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Семья – фундаментальная основа российского общества, которая 

находится под защитой государства. Гармоничное развитие общества и семьи 

предполагает как заботу общества и государства о семье, так и необходимость, 

чтобы каждая семья руководствовалась и узкосемейными, и общественными 

интересами. Значительную помощь и заботу оказывают семье государственные 

меры по охране детства и материнства. 

Институт семьи и институт правового регулирования таких отношений, 

по мнению Б.М. Гонгало, занимает существенный период своего развития «от 

первобытной, патриархальной семьи до современной моногамной, от обычаев 

до кодифицированных актов, регулирующих семейные отношения» [4, с. 3]. 

Обязательное условие правильного развития семьи и ее существования – 

знание родителями своих прав и выполнение своих обязанностей, которое 

является гарантией выполнения родителями своих интересов, интересов 



 

 

второго супруга, семьи. Выполнение этого условия предполагает взаимное 

уважение, взаимопонимание супругов при решении всех семейных вопросов. 

Проведенный анализ судебной и правоприменительной практики по 

семейным делам на примере статистических данных по рассмотрению дел, 

основанных на применении норм СК РФ, ГК РФ показал, что из года в год 

количество судебных разбирательств по семейным делам возрастает. Причиной 

этого становится правовая неурегулированность семейного законодательства, а 

также в связи с тем, что институт семьи перестал выполнять свои функции. В 

законодательстве РФ не имеется четких правил, регламентирующих семейные 

отношения [1, с. 3].  

В то же время, в законодательном регулировании и правоприменительной 

практике имеются многочисленные пробелы, касающиеся правового 

регулирования семейного законодательства Российской Федерации: 

1. В законодательстве РФ не закреплено определение «ребенок». 

Согласно Конвенции о правах ребенка, которая действует в нашей стране с 

1990года, «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее». Но в Семейном кодексе нет определения 

«ребенок», но ведь именно детям, их правам и обязанностям посвящен раздел 

IV данного кодекса. Проблемы детства и пути их решения нашли свое 

отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020года, Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025года [2, с. 10]. Улучшению 

положения семей и детей в нашей стране способствуют целевые программы, 

которые созданы для обеспечения благополучного и защищенного детства и 

направленные на сохранение здоровья детей, формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни.  

2. Семейный кодекс не имеет ссылки на применение административного, 

уголовного, жилищного законодательства. Некоторые положения Семейного 

кодекса выходят за рамки семейных отношений или касаются одновременно и 



 

 

семейных, и иных отношений (процессуальных, др.) [1, с. 5]. Поэтому в 

Семейном кодексе указаны возможности и границы использования 

гражданского законодательства (ст. 4 СК РФ) и международно-правых норм 

(ст. 6 СК РФ), которые являются приоритетными над нормами национального 

права. Однако СК РФ ничего не сказано о том, как к семейным отношениям 

необходимо применять, например, жилищное, административное либо 

уголовное законодательство.  

3. В Семейном кодексе ничего не сказано об обязанностях детей. 

Семейное законодательство не всегда однозначно определяет права и 

обязанности ребенка, когда наделяет ребенка правами и обязанностями. И если 

правам ребенка в законодательстве уделено внимание, то обязанности ребенка 

указываются лишь в Конституции РФ (обязанность совершеннолетних детей 

заботиться о родителях). К предполагаемым обязанностям 

несовершеннолетнего ребенка в семье можно причислить: 

– послушание; 

– уважение и помощь родителям; 

– получение основного общего образования; 

– соблюдение устава образовательного учреждения; 

– выполнение трудовых обязанностей (работа по трудовому договору); 

– регистрация в военкомате (для ребенка мужского пола). 

4. Ввести в Семейный кодекс понятия «правоспособность ребенка», 

«дееспособность ребенка», что позволит устранить большое количество 

теоретических и практических проблем. Ведь отношения между родителями, 

родителями и детьми – ядро семейных отношений, несмотря на то, что в 

современном мире роль мужчины и роль женщины сильно изменилась.  

5. Семейный кодекс закрепляет именно за родителями прерогативу на 

воспитание и содержание своих детей (п.1 ст.63 СК РФ). Для разрешения 

разногласий родитель (родители) имеют право обратиться в орган опеки и 

попечительства либо в суд. Тем не менее, суд вправе отказать родителям в иске, 

если того требуют интересы ребенка [3, с. 198]. 



 

 

Права несовершеннолетнего ребенка на воспитание нельзя привести в 

исполнение в полном объеме в связи с тем, что семейное законодательство не 

имеет подходящего правового механизма, который сможет обеспечить 

интересы ребенка при осуществлении прав ребенка официальным 

представителем или иным органом. 

6. В случае обращения в суд для определения места жительства ребенка 

при раздельном проживании родителей, необходимо принимать во внимание: 

– практическую возможность, которую может дать каждый из родителей 

для обеспечения ребенка необходимыми условиями для его развития, 

воспитания, содержания; 

– сложившиеся взаимоотношения между каждым из родителей и 

ребенком; 

– привязанность ребенка к каждому из родителей, к родственникам 

(бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам); 

– психологический климат, который сформировался в местожительстве 

каждого из родителей; 

– другие факты. 

7. Судебная практика. Очень часто суды игнорируют предписание, 

содержащееся в п.20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

05.11.1998г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака», по которому в случае изменения фамилии супругов 

при вступлении в брак во вводной части решения необходимо указывать и 

добрачную фамилию. 

8. Актуальными в современной России остаются вопросы, связанные с 

алиментными обязательствами граждан, которые в соответствии с семейным 

законодательством обязаны выплачивать содержание детям и супругам, 

особенно после расторжения брака [5, с. 119]. 

На сегодняшний день не имеется акта законодательства Российской 

Федерации, в котором указан минимальный размер алиментов как таковой. 

Некоторые недобросовестные родители сознательно избегают ответственности 



 

 

по содержанию и воспитанию детей, преднамеренно не устраиваясь на работу 

или работая не официально и искусственно занижая свои доходы. Предлагается 

законодательно закрепить положение о том, что минимальная сумма алиментов 

на ребенка не должна устанавливаться ниже прожиточного минимума по 

соответствующему субъекту РФ, установленного для детей. 

9. Лишение родительских прав как способ защиты прав и интересов 

ребенка. Лишение родительских прав – является крайней мерой и применяется 

в случае совершения родителями (родителем) правонарушения. Следовательно, 

такую меру следует рассматривать не только как меру семейно-правовой 

ответственности, но и как способ защиты прав и интересов ребенка  

10. Утвержденное судом мировое соглашение по своей юридической силе 

приравнивается к решению суда и может исполняться, в том числе 

принудительно, на суд возлагается такая же ответственность за законность 

утверждаемого мирового соглашения, как и ответственность за законность 

выносимого решения суда по существу спора. 

Следовательно, суд, утверждая мировое соглашение по спору, связанному 

с воспитанием детей, должен убедиться, что его условия не противоречат 

закону и не нарушают права ребенка. На судебном заседании далеко не всегда 

имеется возможность однозначно и всесторонне решить вопрос о том, не 

нарушают ли права и законные интересы ребенка условия мирового 

соглашения: 

– если нет акта обследования органа опеки и попечительства условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание; 

– без выяснения мнения самого ребенка, достигшего возраста десяти лет 

(ст. 12 Конвенции о правах ребенка, ст. 57 СК РФ). 

11. Правовая позиция специалистов органов опеки и попечительства, 

которая не всегда объективно отражает реальное положение дел (например, 

оценка только бытовых условий проживания семьи). 

12. Злоупотребление родителей своими правами, как на досудебном 

этапе, так и после вынесения решения суда (отказ в предоставлении встреч с 



 

 

ребенком одному из родителей, задолженность по алиментам), что в свою 

очередь может привести к нарушению нормального развития ребенка, 

созданию препятствия его обучению. 

13. Родители несут ответственность за своих детей, их воспитание и 

развитие. На сегодняшний день действующее законодательство 

предусматривает различные виды ответственности. Однако в Семейном 

кодексе не определено, о какой именно ответственности идет речь.  

Таким образом, государство оказывает всестороннюю помощь семье, 

однако родители обязаны хорошо знать и защищать права своего ребенка и его 

интересы. На них возложена большая ответственность по воспитанию и 

содержанию детей, но не все родители надлежащим образом исполняют свои 

обязанности. Выявленные проблемы указывают на то, что на сегодняшний день 

не все положения в семейном праве освещены должным образом, отсутствует 

теоретическая база. Именно поэтому необходимо совершенствование 

семейного законодательства именно в этом направлении, а также необходимо 

обозначение путей решения вопросов, которые связаны с реализацией 

родительских прав и обязанностей по воспитанию и содержанию детей по 

законодательству Российской Федерации. 
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