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Семейное право как самостоятельная отрасль Российского права 

 

Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что без определения 

места и значения семейного права, сложно решать проблемы данной отрасли 

как теоретического, так и практического характера. Семейное право 

рассматривается как совокупность правовых норм, регулирующих личные и 

производные от них имущественные отношения, возникающие между людьми 

из факта брака, кровного родства, усыновления, принятия детей в семью на 

воспитание. Анализируются основные принципы семейного права: 

добровольность брачных отношений, единобрачие, равенство прав супругов и 

т. д. 

Ключевые слова: право, семейное право, семейная правоспособность, 

семейно-брачные отношения, принципы семейного права. 

 

Семейное право как отрасль права регулирует определенный вид 

общественных отношений – семейные отношения, которые возникают из факта 

брака и принадлежности к семье. В семейных отношениях заключена одна из 

важнейших сторон жизни человека, здесь находят свою реализацию его 

существенные интересы, в то же время и семья влияет на жизнь общества, так 

как играет решающую роль в продолжении человеческого рода, в воспитании 

детей, в становлении личности. С учетом значимости семейных отношений для 

каждого человека и общества в целом они регулируются не только нормами 

морали, обычаями, религиозными установлениями, но и нормами права, 

образующими обособленную сферу законодательства – семейное 



 

 

законодательство [6, с. 528]. Правовое регулирование семейных отношений 

направлено прежде всего на охрану прав и интересов членов семьи, на 

формирование между ними отношений, построенных на чувствах взаимной 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности друг перед другом, на 

создание в семье необходимых условий для воспитания детей. Многие 

семейные связи находятся под интенсивным воздействием нравственных 

представлений и норм морали. 

С момента установления советской власти вопросы семьи и брака 

являлись первоочередными для молодого государства. Это касается развития 

основных положений науки семейного права, а также отрасли права и 

законодательства. 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.  

В регистрации брака заинтересованы как государство и общество, так и 

граждане. Регистрация брака обеспечивает непременное соблюдение условий 

его заключения; производится так же с целью охраны личных и 

имущественных прав и интересов супругов и детей, рожденных от брака. 

Семейный кодекс РФ представляет всем гражданам свободу 

распоряжаться их семейными правами, но злоупотребление своими правами 

(нарушение прав, свобод и законных интересов других членов семьи, а равно и 

иных граждан) недопустимо и преследуется по закону [3, с. 448]. Защита 

семейных прав граждан осуществляется судом, а в случаях, предусмотренных 

СК РФ, – государственными органами или же муниципальными органами, 

осуществляющими полномочия по опеке и попечительству. 

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

отраслью права. М.В. Антокольская указывает, что «семейное право может 



 

 

рассматриваться как подотрасль гражданского права, безусловно, обладающая 

значительной внутриотраслевой спецификой». 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 [5, с. 48–

56]. Необходимо отметить, что практически на всем протяжении уходящего 

столетия достаточно активно обсуждалась проблема соотношения семейного 

права и гражданского права, что было связано с различной оценкой правовой 

природы семейных отношений.  

Вопрос о необходимости разграничения семейного права и гражданского 

права обсуждался не только в науке семейного права, но и в теории 

гражданского права. Так, О.А. Красавчиков подчеркивал, что семейные 

отношения регулируются семейным законодательством и к предмету 

гражданско-правового регулирования не принадлежат, а также «семейные 

отношения – это особые общественные связи, которые существенно 

отличаются от всех иных личных неимущественных и имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Семейные отношения 

образуют особый самостоятельный предмет правового регулирования». 

Аналогичного мнения придерживался В.А. Дозорцев, полагавший, что 

«семейное право регулирует в основном неимущественные отношения и, 

следовательно, семейные отношения выходят за рамки гражданского права» [1, 

с. 336]. 

Иной позиции придерживается М.В. Антокольская, обосновывающая 

одноплановость природы гражданских и семейных отношений и полагающая, 

что семейное законодательство не содержит качественных, материальных 

критериев, позволяющих отграничить семейные отношения от отношений, 

регулируемых другими отраслями права. В этой связи ею делается вывод об 

отсутствии специфики семейных правоотношений, достаточных для признания 

семейного права самостоятельной отраслью.  



 

 

Безусловно, что современный человек должен знать и всемирную 

историю становления института защиты прав человека, и международные 

пакты о правах человека, так и свои личные, гражданские, социальные, 

экономические и трудовые права. Поэтому семейное право необходимо знать 

не только людям, состоящим в законном браке, но и тем, кто собирается скоро 

заключить брак. 

К тому же супружество включает в себя помимо прав и множество 

обязанностей, о которых молодые люди, вступающие в брак, часто почти 

ничего не знают. А возникающие из-за этого проблемы влияют и на психику 

человека, и на его трудоспособность и на окружающих его людей. 

Вот почему, я считаю, что юристу, в какой бы он сфере не работал, важно 

разбираться как в своих супружеских взаимоотношениях, так и с пониманием 

относиться к семейным делам окружающих. 
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