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Семейное право как самостоятельная отрасль Российского права 

 

Аннотация. Актуальность исследования проблемы самостоятельности 

семейного права как отрасли, заключается в том, что без определения места и 

значения семейного права, без уяснения потенциальных возможностей 

семейного права, без дальнейшего развития системного познания семейных 

отношений в современный период сложно решать проблемы данной отрасли 

как теоретического, так и практического характера. Соответственно, сложно 

претендовать на эффективность положений семейного законодательства, 

отслеживать перспективы его развития. 
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Вопрос о самостоятельности отрасли семейного права по-прежнему 

остается открытым. Проблема соотношения гражданского и семейного 

законодательства существует, хотя на законодательном уровне закреплен 

принцип, в силу которого возможно применять к семейным отношениям, не 

урегулированным семейным законодательством, гражданское 

законодательство, но с условием, чтобы это не противоречило существу 

семейных правоотношений.  

Однако данное положение не решает проблемы, а создает новые. 

Известно, что самостоятельность отрасли законодательства не всегда означает 

самостоятельность отрасли права. Установление пределов и границ 

субсидиарного применения гражданского законодательства к регулированию 



 

 

семейных правоотношений связано с уяснением существа последних, 

выяснением их отраслевой специфики. Лишь тогда можно достичь реализации 

прав и исполнения обязанностей субъектов семейных отношений. Лишь таким 

образом можно достичь соответствия актов применения права не формально, а 

так, как этого требует действительность. 

При определении места семейного права в системе прав современной 

России высказываются две противоположные точки зрения: 

– семейное право самостоятельно и независимо; 

– семейное право есть составная часть права гражданского, его отрасль 

[1, с. 11]. 

По мнению О.С. Иоффе, семейное право не является самостоятельной 

отраслью права [2, с. 181] . М.В. Антокольская указывает, что «семейное право 

может рассматриваться как подотрасль гражданского права, безусловно, 

обладающая значительной внутриотраслевой спецификой» [3, с. 30]. Можно 

отметить, что это наиболее распространенная позиция по данному вопросу. 

Существовало мнение, что семейное право носит комплексный характер, но 

такое определение не является приемлемым и в современный период.  

Однако изменения, произошедшие в последние годы в вопросах правовой 

регламентации гражданских отношений, требуют решения данной проблемы. 

Традиционно отличие одной отрасли права от другой определяется спецификой 

предмета и метода. Анализ характеризующих признаков предмета 

гражданского и семейного права не дает возможности однозначно выделить 

семейное право в самостоятельную отрасль права. В обоих случаях имеет место 

регулирование личных неимущественных и имущественных отношений, лишь с 

переносом акцентов по степени значимости для субъектов. Субъектный состав 

также не является исключительным ни для гражданского, ни для семейного 

права. Личный доверительный характер отношений как признак не может быть 

указан как специфический для отношений семейно-правовой сферы. Анализ 

приведенных аргументов в пользу самостоятельности семейного права 



 

 

показывает, что ни один из них не выдерживает критики сторонников позиции 

о принадлежности семейного права гражданскому праву.  

Цель гражданско-правовых норм – регулирование товарно-денежных, 

стоимостных отношений преимущественно в сфере делового оборота. При этом 

в товарно-денежных отношениях субъекты выступают по отношению друг к 

другу как товаровладельцы. Как правило, личные переживания сторон в 

гражданско-правовых отношениях уступают деловым интересам и 

соображениям. Определяющими признаками являются равенство, 

автономность воли сторон, частный интерес. Г.Ф. Шершеневич по поводу 

размежевания публичного и частного права пришел к выводу, что область 

гражданского права определяется двумя данными: 1) частные лица как 

субъекты отношений; 2) частный интерес как содержание отношений [4, с. 

125].  

Отношения, регулируемые гражданским правом, связаны с обладанием 

или приобретением материальных благ. 

Нормы семейного права преследуют иные цели. «Поскольку их существо 

определяет личное начало, сугубо личные побуждения даже тогда, когда речь 

идет об имущественной стороне семейных отношений, живущей по 

собственным внутренним законам, прибегая к помощи семейно-правовых норм 

лишь тогда, когда в этом возникает необходимость. …назначение норм 

семейного права – оказание помощи в решении проблем и вопросов, 

преимущественно личного характера, возникающих в семье или на стадии ее 

образования» [5, с. 69–75]. 

Нельзя также не принимать во внимание тот факт, что нормы семейного 

права имеют глубоко нравственный характер. Если норму семейного права 

лишить морального аспекта, заменив исключительно деловыми интересами, то 

это право перестанет быть семейным. Вопрос о том, как государство с 

помощью норм семейного права обеспечивает создание потенциально прочной 

семьи, упорядочивает семейные отношения, подчиняет их определенным 

правилам, позволяющим не нарушать права и интересы каждого члена семьи, 



 

 

имеет принципиальный характер. Чем активнее принимается государством 

личность, ее права, тем точнее формируются положения, определяющие 

интересы этой личности в сфере семьи, в отношении с обществом.  

Предметом семейного права являются личные и имущественные 

отношения. Именно данная категория отношений дает основания сомневаться в 

самостоятельности семейного права. Личные отношения в семейном праве 

являются первичными и определяют качество имущественных отношений, 

несмотря на то, что последние регулируются семейным правом в большом 

объеме и достаточно детально. Существующие личные неимущественные 

отношения составляют основу для имущественных отношений, которые 

включены в предмет семейного права. Наличие личных неимущественных 

отношений между членами семьи предопределяет существование и характер 

имущественных отношений. Имущественные отношения в семье направлены 

на удовлетворение общих целей членов семьи, их характер в семейном праве не 

является товарно-денежным. 

Лично-доверительный характер определяет свойство и существо 

семейных отношений, тогда как в гражданско-правовых отношениях это, 

скорее, исключение из правила.  

Семейное право в силу специфики регулируемых отношений в большей 

степени, чем какие-либо другие отрасли права, соединяет в себе нормы морали 

с нормами права. Семейное законодательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты. Моральность права и в первую очередь 

выражение в нем начала справедливости – этико-юридическое требование, 

которое со всей очевидностью «выдает» генетическую общность того и другого 

– то обстоятельство, которое свидетельствует о наличии у них единого 

прародителя в самих основах человеческого бытия.  



 

 

Анализ принципов гражданского и семейного права дает возможность 

обосновать самостоятельность семейного права. Сравнение принципов 

гражданского права и принципов семейного права наглядно демонстрирует 

различие в целях правового регулирования, лежащих перед этими частями 

правовой системы, а также в выявлении сущности семейных отношений, 

отличной от гражданских отношений. 
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