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Проблемы применения семейного законодательства в РФ 

 

Аннотация. Семейное законодательство направлено на защиту семьи. 

Семья является базовым фундаментальным условием функционирования 

российского общества, важнейшим элементом его самоорганизации. Для того, 

чтобы полноценно функционировала семья, необходимо чтобы действующее 

семейное законодательство отвечало современным актуальным тенденциям 
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На сегодняшний день тема правовой защиты семьи в России является как 

никогда актуальной. Повышенное значение защиты семьи как социального 

института следует из нормы ст. 38 Конституции РФ, которая определяет семью 

как институт, который находится под защитой государства. Изучение проблемы 

правовой защиты семьи, необходимо начинать, на наш взгляд, с определения 

самого понятия «семья». Основываясь на Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 г. можно отметить, что защита 

семьи представляет собой основную задачу общества в РФ. 

Семейный кодекс РФ, раскрывая нормы п. 1 ст. 16 Всеобщей декларации 

прав человека, которые определяют право женщины и мужчины, которые 

достигли совершеннолетия, без ограничений по расовому признаку, религии 

или национальности основывать семью и вступать в брак, выделяет право 

женщины и мужчины на вступление в брак с целью создания семьи; за 

ребенком определяется право воспитываться в семье и жить (ст. 54 СК РФ). 



 

 

Исследование норм действующего законодательства РФ дает 

возможность определить легальное понятия семьи, которое отражено в ст. 1 ФЗ 

«О прожиточном минимуме в РФ», в соответствии с которым семья – это лица, 

которые связаны свойством и (или) родством, ведущие общее хозяйство и 

совместно проживающие.  

По нашему мнению: во-первых, представленное определение несет 

слишком узконаправленный характер действия, так как, данное определение 

подходит лишь для целевой направленности вышеназванного закона; во-

вторых, не все лица, входящие в состав семьи, перечислены в рассматриваемом 

определении. Например, кем приходятся друг другу супруги: свойственниками 

или родственниками? В силу норм ст. 14 Семейного кодекса РФ они не 

являются близкими родственниками.  

Близкое родство представляет собой кровную общность лиц, которые 

произошли от общего предка (боковое родство) или одно от другого (прямое 

родство), в число которых не входят супруги. Но, несмотря на это, например, 

двоюродные сестра и брат, не относясь к категории близких родственников, все 

равно приходятся друг другу родственниками кровными, так как имеют общих 

предков –дедушку и бабушку со стороны одного из родителей.  

Рассматриваемые лица в соответствии с действующим законодательством 

могут быть в одно время родственниками и супругами, могут вступить в 

законный брак. Но основное количество пар находящихся в браке не являются 

родственниками, поэтому их нужно дополнительно включать в число лиц, 

которые входят в семью. 

На сегодняшний день проблем в законодательстве РФ, регулирующем 

семейное право более чем достаточно. Этому способствует множество причин. 

Так, например, с момента вступления в силу СК РФ прошло более 20 лет, а его 

базовые нормы и изложения статей не меняются. Поэтому существуют 

положения, которые уже давно утратили свою актуальность. 

Из сути ст. 2 СК РФ можно выделить, что к членам семьи относятся 

родители, дети супруги (усыновленные и усыновители). Стоит также отметить, 



 

 

что кроме членов семьи, к участникам семейных отношений в пределах и 

случаях, которые предусмотрены семейным законодательством, могут 

выступать другие родственники и иные лица. Из сути вышеназванной статьи 

становится не совсем понятен состав семьи. Так, например, супруги 

представляются членами одной семьи в силу закона и на основании 

юридического факта государственной регистрации заключения брака, который 

определяет устанавливаемые законодательством правовые последствия.  

Лица, которые состоят в брачных отношениях, после рождения у них 

детей, обретают новый статус – статус родителей (отца и матери); именно 

поэтому при усыновлении ребенка лица, которые состоят в брачных 

отношениях, приобретают статус усыновителей. Поэтому возникает вопрос: 

определяются ли членами одной семьи родители супругов (усыновителей), 

которые по отношению к их детям (усыновленным детям) выступают в 

качестве бабушек и дедушек.  

Стоит отметить, что ст. 2 СК РФ включает в себя исчерпывающий 

перечень членов семьи: родители, дети (усыновители и усыновленные), 

супруги. Но, согласно данной статье, не совсем ясен следующий момент: под 

родителями, в данной норме, имеются в виду супруги, которые стали 

родителями, или, например, родители самих супругов? Если к родителям, по 

смыслу статьи, относятся супруги, которые стали отцом и матерью родившимся 

у них детям, то родители этих супругов, т. е. дедушки и бабушки, становятся их 

близкими родственниками и не являются членами семьи. СК РФ определяет три 

основные категории участников семейных отношений: члены семьи, другие 

родственники, в том числе и близкие родственники, и иные лица, при этом 

последние две группы по смыслу ст. 2 СК РФ не относятся к членам семьи.  

Итак, семья представляет собой социально-правовой уникальный 

институт, который соответствует правовым последствиям возникновения и по 

форме семейному законодательству действующему на сегодняшний день, а вот 

по внутреннему содержанию соответствует основным правилам человеческого 

общежития, сущность которого определяется в совместном проживании, 



 

 

ведении общего хозяйства, рождении детей, взаимном общении и заботе, 

взаимной поддержке и помощи и т. п. 

Группу проблем, которую хотелось бы еще осветить в данной статье, 

образуют проблемы заключения брака. К данной группе проблем относится, 

например: признание религиозной формы заключения брака в РФ. На 

территории России признается только брак, который заключен в органах 

ЗАГСа, несмотря на это, существует мнение о возможности признания 

религиозной формы заключения брака на территории России. 

Также, на наш взгляд, к одной из важных проблем правового 

регулирования семейных отношений является наличие так называемых 

незарегистрированных, «гражданских» браков. 

Согласно действующему законодательству РФ брак заключается в 

органах ЗАГСа. Обязанности и права супругов появляются со дня 

государственной регистрации заключения брака в таких органах [1, с. 96]. 

«Гражданский» брак является браком, который не зарегистрирован в 

установленном порядке. Поэтому такие отношения сложно регулировать на 

законодательном уровне. Можно выделить основные конфликтные ситуации 

личного и имущественного характера, которые вытекают из семейных 

отношений подобного рода. Например, конфликты раздела имущества. Данная 

проблема между «гражданскими» супругами появляется в том случае, если 

имущество регистрируется и приобретается на одного из них. Приобретаемое в 

«гражданском» браке имущество не относится к совместно нажитому.  

Существующая судебная практика позволяет отметить, что споры о 

разделе имущества между лицами, состоящими в "гражданском" браке, 

решаются с применением норм гражданского законодательства о долевой 

собственности. При этом доли лиц, состоящих в таких отношениях, должны 

выделяться на основании степени участия сторон в приобретении общего 

имущества. При этом часто истцы по таким делам в качестве доказательств 

применяют свидетельские показания, однако ни один свидетель достоверно не 

может подтвердить факт приобретения имущества. 



 

 

Безусловно, в данных спорах наиболее весомыми аргументами будут 

являться письменные доказательства. При этом отмечу, что по смыслу ст. 244 

ГК РФ факт создания общей долевой собственности может быть подтвержден 

лишь соглашением сторон [2, с. 63]. 

Заключение брака – это один из самых важных решений в жизни любого 

человека. Однако для заключения брака не достаточно только желания. 

Государство устанавливает ряд условий, специальный порядок, 

государственную регистрацию заключения брака. Именно с моментом 

заключения брака законодатель связывает возникновение у супругов общей 

собственности, взаимных прав и обязанностей. Именно при заключении брака 

закладывается равенство сторон.  

Считаем, что в целях укрепления брачных отношений супругов можно 

было бы предпринять следующее: усилить нравственное воспитание 

подростков не только в учебных заведениях, но, прежде всего дома; увеличить 

срок от подачи заявления о заключении брака до регистрации брака, давая 

больше времени для обдумывания; незаконнорожденные дети – СК РФ гласит, 

что при установлении отцовства дети имеют такие же права и обязанности по 

отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от 

лиц, состоящих в браке между собой (действующее законодательство не просто 

уравнивает в правах «законнорожденных» и «незаконнорожденных» детей; 

аналогичным путем идет и судебная практика); право на жилище в период 

«гражданского» брака лица приобретают квартиры и оформляют в 

собственность на одного из «гражданских» супругов.  

Нередко в недвижимость стороны вкладывают все свои накопления, а в 

последствии при прекращении семейных отношений, когда не удается доказать 

право собственности на жилье, неизбежно может встать вопрос о сохранении за 

«фактическим» супругом права пользования единственным для него жилым 

помещением [3, с. 54]. 



 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существует 

множество проблем в семейном законодательстве РФ. Решение таких проблем 

несомненно должно осуществляться как можно быстрее. 
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