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Тема 2.Семейные правоотношения. 
Понятие, структура, основания возникновения  и особенности семейных 

правоотношений. 
 
        Для определения  понятия «семейное правоотношение» обратимся к 
общетеоретическому пониманию правоотношения. В современной теории права 
правоотношение понимается как общественное отношение, урегулированное нормами 
права, участники которого наделены правами и обязанностями, предусмотренными и 
обеспеченными нормами права.    
        В структуре правоотношения традиционно выделяют такие элементы, как субъекты, 
объект и содержание. По общему правилу, в качестве субъекта правоотношения могут 
выступать физические и юридические лица, государство, муниципальные образования. 
Субъектом правоотношения является  лицо, наделенное правоспособностью и  
дееспособностью.  
           В предмет семейного права входят отношения, возникшие из семейных и 
родственных связей и , следовательно,  участниками семейных  правоотношений , по 
мнению большинства авторов ( О.Ю.Косова, О.С. Йоффе) , могут являться только 
физические лица, т.к. только они могут быть обладателями семейных прав и наделены 
обязанностями.  Так, по Иоффе « cубъектом семейных правоотношений , в каких бы 
разновидностях они не выступали, могут быть только граждане……Государство же 
обеспечивает правовое  нормирование этих отношений, оказывает необходимую помощь 
и содействие их субъектам, совершает через компетентные органы юридические акты, 
без которых семейные правоотношения не могли бы возникнуть, но само участником не 
становится»( Иоффе О.С.Советское гражданское право.Т.3.Л., 1965 )  
           Однако, следует отметить, что семейное право  регулирует не только те отношения, 
которые возникают в семье, но гораздо более широкий круг общественных отношений, 
которые не охватываются понятием «семья» в буквальном и непосредственном значении 
этого слова. Например, отношения по  установлению отцовства в судебном порядке, в 
случае рождения ребенка у родителей не состоящих в браке, между  бывшими супругами 
по уплате алиментов одному из них,  обязанность братьев и сестер по содержанию своих 
несовершеннолетних и  нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер  и т .д.  
Таким образом, достойно внимания утверждение о том , что семейным правом 
регулируются не только  отношения внутри семьи, но и отношения  возникающие в связи 
с существованием семьи, и отношения  складывающиеся  между бывшими ее членами. 
            Помимо отношений, возникающих между членами семьи и другими 
родственниками, законодатель  относит к предмету  правового регулирования семейного 
права так же и отношения, возникающие по поводу устройства детей, оставшихся без  
родительского попечения ( Раздел VI Семейного кодекса  РФ «Формы воспитания детей , 
оставшихся без попечения родителей») . Немаловажную роль в таких отношения играют 
органы опеки и попечительства и иные органы государственной власти, на которые 
возложены функции по выявлению, устройству, защите прав и интересов детей, 
оставшихся без родительского попечения, органы опеки и попечительства управомочены 
выступать стороной по договору о передаче ребенка в приемную семью                   ( 
например, ст.121,122,145,152 СК РФ).  Кроме того, семейное законодательство содержит в 
себе нормы, регулирующие близко примыкающие к семейным отношения, но иные по 
своей правовой природе -например, ст.111 СК РФ устанавливает обязанность 
администрации организации сообщать об увольнении  плательщика алиментов или о 
новом месте его работы, если оно известно. Отношения же возникающие между членами 
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семьи и государственными органами (например,  регистрация  актов гражданского 
состояния, выявление и учет органами опеки детей, оставшихся без родительского 
попечения) предлагается рассматривать не как частноправовые, а как административные  
правоотношения, рассматриваемые в курсе семейного права. 
      Так, по мнению Антокольской М.В. , действия органов государственной власти 
выступают как юридические факты гражданского ( семейного )  права , при этом 
указанные органы субъектами не становятся , а их действия по юридической природе 
являются административно-правовыми актами, порождающими семейно-правовые 
последствия.  
           Что же касается вопроса об объекте правоотношения, то в теории права нет единого  
подхода в понимании данной проблемы.  
           Традиционное понимание объекта сводится к следующему - в качестве объекта 
правоотношения могут выступать действия и вещи.  
           По мнению профессора А.М.Нечаевой, объектом правоотношения могут являться 
только действия, а такой элемент как содержание не выделяется вовсе. Семейному праву 
свойственна множественность объектов, так как сами отношения весьма разнообразны.  
           Существует так же и такое определение - «объект  есть то, на что правоотношение 
направлено».  
            К объектам  некоторых семейных правоотношений можно отнести также  
материальные и нематериальные блага. 
          Рассмотрим  примеры объектов с точки зрения  разных теорий. Так , по поводу 
вещей возникают правоотношения между супругами , например, владение, пользование и 
распоряжение совместно нажитым имуществом, а содержание составят их взаимные права 
и обязанности. Или же объектом будут являться действия супругов по поводу владения, 
пользования и распоряжения совместным имуществом, обусловленные принадлежащими 
им правами и возложенными на них обязанностями. Такое правоотношение по своей 
правовой природе будет являться имущественным. 
          В качестве примера    неимущественного  правоотношения  можно привести 
родительское правоотношение, объектом которого будут  всегда являться  действия 
родителей  по воспитанию ребенка. 
    Таким образом, семейные правоотношения - общественные отношения, составляющие 
предмет семейного права и урегулированные  нормами семейного законодательства. 
          Основанием возникновения, изменение и прекращения  семейного 
правоотношения  являются юридические факты,   такие как действия ,  события и  
состояния. По мнению М.В. Антокольской , под юридическими фактами в семейном 
праве следует  понимать конкретные жизненные обстоятельства, с наличием которых 
нормы семейного права связывают наступление предусмотренных в них юридических 
последствий. 
       В зависимости от того, наступают они по воле  граждан или нет юридические факты 
делятся  на : 
   - Действия, т.е. волевое поведение участников семейных отношений, порождающие те 
или иные правовые последствия .  Могут быть правомерными-  усыновление,  вступление 
в брак, и неправомерными – уклонение  от уплаты алиментов, заключение фиктивного 
брака. 
В свою очередь, правомерные действия подразделяются на семейно-правовые акты и 
семейно-правовые поступки.  
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          Семейно правовые акты- волевые правомерные действия участников семейных 
отношений, которые специально направлены на достижение юридических последствий ( 
признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка) 
       - События - не зависящие от воли людей  обстоятельства, порождающие правовые 
последствия. Так, событием является рождение ребенка, смерть одного из супругов, 
достижение ребенком совершеннолетия. 
     Особая разновидность - состояния -жизненные обстоятельства длительного действия, в 
течение которого они постоянно или периодически порождают правовые последствия. К 
состояниям относится брак, родство, беременность, нуждаемость и т.д. Особенностью 
является, то что состояния носят, как правило , длящийся характер. Такое состояние как 
родство не прекращается по истечении времени и носит пожизненный характер. 
Исключение лишь составляет тот случай, когда в силу судебного решения родитель может 
быть лишен родительских прав. При этом биологическая , кровная связь между родителем 
и ребенком не прекращается, но прекращается родительское правоотношение, основанное 
на факте родства.  
           Под родством же в семейном праве понимается кровная связь лиц происходящих 
одного от другого или от одного предка. Выделяют родство по восходящей и нисходящей 
линиям , а также боковое родство. Родство также бывает полнородным , т.е. лица имеют 
общих отца и мать , и  неполнородными , т.е. общий только один из родителей. 
Законодатель оперирует также понятием близкое родство  и относит к близким 
родственникам лиц, находящихся друг с другом в первой и второй степенях родства по 
прямой линии ( дети, родители, дедушки, бабушки) и во второй степени родства по 
боковой линии ( родные братья и сестры) 
        К кровным родственникам по происхождению приравниваются также усыновители и 
усыновленные.  
        Свойство - возникающее в результате брака отношение между одним супругом и 
родственниками другого или между родственниками обоих супругов. 
          В основе многих семейных правоотношений лежат сложные юридические составы. 
Так, например, основанием  возникновения родительского правоотношения  являются два 
юридических факта в совокупности - рождение ребенка (событие)  и регистрация 
рождения ребенка в установленном законом порядке ( действие). 
           Особенности семейных правоотношений, отличающие их от иных 
правоотношений сводятся к следующему: 

1. В основе возникновения правоотношения  помимо действий и событий лежат такие 
специфические  юридические факты как состояния. Не всегда семейное 
правоотношение возникает или прекращается по воли его участников - например, 
алиментные обязательства. 

      2. Семейное правоотношение  носит длящийся характер, что обусловлено такими 
неограниченными во времени юридическими фактами как родство, усыновление, 
состояние в браке. Однако, некоторые из них могут быть ограничены во времени- 
родительское правоотношение прекращается по достижении ребенком возраста 18 лет . 
      3. Из специфики возникновения и содержания вытекает и особенность прекращения. 
Прекращение семейного правоотношения  происходит в случаях, прямо указанных в 
законе  –смерть одного из участников, расторжение брака, наступление определенного 
возраста. Большинство правоотношений не может быть прекращено по воли их 
участников –например,  невозможно отказаться от родства. 
      4. Круг лиц строго определен  семейным законодательством. Возникают между 
гражданами и носят сугубо личный характер. 
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      5.Значительный удельный вес личных неимущественных отношений. Право не 
вмешивается в содержание этих отношений, а только лишь определяет их внешние 
границы и устанавливает некоторые императивные запреты. 
       6. Права и обязанности участников семейных правоотношений  неразрывно связаны с 
личностью  их обладателей и не способны к правопреемству. 

  Виды семейных правоотношений. 
              Классифицировать семейные правоотношения   возможно по различным  
основаниям.   Так, в зависимости от того по поводу каких благ они складываются, 
выделяют личные имущественные  и  личные неимущественные отношения. Объектом 
личных имущественных  вещных отношений  является, например, имущество  супругов, 
имущественных обязательственных -  алименты. 
            В личных неимущественных правоотношениях объектом является нематериальное 
благо, например, выбор супругами фамилии. 
           По структуре  семейное правоотношение может быть двусторонним - брачное 
правоотношение ,  и многосторонним –родительское правоотношение. 

Семейная правоспособность и дееспособность. 
      Как известно, самостоятельным  участником любого правоотношения   может быть 
только лицо, наделенное правоспособностью и дееспособностью. Применительно к 
семейным правоотношениям  данными  понятиями законодатель не оперирует, 
подразумевая  применение к ним  понятия гражданской правоспособности и 
дееспособности по аналогии. Однако,  в гражданско-правовых отношениях  обладание 
или не обладание  дееспособностью имеет правовое значение преимущественно в 
имущественных отношениях, в качестве возможности самостоятельно совершать сделки, 
нести ответственность по обязательствам. В семейном же праве  больший удельный вес 
составляют отношения неимущественные и представляется  все же необходимым 
определить понятия семейной правоспособности  и дееспособности. 
            В семейном праве дееспособность проявляется как способность  к совершению 
семейно-правовых актов, направленных на создание или прекращение семейных 
правоотношений ( заключение брака, установление отцовства, усыновление), к 
осуществлению личных и имущественных прав и обязанностей , вытекающих из них . 
          Или, под семейной дееспособностью граждан понимается их способность своими 
действиями приобретать и осуществлять  семейные права, а также создавать для себя 
семейные обязанности и исполнять их ( Гражданское право. Том 3.Учебник.Издание 
третье, переработанное и дополненное // Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого._ 
М.:ПБОЮЛ Л.В.Рожников.2000-стр.301-302). 
           Возникновение полной дееспособности в гражданском и семейном праве возникает 
одновременно - по достижении 18 лет. Однако, например,  возможность вступления  в 
брак связана не с наступлением полной дееспособности, а с достижением 
совершеннолетия. Таким образом, эмансипированный  гражданин  в возрасте от 16 до 18 
лет, объявленный полностью дееспособным, не вправе вступить в брак   без наличия 
особых обстоятельств и разрешения органов местного самоуправления. А вот обязанность 
по содержанию такого лица его родителями отпадает в силу прямого указания закона  ( 
п.2 ст. 120 СК РФ).  Лицо, обладающее дееспособностью, но не достигшее 18 лет не 
вправе  стать усыновителем. 
           Ограничение  же гражданской дееспособности  непосредственно влияет и на  
семейную дееспособность. Так,  лица ограниченно дееспособные  не вправе стать 
усыновителями, опекунами и попечителями. 
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           Обратимся к неимущественным   семейным отношениям. Так, например, ребенок 
будет являться участником родительского правоотношения. Недостаток же  
дееспособности отчасти может быть восполнен его  законными представителями, которые 
наделены в силу закона, правом и одновременно обязанностью представлять интересы 
ребенка и осуществлять защиту его прав. Но в отдельных случаях при разрешении 
некоторых вопросов  в судебном порядке  мнение ребенка, достигшего 10 летнего 
возраста учитывается ( усыновление, смена имени и фамилии и др.). А в случае принятия 
решения о восстановлении  в родительских правах  является определяющим для суда. 
          Несовершеннолетние родители вправе признавать свое материнство и отцовство на 
общих основания, а с 14 лет самостоятельно обращаться в суд с исками об установлении , 
либо об оспаривании отцовства (материнства)  ( ст. 62 СК РФ). Несовершеннолетние 
родители, не состоящие в браке и установившие свое отцовство  и материнство и 
достигшие возраста 16 лет вправе самостоятельно осуществлять  свои родительские права. 
           Из выше сказанного следует вывод, что целесообразно  определить понятие 
семейной  дееспособности  и принять  следующее разграничение, предложенное 
исследователями семейного права ( Савельева Н.М. К вопросу о семейной дееспособности 
несовершеннолетних // Актуальные проблемы частноправового регулирования: 
Материалы Всероссийской  4 й научной конференции молодых ученых( г. Самара, 23-24 
апреля 2004 год.) /Отв.ред. Ю.С. Рузанова .Самара : Изд-во «Самарский университет», 
2004. С.376-378): 
1.  Неполная семейная дееспособность  детей в возрасте до 10 лет; 
2. Частичная дееспособность малолетних   от 10 до 14 лет; 
3. Частичная дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

   Осуществление и защита семейных прав. 
      Под осуществлением семейных прав понимается реализация участниками семейных 
правоотношений тех возможностей, которые заключены в принадлежащих им семейных 
правах. 

Понятие защиты семейных прав. 
             При нарушении субъективных семейных прав участники семейных 
правоотношений приобретают право на их защиту. Под защитой семейных прав 
понимаются  предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, 
пресечению правонарушений, применению к нарушителям других семейно-правовых 
санкций,  а также механизм практической реализации этих мер. 
         Защита семейных прав осуществляется на тех же началах, что и защита других 
субъективных гражданских прав. Но исходя из субъектного состава правоотношений , 
длящегося характера и личной природы    имеется и ряд специфических особенностей их 
правовой защиты. 

    Субъекты права на защиту - сами участники семейных правоотношений, чье 
право нарушено. Вопрос о защите нарушенного права решается гражданами по их 
собственному усмотрению. Зачастую,  участниками семейных правоотношений 
выступают недееспособные лица. В силу закона, защита их прав возложена на иных 
граждан- родителей , как законных представителей, опекунов или попечителей. Если же 
субъективные права ущемляют сами  законные представители, то ребенок может 
самостоятельно обращаться  за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а с 
14 лет в суд.                     

 В защиту нарушенных прав семейных прав также могут выступать органы опеки и 
попечительства или прокурор. Так , в частности Постановлением мэрии г. Новосибирска  
от 26.01.2010 г «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
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попечительству в городе Новосибирске»  за администрациями районов города закреплено 
такое полномочие , как обращение в суд с заявлениями: 

- о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, о признании 
брака недействительным в установленных семейным законодательством случаях; 

-о регистрации рождения ребенка,  об отмене усыновления, о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) в установленных семейным 
законодательством случаях, о признании сделок, совершенных подопечными или от 
имени подопечных, недействительными, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами и иных исков в защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, предусмотренных законодательством, а также заявлений, 
рассматриваемых в порядке особого производства. 
            На органы опеки возложена обязанность за защиты прав выпускников 
воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждений, в которых дети находились 
на полном государственном обеспечении. 
            С участием прокурора рассматриваются  об отмене усыновления, о лишении 
родительских прав, признании брака недействительным. 
             Предметом защиты выступают конкретные субъективные права участников 
семейных правоотношений, которые были нарушены, либо не признаны другими лицами . 
Помимо субъективных прав предметом  защиты выступают и законные интересы 
граждан, под которыми понимаются не опосредованные конкретными субъективными 
правами социально значимые интересы, признанные и охраняемые законом. Например, 
при рассмотрении требования родителей о возврате ребенка от лиц, удерживающих его у 
себя не на основании закона или судебного решения, суд вправе с учетом мнения ребенка 
отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка 
родителям не отвечает его интересам. 
              Осуществляется защита  главным образом в юрисдикционной форме и 
предусматривает судебный порядок и административный. 
              Преимущественно применяется судебный порядок, за исключением случаев, 
когда в законе прямо указано на разрешение спора в административном порядке. 
Средством защиты в большинстве случаев является иск. Некоторые  субъективные права 
подлежат защите в порядке особого производства. Особенность судебного порядка в том, 
что многие категории дел рассматриваются с участием органов опеки и попечительства( 
например, споры, связанные с воспитанием детей). Работниками органов опеки и 
попечительства  проводится обследование условий жизни ребенка и лица претендующего 
на его воспитание, после чего составляется акт и заключение органа  опеки и 
попечительства. 
             Административный порядок означает разрешение семейно-правовых вопросов 
органами опеки и попечительства. Например,  может быть установлен порядок общения 
родителя проживающего отдельно с ребенком. Средством защиты является жалоба 
(заявление). Решение принятое органом опеки  может быть обжаловано в судебном 
порядке. 
Не юрисдикционная  форма защиты- действия самих участников семейных отношений  по 
защите принадлежащих им субъективных прав и законных интересов, совершаемые ими 
самостоятельно, без обращения к юрисдикционным органам.  Самозащита в семейных 
отношениях применяется достаточно широко, так как позволяет  более оперативно 
реагировать на незаконные действия  лиц, нарушающие семейные права.  При самозащите 
допускается лишь правомерное поведение. 
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               Особенность защиты  субъективных семейных прав заключается в том,  что на 
требования, вытекающие из семейных отношений не распространяется  срок исковой 
давности ( ст.9 СК РФ ), за исключением случаев прямо предусмотренных Семейным 
кодексом. При применении норм ,устанавливающих исковую давность следует 
руководствоваться нормами ГК РФ. 
          К исключительным случаям, когда исковая давность применяется,  Семейный 
кодекс  относит: 
1. трехлетний срок исковой давности (п.7 ст.38 СК РФ) по  делам о разделе имущества 
супругов, брак которых расторгнут. Срок на защиту нарушенного права подлежит 
исчислению с момента , когда лицо узнало о том , что его право нарушено, а не с момента 
расторжения брака; 
2. сделка по распоряжению  недвижимостью, а также сделка требующая нотариального 
удостоверения и (или) государственной регистрации ( п. 3.ст 35 СК РФ) , совершенная 
одним из супругов-сособственников в отсутствии  нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга  м.б. признана недействительной  по иску другого супруга в течении 1 
года с момента , когда лицо узнало  или должно было узнать , что его право нарушено; 
4. если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической 
болезни или ВИЧ –инфекции, то последнее вправе обратиться в суд с иском о признании 
брака недействительным ( п.3 ст.15 СК РФ) .Срок исковой давности в таком случае  , в 
силу прямого указания закона  (  п.4 ст. 169 СК РФ  ) , определяется в соответствии со ст. 
181 ГК  РФ и равен 1 году. 

Способы защиты семейных прав 
Под способами защиты семейных прав и законных интересов участников семейных 
правоотношений понимаются предусмотренные законом материально0правовые меры 
принудительного характера, посредством которых производится восстановление ( 
признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителей. 
Применяются способы, перечисленные в ГК РФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


