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Особой организацией жизнедеятельности людей выступает семья. Семья 

отвечает не только сущности человеческой природы, но и сущности 

гражданского общества. Структура семьи представлена совокупностью 

элементов и взаимосвязей между ними. Основу создания структуры семьи, как 

организации жизнедеятельности людей, составляет правовое регулирование. 

Правовое регулирование позволяет членам семьи ориентироваться в 

действительности и придает устойчивость семьи.  

Семейно – правовое регулирование предопределяет системность 

применения всех семейно – правовых норм. Семейно – правовые нормы 

образуют стройную логическую систему [1].  

Логика системы определяет самостоятельность системы. 

Самостоятельность семейного права, как логической системы, закреплено в 

Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 



 

 

установила, что « … в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» [2]. 

Семейное право основано на государственной семейной политике. 

Государственная семейная политика – система целей, задач, принципов, 

приоритетов и мер, направленных на управление, развитие и защиту семьи, как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение и восстановление 

традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в 

жизни российского гражданского общества.  

Базой семейного права является кодифицированный акт – Семейный 

кодекс. В Семейном кодексе отображены предмет правового регулирования, 

метод правового регулирования, цели правового регулирования.  

Предметом в семейном праве служат личные неимущественные и 

имущественные отношения, возникающие между людьми в браке, кровного 

родства, принятие детей в семью (ст. 2 СК РФ). Предмет семейного права 

определяет условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признание его недействительным, личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи, личные неимущественные отношения между 

другими родственниками и иными лицами в случаях, предусмотренных 

семейным законодательством, формы и порядок устройства в семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Семейные отношения в отличие от отношений, встречающихся в других 

отраслях российского законодательства, имеют длящийся характер, имеют 

четко определенный субъективный состав, неотчуждаемость и 

непередаваемость, безвозмездность. 

Человек, как субъект, имеет правовые отношения и обладает 

возможностью выбора варианта поведения. Принятие субъектом любого 

решения, выбора того или иного варианта поведения предопределяется ее 

гражданской позицией, сознанием, свободой воли. 

Деятельность субъекта означает реализацию предоставленных прав, 

свобод, возложенных юридических обязанностей. Существуют различные 



 

 

подходы в понимании субъекта, т.е. субъект представлен человеком, 

обладающего и исторически обусловленной степенью разумности и 

ответственности перед 

обществом и субъект – это индивид, сознательно определивший свое 

деятельное отношение к окружающему миру, судьбе окружающих его людей. 

Субъективизм предусматривает наличие у субъекта своего собственного 

мнения на что-либо. В семейном праве субъективизм выражается либо в 

активных действиях, либо в воздержании от активных действий. Активность 

действий может проявляться не только в отношении к себе, но и в отношении к 

другим людям, другим лицам, даже если они не являются членами семьи (гл.2 

СК РФ). Существующие принципы, закрепленные в Семейном кодексе РФ, 

определяют субъективизм, который сводится к следующему: граждане по 

своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им семейными правами, 

в том числе правом на защиту семейных прав ( п. 1 ст. 7 СК РФ); 

осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 

членов семьи и иных граждан ( п. 1 ст. 7 СК РФ); семейные права охраняются 

законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с 

назначением этих прав (п. 2 ст. 7 СК РФ).Семья меняется со временем, 

приспосабливаясь к изменяющимся общественным отношениям, хотя и 

является при этом одним из наиболее устойчивых общественных институтов. 

Готовность человека к браку и семье определяется не только пониманием 

общественной значимости своих действий, определенных обязательств друг 

перед другом, ответственностью за семью и детей, добровольным принятием 

неизбежных семейных отношений, но и правовой идеологией, правовой 

системой государства. К традиционным семейным ценностям относится брак, 

понимающий исключительно как союз мужчины и женщины, основанный на 

регистрации в органах государственной регистрации актов гражданского 

состояния или совершаемый в соответствии с религиозными традициями, 

составляющими неотъемлемую часть исторического населения народов России, 



 

 

заключаемого супругами с целью продолжения своего рода, рождения и 

воспитание своих детей. Брак в Российской Федерации доброволен, 

характеризуется совместным бытовым проживанием под общим кровом, 

устойчив из – за взаимного стремления супругов и всех членов семьи к его 

сохранению (п. 2 ст. 1 СК РФ). Россия представлена многонациональным 

государством, где действуют различные религиозные учения и догмы, 

обычаи многочисленных мировых правовых семей. Происходящая интеграция 

права и религии в регулировании семейной жизни привела к формированию 

религиозно – правового комплекса, выраженного в значительном увеличении 

числа верующих, в росте симпатии к религии. Неотчуждаемость в Семейном 

кодексе определяет только брак, заключенный в органах загса. 

Молодые семьи занимают особое место в обществе. Молодые семьи 

зачастую находятся в относительно более трудном положении. Одновременно с 

формированием семьи у молодых людей происходит профессиональное 

образование и самоутверждение. Супруги в молодых семьях, как правило, еще 

не имеют опыта налаживания, укрепления супружеских отношений, что делает 

молодые семьи весьма уязвимыми, подверженными серьезному риску распада. 

Непередаваемость в Семейном кодексе РФ определяется алиментными 

обязательствами. Под алиментным обязательством понимают имущественное 

правоотношение, урегулированное нормами семейного права, в силу которого 

одни члены семьи обязаны предоставить содержание другим ее членам. Такая 

обязанность распространяется и на некоторых лиц, не являющихся членами 

семьи. Субъектами алиментного обязательства являются родители и дети (гл. 

13 СК РФ). Первое основание для получения алиментов – соглашение об уплате 

алиментов между плательщиком и получателем, заключенное в письменной 

форме и заверенное у нотариуса. Размер алиментов на несовершеннолетних 

детей не может быть меньше указанного в законе (ст. 100 СК РФ). В 

соглашении стороны сами определяют размер, способы и порядок уплаты 

алиментов. Они могут выплачиваться в долях к заработку плательщика, в 

твердой денежной сумме, уплачиваться периодически или единовременно, в 



 

 

денежном выражении или иной форме. Соглашение имеет силу 

исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК РФ). Оно может заключаться как 

непосредственно управомоченными лицами, так и их законными 

представителями (ст. 99 СК РФ). Соглашение является разновидностью 

гражданско-правовых сделок, поэтому к заключению, исполнению, 

расторжению и признанию недействительным 

такого соглашения применяются нормы ГК РФ, касающиеся форм 

гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ) [3]. 

Безвозмездность в Семейном кодексе РФ основывается на владении, 

пользовании и распоряжении общим имуществом супругов (ст.35 СК РФ). 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Для совершения 

одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, 

требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном 

законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга. 

Семейное право может быть выделено в отрасль права по следующим 

основаниям: самостоятельный предмет правового – регулирования, 

обладающий определенной спецификой; особый метод правового 

регулирования; наличие специфических понятий и категории, присущих только 

данной отрасли права; собственные цели правового регулирования, 

определяющие основные принципы (начала) семейного законодательства. 
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