнота ответственности за его воспитание и развитие. 

Приемный ребенок, приемные родители и органы опеки и попечительства 

наделяются особыми правами и обязанностями, связанными с 

существованием приемной семьи. 

По отношению к приемным детям у приемных родителей возникают 

приравненные к родительским права и обязанности только по воспитанию: 

забота о здоровье, нормальном физическом, психическом и нравственном 

развитии переданных им на воспитание детей. В законе нет детальной 

регламентации действий по исполнению указанных обязанностей. 

Закреплены лишь общие требования. Способы воспитания должны 

исключать пренебрежительные, грубые, унижающие человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Права, 

представленные приемным родителям, не должны осуществляться в ущерб 

правам и интересам ребенка. Приемные родители вправе самостоятельно 

определять способы воспитания приемного ребенка, с учетом его мнения и 

рекомендаций органов опеки и попечительства. С учетом мнения ребенка 

выбирается образовательное учреждение и форма обучения ребенка до 

получения им основного общего образования. Родители обязаны обеспечить 

                                                           
26 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 21.12.2018) "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3926) 

 



36 
 

 
 

получение ребенком основного общего образования.  

Очевидно, что ни в каком нормативном акте невозможно 

предусмотреть всех тех жизненных ситуаций, которые могут возникнуть в 

юридической практике приемных родителей, и закрепить соответствующие 

права и обязанности. Надлежащее выполнение названных требований в 

значительной степени зависит от педагогической культуры приемных 

родителей, их способностей создавать воспитывающие педагогические 

условия в семье и в социуме. 

В связи с тем, что в приемной семье воспитывается неродной ребенок, 

который может иметь кровных родителей и иных родственников, закон 

наделяет приемных родителей и детей особыми правами и обязанностями. 

При переходе в приемную семью ребенок не утрачивает личные 

неимущественные и имущественные права и не освобождаются от 

обязанностей по отношению к своим родителям и родственникам. Он имеет 

право знать правду о своем происхождении и поддерживать личные 

контакты с кровными родителями и другими родственниками. Это означает, 

что ребенок в приемной семье осознает себя именно как приемный, хотя 

фактически отношения между ним и приемными родителями могут не 

отличаться от отношений в кровнородственной семье, построенных на 

любви. Такова принципиальная позиция законодателя, определяющая 

педагогическую специфику рассматриваемого института воспитания
27

. 

В завершении характеристики приемной семьи следует остановиться на 

вопросах, связанных с окончанием воспитания ребенка в приемной семье. 

Все основания прекращения существования приемной семьи, 

предусмотренные в законе, классифицируются на срочные и досрочные. 

Наличие первого вида оснований обусловлено временным характером 

рассматриваемой формы воспитания и связано с истечением срока, на 

который был заключен договор о создании приемной семьи. Досрочное 

прекращение существования приемной семьи происходит по различным 
                                                           
27

 Тростанецкая Г. Социальные сироты в нашем обществе // Социальная педагогика. - 2017. - № 4., с. 19 
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причинам. Во-первых, приемный ребенок покидает приемную семью в 

случае отпадения оснований, по которым он был признан оставшимся без 

попечения родителей, и возвращения его к кровным родителям. Во-вторых, в 

случае усыновления приемного ребенка, что могут сделать как приемные 

родители, так и иные лица. Наличие такого положения закона 

свидетельствует о том, что ребенок, воспитывающийся в приемной семье, не 

теряет статуса оставшегося без попечения родителей, и может быть передан 

в другую семью на условиях усыновления. Это подтверждает приоритет 

усыновления как формы устройства, предусматривающей установление 

правовой связи ребенка с семьей на всю жизнь, а не на определенный срок. 

Представляется, что в современных условиях, когда огромное количество 

детей продолжает воспитываться в интернатных учреждениях, усыновление 

детей, переданных в приемные семьи, не приемными родителями, а иными 

гражданами, нецелесообразно. Наконец, стороны сами вправе требовать 

досрочного расторжения договора в предусмотренных законом случаях. По 

инициативе приемных родителей договор расторгается при наличии 

уважительных причин (болезни, изменений семейного или имущественного 

положения, отсутствия взаимопонимания с ребенком (детьми), конфликтных 

отношений между детьми и других). В каждом случае их уважительность 

обязан проверять орган опеки и попечительства с тем, чтобы выяснить, 

действительно ли имеют место обстоятельства, препятствующие 

выполнению целей приемной семьи. В исключительных случаях, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 

попечительства вправе в соответствии со статьей 77 CK РФ немедленно 

отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, на основании акта органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы 

муниципального образования, если законом субъекта Российской 

Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по 

опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами (далее - 
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акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

главы муниципального образования об отобрании ребенка). В случае 

несогласия с актом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка 

родители или лица, на попечении которых ребенок находился, могут 

обратиться в суд с иском о признании указанного акта недействительным и 

о возврате ребенка в семью
28

. Соответственно, названный орган власти 

может дать согласие на расторжение договора, либо отказать в этом. По 

инициативе органа опеки и попечительства договор расторгается в случае 

возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования ребенка (детей). На сегодняшний день 

отсутствуют педагогические критерии, позволяющие оценивать 

благоприятность или не благоприятность условий воспитания в приемной 

семье. До их педагогической разработки оценка осуществляется по 

усмотрению должностных лиц органов опеки и попечительства. 

Прекращение правоотношений по воспитанию детей не означает 

разрыва отношений между бывшими приемными родителями и детьми. На 

практике бывшие воспитанники приемных семей продолжают поддерживать 

добрые отношения с лицами, заменившими им родителей. Это особенно 

важно на первых порах вступления молодых людей в самостоятельную 

жизнь.
29

 

Изложенная характеристика института приемной семьи позволяет 

выделить несколько видов приемных семей. Классификация позволяют 

глубже изучить приемную семью в различных вариациях, каждая из которых 

имеет существенное воспитательное значение. Вид приемной семьи во 

                                                           
28

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. N 44 г. Москва 

"О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав" 

 
29

 http://www.opekaspb.ru/forma/ 
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многом определяет ее педагогический потенциал. Основания классификации 

могут быть различными
30

. 

Законодательное регулирование приемной семьи допускает широкие 

возможности для проведения различной политики в сфере защиты детей-

сирот на уровне субъектов РФ. В связи с этим целесообразно остановиться 

на динамике роста приемных семей в различных регионах России. Приемные 

семьи созданы почти в каждом регионе России. Особенно показателен в этом 

отношении опыт Самарской области, свидетельствующий о 

целенаправленной политике поощрения создания таких семей и сокращения 

тем самым числа учреждений для детей-сирот
31

.  

На 1 января 2001 г. число приемных семей в этой области составляло 

1154. В 1996 г. в приемных семьях Самары воспитывалось 183 ребенка; в 

1997 – 332; в 1998 – 518; в 1999 – 1151; 2000 – 1626 . В других регионах 

число приемных семей значительно меньше. Так, в Вологде в 2000 г. было 

лишь 8 приемных семей. В Калужской области на начало 1998 г. было 11 

приемных семей и 88 приемных детей; в 1999 г. – 31 семья и 117 детей; в 

2000 г. – 47 семей и 141 ребенок, в 2001 – 74 семьи и 168 детей; в 2002 г. – 

77 семей и 160 приемных детей. Всего в стране в 1999 г. существовало 876 

приемных семей. На 2019г. в Самарской области 1231приемная семья. 

Анализируя ситуацию в целом по России, можно заключить, что практика не 

учитывает специфики приемной семьи, отсутствует информированность 

населения об этой форме воспитания. Ежегодно только 1% детей, 

оставшихся без попечения родителей (около 1000 человек) устраиваются в 

приемные семьи.
32

 

                                                           
30

 Брускова Е. Если вместе…: Детские деревни -SOS (история и современность, благотворительность) 

//Смена. - 2012.- № 2. 
31

 Государственный доклад 2018 года «О положении детей в Российской Федерации». - М., 2018. 
32
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Заключение 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

Семья и ее состав по правовой природе представляет собой социальный 

институт. Семья как объект исследования представлена не только в науке 

семейного права, но и других отраслей частного и публичного права, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения 

членов семьи. Такие правоотношения являются комплексными или 

смежными. Сам же институт семьи и ее состав по российскому семейному 

праву не является комплексной категорией. 

 Следует сказать, что в российском семейном праве понятие семьи не 

совсем ясно и определенно сформулировано. В области гражданского, 

жилищного, пенсионного, семейного законодательства семья понимается по-

разному. Уже в первой статье семейного кодекса используется понятие семьи 

и ее членов. Понятие семьи и ее состава напрямую связано с установлением 

круга членов семьи. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения, вытекающие из брака, родства, усыновления, опеки и 

попечительства, приемной семьи и есть суть правовой природы института 

семьи.  

Понятие семьи должно быть в семейном праве, а остальные отрасли 

права должны использовать это универсальное понятие. 

С точки зрения семейного права к членам семьи относятся супруги, 

бывшие супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, братья и 

сестры, бабушки (дедушки) и внуки, воспитанники и фактические 

воспитатели, отчим (мачеха) и пасынок (падчерица), опекуны (попечители) и 

подопечные, приемные родители и приемные дети. В настоящее время не 

выделены в науке семейного права критерий определения члена семьи, 

который должен бы был стать универсальным как для частных, так и для 

публичных отраслей права. 
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Семья как правовая категория только еще формируется в науке 

семейного права. Определенность состава семьи приобретает значение не 

только в семейном праве или для права социального обеспечения, но и в 

отношениях, связанных с семейными формами предпринимательства.  

В настоящее время с декабря 2018 года в Государственной Думе 

Российской Федерации находится законопроект о фактических брачных 

отношениях, внесенный членом Совета Федерации Антоном Беляковым. 

Автор законопроекта предлагают внести поправки в СК РФ о совместно 

проживающих и ведущих общее хозяйство союзом мужчины и женщины, не 

зарегистрированных в органах ЗАГС. Такой союз должен существовать не 

менее 5 лет. 

В научной литературе семья и семейные правоотношения очень часто 

используются как тождественные. Под семьей и семейными 

правоотношениями понимают отношения между супругами, между 

родственниками первой и второй степени родства (родителями, детьми, 

братьями и сестрами, бабушками и дедушками) и приемными родителями 

(опекунами, попечителями). В данном случае мы видим больше 

социологического понимания природы семьи, чем правового. 

Отношения между супругами отличаются от отношений по опеке и 

попечительству. Правоотношения между родителями и детьми сходны по 

своей правовой природе с отношениями между усыновителями и 

усыновленными, но институт отмены усыновления отличается от института 

отмены отцовства.  

Безусловно, ключевым институтом в понимании состава семьи 

является брак. Именно отношения в браке объединяют все виды состава 

семьи в современном российском семейном праве, при любых вариантах 

этого состава. Такие вопросы как установление происхождения детей, 

установления отцовства, материнства, усыновление, устройство ребенка в 

семью, оставшегося без попечения родителей, отмена отцовства, отмена 

усыновления и многие другие регулируются с позиции наличия или 
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отсутствия регистрации брака. Всем правоотношениям свойственна целевая 

общность. Это главный признак.  

 Таким образом, очевидно, что семейный кодекс устанавливает и 

разграничивает понятия семьи в зарегистрированном браке или в 

фактических супружеских отношениях. Чтобы убрать эти противоречия по 

вопросам раздела совместно нажитого имущества, либо по вопросам 

установления происхождения детей, по вопросам наследования автор 

законопроекта предлагает по этим двум признакам (совместное проживание 

и ведение общего хозяйства) определить понятие семьи фактических 

супругов. С правовой точки зрения мы не согласны с такой правовой 

инициативой. Возникнет проблема разграничения понятий состава семьи в 

зарегистрированном браке и в фактических брачных отношениях. В 

Российской Федерации не выработан механизм так называемой проверки о 

том, что и как делает семья. Мы получим огромный вал фиктивных браков 

для решения вопросов кредитования, получения гражданства и так далее. Но, 

с другой стороны, семейные отношения на практике – это результат 

длительного сожительства вне брака для того, чтобы избежать в случае 

распада семьи раздела имущества. Автор законопроекта, по сути, вводит 

новый состав семьи «гражданское партнерство», забывая, видимо о том, что 

супруги в зарегистрированном браке могут отойти от законного режима 

имущества супругов и установить договорной режим. Состав семьи в 

зарегистрированном браке является наиболее защищенным как для супругов, 

так и для детей, рожденных в такой семье. 

В настоящее время судебная практика складывается следующим 

образом. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отказывает истице в удовлетворении требований о 

признании ее наследницей, проживающей без регистрации брака с 

наследодателем
33

.  

                                                           
33
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 Такой же позиции Судебная коллегия по гражданским делам 

придерживается при рассмотрении сора о разделе совместно нажитого 

имущества в зарегистрированном браке, после прекращения семейных 

отношений.  

Конституцией Российской Федерации провозглашено, что материнство 

и детство, семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей (части 1 и 2 статьи 38). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам, а также право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства (статьи 7 - 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о 

правах ребенка, пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

 Происхождение детей, удостоверенное в установленном законом 

порядке, является основанием для возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей (статья 47 СК). 

Таким порядком, согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 

года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", является государственная 

регистрация рождения, в результате чего происхождение ребенка становится 

юридическим фактом и порождает правовые последствия. 

 Правовая природа семьи и ее состава по российскому семейному праву 

включает в себя понятие приемной семьи и ее виды.  

 Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

 К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются положения главы 20 Семейного Кодекса. 
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С момента заключения сторонами договора приемная семья считается 

созданной. Ребенок переходит в семью, после чего на приемных родителей 

переходит вся полнота ответственности за его воспитание и развитие. 

Приемный ребенок, приемные родители и органы опеки и попечительства 

наделяются особыми правами и обязанностями, связанными с 

существованием приемной семьи Семейный кодекс РФ, детально 

регулирующий все отношения между членами семьи, не рассматривает 

семью в целом как субъект правоотношений, относя все виды семейных 

отношений главным образом к кругу членов семьи — супругам, родителям, 

детям и другим родственникам (ст. 7 СК РФ). 

В процессе исследования понятия семьи и ее состава по российскому 

семейному праву мы пришли к выводу, что признание семьи как субъекта 

права нецелесообразно. В жилищном, наследственном, пенсионном праве, в 

праве социального обеспечения семья по составу различна. Особенно состав 

семьи меняется в зависимости от применения частных или публичных норм 

права. Имеет ли смысл принять норму права единую в применении при 

определении понятия семьи и ее состава? Мы считаем, что юридическая 

практика и наука семейного права даст утвердительный ответ в самое 

ближайшее время, так не может состав семьи военнослужащего отличаться 

от состава семьи собственника жилого помещения. Не будет работать 

принцип универсального правоприемства, если состав семьи наследодателя 

отличается от состава семьи собственника или нанимателя жилого 

помещения.  
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