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Тема 1.
Понятие семейного права:

1.1. Понятие и предмет семейного права
1.2. Метод семейного права
1.3. Принципы семейного права
1.4. Источники семейного права



Семейное право

в объективном 
смысле:

СП – это отрасль права, 
нормы которой 
регулируют личные и 
имущественные 
отношения, вытекающие 
из брака и 
принадлежности к семье

в субъективном 
смысле

СП – это субъективное 
право члена семьи, 
закрепленное семейным 
законодательством



ПРЕДМЕТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
(ст. 2 СК РФ):

-порядок осуществления и защиты семейных прав;

-условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 
признания его недействительным (брачные отношения);

-личные неимущественные и имущественные отношения между:
* супругами (супружеские отношения) , 
* родителями и детьми (родительские отношения), 

●другими родственниками и иными лицами; 

- порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 
формы и порядок их устройства в семью, а также их временного 
устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей



Особенности семейных 
правоотношений

Особы круг лиц:
- только ф/л

- как правило, 
члены семьи

Доверительный 
характер

Личный 
характер:

-непередаваемы
-неотчуждаемы

Длящийся 
характер

Особые 
основания 

возникновения и 
прекращения



Метод семейного права:
комплексный
императивно-
диспозитивный

Императивные нормы:
-условия и порядок вступления 
в брак, его расторжения и 
признание недействительным;

- ответственность супругов по 
обязательствам;

-ограничение и лишение 
родительских прав;

-устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей и др.

Диспозитивные нормы:
- брачный договор
- соглашение о разделе 
совместно нажитого 
имущества

- соглашение об уплате 
алиментов

- соглашение об определении 
места жительства ребенка при 
раздельном проживании 
родителей и др.

Ситуационные нормы:
нормы, предоставляющие гос.

органам право выбора



ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА (ст. 1 СК РФ)

-это основные начала, в соответствие с которыми 
осуществляется 
правовое регулирование семейных отношений 
(правотворчество, 
толкование, правоприменение).Конституционные принципы:

1. Гос. защита семьи, материнства, 
отцовства и детства (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 
38 К);
2. Недопустимость ограничения прав 
граждан (членов семьи) по 
признакам социально, расовой, 
национальной, религиозной, 
языковой принадлежности (ст. 19);
3. Недопустимость ограничений прав 
граждан в семье (ч. 3 ст. 55 К).
4. Обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи 
своих прав  (ст. 17, 19);
5. Судебная защита (ст. 18)
И др.

Отраслевые принципы (ст. 1 
СК РФ):

1. Признание брака, заключенного 
только в органах ЗАГСа;

2. Принцип добровольности 
брачного союза. Принцип 
Единобрачия;

3.  Равенство прав супругов в 
семье;

4. Недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в 
семью;

5. Приоритет семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии 
и развитии; 
6. Обеспечение приоритетной 
защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи.



ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО 
ПРАВА

Международные нормы и договоры:

1. Всеобщая декларация прав человека
2. Международный пакт  о гражданских и политических правах 1966
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах
4. Конвенция о правах ребенка
5. Минская конвенция СНГ 1994 г. о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
6.  Двусторонние соглашения о  правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (страны 
СНГ)

7. Договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
(Италия, Франция и др.)



ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО 
ПРАВАНациональное законодательство:

Федеральное:

1. Конституция РФ
2. ФЗ:

-СК РФ
-ФЗ  «Об опеке и попечительстве»
-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» и др.
3. Указы Президента РФ
4. Постановления Правительства 
РФ 

Региональное:
Законы и подзаконные акты 
субъектов РФ (п. "к" ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ).
Субъекты РФ вправе 
принимать НПА если:
- это прямо предусмотрено 
СК РФ

-если отношения 
непосредственно СК, 
другими НПА РФ не 
урегулированы.
Например, СК р. 
Башкортостан, СК р. 
Татарстан

Обычай и национальные традиции



Применение к семейным 
отношениям

гражданского законодательства
К имущественным и личным неимущественным 

отношениям между членами семьи, не 
урегулированным семейным законодательством, 

применяется гражданское 
законодательство постольку, поскольку это не 

противоречит существу семейных отношений (ст. 
4 СК РФ)



Аналогия в семейном 
правеАналогия закона допустима при наличии следующих условий:

Во-первых, существуют семейные отношения, не урегулированные 
законодательством, т.е. отношения, входящие в предмет семейного права, но 
правил, регламентирующих такие социальные связи, семейное 
законодательство не содержит.
Во-вторых, такие отношения не регламентированы и соглашением сторон 
(которое не противоречит законодательству).
В-третьих, существует закон или иной правовой акт, которым 
регулируются сходные отношения.
В-четвертых, применение указанного закона (иного правового акта) к данному 
(не урегулированному законодательством или договором) семейному 
отношению не противоречит существу такого отношения.

Аналогия права допустима, когда:
Во-первых,  семейные отношения не урегулированы семейным 
законодательством и (или) договором; 
Во-вторых, нет закона (иного правового акта), регламентирующего сходные 
общественные отношения. 
Аналогия права означает определение прав и обязанностей участников 
семейных отношений исходя из общих начал и смысла семейного 
законодательства с учетом принципов гуманности, разумности и 
справедливости.



Тема 2.

Семейные правоотношения

2.1. Понятие семейных правоотношений и их виды
2.2. Структура семейных правоотношений
2.3. Основания возникновения, изменения и прекращения 
семейных 
2.4.  Осуществления и защиты семейных прав
2.5. Сроки в семейном праве 



Понятие семейных правоотношений и их 
виды
Семейные правоотношения - это урегулированные нормами семейного 
права отношения, основанные на браке, родстве, усыновлении 
(удочерении) и иных формах принятия детей в семью на воспитание, 
члены которых связаны взаимными права и обязанностями.

Особенности семейных правоотношений:
1. Семейные отношения в основном носят личный доверительный характер.  

Имущественные отношения являются вторичными, производными от личных.
2. Отношения, составляющие предмет регулирования семейного права, 

характеризуются особым субъективным составом, ими могут быть только 
граждане: супруги., родители, дети, усыновители, усыновленные, опекун, 
попечитель и т.п. 

3. Семейно-брачные правоотношения возникают из специфичных 
юридических фактов: брак, родство, материнство, отцовство, усыновление и 
т.п. Для семейного права в большей мере, чем для других отраслей права, 
характерны юридические факты-состояния.

4. Семейно-брачные отношения являются длящимися (бессрочными) и 
связывают между собой не посторонних людей (как в гражданском праве), а 
близких.

5. Семейные правоотношения носят безвозмездный характер.
6. Участники семейных правоотношений формально юридически 

равноправны.



Виды семейных 
правоотношений

В 
зависимости 
от субъектов:

Брачные 
отношения

Родительск
ие 

отношения

Иные 
родственны
е отношения

В зависимости 
от направленности 
интереса

Имущественны
е отношения

Личные 
неимущественны
е отношения

В зависимости 
от способов 
защиты

Относительные 
семейные 

правоотношения
, не обладающие 
абсолютным 
характером 
защиты

Относительные 
семейные 

правоотношения
, с абсолютным 
характером 
защиты

Абсолютные 
семейные 

правоотношени
я, с 

относительным 
характером 
защиты



Структура семейных 
правоотношений

Объект семейных 
правоотношений

Субъекты 
семейных 

правоотношений

Содержание 
семейных 

правоотношений 
(совокупность 

прав и 
обязанностей)



Объект семейных 
правоотношений

Объект семейных правоотношений - это то по поводу чего 
складываются семейные правоотношения, возникают 
семейные права и обязанности.
В науке СП принято считать, что объект является 
комплексным (не единственный).
Выделяют несколько элементов:
- действия (активные и пассивные)
- имущество (совместная собственность, алименты) - не 
товар как в ГП. Это основа жизнедеятельности семьи или 
существования ее членов.
- нематериальные блага (ФИ, духовное и нравственное 
развитие ребенка, место жительство и др.). 



Субъекты семейных 
правоотношений

Члены семьи:
-супруги;
-родители и дети;
-усыновители и 
усыновленные

Другие 
родственники:

-братья и сестры, 
-бабушки, дедушки, 
-внуки, внучки

Иные лица

Для того, чтобы лицо могло быть участником семейных правоотношений, оно должно 
обладать семейной право и дееспособностью. Эта категория исключительно 

научная. 
Семейная П/С - это способность лица иметь личные и имущественные права и 
обязанности. Ею наделены все участники семейных правоотношений. Она возникает с 
момента рождения..
 
Семейная Д/С - это способность своими действиями приобретать и осуществлять 
права и обязанности, нести ответственность. Семейная Д/С не идентична гражданской 
Д/С. Семейная Д/С возникает с 18 лет, о до 18 л. ребенок вправе выражать свое 
мнение независимо от возраста, с 10 лет - давать согласие, например, при изменении 
ФИО, с 14 лет - защищать права при злоупотреблении со стороны родителей, с 14 лет - 
требовать установления отцовства в отношении своих детей, с 16 лет самостоятельно 
осуществлять родительские права и др.



Содержание семейных 
правоотношенийСодержание правоотношения образуют субъективные права и 

обязанности. 

Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, 
позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.
Субъективное право предполагает возможность совершения активных  
действий юридического или фактического характера либо воздержания от 
действий, а также возможность требовать определенного поведения от 
обязанных лиц. 
Семейные права являются неотчуждаемыми (смерть всегда влечет 
прекращение прав), носят строго личный характер, в большинстве 
случаев не могут быть реализованы через представителя.

Юридическая обязанность – это мера юридически необходимого 
поведения, установленная для удовлетворения интересов 
управомоченного лица. Возможно выделение двух разновидностей 
юридических обязанностей:
Во-первых, обязанность как необходимость совершать активные 
положительные действия в пользу других участников правоотношений 
(напр., ст. 80 СК РФ). 
Во-вторых, обязанность как необходимость воздержания от 
определенных действий, в том числе запрещенных нормами права (напр., 
ст. 66 СК РФ). 



Основания возникновения, изменения и 
прекращения 
семейных правоотношений

Основанием возникновения  семейных правоотношений являются 
юридические факты - это реальные жизненные обстоятельства, с 
которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение 
семейных правоотношений.
В отличие от гражданский правоотношений семейные 
правоотношения возникают только при наличие фактов, 
поименованных в законе.
 
Также, как правило, семейные правоотношения возникают при 
наличии сложного юридического состава, включающего в себя акт гос. 
органа (запись в книге актов гр, состояния) или в результате длящегося 
юридического факта - состояния (родство, нуждаемость и т.п.)
Можно назвать следующие ЮФ:
- акт госоргана
- судебное решение
- сделка
- событие
- состояние: родство, свойство и т.д.



Состояния:
1. Родство – это кровная связь лиц, основанная на происхождении 
одного лица от другого или разных лиц от общего предка.
Выделяют две линии родства – прямая и боковая. 
Прямая линия (одно от другого) м.б. восходящей (внуки – дети – 
родители) и нисходящей (родители- дети – внуки).
Боковая линия – родство разных лиц от общего предка. Общие 
родители – полнородные братья и сестры, общие – только один из 
родителей – неполнородные. Общий отец – единокровные. Общая 
мать – единоутробные.
Для СП полнородное и неполнородное родство имеет одинаковое 
значение.
Для СП и ГП имеет значение степень родства – число рождений, 
предшествующих возникновению общего предка, при этом рождение 
предка не в счет. Для СП – близкое родство.
2. Свойство – это отношения между супругом и родственниками 
другого супруга, а также отношения между родственниками супругов.

СОСТОЯНИЯ В СЕМЕЙНОМ 
ПРАВЕ



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ПРАВОсуществление СП - это совершение участником семейных правоотношений 

определенных действия (воздержание от них) в рамках имеющихся у них прав.
Поскольку семейные правоотношения имеют, как правило относительный 
характер, то осуществление СП связано с выполнением корреспондирующих 
праву обязанностей. При этом неисполнение  обязанностей влечет применение  
санкций (исключение, личные неимущественные отношения супругов).
 

Пределы осуществления СП (границы действий управомоченных 
лиц):

1. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей не 
должно нарушать права и законные интересы других членов семьи и иных 
граждан. Это правило аналогично содержащемуся в ГК РФ. 
2. СП должны осуществляется в соответствие с их назначением. Семейные 
права, как и гражданские, охраняются законом, только если они 
осуществляются в соответствии с назначением этих прав.
 3. Права, принадлежащее участнику семейных правоотношений, может быть 
осуществлено только им самим и в пределах семейной правосубъектности.
4. СП могут осуществлять только дозволенными законом способами: 
фактическими и юридическими.
5. Осуществление права в противоречии с его назначением либо 
злоупотребление правом влечет отказ в защите права и применение 
дополнительных мер защиты пострадавшей стороны. 



ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ 
ПРАВ

ФОРМА 
защиты

СПОСОБЫ 
защиты

- это деятельность уполномоченных гос. 
органов по защите нарушенных или 
оспариваемых прав (суд, орган опеки и 
попечительства и др.) и/или действия 
граждан и организаций по защите прав и 
охраняемых законом интересов, которые 
совершаются ими самостоятельно.

- это меры, посредством которых 
производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав и 
осуществляется воз-
действие на правонарушителя (п. 2 ст. 8 СК 
РФ, ст. 12 ГК РФ)

Право на защиту – это юридически закрепленная возможность 
управомоченного лица использовать специальные юрисдикционные и 
неюрисдикционные спосо-бы защиты.



ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ 
ПРАВНЕЮРИСДИКЦИОННАЯ 

(самозащита)
Самозащита 
представляет собой 
защиту нарушенного 
права самими 
участниками семейных 
правоотноше-ний. 
Такая форма допустима 
в случаях, когда субъект 
се-мейного 
правоотношения 
располагает 
возможностя-ми 
правомерного воз-
действия на нарушителя 
без помощи суда или го-
сударственных органов.

ЮРИСДИКЦИОННАЯ

Судебная форма 
защиты:

-Право на судебную 
защиту может быть 
обязанностью

-Ребенок после 14 лет 
имеет право са-
мостоятельно защи-
щать свои права в 
суде

-Защиты осуществ-
ляется судами ОЮ

-Инициатором защиты 
может быть как граж-
данин, так и гос. орган

Административная 
форма защиты:

-допускается лишь в 
случаях, 
предусмотренных в 
СК РФ.

-Гос. органы в силу 
компетенции вправе:

-1. самостоятельно 
разрешить спор

-2. обратиться в суд за 
защитой

-3. участвовать в 
судебном 
разбирательстве



СРОКИ В СЕМЕЙНОМ 
ПРАВЕ

По источнику
установления
:

1. сроки, установленные в семейном законодательстве (п. 1 
ст. 11, 17, 122 СК РФ и др.), 
2. сроки, установленные в судебных актах (п. 2 ст. 22, 92 СК 
РФ), 3. 3. сроки, определенные в сделках (п. 2 ст. 42, 120, 152, 
153.1 СК РФ), 
4. сроки, установленные в административных актах (п. 1 ст. 
11, п. 4 ст. 155.2 СК РФ).

По степени
определенност
и

1. абсолютно определенные, 
2. относительно определенные, 
3. неопределенные сроки.

По 
правовым 
последсвия
м

1. Правообразующие сроки
2. Правоизменяющие сроки
3. Правопрекращающие сроки



СРОКИ В СЕМЕЙНОМ 
ПРАВЕ

По 
юридическому 
содержанию

1. Сроки осуществления прав (напр., право 
бывшей жена на алименты в период 
беременности и в течение 3-х лет с рождения 
ребенка
2. Сроки исполнения обязанностей (напр., 
обязанность по содержанию ребенка до 
достижения 18 лет)
3. Сроки защиты прав (срок исковой давности).



Исковая давность представляет собой срок для судебной защиты 
права или законного интереса по иску лица, субъективное право 
или законный интерес которого были нарушены. 
На требования, вытекающие из семейных отношений, согласно 
ст. 9 СК РФ исковая давность не распространяется, за 
исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права 
установлен СК РФ.
1. К примеру, супруг, чье нотариально удостоверенное согласие 
на совершение сделки 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).
2. Общий срок исковой давности применяется к требованиям 
супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 
расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ). 
3. К признанию недействительным брака вследствие сокрытия 
наличия венерической болезни или ВИЧ-инфекции применяется 
годичный срок исковой давности, установленный ст. 181 ГК РФ 
для оспоримых сделок (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

СРОК ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


