
Лекция №1 

ТЕМА№ 2 Семейные правоотношения. 

 Осуществление и защита семейных прав Отношения, которые составляют 

предмет семейного права и урегулированы правовыми нормами, 

представляют собой семейные правоотношения.  

Их особенности состоят в следующем.  

1) Субъектами данных правоотношений являются только 

физические лица.  

2) Данные правоотношения неразрывно связаны с личностью их 

субъекта и не допускают правопреемства.  

3) Имущественные отношения в семейном праве производны от 

личных неимущественных.  

4) Семейные правоотношения носят безвозмездный характер.  

5) Основаниями возникновения семейных правоотношений в 

большинстве случаев являются юридические факты, требующие 

государственной регистрации.  

Не все из вышеназванных признаков являются безусловными, но в 

итоге они позволяют отразить специфику отношений, регулируемых 

семейным правом.  

Как и любое правоотношение семейные отношения включают в 

себя три элемента: субъект, объект и содержание.  

Субъектами семейных правоотношений могут быть только 

физические лица - члены семьи, связанные узами брака, родства, свойства, 

усыновления или другими способами устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, или бывшие члены семьи. Отношения, которые 

возникают между членами семьи и государственными органами (например, 

по регистрации актов гражданского состояния или устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей), являются не частноправовыми, а 

административными.  

Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 



правоспособностью, которая, как и гражданская, возникает с момента 

рождения и прекращается смертью. Семейный кодекс не дает понятий 

семейной правоспособности и дееспособности и не раскрывает соотношение 

этих понятий в гражданском и семейном праве. В связи с этим, основываясь 

на положении ст. 4 Семейного кодекса, можно сделать вывод о том, что эти 

понятия в гражданском и семейном праве не имеют особых различий. 

Трактовки данных понятий даются в юридической литературе.  

Так, семейную правоспособность определяют как способность “в 

соответствии с законом совершать семейно-правовые акты и иметь личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством о браке и семье”.  

Семейную же дееспособность предлагают трактовать как 

«способность» к приобретению и осуществлению семейных прав и 

обязанностей. 

Кроме того, следует учитывать, что участниками семейных 

правоотношений могут быть лица, не обладающие гражданской 

дееспособностью, например, несовершеннолетняя мать может 

самостоятельно с 14 лет обращаться в суд с иском об установлении отцовства 

в отношении своего ребенка; признание гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным не влечет прекращения брака; при решении 

некоторых семейных вопросов в суде обязательно согласие ребенка, если он 

достиг десяти лет и др.  

Объектами семейным правоотношений являются вещи и действия. 

Вещи выступают в качестве объектов имущественных отношений.  

Например, при разделе имущества супругов объектами являются 

движимые и недвижимые вещи, доходы и т.п.; в алиментных обязательствах 

- денежные средства, выплачиваемые в виде процентов к доходу или в 

твердой сумме.  

Действия являются объектами в личных правоотношениях, 

например, между супругами - выбор фамилии, рода занятий и т.п.  



Содержание семейных правоотношений образуют права и 

обязанности участников. Например, обязанность родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей, которой корреспондирует право ребенка на 

получение алиментов.  

Права и обязанности участников семейных правоотношений не 

могут быть переданы другим лицам ни по закону, ни по договору, поскольку 

они неотделимы от личности их носителей. Так, например, если у 

несовершеннолетнего ребенка умирают родители, то ребенок приобретает 

право на получение алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих 

необходимыми для этого средствами (ст. 94 Семейного кодекса). Но 

обязанность по содержанию не перешла от родителей к дедушке и бабушке в 

порядке правопреемства, обязанность дедушки и бабушки содержать своих 

несовершеннолетних внуков является самостоятельной, не зависящей от 

обязанности родителей, но возникает только в случае невозможности 

несовершеннолетнего внука получить содержание от своих родителей.  

Основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений являются юридические факты:  

1) действия: правомерные и неправомерные. К правомерным можно 

отнести, например, регистрацию брака, заключение брачного договора и т.д., 

к неправомерным - уклонение от уплаты алиментов; 

2) события: рождение ребенка, смерть;  

3) иногда выделяют весьма распространенные в семейном праве 

особые виды юридических фактов - состояния, которые по существу 

являются событиями.  

Например, родство, свойство, усыновление, брак, нуждаемость и 

др. Родство представляет собой кровную связь лиц, происходящих одно от 

другого (дед, отец, сын) или от общего предка (братья и сестры). Родные 

братья и сестры, происходящие от общих отца и матери, называются 

полнородными, от разных отцов или разных матерей - неполнородными. 

Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они 



происходят от общего отца, и единоутробными, если происходят от общей 

матери. Сводные братья и сестры - это входящие в одну семью дети, у 

которых нет ни общей матери, ни общего отца. Сводные братья состоят не в 

родстве, а в отношениях свойства, то есть отношениях родственников 

супругов. Близость родства определяется при помощи установления степени 

родства, то есть числа рождений, связывающих между собой двух лиц, 

состоящих в родстве. Например, бабушка и внучка состоят во второй степени 

родства, дядя и племянник - в третьей, двоюродные сестры - в четвертой.  

Виды семейных правоотношений. Семейные отношения делятся 

на личные неимущественные и имущественные. Имущественные, в свою 

очередь, делятся на обязательственные (например, алиментные) и вещно-

правовые (отношения собственности). По количеству субъектов можно 

привести деление на двухсторонние (отношения супругов) и трехсторонние 

(родительские правоотношения).  

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Согласно п. 1 ст. 7 Семейного кодекса граждане по своему усмотрению 

распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных 

отношений, в том числе правом на защиту этих прав, если иное не 

установлено Семейным кодексом.  

Многие из предоставленных законодательством прав используются 

только по своему усмотрению, т.е. на практике могут использоваться только 

по желанию участников правоотношений. Например, достаточно часто 

нетрудоспособные родители не осуществляют своего права на получение 

алиментов от своих детей, предусмотренного ст. 87 Семейного кодекса. В то 

же время в некоторых случаях инициатива в осуществлении или защите 

права может принадлежать государственным или муниципальным органам. 

Например, согласно п. 3 ст. 80 Семейного кодекса органы опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).  

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 



обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. Так, например, родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен ограничивать право другого родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, на общение с ребенком, на его 

воспитание и т.д. Причем многие из родительских прав являются 

одновременно и их обязанностями (право на воспитание, образование и др.) 

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, 

если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.  

Защита семейных прав осуществляется государственными и 

муниципальными органами. Как и в гражданском праве в семейном праве 

предусматриваются две формы защиты: судебная и административная.  

Судебная форма защиты осуществляется судами общей 

юрисдикции, в частности, в рамках искового производства (споры о разделе 

имущества, о воспитании детей и др.), приказного производства (взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей, если этот спор не затрагивает 

вопросов об установлении отцовства), особого производства (установление 

усыновления).  

Административная форма реализуется органами опеки и 

попечительства, органами записи актов гражданского состояния, а также 

другими органами. Например, дети независимо от возраста могут обратиться 

в органы опеки и попечительства за защитой своих прав, а в суд - с 14 лет.  

В числе способов защиты семейных прав в большинстве - способы, 

применяемые в гражданском праве. Например, признание права (признание 

отцовства); восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права (признание брака недействительным); признание оспоримой сделки 

недействительной и применение последствий ничтожной сделки (признание 

брачного договора недействительным) и др.  

В отличие от гражданского права для защиты семейных прав не 

характерны такие способы защиты как взыскание убытков, неустойки, 

компенсация морального вреда. Так, например, взыскание неустойки и 



убытков предусмотрено в Семейном кодексе лишь в случае образования 

алиментной задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты 

по решению суда (п.2 ст. 115 Семейного кодекса). Едва ли в этой ситуации 

можно говорить о взыскании убытков в полном объеме, включающим в себя 

упущенную выгоду, поскольку назначением алиментов является обеспечение 

основных потребностей человека, не имеющего возможности самостоятельно 

обеспечить себя, а не извлечение прибыли от их использования. Право на 

возмещение материального и морального вреда имеет добросовестный 

супруг при признании брака недействительным (абз. 2 п. 4 ст. 30 Семейного 

кодекса). Применение таких способов защиты как взыскание убытков, 

неустойки возможно в договорных отношениях членов семьи (брачном 

договоре, алиментном соглашении).  

По общему правилу возможность принудительной защиты 

нарушенного права возможна в пределах сроков исковой давности. Однако в 

семейном праве большинство отношений являются личными и носят 

длящийся характер, в связи с чем сроки исковой давности на них не 

распространяются (например, требования о расторжении брака, установления 

отцовства, требования о возврате детей и др.) Согласно ст. 9 Семейного 

кодекса сроки исковой давности применяются только в случаях, прямо 

предусмотренных Семейным кодексом. Например, согласно п. 4 ст. 169 иск о 

признании недействительным брака, заключенного с лицом, скрывшим 

наличие венерической болезни или ВИЧ- инфекции, может быть предъявлен 

в течение года со дня, когда другой супруг узнал или должен был узнать о 

наличии болезни или факта инфицирования.  

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, 

брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 

7 ст. 38 Семейного кодекса).  

В отношении алиментных обязательств сроки исковой давности не 

распространяются, однако за прошедший период алименты могут быть 

взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если 



судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 

средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 

уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 

Семейного кодекса). При применении норм, устанавливающих исковую 

давность, следует руководствоваться нормами Гражданского кодекса о 

моменте начала течения, приостановлении, перерыве срока исковой давности 

и т.д.  

Принципы семейного права. Основные принципы семейного 

права закреплены в Конституции Российской Федерации и Семейном 

кодексе.  

Так, в соответствии с п. 2 ст. 7 Конституции РФ в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства. Статьей 38 предусмотрено, что материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства; забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Важнейшие 

принципы государственной семейной политики закреплены в Указе 

Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 “Об основных 

направлениях государственной семейной политики”4 и включают в себя:  

- самостоятельность и автономность семьи в принятии решений 

относительно своего развития,  

- равенство семей и всех их членов в праве на поддержку 

независимо от социального положения, национальности, места жительства и 

религиозных убеждений,  

- приоритет интересов каждого ребенка независимо от очередности 

рождения и от того, в какой семье он воспитывается,   

- равноправие между мужчинами и женщинами в достижении более 

справедливого распределения семейных обязанностей,  

- единство семейной политики на федеральном и региональном 

уровнях, - партнерство семьи и государства,  



- принятие на себя государством обязательств по безусловной 

защите семьи от нищеты и лишений, связанных с вынужденной миграцией, 

чрезвычайными ситуациями, войнами и вооруженными конфликтами,  

- осуществление дифференцированного подхода в предоставлении 

гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни для 

нетрудоспособных членов семьи,  

- преемственность и стабильность мер государственной семейной 

политики.  

Реализация положений государственной семейной политики 

осуществляется не только с помощью норм семейного права, но и в 

комплексе с другими отраслями, в частности, трудового, гражданского, 

административного права, права социального обеспечения и др.  

Так, например, трудовое право устанавливает гарантии для 

беременных женщин, детей, не достигших 18 лет при осуществлении 

трудовых функций. Право социального обеспечения регулирует виды и 

порядок получения государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ “О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей”5 устанавливает следующие виды 

государственных пособий:  

- пособие по беременности и родам,  

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,  

- единовременное пособие при рождении ребенка,  

- ежемесячное пособие в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет,  

- ежемесячное пособие на ребенка.  

Основные принципы семейного права перечислены в ст. 1 

Семейного кодекса.  

1. Признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа. 

Актом государственной регистрации подтверждается, что данный союз 



получил общественное признание и защиту как удовлетворяющий 

определенным требованиям. Фактические брачные отношения и религиозные 

браки не влекут никаких правовых последствий.  

2. Добровольность брачного союза мужчины и женщины. 

Принуждение к вступлению в брак приводит к признанию его 

недействительным. Принцип добровольности брака предполагает и 

добровольность развода.  

3. Равенство супругов в семье. Этот принцип основан на 

конституционном принципе равенства прав и свобод мужчин и женщин. 

 4. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию. Этот принцип конкретизирован в ст. 31 Семейного кодекса.  

5. Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав 

и интересов. Этот принцип обеспечивается правами ребенка, 

предусмотренными в Конвенции ООН “О правах ребенка”, в которой 

участвует Российская Федерация, главе 11 Семейного кодекса и других 

положениях Семейного кодекса и нормативных актах.  

6. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи. Этот принцип конкретизируется в нормах 

об алиментных обязательствах.  

7. Недопустимость ограничения прав граждан в семейных 

отношениях, иначе как на основании федерального закона и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных 

граждан. Например, в целях охраны здоровья матери и ребенка ограничено 

право супруга без согласия супруги в период ее беременности и года с 

момента рождения ребенка подать заявление о расторжении брака (ст. 17 

Семейного кодекса).  

Принципы семейного права имеют не только общетеоретическое, 

но и практическое значение в случае их применения в рамках аналогии права 



(ст. 5 Семейного кодекса). 

Система и источники семейного права  

Систему семейного права образуют его нормы и институты, 

которые находят свое выражение в структурных элементах Семейного 

кодекса Российской Федерации. В настоящее время Семейный кодекс 

включает в себя 170 статей, 21 главу, 8 разделов. Нормы семейного права 

могут быть объединены в следующие структурные элементы: 1. Брак. 2. 

Права и обязанности супругов. 3. Родительские правоотношения. 4. 

Алиментные обязательства членов семьи. 5. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 6. Семейные правоотношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Источники семейного права.  

В соответствии со ст. 72 п. “к” Конституции Российской Федерации 

семейное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов.  

В числе источников семейного права, прежде всего, следует назвать 

Конституцию РФ, в которой закреплены основные принципы семейного 

права. Так, ст. 19, 38 провозглашают государственную защиту семьи, 

материнства, отцовства и детства; равенство прав супругов в семье, прав 

родителей по воспитанию детей, которые одновременно являются и 

родительскими обязанностями.  

Семейный кодекс Российской Федерации - основной 

кодифицированный источник семейного права, вступил в действие с 1 марта 

1996 г. Ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР утратил 

юридическую силу. Нормы Семейного кодекса применяются к семейным 

отношениям, возникшим после 1 марта 1996 г. Есть некоторые исключения 

из этого правила, предусмотренные ст. 169 Семейного кодекса. Например, по 

семейным отношениям, возникшим до введения в действие Семейного 

кодекса, его нормы применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после введения его в действие.  



Семейное законодательство согласно п. 2 ст. 3 Семейного кодекса 

состоит также из принимаемых в соответствии с Семейным кодексом других 

федеральных законов. Например, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ “О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей” и др.  

Следующими в иерархии нормативных актов идут указы 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 

“Об основных направлениях государственной семейной политики”), 

постановления Правительства и акты федеральных органов исполнительной 

власти. Указы Президента не должны противоречить Семейному кодексу и 

иным федеральным законам. Правительство Российской Федерации вправе 

принимать постановления, содержащие нормы семейного права только в 

случаях, прямо предусмотренных федеральными законами либо указами 

Президента Российской Федерации.  

Законы субъектов Российской Федерации регулируют отношения, 

которые входят в предмет семейно правового регулирования, в двух случаях: 

1) когда вопрос отнесен к ведению субъекта РФ (например, условия и 

порядок вступления в брак лиц, не достигших 16 лет), 2) когда вопрос, 

непосредственно Семейным кодексом не урегулирован. При этом 

необходимо иметь ввиду, что действие актов субъектов РФ распространяется 

лишь на подведомственную территорию. В любом случае согласно абз.3 п.2 

ст. 3 Семейного кодекса нормы, содержащиеся в законах субъектов 

Российской Федерации, должны соответствовать Семейному кодексу. В 

связи с этим, например, принятие акта субъектом РФ о допустимости 

многоженства не может быть признан действительным как противоречащий 

федеральному законодательству.  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

имеют важное значение в сфере семейного права как акты официального 

толкования законодательства, но не как источники семейного права.  



Cудебная практика, в том числе постановления Пленумов судов и 

обзоры судебных решений не являются источниками права в Российской 

Федерации.  

Соотношение гражданского и семейного права. В настоящее 

время Семейный кодекс предусматривает возможность субсидиарного 

применения к семейным правоотношениям норм гражданского 

законодательства.  

Это возможно при наличии двух условий (ст. 4 Семейного кодекса):  

1) отношения не урегулированы семейным законодательством,  

2) применение гражданского законодательства не противоречит 

существу семейных правоотношений.  

Например, гражданско- правовые нормы о презумпции 

возмездности договоров и о взыскании убытков не применимы к семейным 

отношениям в силу специфики последних. Кроме того, гражданское 

законодательство применяется в случаях, прямо предусмотренных семейным 

законодательством, например, п. 2 ст. 9; п. 2 ст. 33 Семейного кодекса.  

Принцип аналогии в семейном праве. Согласно ст . 5 Семейного 

кодекса особенностью принципа аналогии в семейном праве является то, что 

при его реализации могут применяться не только нормы (при аналогии 

закона) и общие начала, а также принципы (при аналогии права) семейного 

права, но и гражданского. Кроме того, в рамках аналогии права 

правоотношения должны регулироваться на основе принципов гуманности, 

разумности и справедливости.  

Международные договоры. Принцип приоритета международных 

договоров, в которых участвует Российская Федерация, закреплен в ст. 15 

Конституции Российской Федерации и конкретизирован в других 

нормативных актах, в том числе ст. 6 Семейного кодекса. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, 

применяются правила международного договора.  



Примерами наиболее важных международных договоров в сфере 

семейного права, в которых участвует Российская Федерация, являются 

Конвенция ООН “О правах ребенка” 1989 г., Минская конвенция стран СНГ 

“О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам” 1993 г. и др. Семейный кодекс не предусматривает такого 

источника правового регулирования как обычаи. Однако обычаи и традиции 

иногда имеют также важное правовое значение. Например, согласно п. 2 ст. 

58 Семейного кодекса присвоение отчества ребенку осуществляет по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном обычае.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

(вопросы для самоподготовки) 

1. Дайте понятие семейных правоотношений. Охарактеризуйте их 

структуру. 

2. Какие виды семейных правоотношений Вы можете назвать? 

3. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение или 

прекращение семейных правоотношений? 

4. Все ли семейные отношения урегулированы нормами права, т. е. 

являются правоотношениями? Какие отношения между членами семьи 

находятся вне сферы воздействия семейного законодательства? 

5. Кто может являться субъектом семейных правоотношений? Каковы 

особенности семейных правоотношений? 

6. Что такое родство и свойство? В чем заключается их юридическое 

значение? 

7. Какие принципы осуществления семейных прав и исполнения 

семейных обязанностей сформулированы в СК? 

8. Допускаются ли законом какие-либо ограничения прав граждан в 

семейных отношениях? Если да, то на каком основании и в какой мере? 

9. Перечислите источники семейного права. 



 


