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Понятие семейных правоотношений и их 
элементы

Семейные 
правоотношениями –это 
общественные отношения, 
урегулированные нормами 

семейного права, 
участники которых связаны 

имущественными и 
личными 

неимущественными 
правами и обязанностями, 
а также возникающие из 

брака, родства, 
усыновления и иных форм 

устройства детей, 
оставшихся без попечения 

родителей.



Основания возникновения семейных правоотношений: 
-возникают по поводу вступления в брак физических лиц; 

-государственной регистрации заключения брака; 
-признания брака недействительным; расторжения брака;

-рождения, регистрации, воспитания, усыновления ребенка;
-выявления и устройства детей, оказавшихся без попечения 

родителей; 
-материальных (имущественных) и нематериальных (личных 

неимущественных) благ.



• субъектный состав семейных правоотношений определен законом; 
• они, как правило, носят длящийся характер; 
• семейные правоотношения строятся на безвозмездной основе; 
• они возникают на основе специфических юридических фактов; 
• семейные правоотношения часто соприкасаются с административными. 

Признаки семейных правоотношений:



Состав семейного 
правоотношения

Семейное правоотношение состоит из 
трех элементов:

� субъекты семейного правоотношения; 

� объекты семейного правоотношения;

�  содержание семейного 
правоотношения.



• Субъектами семейных 
правоотношений это 
его участники как 
обладатели 
субъективных 
семейных прав и 
обязанностей.
Каждый из субъектов 
семейных 
правоотношений 
наделен семейной 
правоспособностью, 
наличие 
дееспособности не 
всегда является 
необходимым условием 
для участия в семейных 
правоотношениях.



• Объектами 
семейных 
правоотношений 
являются действия 
и имущество. 
Наиболее 
распространенным 
объектом семейных 
отношений 
является действие 
как результат 
сознательной 
деятельности 
людей.



Содержание семейных 
правоотношений — это 
субъективные права и обязанности 
их участников.

Субъективное право — это 
юридически обеспеченная мера 
возможного поведения 
управомоченного лица, а также 
возможность требовать 
соответствующего поведения от 
других лиц.
Субъективная обязанность — 
юридически обусловленная мера 
должного поведения обязанного 
лица, которое заключается в 
совершении определенных 
действий либо в необходимости 
воздержания от их совершения.
Так, супруги имеют субъективные 
права владеть, пользоваться и 
распоряжаться общим имуществом 
по обоюдному согласию. Они могут 
также требовать от всех и каждого 
воздержания от нарушения 
указанных правомочий.



Участников семейных правоотношений следует классифицировать по 
следующим видам:

1) физические лица:
1.  лица, желающие вступить в брак;
2.  члены семьи (супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные);
3.  близкие родственники (братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);
4.  свойственники (отчим, мачеха, пасынок, падчерица);
5.  лица, имеющие отношение к семье (опекуны, попечители, опекаемые, 

подопечные, фактические воспитатели и воспитанники);
2) юридические лица:

1.  органы ЗАГС;
2.  органы опеки и попечительства;
3.  учреждения государственной и муниципальной системы 

здравоохранения;
3) должностные лица органов государственной власти, местного 

самоуправления, образования, правоохранительных органов:
1.  администрация воспитательных, образовательных, лечебных 

учреждений, в которых находятся дети;
2. администрация организаций, удерживающих деньги из зарплаты 

плательщиков алиментов;
3.  прокурор.



Участники семейных правоотношений 
различаются по своему правовому статусу и 

могут быть условно разделены на 
разновидности. Это касается супругов, 

родителей и детей.



Супруги как субъекты семейных 
правоотношений делятся па девять видов:

�  супруги, состоящие в законном браке;
� бывшие супруги, имеющие право па получение алиментов после 

расторжения брака;
� супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей (они обладают 

правом расторгать брак в административном порядке - органе ЗАГС, а 
не в суде);

� супруг, права которого нарушены заключением брака (он имеет право 
требовать признания брака недействительным в судебном порядке - 
абз. 2 п. 1 ст. 28 СК РФ);

�  супруг по предыдущему нерасторгнутому браку (абз. 3 п. 1 ст. 28 СК РФ); 
он имеет право требовать признания брака, в котором находится его 
супруг, недействительным, а в случае смерти последнего требовать 
наследство;

�  несовершеннолетний супруг (в некоторых случаях он имеет право 
требовать признания своего брака недействительным - п. 1 ст. 28 СК 
РФ);

� супруги, имеющие разное гражданство;
� супруги - иностранные граждане, заключившие брак за пределами 

территории РФ с соблюдением законодательства того государства, на 
территории которого они его заключили (такой брак признается 
действительным в Российской Федерации - п. 2 ст. 158 СКРФ);

�  супруг лица, усыновившего чужого ребенка.



Родители как субъекты семейных 
правоотношений могут быть разделены на 

следующие виды:

�  родители, состоящие в браке между собой (п. 2 ст. 48, п. 1, 4 ст. 51 СК 
РФ);

� родители, не состоящие в браке между собой (п. 1 ст. 48, ст. 49, 50, п. 1, 3 
ст. 51 СК РФ);

�  родители, проживающие отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ);
�  родители, лишенные родительских прав (такие родители не 

освобождаются от обязанности содержать своего ребенка - ст. 69-71 СК 
РФ);

�  родители, ограниченные судом в родительских правах (ст. 73-75 СК РФ);
� родители несовершеннолетнего супруга (п. 1 ст. 28 СК РФ);
�  несовершеннолетние родители, состоящие в браке и не состоящие в 

браке (ст. 62, 129 СК РФ);
�  родители несовершеннолетних родителей2;
�  родители-усыновители;
�  приемные родители;
� суррогатная мать.



. Дети как субъекты семейных правоотношений 
делятся на 15 видов:

�  несовершеннолетние и совершеннолетние;
�  кровные (родные) дети и усыновленные дети;
�  дети, оставшиеся без попечения родителей;
�  дети, находящиеся в трудном жизненной ситуации. Этот вид предусмотрен 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации". К этому виду детей относятся 12 категорий детей, в 
том числе дети, оставшиеся без попечения родителей;

�  дети-инвалиды;
�  дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии;
�  дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;
�  дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
�  дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
�  дети - жертвы насилия;
�  дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
�  дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;
�  дети, проживающие в малоимущих семьях;
�  дети с отклонениями в поведении;
� дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи.



Классификация семейных 
правоотношений проводится по 

различным основаниям:



Правоспособность и дееспособность 
субъектов семейных правоотношений

Семейная правоспособность — это способность гражданина иметь личные 
неимущественные и имущественные права и нести обязанности.

Семейной правоспособностью наделен каждый из субъектов семейных 
правоотношений.

Содержание семейной правоспособности — это совокупность прав и 
обязанностей, которые может иметь гражданин в соответствии с 

действующим семейным законодательством.

Семейная дееспособность — способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать 

для себя семейные обязанности и исполнять их.

Полная дееспособность – 18 лет.

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях: 

с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление (п. 1 ст. 132 СК РФ), 

на восстановление в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ);

 с 14 лет несовершеннолетние родители имеют право на установление 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК 

РФ).

 



Общие признаки: 
• юридический факт — это явление реальной действительности, то есть наступившее и 

длящееся в момент его оценки; 
• юридические факты существуют независимо от сознания людей; 
• юридические факты влекут определенные правовые последствия: возникновение, 

изменение, прекращение правоотношений. 
Специфические признаки:
• они предусмотрены нормами семейного законодательства; 
• в семейном праве чаще всего определенные правовые последствия связаны не с 

одним юридическим фактом, а с их совокупностью — фактическим составом. Так, 
родительское правоотношение возникает в связи с рождением ребенка (событие) 
и регистрацией рождения в органах загса (действие); 

• довольно часто в семейном праве в качестве юридических фактов выступают 
состояния (родство, брак, усыновление, опека, попечительство); 

• состояния носят длящийся характер и могут неоднократно выступать как 
основания возникновения, изменения, прекращения семейных прав и 
обязанностей. Так, состояние родства между родителями и детьми порождает 
обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних или 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, а впоследствии — обязанность 
совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей; 

• большое значение в семейном праве придается срокам как виду юридических 
фактов (см. § 12 данной главы). 

Юридические факты в семейном праве — это реальные жизненные 
обстоятельства, которые в соответствии с действующим семейным 

законодательством являются основанием возникновения, изменения или 
прекращения семейных правоотношений.



Классификация юридических 
фактов:



Родство — это кровная связь лиц, основанная на происхождении 
одного лица от другого или разных лиц от общего предка.

Выделяют две линии родства: прямую и боковую.

Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из 
родственников: отношения между супругом и родственниками другого супруга, а 
также между родственниками супругов.

Признаки свойства:

• возникает из брака; 

• не основано на кровной близости; 

• возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент 
заключения брака. 

Свойственники: свекор (свекровь) — отец (мать) мужа; тесть (теща) — отец (мать) 
жены; зять — муж дочери или сестры; сноха (невестка) — жена сына; мачеха — 
жена отца по отношению к его детям от прежних браков; отчим — муж матери по 
отношению к ее детям от прежних браков; пасынок — сын одного из супругов по 
отношению к другому супругу; падчерица — дочь одного из супругов по 
отношению к другому супругу; золовка — сестра мужа; шурин — брат жены; 
свояченица — сестра жены; свояк — муж свояченицы, в разговорном значении 
называется любой свойственник.

В семейном праве регулируются только отношения свойства между 
отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 



Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 

В семейном законодательстве, в отличие 
от гражданского, нет отдельного 

института сроков. 
Правила о сроках содержатся в статьях, 

регулирующих различные семейные 
отношения, за исключением ст. 9 

Семейного кодекса РФ, 
регламентирующей применение исковой 

давности к семейным отношениям.



Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 

В.А.Рясенцев выделял следующие виды сроков:

• сроки существования имущественных семейных прав (пресекательные сроки): так, право на 
алименты на содержание несовершеннолетних детей сохраняется до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста; 

• сроки ожидания (испытательные) — сроки, до истечения которых не могут быть совершены 
отдельные семейно-правовые акты: согласно п. 1 ст. 11 СК РФ заключение брака производится по 
истечении месячного срока со дня подачи заявления в органы загса; 

• сроки, до наступления которых не допускается возникновение определенных прав и обязанностей: 
опекунами и попечителями могут быть только совершеннолетние дееспособные лица (п. 1 ст. 146 СК 
РФ); 

• минимальные сроки выполнения лицом семейно-правовой обязанности в качестве условия 
возникновения у этого лица имущественного права: так, если отчим или мачеха надлежащим 
образом выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и падчериц не менее 
пяти лет, они приобретают право на получение алиментов от пасынков, падчериц (п. 1 ст. 97 СК РФ); 

• сроки, в границах которых определенные юридические факты влекут возникновение семейных 
правоотношений: право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга имеет нуждающийся супруг, если он достиг пенсионного возраста не позднее чем через пять 
лет с момента расторжения брака и супруги состояли в браке длительное время (п. 1 ст. 90 СК РФ); 

• сроки, установленные для выполнения обязательных действий гражданами и государственными 
органами: в соответствии с п. 2 ст. 25 С К РФ суд обязан в течение трех дней со дня вступления в 
законную силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения в орган 
загса по месту государственной регистрации заключения брака. 



Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 

А.М.Нечаева подразделяет все семейно-правовые сроки 
на две группы:

-1-



Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 

-2-



Можно также классифицировать сроки в семейном праве в 
зависимости от того, кем они установлены:

• сроки, предусмотренные законом — все сроки, указанные в 
вышеприведенных классификациях; 

• сроки, установленные судом. Так, взыскивая алименты за 
прошедший период в пределах трехлетнего срока, суд 
устанавливает конкретный период, за который производится 
взыскание (п. 2 ст. 107 СК РФ); 

• сроки, установленные участниками семейных правоотношений. 

В отличие от сроков существования 
семейных прав и обязанностей, сроки 

исковой давности установлены для 
защиты законных прав участников 

семейных правоотношений.
В СК РФ исковой давности посвящена 

ст. 9, в п. 1 которой закреплено общее 
правило, что на требования, 

вытекающие из семейных отношений, 
исковая давность не распространяется. 

Исключением являются случаи, когда 
срок защиты нарушенного права 

установлен СК РФ. 



В соответствии с п. 2 ст. 9 СК РФ применение исковой давности к семейным 
правоотношениям осуществляется по правилам ст. 198—200 и 202—205 ГК 
РФ. Суть этих правил сводится к следующему:

• сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены 
соглашением сторон (п. 1 ст. 198 ГК РФ); 

• требования о защите нарушенного права применяются к рассмотрению судом 
независимо от истечения срока исковой давности (п. 1 ст. 199 ГК РФ); 

• суд применяет исковую давность только по заявлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ); 

• началом течения срока исковой давности является день, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Если срок 
исковой давности установлен в норме СК РФ, то его течение начинается со 
времени, указанного в статье; 

• основания приостановления, перерыва и восстановления исковой давности 
установлены в ст. 202, 203, 205 ГК РФ. 

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 



Семейным кодексом РФ установлены следующие сроки исковой давности:
супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке, не было получено, вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о совершении данной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ); 
трехлетний срок исковой давности применяется к требованиям супругов о разделе 
общесупружеского имущества (п. 7 ст. 38 СК РФ); 
специальный срок исковой давности по искам о признании брачного договора 
недействительным установлен в п. 1 ст. 44 СК РФ посредством применения отсылочной 
нормы. В п. 1 ст. 44 СК РФ сказано, что брачный договор может быть признан судом 
недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для недействительности сделок. В ст. 181 ГК 
РФ срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки установлен в десять лет, а по требованиям о признании оспоримой 
сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности — в один 
год. 

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 
праве. 



Особенности осуществления семейных прав и исполнения обязанностей 
обусловлены их спецификой и содержанием.

Осуществление семейных прав и обязанностей

Осуществление большинства субъективных семейных прав и исполнение 
обязанностей проявляется в длящихся, многократно повторяющихся действиях

Реализация отдельных семейных прав, напротив, исчерпывается одним действием 
и влечет прекращение семейных правоотношений

Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и 
обязанностью их носителя: родители имеют право и обязаны воспитывать 
ребенка (детей) (п. 1 ст. 63 СК РФ).

Императивность требования об исполнении обязанности 
сочетается с диспозитивностью правила об осуществлении 
соответствующего ей права. Например, имеет общественное 
значение обязанность родителей по содержанию 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (ст. 80, ст. 85 СК РФ).

ст. 7 СК РФ, граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться 
принадлежащими им семейными правами, в том числе и правом на защиту 

этих прав, если иное не установлено СК РФ.




