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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В рамках классификации юридических фактов по признаку их отношения к человеческой 
воле в науке выделяют в качестве самостоятельной группы семейно-правовые акты. Цель 
настоящей статьи – анализ этих актов. На основе трудов О. А. Красавчикова, посвящен-
ных исследованию юридических фактов, выявляются характерные признаки семейно-право-
вых актов. Семейно-правовой акт можно охарактеризовать как действие, направленное на 
наступление конкретных семейно-правовых последствий. Субъектами семейно-правовых 
актов могут быть только физические лица, обладающие семейной дееспособностью в со-
ответствующем объеме. К числу характерных признаков семейно-правового акта также 
следует отнести его правомерность. В одних случаях (как при добровольном установле-
нии отцовства) для возникновения юридических последствий ключевым звеном выступает 
волеизъявление одного лица, в других случаях требуются волеизъявления двух лиц, и дан-
ные волеизъявления будут иметь равное значение в правоотношении. Так, при вступле-
нии в брак мужчина и женщина должны совершить действия (семейно-правовые акты),  
направленные на возникновение прав и обязанностей у супругов, объединенных общей  
целью – созданием семьи.

Обосновывается вывод, что, если законом предусматриваются правовые последствия 
в связи с правомерным бездействием в виде возникновения семейно-правовой связи, можно 
утверждать, что семейно-правовой акт выражен посредством правомерного «молчания». 
Если действует презумпция отцовства, то можно предполагать, что отец ребенка осозна-
ет правовые последствия своего «молчания» и желает их наступления. 
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По мнению многих ученых, классифика-
ция юридических фактов, основанная на «во-
левом» признаке, имеет главенствующее зна-
чение в систематизации юридических фактов. 

Так, О. А. Красавчиков отмечал, что де-
ление юридических фактов по основанию их 
«отношения к человеческой воле» является 
главной классификацией, которая учитывает 
особенности и отражает сущность класси-
фицируемого предмета [Красавчиков 2017: 
135]. В рамках классификации по «волево-
му» признаку юридические факты делятся 
на действия и события. 

Согласно классификации, предложенной 
С. С. Алексеевым, индивидуальные акты 

«представляют собой правомерные действия, 
с которыми нормы права связывают юри-
дические последствия в силу волевой на-
правленности действий на эти последствия» 
[Алексеев 1972: 348]. Наряду с государствен-
но-правовыми актами, административными 
актами, сделками и другими Сергей Серге- 
евич отдельно выделял семейно-правовые 
акты [Там же: 349]. 

В науке предлагаются и иные классифи-
кации. 

В частности, М. А. Рожкова классифи-
цирует дозволенные действия, основыва-
ясь на характере волеизъявления сторон, на 
односторонние действия и многосторонние 
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сделки. По признаку «направленности воли 
на юридические последствия» односторонние 
действия классифицируются на юридические 
акты, юридические поступки, результативные 
действия. В зависимости от степени «форма-
лизации волеизъявления» юридические акты 
подразделяются на односторонние сделки  
и публичные акты [Рожкова 2010: 116–117]. 

Согласно классификации юридических 
фактов, разработанной О. А. Красавчиковым, 
правомерные действия «разграничиваются 
по моменту направленности воли на юриди-
ческие последствия: на юридические акты  
и юридические поступки». В свою очередь  
к юридическим актам относятся администра-
тивные, гражданско-правовые акты, семейно-
правовые акты и судебные акты. Основанием 
классификации служит «субъектный состав 
правоотношений» [Красавчиков 2017: 135]. 
Семейно-правовые акты представляют собой 
юридические акты, которые направлены на 
установление, изменение или прекращение 
брачно-семейных правоотношений [Там же: 
204]. В отличие от иных юридических актов 
семейно-правовые акты отличаются сферой 
их применения, а также их направленностью 
[Там же: 206].

Семейно-правовой акт можно охаракте-
ризовать как действие, направленное на на-
ступление конкретных семейно-правовых 
последствий. Лицо должно осознавать харак-
тер и цели своего действия. Совершая то или 
иное действие, лицо стремится достигнуть 
определенных юридических последствий. По- 
этому совершение определенных семейно-
правовых актов допускается законодателем по 
достижении определенного уровня психофи-
зического развития личности. Субъектами се-
мейно-правовых актов могут быть только фи-
зические лица, обладающие семейной дееспо-
собностью в соответствующем объеме. Так, 
эмансипация гражданина влечет наделение 
его гражданской дееспособностью в полном 
объеме, но не позволяет ему, например, всту-
пить в брак. Возможность снижения брачно-
го возраста связывается с наличием условий, 
предусмотренных соответствующим законом 
субъекта РФ. В иных случаях в силу специ- 
фики возникающего правоотношения зако-
нодатель не ограничивает возможность вы-
разить волю в зависимости от возраста лица. 

В родительском правоотношении возмож-
ность совершения семейно-правового акта, 

направленного на установление юридической 
связи с ребенком, не связывается с возрастом 
родителя. Это обусловлено тем, что в основе 
возникновения родительского правоотноше-
ния лежит кровная связь ребенка с опреде-
ленными мужчиной и женщиной. Согласно  
п. 3 ст. 62 СК РФ несовершеннолетние роди-
тели имеют права признавать и оспаривать 
свое отцовство и материнство на общих осно-
ваниях, т. е. совершать действия, которые на-
правлены на возникновение или прекращение 
родительских правоотношений.

К числу характерных признаков семей-
но-правового акта также следует отнести его 
правомерность. В частности, если лица изъ-
являют желание принять на себя права и обя-
занности супругов только для вида, не имея 
намерения создать семью, используя воз-
никшее брачное правоотношение, например, 
в целях получения гражданства РФ в упро-
щенном порядке, такое действие нельзя при-
знать правомерным и собственно семейно-
правовым актом. О. А. Красавчиков отмечал, 
что «юридический акт, которым нарушаются 
предписания норм права, не может породить 
те последствия, на которые он направлен, а 
следовательно, и рассматриваться в качестве 
юридического акта в собственном смысле 
этого слова» [Красавчиков 2017: 171]. Брак, 
заключаемый без цели создания семьи, име-
нуется «фиктивным браком». Когда устанав-
ливается фиктивность брака, устанавливают-
ся фактические цели, которые преследовали 
лица. Фиктивный брак лишь внешне соответ-
ствует браку, юридические последствия, на 
достижение которых были направлены дей-
ствия лиц, не соответствуют предписаниям 
норм права. Поэтому если будет выявлено, 
что лица вступили в брак фиктивно, такой 
брак признается юридически не существо-
вавшим, т. е. не порождающим прав и обя-
занностей. 

Брачное правоотношение признается не 
установившимся и в случаях, когда неправо-
мерными были действия только одного из 
лиц, вступивших в брак. Супруг, чьи дей-
ствия были направлены на возникновение су-
пружеских прав и обязанностей и чьи права 
были нарушены заключением такого брака, 
признается добросовестным. Права добросо-
вестного супруга защищаются в рамках ох-
ранительного правоотношения, основанием 
возникновения которого будет совершенное 
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другим супругом противоправное действие  
в отношении добросовестного супруга. Зако-
нодатель предусматривает ряд мер, направ-
ленных на восстановление нарушенных прав 
добросовестного супруга. Согласно ст. 30 СК 
РФ суд вправе признать за добросовестным 
супругом право на получение содержания от 
другого супруга, применить правила о раз-
деле имущества, совместно приобретенного 
в период нахождения в фиктивном браке, и 
другие.

Семейно-правовые акты входят в каче-
стве одного из элементов в юридический со-
став семейного правоотношения и оказыва-
ют разное влияние на его динамику. В одних 
случаях для возникновения юридических по-
следствий ключевым звеном выступает воле-
изъявление одного лица, как в случаях добро-
вольного установления отцовства. Юридиче-
ский состав родительского правоотношения 
будет включать в себя волеизъявление отца 
принять на себя права и обязанности роди-
теля (семейно-правовой акт), согласие на это 
матери ребенка (юридический акт), регистра-
цию волеизъявления отца (административ-
ный акт). Действие матери (ее согласие) будет 
иметь юридическое значение только в сочета-
нии с семейно-правовым актом отца ребенка. 
Д. И. Мейер отмечал, что «…для того чтобы 
согласие признавалось юридическим дей-
ствием, необходимо, чтобы оно было услови-
ем законности другого какого-либо действия» 
[Мейер 1997: 170]. Указывая на особенности 
«согласия», С. Н. Касаткин пишет, что «…со-
гласие обнаруживает себя в качестве самосто-
ятельного юридического факта исключитель-
но по отношению к другому обособленному 
действию. Само по себе, в отрыве от одобря-
емого акта, согласие не имеет какого-либо 
автономного юридического смысла» [Касат-
кин 2013: 72]. Согласие автор предлагает рас-
сматривать как разновидность юридического 
акта, основанного на законе или договоре и 
выражающего одностороннее одобрение дей-
ствий другого лица [Касаткин 2014: 19].

В случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установле-
ния места нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав отцовство 
может быть установлено только с согласия 
органа опеки и попечительства, «согласие» 
в этом случае следует относить к админи-

стративным актам. М. А. Рожкова пишет: 
«Публичные органы совершают юридиче-
ские акты (односторонние действия) во ис-
полнение установленных для них законом 
обязанностей в соответствии с объемом и 
содержанием своей компетенции. Они могут 
проявлять свое усмотрение только в рамках 
выбора наиболее рационального и целесо- 
образного решения из нескольких возмож-
ных (если закон предоставляет им такое 
право) исходя из лежащей на них общей 
обязанности по совершению этих действий» 
[Рожкова 2009: 113]. Семейно-правовой акт –  
ключевой элемент юридического состава, 
обосновывающего возникновение родитель-
ского правоотношения. Иными словами, 
согласие принять на себя права и обязан-
ности родителя будет иметь определяющее 
значение среди юридических фактов, влеку- 
щих возникновение родительского право- 
отношения.

Для других случаев наступления юриди-
ческих последствий требуются волеизъяв-
ления двух лиц, и данные волеизъявления 
будут иметь равное значение в правоотноше-
нии. Согласно ст. 12 СК РФ при вступлении 
в брак требуется взаимное согласие лиц при-
нять на себя права и обязанности супругов. 
С юридической точки зрения имеется в виду, 
что лица изъявляют волю совместно и их 
воля направлена на создание семьи. Семей-
ный союз характеризуется духовной близо-
стью мужчины и женщины, наличием детей, 
ведением совместного хозяйства и др. Всту-
пая в брак, лица консолидируют свои усилия 
и действуют, объединенные общими целями. 
Вследствие этого представляется, что дей-
ствия, направленные на возникновение прав 
и обязанностей у супругов, по сути, пред-
ставляют собой самостоятельные семейно-
правовые акты, выраженные мужчиной и 
женщиной, объединенными общей целью – 
созданием семьи. 

Помимо вышеперечисленных актов, для 
наступления правовых последствий необхо-

Семейно-правовые акты входят в качестве 
одного из элементов в юридический  
состав семейного правоотношения  

и оказывают разное влияние на его динамику
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дима регистрация волеизъявлений мужчины 
и женщины (административный акт). Реги-
страцию волеизъявлений лиц, вступающих 
в брак, следует рассматривать не только как 
форму возникновения брачного правоотно-
шения, но и как обязательный элемент юри-
дического состава – административный акт.  
В частности, С. Я. Паластина доказывала, что 
«регистрация в органах загса – конститутив-
ный элемент основания возникновения брач-
ного правоотношения» [Паластина 1976: 50]. 

Интерес представляют случаи, когда ро-
дительское правоотношение возникает в силу 
действия неоспоренной презумпции отцов-
ства. Если мать ребенка состоит в браке, от-
цом ребенка признается ее супруг, для воз-
никновения родительской связи от отца не 
требуется совершения каких-либо активных 
действий. 

М. М. Агарков отмечал, что «понятие 
юридического действия обнимает не только 
действие в собственном смысле слова, т. е. 
такое проявление внутреннего состояния, ко-
торое находит выражение в совершении тех 
или иных движений, но и бездействие, т. е. 
проявление внутреннего состояния, которое 
выражается в отсутствии движений» [Агар-
ков 2002: 343]. 

По мнению О. А. Красавчикова, юридиче-
ские действия можно разграничить по форме 
их выражения и проявления на положитель-
ные и отрицательные. Положительные изъ-
явления воли находят выражение в разных 
формах активного поведения лица. Содер-
жанием отрицательных волеизъявлений яв-
ляется бездействие [Красавчиков 2017: 153].  
К отрицательным волеизъявлениям О. А. Кра- 
савчиков относил группы «неправомерное 
бездействие – упущение» и «правомерное 
бездействие – молчание». Для последней 
группы характерно то, что в каждом случае 
правомерное «молчание» – «молчание» как 
юридический факт – становится юридиче-
ски значимым только при наличии прямо-
го указания норм права на возникновение 
в связи с ним известных юридических по-
следствий [Там же: 154]. Как отмечается в 
науке, правомерным бездействие может быть 
и при отсутствии обязанности действовать, 
о противоправном же бездействии можно 
говорить, только если установлена обязан-
ность действовать определенным образом 
[Филиппова 2021: 87]. В связи с этим если 

супруг матери ребенка не предпринимает 
активных действий, направленных на уста-
новление отцовства, то можно вести речь  
о правомерном бездействии – «молчании». 

О. А. Красавчиков указывал, что «говоря: 
молчание – отрицательное волеизъявление, – 
мы отрицаем не наличие воли, а наличие ее 
положительного изъявления. О наличии воли, 
ее характере, направленности и т. д. мы судим 
по отсутствию определенных действий в из-
вестных условиях» [Красавчиков 2017: 154]. 
В данном случае можно предполагать, что 
отец ребенка осознает правовые последствия 
своего «молчания» и желает их наступления. 
Косвенно это обстоятельство подтверждается 
и тем, что лицо не совершает действий, на-
правленных на оспаривание предусмотрен-
ной законом презумпции. Следовательно, ког-
да закон предусматривает, что правомерное 
бездействие влечет правовые последствия   
в виде возникновения семейно-правовой 
связи, мы можем считать семейно-правовой 
акт выраженным посредством правомерного 
«молчания».

В случаях применения методов искусст- 
венной репродукции семейно-правовые акты 
признания материнства и (или) отцовства 
могут иметь специфическую форму выраже-
ния. Супружеская пара или одинокая жен-
щина в целях реализации своего права на 
родительство становятся участниками про-
граммы суррогатного материнства. С целью 
возникновения правоотношения суррогатно-
го материнства указанные лица заключают 
соответствующий договор. К обязательным 
основаниям движения правоотношения сур-
рогатного материнства будут относиться 
согласия супругов и суррогатной матери на 
имплантацию и вынашивание эмбриона. Для 
внесения записи о родителях в книгу запи-
сей рождений необходимым юридическим 
основанием будет согласие суррогатной ма-
тери на запись супружеской пары в качестве 
родителей. Необходимость получения согла-
сия на имплантацию эмбриона закрепляет 
ст. 51 СК РФ. 

Влияние согласия на правоотношения, 
связанные с применением методов искус-
ственной репродукции человека, разъясняет 
Верховный Суд РФ. В частности, в п. 30 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, свя-
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занных с установлением происхождения де-
тей» судам рекомендуется установить следу-
ющие имеющие юридическое значение об-
стоятельства: было ли данное лицом согласие 
на имплантацию эмбриона добровольным 
и осознанным, действовало ли это согласие 
на момент имплантации эмбриона, не было 
ли оно отозвано. Согласие может рассматри-
ваться как действие, имеющее целью устано-
вить семейно-правовую связь с рожденным 
суррогатной матерью ребенком, и будет от-
носиться к семейно-правовым актам. Вслед-
ствие этого данное одним из супругов согла-
сие на имплантацию эмбриона суррогатной 
матери может стать основанием внесения 
записи о нем в книгу записей рождений как  
о родителе [Тихонов 2023]. Соответствую-
щие правовые последствия в виде установ-
ления материнства (отцовства) будут распро-
страняться и на случаи, предусмотренные  
п. 4 ст. 51 СК РФ. 

Следует добавить, что в результате совер-
шения действий (семейно-правовых актов) 
возникают правовые последствия для тре-
тьих лиц независимо от их воли. Так, в слу-
чаях усыновления семейно-правовая связь 
возникает не только между усыновителем  
и усыновленным, но и между близкими род-
ственниками усыновителя и усыновленным 
ребенком. Согласно ст. 137 СК РФ усыно-
вители и их родственники по отношению  
к усыновленным детям и их потомству при-
равниваются в личных неимущественных 
и имущественных правах и обязанностях 

к родственникам по происхождению. При 
вступлении в брак порождаемое данным се-
мейно-правовым актом свойство может стать 
основанием для возникновения алиментных 
обязательств между супругом и ребенком 
другого супруга от предыдущего брака в слу-
чаях, предусмотренных ст. 97 СК РФ.

Также следует отметить, что семейно-пра-
вовые акты направлены прежде всего на воз-
никновение личной неимущественной связи, 
на завязывание семейных отношений между 
субъектами. Имущественные последствия яв-
ляются лишь следствием возникшей неиму-
щественной связи между участниками семей-
ных отношений.

Семейно-правовые акты могут быть на-
правлены на возникновение или прекраще-
ние различных семейных правоотношений. 
В зависимости от круга субъектов, у которых 
возникают соответствующие права и обязан-
ности, семейно-правовые акты можно клас-
сифицировать на два основных вида. К пер-
вой группе будут относиться семейно-право-
вые акты, направленные на возникновение 
или прекращение брачных правоотношений: 
взаимное согласие принять на себя права  
и обязанности супругов, а также акты, выра-
жающие согласие супругов или требование 
одного из них брак расторгнуть. Ко второй 
группе можно отнести семейно-правовые 
акты, направленные на установление роди-
тельских отношений: акты признания ма-
теринства и отцовства, акты усыновления, 
акты принятия опеки и попечительства.
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Family Legal Acts as a Kind of Legal Facts
Within the framework of the classification of legal facts on the basis of their relationship to the 

human will, family legal acts are distinguished in science as an independent group. The purpose of the 
study is to analyze family legal acts. Based on the works of O. A. Krasavchikov devoted to the study 
of legal facts, the characteristic features of family legal acts are revealed. A family legal act can be 
characterized as an action aimed at causing specific family law consequences. The subjects of family 
legal acts can only be individuals who have respective family capacity. The characteristic features of 
a family legal act should also include its legality. In some cases (such as voluntary establishment of 
paternity), the will of one person is the key element for the occurrence of legal consequences, while for 
other cases, an expression of will of two persons is required, and these expressions of will are equally 
important in the legal relationship. Thus, upon marriage, it is required that a man and a woman take 
actions (family legal acts) aimed at establishing the rights and obligations for spouses united by a 
common purpose – the creation of a family.

The author concludes that if the law provides for legal consequences in connection with «lawful 
inaction» in the form of a family legal connection, it can be argued that the family legal act is expressed 
through «legitimate silence». If there is a presumption of paternity, it can be assumed that the father of 
the child is aware of the legal consequences of his silence and wants them to occur.
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