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Аннотация
Данная работа имеет своей целью освещение вопросов

правового регулирования брачно-семейных отношений в
Российской Федерации и сформулирована в виде ответов
на основные вопросы семейного законодательства Российской
Федерации. Объем этой работы позволяет охватить практически
все семейное законодательство, которое включает в себя не
только Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), но
также и некоторые положения Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) и обширный перечень иных нормативно-
правовых актов, регулирующих брачно-семейные отношения.
Настоящая работа может быть использована как студентами при
подготовке к экзаменам по семейному праву, так и простыми
обывателями при решении практических вопросов.
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Алексей Геннадьевич
Степанов

Семейное право, ответы на
экзаменационные билеты
Все права защищены. Никакая часть электронной версии

этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни
было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для
частного и публичного использования без письменного раз-
решения владельца авторских прав.

 
* * *

 



 
 
 

 
1. Понятие семейного права

 
Впервые брачно-семейные отношения получили пра-

вовое регулирование в советском Семейном кодексе законов
об актах гражданского состояния 1918 г. В 1936 г. правовое
регулирование семейно-брачных отношений получило но-
вое развитие в постановлении ЦИК и СНК СССР от 27 июня
1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной
помощи роженицам, установлении государственной помощи
многосемейным, расширении сети родильных домов, дет-
ских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж али-
ментов и о некоторых изменениях в законодательстве о бра-
ке и семье». Дальнейшее укрепление семейно-брачные от-
ношения как отрасль права получили в Кодексе о браке и
семье РСФСР, который был принят на пятой сессии Верхов-
ного Совета РСФСР седьмого созыва 30 июля 1969 г.

В настоящее время основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим семейно-правовые отношения на терри-
тории Российской Федерации, является Семейный кодекс
Российской Федерации , принятый Государственной Ду-
мой Российской Федерации 8 декабря 1995 г. СК устанав-
ливает условия и порядок вступления в брак, прекращения
брака, признания его недействительным, регулирует личные
и имущественные отношения между членами семьи, други-
ми родственниками и иными лицами и определяет формы



 
 
 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Основополагающими принципами семейного зако-
нодательства являются:

а) единобрачие (моногамный брак), не допускается заклю-
чение брака, если лицо уже состоит в другом зарегистриро-
ванном браке;

б) принцип добровольности брачного союза – выбор су-
пруга и вступление в брак зависит исключительно от воли
лиц, вступающих в брак;

в) принцип признания брака, заключенного только в ор-
ганах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиозным обрядам,
либо фактическое состояние в брачных отношениях без ре-
гистрации брака в органах ЗАГСа, является личным делом
каждого гражданина, но не влечет за собой никаких право-
вых последствий;

г) принцип равенства супругов в семье – означает равен-
ство прав и свобод супругов;

е) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по вза-
имному согласию – тесно взаимосвязан с принципом равен-
ства супругов и лежит в основе всех семейных отношений:
между родителями и детьми, между другими членами семьи;

ж) принцип приоритета семейного воспитания детей, за-
боты об их благосостоянии и развитии, обеспечения прио-
ритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи. Данный принцип положен



 
 
 

в обеспечение тенденций нового семейного законодатель-
ства – рассматривать ребенка как самостоятельный субъект
права. Правовое положение ребенка в семье определяется с
точки зрения ребенка (а не прав и обязанностей родителей),
ребенок имеет право: выражать свое мнение, права на забо-
ту и воспитание своими родителями и другие права;

з)  обеспечение приоритетной защиты прав и свобод
нетрудоспособных членов семьи.

СК РФ содержит нормы, обязывающие, в частности, со-
вершеннолетних детей к содержанию своих нетрудоспособ-
ных родителей, супруга и бывшего супруга к содержанию
своего нетрудоспособного супруга.

Конституция РФ устанавливает принцип равноправия
граждан независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения. Во исполнение данного конституционного принци-
па СК РФ содержит положение, запрещающее любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семей-
ных отношениях по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. Более
того, права граждан в семье могут быть ограничены только
законом и только в целях защиты прав и законных интересов
других членов семьи.



 
 
 

 
2. Предмет семейного права

 
Предметом той или иной отрасли права принято назы-

вать круг тех общественных отношений, которые регулиру-
ются нормами этой отрасли права. В соответствии с этим
предметом семейного права являются отношения по заклю-
чению брака, прекращению брака и признанию его недей-
ствительным, имущественные и неимущественные отно-
шения между членами семьи – супругами, родителями и
детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях,
предусмотренных семейным законодательством, – между
другими родственниками и иными лицами, а также формы
и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Эти виды отношений объединяет то, что
все они возникают из брака, родства и отношений, прирав-
ниваемых законом к родству. Новеллой в современном за-
конодательстве стало исключение из предмета регулирова-
ния семейного законодательства вопросов, связанных с ре-
гистрацией актов гражданского состояния. В настоящее вре-
мя ГК РФ в ст. 47 определяет общие положения регистра-
ции в органах записи актов гражданского состояния. Адми-
нистративно-правовые нормы о регистрации в соответствии
с п. 4 ст. 47 ГК РФ содержатся в отдельном законодательном
акте – Федеральном законе «Об актах гражданского состоя-
ния».



 
 
 

К личным (неимущественным) отношениям , регули-
руемым семейным законодательством, относятся: вступле-
ние в брак и прекращение брака, отношения между супру-
гами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии
при заключении и расторжении брака, отношения между ро-
дителями и детьми по воспитанию и образованию детей и др.
К имущественным отношениям относятся алиментные обя-
зательства членов семьи и отношения по поводу общего и
раздельного имущества супругов.

Отношения в семье носят лично-доверительный
характер, строятся на основе любви и взаимопонима-
ния, определяются главным образом морально-этическими
и нравственными правилами. В силу этого применение норм
права к семейным отношениям значительно ограничивает-
ся. Закон, вторгаясь в семейные отношения, ограничивает-
ся установлением таких норм, которые способствуют укреп-
лению семьи, и старается предоставить возможность участ-
никам семейных отношений самим определять содержание
своих правоотношений с помощью различных соглашений
(брачных договоров, соглашений об уплате алиментов и
т.  д.). В частности, что касается имущественных отноше-
ний между супругами, нормы семейного законодательства
направлены на то, чтобы при регулировании имущественных
отношений в семье исключить или по крайней мере смяг-
чить последствия имущественного неравенства в семье, за-
щитить интересы экономически слабых членов семьи, со-



 
 
 

хранить высокие нравственные начала во взаимоотношени-
ях членов семьи.

Семейное законодательство не дает определения семьи и
связывает понятие семьи с кругом ее членов, которые обра-
зуют ее состав. В соответствии с этим определяется понятие
«член семьи». В число членов семьи в соответствии с семей-
ным законодательством входят: супруги, родители и дети,
родные братья и сестры, бабушки и дедушки, пасынки и пад-
черицы, отчим и мачеха, внуки, усыновители, опекуны, по-
печители, приемные родители, воспитатели, воспитанники,
принятые в семью дети и другие члены семьи. При этом зако-
нодательство не устанавливает окончательно перечень чле-
нов семьи, предоставляя тем самым возможность включить
в состав семьи и иных лиц. Отсутствие в семейном законо-
дательстве термина «семья» связано с тем, что понятие се-
мья носит социологический, а не правовой характер. Теория
семейного права определяет понятие «семья» как круг лиц,
связанных личными неимущественными и имущественны-
ми правами и обязанностями, вытекающими из брака, род-
ства, усыновления или иной формы принятия детей на вос-
питание в семью.



 
 
 

 
3. Семейное право в системе

права РФ. Соотношение
семейного и иных отраслей права

 
Представление о семейном праве будет более полным и

ясным при его разграничении с иными отраслями права. В
первую очередь рассмотрим соотношение семейного и граж-
данского права.

Гражданское право призвано регулировать имуществен-
но-стоимостные отношения. Семья представляет собой эко-
номическую ячейку общества, и между отдельными чле-
нами семьи тоже могут складываться имущественные от-
ношения. Однако имущественные отношения в семье но-
сят иной характер, нежели регулируемые гражданским пра-
вом, в силу того что они не имеют стоимостного признака.
Например, при определении размера алиментов отсутству-
ет взаимное соизмерение имущественных затрат, произве-
денных членами семьи. Неимущественные отношения ,
складывающиеся между членами семьи, отличаются от ре-
гулируемых нормами гражданского права тем, что склады-
ваются между конкретными, строго определенными члена-
ми семьи. В данное время происходит сближение отноше-
ний, регулируемых нормами семейного и гражданского пра-
ва. В частности, заключение между супругами брачных кон-



 
 
 

трактов, предусмотренных СК РФ, делает возможным пере-
ход от общей совместной собственности супругов к долевой
собственности. Подобные тенденции нашли свое отражение
в том, что некоторые, прежде традиционные, нормы брач-
но-семейного права оказались включенными в ГК РФ.

В отличие от норм административного права, которые
применяются в целях регулирования организационных от-
ношений, нормы семейного права не носят и не могут но-
сить властно-распорядительный характер. Отношения в се-
мье строятся на условиях равноправия супругов, добро-
вольности их совместного сожительства, поэтому метод вла-
сти-подчинения, который применяется в административном
праве, неприемлем в семейных отношениях. И хотя некото-
рые нормы семейного законодательства, например алимент-
ные обязательства, имеют сходство с нормами администра-
тивного права, вместе с этим имеют существенные отличия,
которые заключаются в отсутствии властно-распорядитель-
ного характера отношений и в направленности на регулиро-
вание отношений между конкретными лицами – членами се-
мьи. Например, СК РФ обязует в определенных случаях ба-
бушек и дедушек содержать своих внуков, однако не уста-
навливает обязанности внуков подчиняться бабушке или де-
душке и не содержит санкций за нарушение нормы. Нормы
административного права чаще всего касаются неопределен-
ного круга лиц, в том числе должностных лиц, и устанавли-
вают санкции за нарушение обязательных правил поведения.



 
 
 

Например, нарушение о правилах пользования жилым по-
мещением влечет за собой наложение штрафа, а принятие
правомочным органом либо должностным лицом решения,
предусмотренного Административным кодексом, – обязан-
ность по подчинению данному решению.

Разграничение норм конституционного и семейного пра-
ва следует проводить в первую очередь по их субъектам. На-
пример, ст. 38 Конституции Российской Федерации устанав-
ливает положение о том, что семья, материнство и детство
находятся под защитой государства. На первый взгляд дан-
ная норма имеет целью регулирование семейных отноше-
ний. Однако субъектом конституционных отношений явля-
ются органы представительной власти. Именно деятельность
органов представительной власти регулирует нормы консти-
туционного права и в данном примере. Данная норма на-
правлена на обеспечение охраны семьи, материнства и дет-
ства со стороны органов представительной власти Россий-
ской Федерации. В то время как нормы семейного права, как
упоминалось выше, имеют целью регулирование отношений
внутри семьи, между супругами, родителями и детьми, ба-
бушками и дедушками и иными членами семьи. То есть
субъектами семейных отношений являются члены семьи.



 
 
 

 
4. Применение гражданского

законодательства к семейным
отношениям. Исковая давность

в семейных отношениях
 

Семейное законодательство устанавливает условия
и порядок вступления в брак, прекращения брака, при-
знания его недействительным, а также регулирует личные
имущественные и неимущественные отношения между чле-
нами семьи и определяет формы устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей. В ст. 4 СК РФ установ-
лено общее правило, которое гласит, что к семейным отно-
шениям, не урегулированным семейным законодательством,
применяется Гражданское законодательство постольку, по-
скольку это не противоречит существу семейных отноше-
ний.

В первую очередь необходимо отметить влияние
норм, предусмотренных ст.ст. 28 (п. 1), 37, 292, 575 ГК
РФ. Указанные статьи, во-первых, ставят под контроль орга-
нов опеки и попечительства действия родителей, опекунов
и попечителей по управлению и распоряжению имуществом
несовершеннолетних детей. Органами опеки и попечитель-
ства выступают органы местного самоуправления. Без пред-



 
 
 

варительного разрешения этих органов опекун не вправе со-
вершать, а попечитель – давать согласие на совершение сде-
лок по отчуждению, в том числе обмену или дарению иму-
щества подопечного, сдаче его внаем, в безвозмездное поль-
зование или в залог, а также сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раздел его имущества или
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих
уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).

По общему правилу, установленному ст. 9 СК РФ, на
требования, вытекающие из семейных отношений, исковая
давность не распространяется, за исключением тех случаев,
когда срок для защиты нарушенного права установлен СК
РФ. Таких случаев четыре:

1) когда предъявляется иск о признании недействитель-
ным брака, заключенного с лицом, скрывшим наличие ве-
нерической болезни или ВИЧ-инфекции, он может быть
предъявлен в течение года со дня, когда другой супруг узнал
или должен был узнать о наличии болезни или факта инфи-
цирования (п. 4 ст. 169 СК РФ);

2)  супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на
совершение сделки по распоряжению недвижимостью или
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) ре-
гистрации, не было получено, вправе требовать признания
сделки недействительной в судебном порядке в течение года
со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении
данной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ);



 
 
 

3) к требованиям супругов о разделе общего имущества
супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлет-
ний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ);

4) алименты за прошедший период могут быть взысканы
в пределах трехлетнего срока до момента обращения в суд,
если судом установлено, что до обращения в суд принима-
лись меры к получению средств на содержание, но алименты
не были получены вследствие уклонения лица, обязанного
уплачивать алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).

Из этого следует, что семейные права можно защищать
в суде независимо от времени, в которое они возникли. Та-
кое положение установлено в интересах защиты прав чле-
нов семьи, незыблемости охраны прав и законных интересов
участников семейных отношений.

Есть обстоятельства, в силу стечения которых срок ис-
ковой давности удлиняется: приостановление исковой дав-
ности и перерыв давности. При приостановлении давности
срок течения исковой давности прерывается и с момента,
указанного в законе продолжается. При перерыве срока ис-
ковой давности – течение срока давности по прекращении
обстоятельств, в результате которых наступил перерыв, – на-
чинается заново, время, истекшее до перерыва, не засчиты-
вается в новый срок. Истечение срока давности является ос-
нованием для отказа в удовлетворении иска, но не погашает
само право, которое сохраняется, хотя и не обеспечивается
судебной защитой.



 
 
 

 
5. Семейно-правовой
метод регулирования

общественных отношений
 

Семейно-правовой метод регулирования обществен-
ных отношений – это совокупность приемов, способов и
средств, обеспечивающих регулирование семейных отноше-
ний посредством норм права.

При помощи конкретных способов воздействия на семей-
ные отношения семейное право подчиняет их определенным
правилам с целью укрепления семьи и обеспечивает реали-
зацию всеми членами семьи своих прав и интересов, а также
исполнение ими своих обязанностей.

В теории семейного права отсутствует единый подход к
определению сущности метода семейно-правового регули-
рования.

До принятия Семейного кодекса РФ в семейном законо-
дательстве преобладали императивные нормы, которые од-
нозначно определяли основы построения семейных отноше-
ний, исключая их зависимость от воли участников.

Преобладание в Семейном кодексе РФ диспозитивных
(дозволительных) начал вызвало в ученом мире острую дис-
куссию – каким образом должны быть урегулированы семей-
ные отношения. Острота этого вопроса не снята и по сей



 
 
 

день. По этому поводу наиболее удачно отражающим сло-
жившуюся ситуацию является высказывание В. Ф. Яковле-
ва: «Метод семейного права по содержанию воздействия на
отношения является дозволительным, а по форме предписа-
ний – императивным. Сочетание этих двух начал и выражает
его своеобразие. Вследствие этого семейно-правовой метод
может быть обозначен как дозволительно-императивный».

Диспозитивность регулирования семейных отно-
шений проявляется в том, что законодатель наделяет граж-
дан некоторой самостоятельностью при решении наиболее
важных вопросов, связанных с удовлетворением потребно-
стей семьи. В числе таких правовых средств особо выделяют
брачный договор, соглашение об уплате алиментов, договор
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

Вместе с тем, давая возможность лицам действовать са-
мостоятельно, закон не ослабляет и ограничения в регулиро-
вании возникающих между ними семейных отношений. Как
и прежде, семейное право большей своей частью состоит из
норм императивных, устанавливающих для граждан обязан-
ности и налагающие на них ряд запретов.

В ряде институтов семейного права возможность приме-
нения диспозитивных норм полностью исключена: условия
вступления в брак, признание брака недействительным, ли-
шение родительских прав, отмена усыновления.

Однако наряду с этим императивы законодателя подчас
требуют конкретизации, которая осуществляется за счет



 
 
 

свободных действий граждан. Подобная конкретизация до-
стигается посредством так называемых «рекомендательных
норм», которые наделяют возможностью выбора одного из
представленных вариантов поведения. Такой подход необ-
ходим в силу того, что, устанавливая в императивных нор-
мах права и обязанности сторон, законодатель не определя-
ет способы и порядок их осуществления, оставляя это на
усмотрение сторон с учетом конкретных жизненных обсто-
ятельств (так, например, ст. 63 Семейного кодекса РФ, за-
крепляя право и обязанность родителей воспитывать своих
детей, оставляет за ними свободу в выборе способов и мето-
дов воспитания).

Тем самым, анализируя приведенные выше обстоятель-
ства, нельзя не согласиться с мнением В. Ф. Яковлева, на-
зывающего метод семейного права – методом дозволитель-
но-императивным.

Характерными особенностями семейно-правового ме-
тода регулирования общественных отношений являются:
юридическое равенство участников семейных правоотноше-
ний; автономия воли участников семейных правоотноше-
ний; усиление диспозитивного начала в семейно-правовом
регулировании; индивидуальное ситуационное регулирова-
ние.



 
 
 

 
6. Осуществление семейных прав

 
Осуществлению и защите семейных прав посвящена гл.

2 раздела 1 СК РФ. СК предоставляет право членам семьи
осуществлять свои права по своему усмотрению. В соответ-
ствии с действующим семейным законодательством гражда-
нам предоставляется возможность самим решать, будут ли
они осуществлять и защищать свои семейные права и со-
вершать для этого необходимые действия. Законом отдель-
но предусмотрены и регламентированы случаи, когда в це-
лях осуществления и защиты прав членов семьи с инициати-
вой выступают прокурор или орган опеки и попечительства.
Многие нормы СК сформулированы в качестве диспозитив-
ных, т. е. таких, которые могут быть изменены соглашением
сторон. Они установлены законом на тот случай, если сторо-
ны правоотношения сами не захотят определить свои пра-
ва и обязанности иным образом. Диспозитивные положе-
ния особенно часто встречаются при регулировании иму-
щественных отношений членов семьи, которые, действуя в
установленных законом границах, вправе определить свои
взаимоотношения исходя из конкретных интересов. Одна-
ко распоряжение гражданами своими семейными правами и
обязанностями зачастую в целях в первую очередь защиты
прав и интересов детей ограничено законом. Это обусловле-
но следующими причинами:



 
 
 

1) особенностью семейных правоотношений является то,
что многие права членов семьи одновременно выступают в
качестве их семейных обязанностей. Это относится в основ-
ном к личным правоотношениям родителей и детей. Напри-
мер, право родителей на воспитание детей является одно-
временно основной обязанностью родителей, имеющей к то-
му же конституционный характер (ст. 38 Конституции РФ).
Поэтому осуществление или неосуществление этого права
не может быть передано на усмотрение родителей. Законом
(ст. 84 СК) установлены пределы для определения по согла-
шению родителей размера алиментов, причитающихся для
содержания несовершеннолетних детей. Во многих других
случаях СК указывает на необходимость соблюдения члена-
ми семьи основных принципов семейного законодательства
(ст. 1 СК), норм нравственности и морали, что соответствует
природе семейных отношений. Из этого следует, что реали-
зация семейных прав зависит не только от усмотрения пра-
вомочных лиц, но и от предписаний закона;

2) отказ от осуществления установленного законом пра-
ва возможен, как правило, только в отношении конкретных,
уже существующих субъективных прав и не распространяет-
ся на будущие права. По общему правилу гражданского зако-
нодательства «полный или частичный отказ гражданина от
правоспособности или дееспособности или другие сделки,
направленные на ограничение правоспособности или дее-
способности, ничтожны, за исключением случаев, когда та-



 
 
 

кие сделки допускаются законом» (ст. 22 ГК). Из этого сле-
дует, что отказ от получения алиментов, например, распро-
страняется только на те платежи, которые уже могут быть
получены, но не прекращает права на получение содержания
в будущем;

3) усмотрение сторон при осуществлении каждого права
не беспредельно, а ограничено правами других лиц. Из этого
следует, что осуществление семейных прав не должно нару-
шать права, свободы и законные интересы других членов се-
мьи и иных граждан. В случаях же нарушения их осуществ-
ление не будет пользоваться защитой закона. Например, на
практике встречаются случаи, когда мать ребенка, с кото-
рой он проживает после расторжения брака родителей, огра-
ничивает права отца на общение с ребенком, чем нарушает
права и законные интересы как ребенка, так и его отца. Дру-
гой пример: в соответствии со ст. 46 СК супруги, заключив-
шие брачный договор, должны сообщить об этом своим кре-
диторам, интересы которых могут пострадать от соглашения
супругов.



 
 
 

 
7. Условия заключения брака.

Порядок заключения брака
 

Брак в Российской Федерации является моногамным,
добровольным, равноправным союзом мужчины и женщи-
ны, заключенным в установленном законом порядке. В
Российской Федерации действительным признается только
брак, заключенный в органах записи актов гражданского со-
стояния.

Права и обязанности супругов возникают в соответствии
с п. 2 ст. 10 СК РФ со дня государственной регистрации в
органах записи актов гражданского состояния. Брак, заклю-
ченный в церкви, либо брак, заключенный по местным или
национальным обрядам, с юридической точки зрения бра-
ком не является и никаких правовых последствий не порож-
дает. Исключение составляют браки, заключенные в церков-
ной форме на оккупированных территориях, входящих в со-
став СССР в период Великой Отечественной войны. Такие
браки в соответствии с семейным законодательством имеют
правовую силу и не нуждаются в последующей регистрации
в органах записи актов гражданского состояния. Не являют-
ся браком, т. е. не порождают правовых последствий, фак-
тические брачные отношения, не зарегистрированные в ор-
ганах записи актов гражданского состояния.



 
 
 

Первым необходимым условием заключения брака яв-
ляется его регистрация в органах записи актов гражданского
состояния.

Вторым необходимым условием для заключения брака,
предусмотренным СК РФ, является взаимное добровольное
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. Не до-
пускается заключение брака по принуждению. Выбор супру-
га должен зависеть только от волеизъявления лица, желаю-
щего вступить в брак, и никто, включая близких родственни-
ков, не вправе запрещать брак или понуждать к его заключе-
нию. Таким образом, брак должен быть добровольным. По-
мимо этого, согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак, должно быть взаимным.

Для заключения брака необходимо достижение лицами,
желающими вступить в брак, брачного возраста – третье
необходимое условие для заключения брака. СК РФ устанав-
ливает общее правило, что брачный возраст наступает в во-
семнадцать лет. Снижение брачного возраста до шестнадца-
ти лет допускается только с разрешения органов опеки и по-
печительства (органов местного самоуправления) и только
при наличии двух обязательных факторов. Для этого необ-
ходимы: наличие уважительных причин (насколько эти при-
чины уважительны – оценивают органы опеки и попечитель-
ства), и просьба несовершеннолетних лиц, желающих всту-
пить в брак, к органам опеки и попечительства разрешить
им вступить в брак.



 
 
 

Заявление о заключении брака подается в органы записи
актов гражданского состояния обоими лицами, желающими
вступить в брак. Заявление о заключении брака может быть
подано одним лицом при условии, что имеется нотариально
удостоверенная подпись другого супруга. Регистрация брака
допускается только в присутствии обоих супругов.

Подача заявления в органы записи актов гражданского
состояния не имеет правовых последствий, и любое из лиц,
подавших такое заявление, вправе до истечения месяца от-
казаться от вступления в брак.

При наличии особых обстоятельств, к числу которых за-
кон относит беременность, рождение ребенка, непосред-
ственную угрозу жизни одной из сторон, брак может быть
заключен в день подачи заявления. В указанных случаях ли-
ца, вступающие в брак, могут выбирать по своему усмотре-
нию: просить о сокращении срока регистрации брака или о
регистрации брака в день подачи заявления – в зависимости
от того, что им удобнее.

Особые обстоятельства, равно как и уважительные при-
чины, должны быть подтверждены соответствующими до-
кументами, которыми могут быть, например, медицинское
свидетельство (в случае доказывания фактов беременности
или рождения ребенка) или другие документы.



 
 
 

 
8. Понятие семейных

правоотношений
 

Семейные правоотношения – это подпадающие под
действие семейно-правового регулирования отношения
между членами семьи в социологическом ее понимании, а
также между родственниками первой и второй степени род-
ства.

Семейные правоотношения как явление – весьма сложная
часть объективной реальности. Они включают в себя эле-
менты, довольно сложные по своему фактическому составу.
Некоторые из них могут существовать и как самостоятель-
ные правовые явления независимо только от семейного пра-
воотношения. Нередко в семейном правоотношении права и
обязанности настолько переплетены, что чрезвычайно труд-
но отграничить, где и какое правоотношение имеет место.
Более того, определенную сложность как в юридической на-
уке, так и на практике представляет разграничение семейно-
го и гражданского права, семейных и гражданских правоот-
ношений.

Согласно ст. 2 СК РФ семейные правоотношения – это
разновидность общественных отношений, урегулированных
нормами семейного права, возникающих из факта вступле-
ния в брак, признания его недействительным, родства, усы-



 
 
 

новления либо иной формы устройства в семью детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Особенностью семейных отношений является тот факт,
что они относятся к числу таких, в которых существенно
ограничивается применение норм права, что обусловлено их
лично-доверительным характером.

Общественные отношения, регулируемые семейным пра-
вом, весьма многообразны и крайне неоднородны. Статья 2
СК РФ ограничивается лишь перечнем некоторых из них,
объединяя последние прежде всего тем, что они возникают
из брака, родства или других оснований, приравненных к
родству: условия и порядок вступления в брак, прекращение
брака и признание его недействительным, отношения, воз-
никающие из брака (между супругами) и кровного родства
(между родителями и детьми, сестрами и братьями и дру-
гими близкими родственниками); отношения усыновления,
опеки и попечительства, принятия детей на воспитание в се-
мью (приемная семья, фактическое воспитание).

К числу специфических черт семейных правоотношений
можно отнести:

1) они, как правило, носят длящийся характер;
2) основными их субъектами могут быть только граждане.

Однако это не исключает возможность выступления в этом
качестве и юридических лиц. Так, в частности, в СК РФ ор-
ганы опеки и попечительства признаны стороной договора о
передаче ребенка на воспитание в семью с соответствующи-



 
 
 

ми правами и обязанностями. Тем самым последние вовле-
каются в участие в правоотношении, становясь его субъек-
тами;

3) в основе возникновения семейных правоотношений ле-
жат специфические юридические факты (брак, усыновление,
родство, материнство, отцовство и т. п.);

4) для семейных правоотношений характерна строгая ин-
дивидуализация их участников (по своему характеру они от-
носятся к числу абсолютных);

5) непосредственное содержание семейных правоотноше-
ний составляют права и обязанности членов семьи. Объем
этих прав и обязанностей конкретизируется в отдельных ин-
ститутах семейного права;

6)  основой построения и функционирования семейных
правоотношений является доверие их участников друг дру-
гу. Это обусловлено личными связями между ними.

Длящийся характер семейных правоотношений объясня-
ется их социальной значимостью, так как их основу состав-
ляют брак и родство (либо иные связанные с ними факты).

Как и любое правоотношение, семейное имеет свое внут-
реннее содержание и структуру. В его составе принято вы-
делять субъектов, конкретные объекты, а также права и обя-
занности субъектов (содержание правоотношения).



 
 
 

 
9. Обстоятельства,
препятствующие

заключению брака
 

СК РФ содержит исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, препятствующих заключению брака , т. е. ни-
какие другие причины не могут служить препятствием для
государственных органов к заключению брака. В СК (ст. 14)
упоминается четыре обстоятельства, при которых не допус-
кается заключение брака.

Семейное законодательство России устанавливает прин-
цип моногамности брака (единобрачия), в соответствии с
которым мужчина и женщина могут состоять только в одном
зарегистрированном браке одновременно. В соответствии с
этим принципом ст. 14 СК РФ содержит положение, в соот-
ветствии с которым не допускается заключение брака между
лицами, одно из которых уже состоит в другом зарегистри-
рованном браке. Под зарегистрированным браком необхо-
димо понимать брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа,
и приравненные к нему случаи. Лицо не считается состоя-
щим в зарегистрированном браке, если он был расторгнут
или прекращен (в случае смерти другого супруга или объ-
явления его умершим) либо признан недействительным по
иным основаниям в установленном законом порядке. Такое



 
 
 

лицо при наличии документа, подтверждающего факт пре-
кращения брака или признания его недействительным, впра-
ве вступить в новый брак.

Не допускается брак между близкими родственниками,
родственниками по прямой восходящей и нисходящей ли-
нии (родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами. СК РФ не содержит запрета
на браки сводных братьев и сестер, т. е. вообще не имеющих
ни одного общего родителя. Также не препятствует заклю-
чению брака боковое родство более отдаленных степеней,
например двоюродное родство. Близкие родственные отно-
шения являются препятствием к браку независимо от того,
подтверждены они каким-либо документом или нет. Поэто-
му внебрачное, т. е. юридически не оформленное, родство
будет в равной степени препятствовать заключению брака.
Запрет браков между близкими родственниками (кро-
восмесительных браков) существует во всех цивилизован-
ных государствах и объясняется как физиологическими, так
и моральными соображениями.

Не допускается брак между усыновителями и усыновлен-
ными. Отношения, возникающие в связи с усыновлением,
приравниваются к отношениям, существующим между род-
ственниками по происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ), по-
этому в СК исходя из соображений морально-этического ха-
рактера предусмотрен запрет также и на заключение брака



 
 
 

между усыновителем и усыновленным. Этот запрет не рас-
пространяется на брак родственника усыновителя и усынов-
ленного: такие лица вправе вступить в брак с усыновителем
либо с усыновленным. В то же время кровное родство усы-
новленного с его биологическими родственниками остается
препятствием к заключению брака между этими лицами.

Не допускается заключение брака между лицами, одно из
которых признано судом недееспособным вследствие психи-
ческого расстройства. Лицо, страдающее психическим рас-
стройством, может быть признано судом недееспособным,
если в силу психического расстройства оно не в состоянии
понимать значения своих действий и руководить ими. Такое
лицо не может проявить сознательной воли при вступлении
в брак, и это является основанием к запрещению заключе-
ния брака. Таким образом, для препятствия к заключению
брака необходимо наличие двух факторов:

1)  наличие психического расстройства (заболевания),
подтвержденного медицинскими документами;

2) решение суда об установлении недееспособности.
Недееспособность лица должна быть установлена до реги-

страции брака. В противном случае она не может быть при-
знана препятствием к браку, и, соответственно, брак не мо-
жет быть признан впоследствии недействительным по этому
основанию.



 
 
 

 
10. Брачный возраст

 
СК РФ устанавливает общее правило, в соответствии с

которым брачный возраст наступает в восемнадцать лет.
Вместе с этим СК РФ предусматривает возможность сни-
жения брачного возраста. Вопрос о возможности снижения
брачного возраста решается в СК по-разному, в зависимости
от возраста.

При наличии уважительных причин органы местного са-
моуправления могут по просьбе лиц, желающих вступить
в брак, разрешить им заключение брака по достижении
шестнадцатилетнего возраста. СК не содержит перечня ува-
жительных причин, но, следуя смыслу законодательства, в
первую очередь к ним необходимо отнести беременность
невесты, рождение ею ребенка, фактически сложившиеся
брачные отношения. Приведенный перечень не является ис-
черпывающим. Уважительные причины определяются соот-
ветствующим органом опеки и попечительства по его усмот-
рению. Вопрос о снижении брачного возраста
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