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Цель и задачи

Цель данного 
исследования - 
всесторонне изучить 
семейные 
правоотношения.

Задачи исследования:
1.Рассмотреть понятие семейных 
правоотношений; 
 2. Разобрать состав семейных 
правоотношений;
 3. Рассмотреть ряд особенностей 
осуществления семейных прав и исполнений          
обязанностей;
 4. Рассмотреть судебные органы защищающие 
семейные права граждан;
 5.  Рассмотреть виды семейных 
правоотношений.



 Семейные правоотношения обладают теми же свойствами, 
что и правоотношения всех отраслей права:

они имеют общественный характер;
они основаны на законе;
существует неразрывная связь семейных правоотношений с 
юридическими нормами, являющимися нормативной базой их 
возникновения, изменения и прекращения;
существует связь между взаимными юридическими правами и 
обязанностями, которые возникают у субъектов права при 
наступлении определенных юридических фактов;
они носят волевой характер, т. е. связаны с волей государства, 
выраженной в праве индивидуальной волей его участников 
(психологический механизм действия права).

 Свои специфические черты:

они регулируют не все семейные 
отношения, а лишь определенную часть, 
указанную в СК;
субъекты семейных правоотношений 
юридически равны между собой;
существует ограниченный круг 
субъектов семейных правоотношений;
возможно установление семейных 
правоотношений по соглашению сторон;
они носят лично-доверительный 
характер.

 Свойства семейных отношений



Осуществление семейных прав и исполнение 
обязанностей

1. Осуществление большинства субъективных семейных прав и исполнение обязанностей проявляются в 
длящихся, многократно повторяющихся действиях (например, права и обязанности супругов, родителей).

2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично осуществляют свои права и исполняют 
обязанности. Институт договорного представительства в семейном праве не применяется.

3. Осуществление некоторых семейных прав является одновременно и обязанностью их носителя (например, 
право и обязанность родителей воспитывать детей).

4. Носители субъективных семейных прав не всегда их реализуют (например, право отдельно проживающих 
родственников на общение с ребенком).

5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное, но и общественное значение, подлежат 
безусловному исполнению при наличии требований со стороны лица, заинтересованного в их исполнении 
(например, алиментные обязанности).



1) физические лица:

• лица, желающие вступить в брак;
• члены семьи (супруги, родители, дети, 

усыновители и усыновленные);
• близкие родственники (братья и 

сестры, дедушки и бабушки, внуки);
• свойственники (отчим, мачеха, 

пасынок, падчерица);
• лица, имеющие отношение к семье 

(опекуны, попечители, опекаемые, 
подопечные, фактические воспитатели 
и воспитанники);

2) юридические лица:

• органы ЗАГС;
• органы опеки и 

попечительства;
• учреждения 

государственной и 
муниципальной 
системы 
здравоохранения;

3) должностные лица органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, образования, 
правоохранительных органов:

• администрация воспитательных, 
образовательных, лечебных 
учреждений, в которых находятся 
дети;

• администрация организаций, 
удерживающих деньги из зарплаты 
плательщиков алиментов;

• прокурор.

Виды участников семейных правоотношений



1. Супруги как субъекты семейных 
правоотношений:

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

2. 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);

3. Дети как субъекты семейных 
правоотношений делятся на 15 
видов:

несовершеннолетние и 
совершеннолетние;
кровные (родные) дети и 
усыновленные дети;
дети, находящиеся в трудном 
жизненной ситуации. К этому 
виду детей относятся 12 
категорий детей, в том числе 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей;
дети-инвалиды;

Разновидности участников семейных 
правоотношений по правовому статусу



Способы защиты семейных прав. Ст. 12 ГК

• самозащита (передача супругом на хранение родственникам имущества, составляющего его долю в 
совместной собственности);

• признание права судом (установление отцовства);

• пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (отобрание ребенка у 
родителей или у других лиц, на попечении которых он находится);

• признание сделки недействительной (признание недействительным брачного договора);

• принуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судебном порядке);

• прекращение, изменение правоотношения (отмена усыновления);

• иные способы, предусмотренные законом (например, сокращение объема семейных прав: в особых случаях 
суд может отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе).



❑ Права и свободы человека являются высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защита — обязанностью государства (ст.2 КРФ).

❑ Граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими 
им семейными правами, в том числе и правом на защиту этих прав, если 
иное не установлено СК (ст.7 СК).

❑ Граждане сами решают, будут ли распоряжаться принадлежащими им 
семейными правами по своему усмотрению (в особых случаях, когда в защите 
семейных прав заинтересовано все общество, инициатива осуществления и 
защиты права члена семьи принадлежит прокурору или органу опеки и 
попечительства).

❑ Гражданин вправе защищать семейные права всеми доступными способами, 
не запрещенными законом.

 



• путем признания права;

• путем восстановления нарушенного права;

• путем пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения;

• путем лишения или ограничения права одного члена семьи в интересах защиты 
несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи (например, лишение или 
ограничение родительских прав);

• путем возмещения материального ущерба или морального вреда (при признании брака 
недействительным);

• путем взыскания убытков и неустойки (при несвоевременной уплате алиментов), а также 
другими способами, предусмотренными в конкретных статьях СК.

Защита семейных прав возможна различными 
способами



Различия мер защиты и мер ответственности

• меры ответственности применяются при наличии вины, а меры защиты — независимо от вины;

• меры защиты направлены на защиту нарушенного субъективного права, при их применении 
правонарушитель часто принуждается к исполнению обязанности лишь в том объеме, в котором он 
не выполнил ее добровольно. 

Ответственность в семейном праве может быть как законной, так и договорной.

Меры ответственности в семейном праве — установленные семейным законодательством меры 
государственного воздействия на виновного правонарушителя, выражающиеся в лишении его 
субъективного права или в дополнительных неблагоприятных имущественных последствиях.

В науке выделены следующие различия мер защиты и мер ответственности:



Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Осинский профессионально-педагогический колледж»
 

 
Курсовая работа

 
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Садыкова Екатерина Владимировна
Специальность 40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Курс 2, группа ПСО-2
 

Научный руководитель:
Смирнова Елена Вячеславовна

г. Оса, 2016 г.


