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13.1. Понятие гражданского права

Гражданское право - отрасль права, нормы которой 
регулируют имущественные отношения и связанные с ними 
личные неимущественные отношения.

В гражданском праве используется диспозитивный метод 
правового регулирования, предполагающий равенство, автономию 
воль, имущественную самостоятельность субъектов гражданских 
правоотношений.

Имущественные отношения бывают 2-х видов:
- вещные отношения – закрепляющие принадлежность 

имущества конкретному лицу;
- обязательственные отношения – возникают при переходе 

имущества от одного лица к другому.
Личные неимущественные отношения бывают 2 видов:
Непосредственно связанные с имущественными. В основном 

возникают при создании объектов творческой деятельности. 
Например, при создании произведения у создавшего возникает 
право авторства на произведение. Если же произведение будет 
кем-то использовано, то у его автора возникает имущественное 
право на получение денежного вознаграждения за использование 
произведения. Такие отношения регулируются нормами 
подотрасли гражданского права – авторским правом.



Чисто личностные отношения. Возникают по поводу защиты 
прав и свобод человека, других нематериальных благ. Например, 
при нарушении неприкосновенности частной жизни, при защите 
чести, достоинства, деловой репутации.

Основные источники (формы) гражданского права Конституция, 
Гражданский кодекс и другие нормативно-правовые акты.

Система гражданского права, основные подотрасли, 
входящие в отрасль гражданского права:

- Право собственности и другие вещные права
- Обязательственное право
- Интеллектуальную собственность
- Наследственное право



13.2. Особенности гражданских правовых отношений
 

В качестве объектов ГПО выступают:
- вещи и иное имущество;
- работы и услуги;
- результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность);
- информация;
- нематериальные блага (жизнь, здоровье, деловая репутация 

и др.).
Субъектами ГПО являются: граждане; юридические лица; РУ, 

муниципальные образования; иностранные граждане; лица без 
гражданства; иностранные юридические лица.

Юридическим лицом называется организация, которая имеет 
в собственности в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и 
смету.



Классификация юридических лиц в зависимости от целей 
деятельности.

1. Коммерческие организации – основной целью 
деятельности является извлечение прибыли:

- хозяйственные товарищества (полные товарищества, 
коммандитные товарищества);

- хозяйственные общества (общества с ограниченной 
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, 
акционерные общества, открытые акционерные общества, 
закрытые акционерные общества, дочерние хозяйственные 
общества, зависимые хозяйственные общества);

- производственные кооперативы; 
- унитарные предприятия (основанные на правах 

хозяйственного ведения или оперативного управления).
2. Некоммерческие организации - не имеют основной целью 

деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную 
прибыль между учредителями:

- потребительские кооперативы;
- общественные объединения;
- общественные фонды;
- учреждения;
- объединения юридических  лиц (ассоциации, союзы);
- органы самоуправления граждан. 



Содержание ГПО (права и обязанности субъектов ГПО) 
определяется самими субъектами ГПО.

В качестве основных прав:
- право иметь в собственности имущество;
- право наследовать и завещать имущество;
- право заниматься предпринимательской и любой другой, не 

запрещенной законом, деятельностью;
- право создавать юридические лица;
- право совершать любые сделки, участвовать в 

обязательствах и другие права.
Основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей:
- договоры и иные сделки;
- акты государственных органов и органов местного 

самоуправления;
- судебные решения;
- приобретение имущества;
- создание произведения в результате интеллектуальной 

деятельности;
- причинение вреда другому лицу;
- неосновательное обогащение.



Под сделками понимаются действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, изменение, прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

Сделки могут быть устными и письменными.
В зависимости от количества участников (сторон) сделок они 

бывают:
- односторонними (например, завещания);
- договорами -  соглашениями двух и более лиц.
Основные требования к договорам:
- свобода договора;
- наличие существенных условий:
а) о предмете договора;
б) прямо названные  в НПА, прежде всего Гражданском 

кодексе, как существенные для данного вида договора;
в) все условия, относительно которых по заявлению одной их 

сторон должно быть достигнуто соглашение.
При отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из 

существенных условий договор считается незаключенным. 







13.3. Гражданская правоспособность и дееспособность

Правоспособность граждан (физических лиц) возникает с 
момента рождения и прекращается в момент смерти.

Правоспособность юридических лиц возникает с момента 
создания (даты государственной регистрации) и прекращается в 
момент завершения ликвидации (даты исключения из единого 
государственного реестра).

Полная дееспособность граждан возникает по достижении 18 
лет. Имеется 2 исключения из этого правила:

- граждане, вступившие в брак до 18 лет, становятся 
полностью дееспособными со времени вступления в брак;

- если несовершеннолетний, достигший 16 лет, работает по 
трудовому договору, или с согласия родителей занимается 
предпринимательской деятельностью (эмансипация).

До 14 лет малолетний считается недееспособным, но имеет 
право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет обладают частичной 
дееспособностью. Они вправе самостоятельно:

- совершать мелкие бытовые сделки;
- распоряжаться своими доходами, осуществлять авторские 

права;
- совершать иные сделки с письменного согласия родителей;
- нести имущественную ответственность по своим сделкам.



Имя является средством индивидуализации гражданина как 
участника ГПО. Оно включает в себя фамилию, собственно имя и 
отчество. Имя возникает у гражданина с момента регистрации 
родителями факта рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) и присвоения ему имени. 
Перемена гражданином имени не является основанием для 
изменения прав и обязанностей, приобретенных под прежним 
именем.

Место жительства гражданина – место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. Правовое значение места 
жительства в том, что по месту жительства наследодателя 
открывается наследство, от места жительства зависит место 
исполнения обязательства, место жительства может иметь 
значение для определения подсудности дел, для объявления 
гражданина умершим в случае длительного отсутствия по месту 
жительства.

Актами гражданского состояния признаются юридические 
факты, которые в соответствии с законом подлежат регистрации в 
органах ЗАГСа.

Это следующие юридические факты: рождение; смерть;  
заключение брака; расторжение брака; усыновление (удочерение);  
установление отцовства; перемена фамилии, имени, отчества; 
изменение пола.





13.4. Право собственности и иные вещные права

Вещные права являются мерой возможного отношения 
субъектов ГПО к вещам и иному имуществу.

Различают следующие основные вещные права:
- право собственности;
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком;
- право постоянного владения и пользования земельным 

участком;
- сервитуты - права ограниченного пользования чужими 

земельными участками.          
Право собственности характеризуется наличием у его 

обладателя наиболее полного перечня правомочий по отношению 
к вещам.

Такими правомочиями являются:
- право владения вещью;
- право пользования вещью;
- право распоряжения вещью.



У обладателей иных вещных прав нет всех правомочий 
субъекта с правом собственности.

Собственность в РУз выступает в форме частной и публичной.
Если какой-либо объект ГПО принадлежит нескольким 

субъектам ГПО, то, независимо от формы собственности, 
возникает общая собственность.

Различают первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности. 

К первоначальным относятся юридические факты, по которым 
отсутствует правопреемство.

Это следующие способы:
- приобретение права собственности на вновь созданную вещь;
- приобретение права собственности в результате переработки 

вещи;
- приобретение права собственности на плоды, продукцию, 

доходы, полученные в результате использования имущества;
- обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 

(ягоды, грибы, рыба и др.);
- приобретения права собственности на бесхозное имущество;
- приобретение права собственности в результате 

приобретательной давности (недвижимое имущество – 15 лет, иное 
– 5 лет)



Основные производные способы приобретения права 
собственности:

- приобретение права собственности по договору (купли-
продажи, мены, дарения) или в результате иной сделки об 
отчуждении имущества;

- наследование по завещанию или закону;
- приобретение права собственности членом потребительского 

кооператива на кооперативный объект после внесения всей суммы 
паевого взноса;

- приватизация государственного и  муниципального 
имущества.

Прекращение права собственности, как и его приобретение, 
обуславливается наличием определенных юридических фактов 
(оснований).

Право собственности прекращается в следующих случаях:
- при отчуждении собственником своего имущества другим 

лицам;
- при добровольном отказе собственника от права 

собственности;
- при гибели, уничтожении имущества;
- при принудительном изъятии имущества у собственника в 

предусмотренных законом случаях. 





13.5. Обязательственное право

Обязательственное право это подотрасль гражданского права, 
нормы которой регулируют отношения, связанные с экономическим 
оборотом имущества и других объектов ГПО.

Обязательством называется ГПО, в силу которого одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие (передать имущество, выполнить работы, 
уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанностей.

Множественность лиц в обязательстве предполагает, что на 
стороне кредитора (должника) либо на обеих сторонах 
одновременно выступает несколько лиц.

При этом, обязательства с множественностью лиц делятся на 
долевые (когда каждый из участников обладает правами и несет 
обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли) 
и на солидарные (когда каждый кредитор вправе требовать, а 
каждый должник обязан исполнить обязательство полностью).

Под исполнением обязательства понимается совершение 
должником действия (либо воздержание от действия), 
составляющего предмет обязательства.

Под прекращением обязательства понимается прекращение 
прав и обязанностей, вытекающих из данного обязательства.



Основным способом прекращения обязательства является 
надлежащее исполнение обязательства (т.е. такое исполнение, 
которое соответствует условиям договора, требованиям НПА), а 
при отсутствии таких требований соответствует обычаям делового 
оборота.

Другими способами прекращения обязательства являются:
- расторжение договора;
- предоставление взамен исполнения отступных (уплата денег, 

передача имущества и т.п.);
- зачет встречного однорядного требования;
- прощение кредитором долга;
- невозможность исполнения;
- новация (замена договора новым договором);
- издание акта государственного органа;
- ликвидация юридического лица;
- смерть гражданина (по обязательствам личного характера).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

должник подвергается гражданско-правовой ответственности. 





13.6. Наследственное право

Наследственное право – подотрасль гражданского права, 
нормы которого регулируют отношения, связанные с переходом 
имущественных прав и обязанностей после смерти их обладателя 
(наследодателя). При этом лица (лицо), к которым переходит 
имущество наследодателя, называются наследниками 
(наследником).

В состав наследства входят вещи и иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности, принадлежащие 
наследодателю на день открытия наследства.

В состав наследства не входят права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, 
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина), а также личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага.

Основанием открытия наследства является смерть гражданина 
или объявление судом гражданина умершим.

Место открытия наследства – последнее место жительства 
наследодателя. День открытия наследства – день смерти 
наследодателя.

Виды наследования. В зависимости от основания 
наследование осуществляется по завещанию и по закону (когда 
нет завещания).



Завещание является односторонней сделкой, которая создает 
права и обязанности после открытия наследства.

Важнейшим условием является свобода завещания. 
Завещатель вправе по своему усмотрению:

- завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не 
входящим в круг наследников по закону;

- любым образом определить доли наследников в наследства;
- лишить наследства наследников по закону, не указывая 

причин; 
- распорядиться всем своим имуществом или его частью;
- составить одно или несколько завещаний;
- отменить или изменить совершенное завещание.
Завещание должно быть совершено гражданином лично. 

Совершение завещания через представителя не допускается.
В случае отсутствия завещания к наследованию призываются 

так называемые наследники по закону в порядке очередности. На 
основании Гражданского кодекса наследники представлены в 
порядке следующей очереди:

- наследники 1 очереди: дети, супруг, родители наследодателя;
- наследники 2 очереди: полнородные и неполнородные братья 

и сестры, дед и бабка со стороны отца и матери;



- наследники 3 очереди: дяди и тёти наследодателя;
- наследники 4 очереди: родственники наследодателя до 

шестой степени родства;
- наследники 5 очереди: нетрудоспособные иждивенцы.
Наследники каждой очереди призываются к наследованию, 

если нет наследников предшествующих очередей.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, наследующих по праву представления.
Наследование по правилу представления: доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву 
представления к его потомкам и делится между ними поровну.

Наследники по завещанию или по закону вправе:
- принять наследство (подать заявление нотариусу по месту 

открытия наследства и через 6 месяцев со дня открытия 
наследства получить свидетельство о праве на наследство);

- отказаться от наследства (подать в течение 6 месяцев со дня 
открытия наследства заявление нотариусу по месту открытия 
наследства об отказе от наследства).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства. Не допускается принятие наследства 
под условием или с оговорками. 



13.7. Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность является одним из видов 
юридической ответственности. Под гражданско-правовой 
ответственностью понимается неблагоприятные имущественные 
последствия для лица, допустившего гражданское 
правонарушение.

Особенность данного вида юридической ответственности в том, 
что она всегда носит имущественный характер.

Состав гражданского правонарушения образуют следующие 
общие условия:

- противоправность поведения (действия, бездействия). 
Означает, что оно противоречит нормам права, нарушает 
субъективные гражданские права других лиц;

- возникновение вреда (убытков у потерпевшего). Под вредом 
понимается умаление или уничтожение субъективного 
гражданского права или блага. Вред бывает имущественным или 
неимущественным. Денежная оценка имущественного вреда 
называется убытками;

- причинная связь между противоправным поведением и 
возникшим вредом. Юридическое значение имеет только прямая 
связь между поведением и вредом, когда одно явление вытекает из 
другого;



- вина причинителя вреда. Вина всегда предполагается, 
поэтому правонарушитель сам должен доказать ее отсутствие. При 
этом, случай и непреодолимая сила относятся к числу 
обстоятельств, которые, по общему правилу, освобождают 
должника от гражданско-правовой ответственности.

В зависимости от оснований возникновения гражданско-
правовой ответственности различают:

- договорную ответственность (возникает в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора);

- недоговорную ответственность (возникает непосредственно 
из правонарушения, при отсутствии обязательных отношений 
между нарушителем и потерпевшим).

Основные формы гражданско-правовой ответственности.
Уплата неустойки. Неустойка (штраф, пени) – это 

определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства.

Возмещение убытков. Применяется, если иное не установлено 
законом или договором.

Убытки = реальный ущерб + упущенная выгода.
Реальный ущерб – это утрата или повреждение имущества, а 

также расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права. 



Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено.

Так, для коммерческих организаций упущенной выгодой 
является неполученная прибыль, а для граждан – неполученная 
заработная плата или иной доход.

В законе или договоре могут быть указаны конкретные 
варианты формы ответственности, когда взыскиваются:

- только неустойка без убытков;
- убытки в полной сумме сверх неустойки;
- либо неустойка, либо убытки по выбору кредитора.
Закон закрепляет принципы полного возмещения убытка. Но в 

некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, возмещение 
убытков может быть ограничено (например, ответственность 
перевозчика ограничена стоимостью утраченного или 
поврежденного груза). 



14.1. Понятие семейного права

Семейное право - отрасль права, нормы которой регулируют семейно-
брачные отношения.

Семья - группа лиц, возникающая на основе супружеских или родственных 
отношений, в том числе и на основе отношений усыновления/удочерения.

Брак - юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и 
женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них  взаимные 
личные и имущественные права и обязанности.

Семейное право регулирует следующие общественные отношения, 
возникающие:

- при вступлении в брак, при прекращении брака, при признании брака не 
действительным;

- между членами семьи (личные неимущественные и имущественные), между 
другими родственниками и иными лицами.

- при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей
Основные принципы СП:
- добровольность брачного союза мужчины и женщины;
- равенство прав супругов в семье;
- разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;
- приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 

развитии; 
- обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи;
Основные источники Конституция, Семейный кодекс и другие нормативно-

правовые акты.



14.2. Брак

Брак заключается добровольно. 
Для заключения брака необходимо:
- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины;
- достижение ими брачного возраста. Для мужчин 18 лет, для женщин 17 лет. 

При наличии уважительных причин, в исключительных случаях хоким района, 
города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, 
желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год.

Не допускается заключение брака:
- между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом 

зарегистрированном браке;
- между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между 
усыновителями и усыновленными (удочеренными);

- между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
Брак, заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения.
Заключение брака производится при личном присутствии лиц, вступающих в 

брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов 
гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния 
может разрешить заключение брака до истечения месяца.



При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, 
болезнь одной стороны и другие) брак может быть заключен в день подачи 
заявления.

Супругам выдается свидетельство о регистрации брака.
Брак признается недействительным в случаях:
- нарушения условий, необходимых для заключения брака;
- заключения фиктивного брака, то есть, если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью;
- сокрытия одним из лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия 

венерической болезни или вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
если последний обратился в суд с таким требованием. 

Признание брака недействительным производится судом. При этом брак 
признается недействительным со дня его заключения.

Брак признанный недействительным, не порождает прав и обязанностей 
супругов по Семейному кодексу за исключением их обязанностей по обеспечению 
законных прав их детей. Также недействительным признается брачный договор, 
если он был заключен.



С момента регистрации брака у супругов появляются дополнительные права и 
обязанности, которые подразделяются на личные и имущественные.

Личные права и обязанности супругов неотделимы от личности, не имеют 
экономического содержания.

Одним из таких прав является право на выбор супругами фамилии после 
регистрации брака.

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе и 
после расторжения брака именоваться этой фамилией либо по его желанию при 
вынесении судом решения о расторжении брака ему может быть возвращена 
добрачная фамилия.

Другим личным правом и одновременно обязанностью супругов является право 
на воспитание и обучение детей. Вопросы воспитания и обучения детей родители 
решают по соглашению между собой. При отсутствии согласия по этим вопросам 
каждый из супругов может обратиться за разрешением спора в орган опеки и 
попечительства или  в  суд.

Имущественные права и обязанности супругов подразделяются на права и 
обязанности супругов по поводу собственности  супругов и на права и обязанности 
супругов по поводу взаимного содержания.

Права и обязанности супругов по поводу собственности супругов регулируются 
нормами гражданского  права. Имущество, находящееся в собственности супругов, 
подразделяется на имущество, принадлежащее  конкретному супругу и являющееся 
его собственностью, и на имущество супругов, являющееся их общей совместной 
собственностью.





14.3. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми

Правоотношения между родителями и детьми основываются на происхождении 
детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Так, происхождение ребенка 
от родителей, состоящих в браке, удостоверяется записью о браке в паспортах 
родителей. 

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в браке, может быть 
установлено путем подачи отцом и матерью ребенка совместного заявления в орган 
ЗАГСА. Если такое заявление отсутствует, то отцовство  в отношении внебрачного 
ребенка устанавливается в судебном порядке.

Родители ребенка записываются органом ЗАГСА в Книге записей рождений.
Права и обязанности у всех детей одинаковые.
Основные права несовершеннолетних детей, т.е. дети до 18 лет, подразделяются 

на личные и имущественные права.
Основные личные права:
- право на проживание и воспитание в семье, общение с родителями и другими 

родственниками;
- право на защиту своих прав и законных интересов, выражение своего мнения в 

семье по вопросам, затрагивающим его интересы;
- право на имя, отчество, фамилию.
Основные имущественные права:
- право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;
- право собственности на свои доходы, на имущество, получаемое в порядке 

дарения и наследования.





ГЛОССАРИЙ
� The concept of civil rights 

� Civil law - the branch of law, the rules which govern 
property relations and related moral relations. 

� In civil law dispositive used method of legal regulation, 
implying equality, autonomy wills, property independence 
subjects of civil relations. 

� Property relations are of 2 types: 
� - Corporeal relationship - fixing property belonging 

specific person; 
� - Obligation relations - occur when the transfer of assets 

from one person to another. 



� Moral relations are 2 types: 

� Directly related to property. Mainly arise when 
creating objects of creative activity. For example, 
when creating a work created in the right arises 
authorship of the work. If the product will be used 
by someone, then it's there is a property right to a 
cash payment for the use of the product. Such 
relationships are governed by rules of civil law 
subsectors - copyright.



� Purely personal relations.

�  Arise concerning the protection of human rights and freedoms, and 
other intangible benefits. For example, in breach of privacy under the 
protection of honor, dignity and business reputation. 

� Major sources (forms) civil rights Constitution, the Civil Code and 
other legal acts. 

� Civil law system, the main sub-sectors included in the branch of civil 
law: 

� - The right of ownership and other rights 
� - Contractual right 
� - Intellectual property 
� - Inheritance Law 



� Features of civil legal relations 
�   
� As objects of GAP are: 
� - Items and other property; 
� - Works and Services; 
� - Intellectual property (intellectual property); 
� - Information; 
� - Intangible benefits (life, health, goodwill, etc.). 
� GAP subjects are citizens, legal persons, RU, 

municipalities, foreign citizens, stateless persons, foreign 
legal entities. 



� Legal entity called the organization that owns in 
economic management or operational 
management of separate property and is liable 
for its obligations with this property, can acquire 
and exercise property and personal 
non-property rights, incur obligations, sue and 
be sued. 

� Legal persons should have an independent 
balance and budget. 



� Classification of entities depending on 
performance goals. 

� 1. Commercial organizations - the primary objective is profit: 
� - Economic partnerships (general partnerships, limited 

partnerships); 
� - Business companies (limited liability company, additional 

liability company, joint stock companies, joint stock companies, 
joint stock companies, subsidiary economic, associated entities); 

� - Cooperatives; 
� - Unitary enterprises (based on the right of economic 

management or operational management). 



� 2. Nonprofit organizations - are not the 
main purpose of profit and do not distribute 
profits among the founders: 

� - Consumer cooperatives; 
� - Public associations; 
� - Public funds; 
� - Institutions; 
� - Association of legal entities (associations)



� Family Law - branch of law rules which govern 
family and marriage relationships. 

� Family - a group of individuals that arises on 
the basis of marital or family relationships, 
including relationships based on adoption / 
adoption. 

� Marriage - de jure, free and voluntary union of 
a man and women, aiming to create a family and 
generating for their mutual personal and property 
rights and obligations. 



� - In marriage, at the termination of marriage, recognizing marriage valid; 
� - Between family members (moral and economic), among other relatives 

and other persons. 
� - When children left without parental care 

� Basic principles of the joint venture: 
� - Voluntary marital union of man and woman; 
� - Equal rights of spouses in the family; 
� Family Law regulates the following public relations arising: 
� - Resolution of family issues by mutual agreement; 
� - Priority of family upbringing of children's well-being and development; 
� - Ensuring a priority to protect the rights and interests of minors and 

disabled family members; 
� Main sources of the Constitution, the Family Code and other legal acts. 



� Marriage is voluntary. 

� For marriage is necessary: 

� - Mutual voluntary consent of men and women; 
� - Reached marriageable age. For men 18 years, 

women 17 years. With good reason, in 
exceptional cases hokim district, city or town 
where the state registration of marriage may, at 
the request of the persons wishing to marry, to 
reduce the age of marriage, but not more than 
one year. 



� Marriage is not allowed: 
� - Between persons of whom at least one is already registered in 

another marriage; 
� - Between relatives in the direct ascending or descending line 

between full and half brothers and sisters, as well as between 
adoptive parents and adopted children (adoption); 

� - Between persons of whom at least one recognized by the court 
incompetent due to a mental disorder (mental disorder). 

� Marriage is a civil registry office status. 
� A marriage contracted by a religious ceremony has no legal 

significance. 
� Marriage made in presence of the persons entering into a marriage, 

one month after the date of their application to the civil registry. 
� With good reason, the body of civil status may authorize the marriage 

before the expiration month. 



� Marriage is null and void if: 
� - Breach of the conditions necessary for marriage; 
� - To enter into a marriage of convenience, that is, if the spouses or 

one of them registered their marriage without the intention to start a 
family; 

� - Concealment of one of the persons entering into a marriage from 
another person of having venereal disease or human 
immunodeficiency virus (HIV), if the latter is applied to the court with 
this requirement. 

� Annulment by the court. In this marriage is invalid from the date of 
its conclusion. 

� Marriage declared invalid, not give rise to rights and responsibilities 
of spouses under the Family Code, except for their responsibilities to 
ensure the legitimate rights of their children. Recognized as invalid 
marriage contract if he was imprisoned. 



� Since the registration of marriage, the couple have 
additional rights and obligations, which are divided into 
personal and property. 

� Individual rights and responsibilities of spouses are 
inseparable from the personality, have no economic 
content. 

� One of these rights is the right to choose their spouses 
surname after marriage. 

� Spouse who changed his name upon marriage to another, 
and shall have the right after the divorce cited this name or 
at his request when the court's decision to dissolve a 
marriage it can be returned to premarital surname. 


