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Изменения в государстве и обществе отражаются прежде всего в праве и через него. Изменения типа и
формы государства, переход к социалистическому государству создали объективную потребность в
коренных изменениях, как внешних, так и внутренних, права и его формы. Социалистическое государство
отвергло принципы дореволюционного права, поэтому к 1938 г. возникла острая необходимость в
пересмотре старой правовой системы и создании принципиально новой советской социалистической
правовой системы. Первый съезд юристов в июле 1938 г. обсудил вопрос о понимании и конструировании
права. Целью съезда было разоблачение науки советского права от всякого рода контрреволюционных и
обструкционистских идей, подведение первых предварительных итогов чистки, постановка и обсуждение
важнейших теоретических вопросов советской социалистической науки. Одно из решений конференции
подтвердило необходимость создания системы советского социалистического права.
В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) определил план развития советской социалистической правовой системы.
Основными положениями являются основы советского социалистического права, истоки советского
социалистического права и основные отрасли советского социалистического права: государственное право,
трудовое право, колхозное право, административное право, бюджетное и налоговое право, семейное право,
гражданское право, уголовное право и процесс, а также девять отраслей были определены в советском
праве.
В результате правовая система стала рассматриваться как параллельное и систематическое изложение
различных отраслей права. Следует отметить, что многие ученые того времени признавали термины
«система» права и «систематика» . Так М. Аржанов писал: «Проблема системы права есть проблема
классификации, дифференциации и группировки всей совокупности норм советского социалистического
права в разные разделы и отрасли. Это вопрос единства и различия». Эти отрасли, составляющие в целом
всю систему существующего советского права».
Н. Полянский утверждал, что «проблема научного метода права есть, во-первых, проблема отграничения
одной отрасли права от других соответствующих отраслей права, во-вторых, проблема распределения
изучаемых веществ».
М.М. Шаргородский утверждал, что «система предполагает определенную классификацию и что простой
набор не есть метод».
Правовая система - это совокупность отраслей права (в науке и юриспруденции), классифицируемых на
основе их реальных (объективно) присущих им характеристик, которые различаются в разных общественно-
экономических формациях. Следовательно, обсуждение правовой системы сводилось к определению
количества отраслей права, составляющих правовую систему, и выявлению критериев их разграничения.
Критерии деления права на отрасли - спорный и актуальный вопрос советского права. критерии в
установлении принципов развития системы советского права, логика группировки соответствующих норм в
отдельные отрасли права, логика выделения из одной отрасли права, обоснованность выделения и
разделения нормативного материала внутри каждой отрасль права.
Под системой законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов различной
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юридической силы, обладающих согласованностью и внутренним единством действия.
Система законодательства - это рационализация и гармонизация существующих законов в единую
целостную систему. Законодательство в "широком смысле" понимается как совокупность законов и
подзаконных актов, которые являются объективными внешними юридическими проявлениями. В
зависимости от уровня юридической силы законодательство можно разделить на законы, государственные
нормативные предписания и другие. По сфере регулирования общественных отношений - оно делится на
гражданское, трудовое, семейное и т.д.
В "узком смысле" понятие законодательства сужается только до нормативных правовых актов парламента
РФ, т.е. законов. В широком понимании термин "законодательство" является более жизненным и
практически применимым к практике. С 1996 года существует несколько вариантов термина "закон о
нормативных правовых актах РФ", который можно назвать "закон о законодательстве". Один из вариантов
дает прекрасное представление о структуре законодательства. В зависимости от основы (критериев)
можно выделить горизонтальную, вертикальную, федеральную и комплексную системы законодательства.
Горизонтальная (отраслевая) структура системы законодательства обусловлена фактическими
общественными отношениями, являющимися объектом правового регулирования. На основе этого критерия
выделяют отрасли права, соответствующие отраслям правовой системы (конституция - конституционное
законодательство, трудовое право - трудовое законодательство). Вертикальная (иерархическая) структура
отражает иерархию государственной власти и юридических полномочий нормативных правовых актов.
Систему законодательства РФ возглавляет Конституция РФ, далее следуют законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, нормативные акты органов местного самоуправления и локальные
нормативные акты.
Центральное место в системе законодательства занимают нормативные правовые акты, оформляющие
решения властных уровней государства. Юридическая сила нормативного правового акта определяется
внешней формой, в которую он облечен - законом или постановлением. Система регулирования иерархична
и основана на конституции государства. Правовая система постоянно развивается, но должна оставаться
последовательной и логичной. Это достигается путем систематизации .
Существуют три основные формы кодификации права.
Кодификация - это подготовка новых, комплексных (интегрированных) законодательных актов системного
характера, которые регулируют сферу общественных отношений на протяжении длительного периода
времени.
Инкорпорация - это объединение законодательных актов на определенном уровне, в определенном порядке
(хронологическом, алфавитном и т.д.), без изменения их содержания.
Консолидация - это объединение в одном документе ряда законодательных актов, без изменения их
содержания. Правовая система РФ на современном этапе также имеет ряд недостатков. К таким
недостаткам правоведы относят бессистемность, внутренние противоречия и чрезмерную множественность
нормативных правовых актов.
Для институтов законодательной и исполнительной ветвей власти рассматриваемая способность вполне
органична и функционально необходима. Эта власть чрезвычайна и чужда судебной власти. В то же время
такая особенность не может умалить ее значения.
В то же время разное содержание, объекты воздействия, объемы, периодичность реализации этого права
органами законодательной, исполнительной и судебной власти не позволяют применять единый метод
оценки эффективности правотворчества.
Таким образом, количественный метод оценки представляется неинформативным.
Количественные критерии не отражают уровень эффективности законотворческой деятельности
парламента.
Основным подходом, используемым для оценки эффективности правового регулирования, является
соотношение целей, поставленных при принятии правовых норм, к соотношению достигнутого эффекта.
Необходимо признать его универсальный характер. Основной проблемой в данном случае является
формулировка таких целей. Совершенно верно будет сказать, что «сама интерпретация целей в предмете
эффективности закона представляет собой проблему».
Оценка эффективности правовых норм также возможна с точки зрения достижения социальных
результатов, класс приложений, который включает оценку предполагаемых и побочных продуктов, а также
их взаимосвязей. Можно использовать экономические параметры, которые, например, учитывают время и
затраты, связанные с внедрением правовых норм.
Что же касается судебных органов, то независимо от объема предоставленного им права юридической



деятельности соответствующая деятельность имеет определенную тематическую характеристику. Таким
образом, целевые настройки также должны иметь правильный специальный символ. В то же время на
сегодняшний день просто не существует универсальных научно обоснованных критериев анализа
последствий судебной деятельности, ее действенности, действенности соответствующего правового
регулирования.
Кроме того, методы оценки эффективности действующих правовых норм, правотворческие программы в
первую очередь предназначены для тех субъектов, чьи программы непосредственно связаны с подготовкой
нормативных правовых актов той или иной юридической силы. Они не создаются судебной властью, являясь
по своей сути правоохранительными органами. Участие судов в законотворческой деятельности
ограничивается вопросами правовой инициативы. В связи с этим, с точки зрения общей теории
эффективности права, оценка значения и эффективности реализации судами соответствующих полномочий
несколько условно возможна, так как носит абстрактный характер и не предназначена непосредственно
для анализа качества составление.
Следует отметить, что лицо, инициирующее законопроект, является в определенной степени заложником
процесса принятия законодательства и, как правило, не всегда может повлиять на действие принятых
правил, скорость и качество утверждения необходимых подзаконных актов и т.п. Соответственно, оценка
деятельности по выработке правовых норм и оценка эффективности последующих норм происходят в тесно
связанных, но все же разных плоскостях.
Следует отметить, что законодательные акты служат стратегическим инструментом и их целью является
реализация стратегических ориентиров.
Таким образом, судебная власть должна руководствоваться фиксированными целями при разработке
законопроекта. Составление законов судами так или иначе зависит от процесса разрешения дел. В связи с
этим в основе правовых предложений от институтов судебной системы должны быть отражены тенденции
правоприменительной практики, процессуальные особенности рассмотрения конкретных дел, а также
практика судебной практики, показавшая свою эффективность в разрешении социальных конфликтов.
Под системой законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов различной
юридической силы, обладающих согласованностью и внутренним единством действия. Система
законодательства - это рационализация и гармонизация существующих законов в единую целостную
систему. Законодательство в "широком смысле" понимается как совокупность законов и подзаконных
актов, которые являются объективными внешними юридическими проявлениями. В зависимости от уровня
юридической силы законодательство можно разделить на законы, государственные нормативные
предписания и другие. По сфере регулирования общественных отношений - оно делится на гражданское,
трудовое, семейное и т.д. В "узком смысле" понятие законодательства сужается только до нормативных
правовых актов парламента РФ, т.е. законов. В широком понимании термин "законодательство" является
более жизненным и практически применимым к практике.
Источниками семейного права являются нормативные правовые законы, содержащие нормы семейного
права, действующие на территории Российской Федерации.
По мнению О.А. Рузакова, Семейное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
семейные отношения по заключению и расторжению брака, регулирующих личные и имущественные
отношения между членами семьи, а также устанавливающих форму и порядок содержания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Семейное право в Российской Федерации регулируется рядом правовых актов, образующих целостную
систему и включающих в себя следующие уровни правового регулирования.
Во-первых, на конституционном уровне.
Конституция Российской Федерации устанавливает основные принципы семейного права:
- защита семьи, детей и материнства (отцовства);
- равенство супругов.
Во-вторых, на уровне международного права. Такое законодательство включает Конвенцию о правах
ребенка от 20 ноября 1989 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам
Третий - уровень федерального законодательства.
СК РФ играет центральную роль, является основным кодифицированным источником семейного права. В СК
РФ, как основной источник семейного права, регулярно вносятся изменения и дополнения, которые имеют
совершенно различные обоснования и замечания технико-юридического характера.
Процесс внесения изменений и дополнений в СК РФ свидетельствует об общественной потребности в



регулировании этих отношений, необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов.
СК РФ регулирует отношения, связанные с условиями и порядком вступления в брак, личными
неимущественными и имущественными отношениями между членами семьи, расторжением брака и его
расторжением, определяет формы семейного устройства детей, оставшихся без родителей. Последние
отношения являются сложной областью семейного права.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает детям положительный опыт
семейной жизни и процесс семейной социализации. Действующее законодательство предусматривает
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, несколькими способами.
1.Усыновление.
Разрешено усыновление несовершеннолетних. Усыновители должны быть совершеннолетними. Разница в
возрасте между ними должна быть не менее 16 лет. Однако суд может уменьшить эту разницу при наличии
уважительных причин. Дети, которые могут быть усыновлены, заносятся в специальный реестр.
Усыновление брата или сестры другим лицом не допускается, если это не отвечает наилучшим интересам
ребенка.
Усыновление осуществляется в рамках специальной процедуры, проводимой судом в частном порядке. В
деле участвуют усыновители, прокурор, органы опеки и попечительства. По просьбе усыновителей
усыновленный ребенок принимает фамилию усыновителей.
2.Опека (попечительство).
Устанавливается для защиты ухода, воспитания и образования детей, а также их прав и интересов. Опека
над детьми до 14 лет, попечительство - над детьми до 18 лет. Опека устанавливается на основании
договора об опеке или попечительстве. Опекун или попечитель имеет право самостоятельно решать, как
будет воспитываться ребенок.
3.Приемная семья.
Приемная семья - это вид соглашения об опеке или попечительстве между опекуном или попечителем и
приемными родителями.
Договор о приемной семье должен содержать следующую информацию:
-ребенок или дети, которые будут переданы на воспитание,
-условия содержания, ухода и воспитания ребенка (детей);
-размер вознаграждения, причитающегося родителям;
-сумма на содержание каждого ребенка;
-срок действия соглашения;
-права и обязанности сторон;
-причины и последствия расторжения договора.
4.Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Данная форма организации означает, что дети помещаются под надзор в образовательные, медицинские
учреждения и учреждения, предоставляющие социальные услуги. В этих организациях дети размещаются
временно для следующих целей:
-предоставить временное жилье;
-получения медицинских, социальных, образовательных и других услуг.
Вопрос общения с кровными родителями в настоящее время является актуальной темой при устройстве
детей, оставшихся без опеки.
Действующее законодательство предусматривает запрет на то, чтобы не препятствовать общению детей с
родителями или другими родственниками.
Четвертый - уровень подзаконных актов.
К этой группе относятся нормативные правовые акты Президента РФ (например, Указ Президента РФ № 761
от 01 июня 2012 г. ) и Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908
).

Рис.1. - Виды доходов, с которых происходит удержание алиментов.

Данная группа актов не должна противоречить СК РФ и другим федеральным законам.
В-пятых, уровень законодательства в субъектах РФ.
Законодательство о семье находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Законодательные органы
субъектов РФ весьма активно реализуют предоставленные им полномочия и свои инициативы по
регулированию семейных отношений.



В-шестых, уровень судебной практики.
Официально судебная система не является источником права в Российской Федерации. Однако большое
значение в сфере семейного права имеют постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
как акты официального толкования закона. Например, Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 56, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 мая 1998 г. № 10, Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Российской Федерации от 20 апреля
2006 г. № 8 .
Есть также Постановления о применении ГК РФ в отношении положений СК РФ, например, Постановление
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 . В пунктах 1 и 2 данного Постановления, в частности в п.2, указано,
когда начинается течение срока исковой давности. Что касается защиты несовершеннолетних,
полномочные представители заявили, что срок исковой давности начинает течь с момента, когда законному
представителю или опекуну становится об этом известно.
Еще пример, Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 , речь идет о применении ст.169 ч.1 ГК РФ
«Недействительность сделки с намерениями, противоречащими основам правопорядка или
нравственности». Пленум Верховного Суда Российской Федерации определил новую категорию сделок,
относящихся к данному виду, - сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми,
правилами которых являются законы.

Также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 , где косвенно Пленум ВС РФ
регламентирует отношения, вытекающие из семейных отношений, в части определения круга наследников
первой очереди. Это связано с расторжением брака, признанием брака недействительным и определением
момента добросовестных и недобросовестных супругов.
В-седьмых, уровень обычаев.
Обычаи и традиции также имеют важные юридические последствия в семейных правоотношениях.
Например, по данным СК РФ, процесс регистрации брака определяется обычаями и традициями русского
народа, помимо требований законодательства к порядку его регистрации.
Ребёнок получает фамилию по отцу, если иное не установлено законами субъектов Российской Федерации
или в соответствии с национальным обычаем.
Материалы по семейному праву не содержат научных доктрин. Это однозначные мнения отдельных ученых,
обладающих специальными знаниями в данной области. Следует отметить, что в современном мире
научные доктрины крайне редко признаются в качестве обязательных источников права. Например, в
России они не применяются.

1.2.Система семейного права и система семейного законодательства

Следует отметить, что многие ученые того времени признавали термины «система» и «систематика» права
.
Так М. Аржанов писал: «Проблема систематики права есть проблема классификации, дифференциации и
группировки всей совокупности норм советского социалистического права в разные разделы и отрасли. Это
вопрос единства и различия отраслей, составляющих в целом всю систему существующего советского
права».
Н. Полянский утверждал, что «проблема научного метода права есть, во-первых, проблема отграничения
одной отрасли права от других соответствующих отраслей права, во-вторых, проблема распределения
изучаемых веществ».
М.М. Шаргородский утверждал, что «система предполагает определенную классификацию и что простой
набор не есть метод».
Правовая система - это совокупность отраслей права (в науке и юриспруденции), классифицируемых на
основе их реальных (объективно) присущих им характеристик, которые различаются в разных общественно-
экономических формациях.
Следовательно, обсуждение правовой системы сводилось к определению количества отраслей права,
составляющих правовую систему, и выявлению критериев их разграничения.
Критерии деления права на отрасли - спорный и актуальный вопрос советского права.
Критерии в установлении принципов развития системы советского права, логика группировки
соответствующих норм в отдельные отрасли права, логика выделения из одной отрасли права,
обоснованность выделения и разделения нормативного материала внутри каждой отрасль права.



В ходе обсуждения были внесены предложения по выделению различных критериев, таких как предмет
правового регулирования, метод правового регулирования и характер права, каждый из которых подвергся
тщательному анализу и критике. Каждый из этих критериев был тщательно проанализирован и подвергнут
критике в ходе дискуссии .

Поэтому в качестве аргумента в пользу отказа от формы права как территориального критерия можно
привести следующее:
Во-первых, решающее значение всегда имеет содержание правоотношения.
Во-вторых, сама форма производна, условна, вытекает из содержания и определяется им.
Практика нормативного регулирования также неприемлема в качестве критерия дифференциации права.
Это объяснялось тем, что деление права по системе правового регулирования считалось формальным и
нереалистичным.
Кроме того, «к одному и тому же предмету правового регулирования могут применяться разные способы
защиты и разные способы конкретизации прав и обязанностей разных юридических лиц».
С.Ф. Кечекьян считал, что «методы правового регулирования неотделимы от своих целей. Объекты
правового регулирования, т. е. определенные общественные отношения, неотделимы от их правового
оформления, поэтому они всегда предполагают определенный способ регулирования».
Вот почему, согласно его теории, право не может быть разделено по системе правового регулирования.
Разделение советского права по системе регулирования должно быть отвергнуто, во-первых, потому, что
оно объединяет в качестве крупных отраслей практически не относящуюся к делу юридическую литературу
в советской социалистической правовой системе, а во-вторых, потому, что оно создает невозможность
установления четких границ между различными правовыми нормами.
В результате этой дискуссии большинство ученых сошлись во мнении, что классификация отраслей
советского права должна зависеть от предмета правового регулирования.
Правовые нормы следует классифицировать только по конкретному содержанию регулируемых законом
публичных сообщений, являющихся объектом правового регулирования.
Идеологический унитаризм, присущий советскому государству, не мог не сказаться на исходе научной
дискуссии: о системе права и критериях отраслей права М.С. Аржанов оказался аксиомой .
Например, М. Аржанов утверждает, что предметом правового регулирования являются не объекты в смысле
предметов, лиц или действий, а отношения людей к предметам, лицам или действиям. Такие общественные
отношения, которые всегда отражаются, предусмотрены и охраняются законом как предметом.
С.А. Горнского и М.С. Строгович понимается как объект правового контроля за действиями и поведением
людей в правоотношениях.
В этом смысл Н.Г. Александрова, которые понимали поведение, действия и деятельность людей в
общественных отношениях как объекты прямого правового регулирования.
С.Ф. Кечекян понимает под объектом правового регулирования общественные отношения и утверждает,
что «построение правовой системы как объекта регулирования есть ее ориентация на систему
общественных отношений».
Таким образом, большинство ученых признавали объект правового регулирования единственным
критерием деления на отрасли права, определяли его как общественные отношения, а отрасли права
рассматривали как особо своеобразную область общественных отношений. Правоотношения не могут
находиться в двух разных отраслях права одновременно.
Поэтому после первоначального обсуждения критериев деления права на отрасли правовая система была
представлена как сумма девяти правовых отраслей, разделенных по предмету правового регулирования.
Однако такая концепция правовой системы вскоре стала неадекватной требованиям юриспруденции и
практики.
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