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УДК 234.7 

 

ЗАКОНЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК  

ИСТОЧНИК СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Л.И. Ординарцева 

Тверской государственный университет 

Автор анализирует основания реализации законодательной инициативы субъ-

ектов РФ в сфере регулирования семейных отношений. Проводится классифи-

кация оснований, прямо предусмотренных Семейным кодексом РФ, и иных 

оснований самостоятельности субъектов РФ в регулировании вопросов семьи, 

материнства и детства. 

Ключевые слова: семейное законодательство; законы субъектов РФ; вопро-

сы совместного ведения; источники семейного права. 

 

В соответствии со ст.72 Конституции Российской Федерации 

семейное законодательство находится в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. Соответствую-

щая норма содержится и в п.1 ст.3 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – СК РФ)
1
. Кроме того, в п.2 ст.3 СК РФ предусматри-

вается, что законы субъектов РФ регулируют семейные отношения, 

которые указаны в ст.2 настоящего кодекса, по вопросам, отнесенным 

к ведению субъектов РФ настоящим кодексом, и по вопросам, непо-

средственно настоящим кодексом не урегулированным. При этом нор-

мы семейного права, содержащиеся в законах субъектов РФ, должны 

соответствовать СК РФ. 

Итак, следует заметить, что законодательные органы субъектов 

РФ могут принимать законы в сфере регулирования семейных отноше-

ний в двух случаях: при наличии прямого предписания в СК РФ и при 

отсутствии не только прямого предписания, но и вообще семейно-

правового регулирования тех или иных отношений. 

В связи с этим вызывает интерес исследование оснований и во-

просов правового регулирования семейных отношений законами субъ-

ектов РФ. Почти десять лет назад данная проблематика исследовалась 

Блохиной О.Ю. : «… региональные законы регулируют семейные от-

ношения по вопросам, прямо отнесенным к ведению субъектов Феде-

рации Семейным кодексом РФ: установление порядка и условий, при 

наличии которых вступление в брак может быть разрешено в виде ис-

ключения до достижения возраста 16 лет (п. 2 ст. 13); выбор супругами 

двойной фамилии при заключении брака (п. 1 ст. 32); присвоение фа-

милии и отчества ребенку (пункты 2, 3 ст. 58); организация и деятель-
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ность органов местного самоуправления по осуществлению опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 

2 ст. 121); определение дополнительных по сравнению с СК РФ форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123); 

установление размера оплаты труда приемных родителей и льгот, пре-

доставляемых приемной семье (п. 1 ст. 152); определение порядка и 

размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно опекуну (по-

печителю) на содержание ребенка (п. 5 ст. 150)».
2
 

По нашему мнению, на сегодняшний день актуален иной взгляд 

на возможности правового регулирования семейных отношений зако-

нами субъектов РФ, что, в свою очередь, дает основания по-новому 

оценивать место и значение законов субъектов РФ в системе источни-

ков семейного права. 

Прежде всего обратим внимание на то, что изменился перечень 

вопросов, прямо предусмотренных СК РФ в части реализации полно-

мочий по законодательному регулированию семейных отношений. 

Изучение соответствующих статей СК РФ позволяет сформировать 

следующий перечень: 

- определение порядка и условий, при наличии которых вступ-

ление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может 

быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет (п.2 ст.13 СК 

РФ); 

- возможность и порядок выбора супругами двойной фамилии 

(п.1 ст.32 СК РФ); 

- порядок присвоения ребенку отчества (п.2 ст.58 СК РФ); 

- порядок присвоения ребенку фамилии при разных фамилиях 

родителей (п.3 ст.58 СК РФ); 

- вопросы организации и деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по осуществлению опеки и попечительства над 

детьми, оставшимися без попечения родителей (п.2 ст.121 СК РФ); 

- основания и порядок передачи детей на воспитание в патро-

натную семью (п.1 ст.123 СК РФ); 

- определение размера и порядка выплаты денежных средств, 

выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством (п.3 ст.148 СК РФ); 

- определение размера вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям, размера денежных средств, выплачиваемых на со-

держание каждого ребенка, а также мер социальной поддержки, пре-

доставляемых приемной семье (п.2 ст.153.1 СК РФ). 

 Таким образом, законодатель исключительно на феде-

ральном уровне теперь определяет формы устройства детей, оставших-
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ся без попечения родителей, зато в полном объеме меры финансовой и 

иной дополнительной поддержки соответствующих семей передал на 

усмотрение законодательных органов субъектов РФ. 

 Представляется, что это целесообразно, прежде всего, с 

точки зрения обеспечения прав и интересов детей, оставшихся без ро-

дительского попечения. 

 Вышеуказанный перечень вопросов, которые прямо от-

несены законодателем в СК РФ к сфере регулирования законами субъ-

ектов РФ, является исчерпывающим. 

 Изучение законодательства субъектов РФ показало, что 

не по всем названным вопросам и не во всех субъектах приняты соот-

ветствующие законы. Поскольку в том или ином объеме информация о 

законах, регулирующих семейные отношения в пределах, установлен-

ных соответствующими статьями СК РФ, содержится практически в 

каждом учебнике по семейному праву, в рамках настоящей статьи дуб-

лировать ее нет смысла. В то же время сами принципы и правила реа-

лизации законодательными органами субъектов РФ инициативы по 

правовому регулированию семейных отношений нуждаются в само-

стоятельном исследовании. 

 На наш взгляд, совершенно необоснованно ученые, за-

нимающиеся данной проблематикой, оставляют за пределами внима-

ния позицию федерального законодателя, выраженную в формулиров-

ках соответствующих статей СК РФ. 

 Итак, в п.2 ст.13 СК РФ предусматривается, что порядок 

и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения 

с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения 

возраста шестнадцати лет, могут быть (выделено мною – Л.О.) уста-

новлены законами субъектов РФ. Заметим, что, устанавливая перечень 

вопросов,  такую формулировку законодатель употребляет всего лишь 

один раз. «Могут быть» можно истолковать двояко, что не исключает 

и варианта, когда в том или ином субъекте РФ такой закон не будет 

принят. Кстати, как показало изучение законодательства субъектов РФ 

в сфере регулирования семейных отношений, это имеет место быть. 

Нормы, содержащиеся в  п.1 ст.32, п.2 ст.58 и п.3 ст.58 СК РФ, 

применяются, «если иное не предусмотрено законом субъекта РФ». 

Обратимся к каждой из перечисленных норм.  

 Итак, «супруги по своему желанию выбирают при заключении 

брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каж-

дый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное 

не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присое-

диняет к своей фамилии фамилию другого супруга (выделено мною – 

Л.О.)».Значит ли это, что в том или ином субъекте РФ может быть 

принят закон, который предусматривает иные варианты формирования 

двойной фамилии супругов? Вряд ли. Поскольку в этом же пункте ука-
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зывается: «Соединение фамилий не допускается, если добрачная фа-

милия хотя бы одного из супругов является двойной». Следовательно, 

«конструкция» фамилия может быть только двойной.  

В связи с этим представляет интерес правило, содержащееся в 

п.2 ст.28 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» (далее – закон «Об АГС»)
3
: «В качест-

ве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из 

супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ, фа-

милия, образованная посредством присоединения фамилии жены к 

фамилии мужа (выделено мною – Л.О.). Общая фамилия супругов мо-

жет состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написа-

нии дефисом». 

Буквальное толкование данной нормы позволяет предположить 

иное содержание предписания: законом субъекта РФ может быть уста-

новлена иная последовательность использования фамилий супругов, то 

есть первой может быть названа фамилия жены. Но, заметим, только в 

том случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ. 

Итак, в соответствии с п.1 ст.32 СК РФ при выборе двойной фа-

милии в качестве общей каждый из супругов (как муж, так и жена) 

присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Но закон о 

регистрации актов гражданского состояния исключает вариант выбора 

– первой идет фамилия мужа, хотя законом субъекта РФ может быть 

установлена иная последовательность. 

На наш взгляд, такое неоднозначное понимание соответствую-

щего предписания может быть исключено посредством изменения ре-

дакции п.1 ст.32 СК РФ следующим образом: « Супруги по своему же-

ланию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в ка-

честве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою доб-

рачную фамилию, либо в порядке, установленном законом «Об актах 

гражданского состояния», супруги выбирают двойную фамилию». 

Формула «если иное не предусмотрено законами субъектов РФ» 

используется и при регулировании отношений, возникающих при го-

сударственной регистрации рождения ребенка, присвоении ему имени, 

фамилии и отчества. 

Согласно п.2 ст.58 СК РФ отчество ребенку присваивается по 

имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или 

не основано на национальном обычае. В п.3 этой же статьи предусмат-

ривается, что если родители имеют разные фамилии, ребенку присваи-

вается фамилия одного из них по соглашению родителей, если иное не 

предусмотрено законами субъектов РФ. 

Кстати, в п.6 ст.18 закона «Об АГС» акценты расставлены по-

иному: «В случае, если законом субъекта Российской Федерации, ос-
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нованным на нормах Семейного кодекса Российской Федерации, пре-

дусмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отчества 

ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной ре-

гистрации рождения производится в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации». Таким образом, в данном законе нет указания 

на то, что иной порядок применяется, если родители имеют разные 

фамилии. Очевидно, это техническая погрешность, иначе соответст-

вующая норма утратила бы смысл. 

В результате изучения законодательства субъектов РФ в сфере 

регулирования семейных отношений выяснилось, что такие законы от-

сутствуют. Следовательно, при регулировании соответствующих от-

ношений органы записи актов гражданского состояния руководству-

ются федеральным законодательством. 

В контексте данных рассуждений нельзя не упомянуть п.1 

ст.123 СК РФ, в которой законодатель следующим образом формули-

рует вопрос «семейно-правовой самостоятельности» субъектов РФ: 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в се-

мью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечи-

тельство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных зако-

нами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью…». 

Таким образом, самостоятельным вопросом, отнесенным СК РФ 

к ведению субъектов РФ, является принятие закона о патронатной се-

мье. 

Следующая формула, используемая законодателем, предполага-

ет императивное содержание – «определяются законами субъектов 

РФ». Речь идет о вопросах, которые должны быть обязательно урегу-

лированы в силу имеющегося предписания. 

В частности, в п.2 ст.121 СК РФ указывается: «Вопросы органи-

зации и деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации по осуществлению опеки и попечительства над 

детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются закона-

ми субъектов Российской Федерации, настоящим Кодексом, Граждан-

ским Кодексом российской Федерации». 

Как показало изучение законодательства субъектов РФ, такие 

законы приняты в каждом субъекте РФ, хотя и отражают иногда прин-

ципиально разные позиции органов исполнительной власти. Имеется в 

виду то, что вопросы опеки и попечительства над детьми, оставшимися 

без попечения родителей, могут составлять компетенцию либо органов 

образования, либо системы социальной защиты населения, либо орга-

нов здравоохранения. В рамках настоящей статьи не предполагается 

исследование данной специфики, что, в то же время, не снижает степе-

ни ее значимости для изучения темы в целом. 

Несколько по-иному законодательная инициатива субъектов РФ 

предполагается в п.3 ст.148, п.2 ст.153.1 СК РФ. 
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В частности, «Дети, находящиеся под опекой или попечительст-

вом, имеют право на содержание, денежные средства на которое вы-

плачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены 

законами субъектов Российской Федерации…» (п.3 ст.148). «Размер 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер де-

нежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры соци-

альной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, определяются договором о 

приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской Фе-

дерации» (п.2 ст.153.1).   

Таким образом, косвенно предполагается, что соответствующие 

законы субъектов РФ должны быть приняты, иначе денежные средства 

и иные меры социальной поддержки не смогут быть предоставлены 

семьям, принявшим детей на воспитание. 

В рамках настоящей статьи была исследована позиция феде-

рального законодателя по вопросу о предоставлении субъектам РФ 

права принимать законы в сфере семейно-правового регулирования, 

причем лишь в тех случаях, которые прямо названы в СК РФ. Памятуя 

о том, что субъекты РФ также могут принимать законы по семейно-

правовым вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным, 

сформулируем ряд выводов: 

- во-первых, несмотря на презумпцию относительной самостоя-

тельности субъектов РФ, федеральный законодатель обозначает вопро-

сы, для решения которых «может быть» или «должен быть» принят 

соответствующий закон субъекта РФ; 

- во-вторых, при определении и закреплении в СК РФ перечня 

вопросов, в правовом регулировании которых «используется платфор-

ма» субъектов РФ, законодатель изменил частично вектор самостоя-

тельности, возложив на субъекты РФ тем самым бремя финансового 

обеспечения ряда вопросов; 

- в-третьих, как показало изучение законодательства субъектов 

РФ по вопросам, прямо отнесенным СК РФ к сфере их самостоятель-

ности, достаточно активна инициатива в сфере снижения брачного 

возраста, однако совершенно она не просматривается при регулирова-

нии иных семейных отношений. 
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