
Семейное право



Предметом семейного права является 
совокупность (система) отношений - семейные 
отношения, регулируемые Семейным правом и 

рядом других отраслей права. 



А что такое по вашему понятие «семья»?



Около 100 лет назад В.И. Синайский указывал: "К 
сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено 

всякой определенности и ясности". С тех пор в 
этом вопросе мало что изменилось. 

По-прежнему нет легального определения семьи 
(да и нужно ли оно?). 

В различных отраслях законодательства
(гражданском, жилищном, трудовом и т.д.) в 

понятие семьи вкладывается разное содержание. 
Как и прежде, продолжаются споры и в 

юридической науке



Василий Иванович Синайский (25 июля 1876, 
Лаврово, Тамбовская губерния) — российский и 

латвийский юрист, историк и поэт.



Например, во Франции «в понятие семьи входила 
группа лиц, запирающихся на ночь за одним 

замком».



Русская земская статистика при проведении 
подворных переписей определяла семью по числу 

едоков, исходя из того, что «по представлению 
крестьян, в понятие семьи входит круг лиц, 

постоянно питающихся за одним столом или 
евших из одного горшка».



Согласно классическому определению одного из 
крупнейших английских социологов Энтони 

Гидденса, под семьёй понимается «группа людей, 
связанных прямыми родственными отношениями, 

взрослые члены которой принимают на себя 
обязательства по уходу за детьми». 



Мы с вами будем опираться на то, что семья ́ — 
социальный институт, базовая ячейка 

общества, характеризующаяся, в частности, 
следующими признаками:

- добровольностью вступления в брак;
- члены семьи связаны общностью быта;

- вступлением в брачные отношения;
- стремлением к рождению, социализации и 

воспитанию детей.



В России семейные отношения регулируются 
«Семейным кодексом Российской Федерации».

В царской России информация о семьях заносилась 
в метрические книги.

В СССР акты гражданского состояния велись 
исключительно гражданской властью: Отделами 

записей актов гражданского состояния в 
соответствии с «Кодексом законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве».

В Российской Федерации акты гражданского 
состояния ведутся на основании федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» от 

15.11.1997 № 143-ФЗ.



Очень важно, что отношения, регулируемые 
семейным правом, возникают на основе брака,
родства, усыновления, опеки и попечительства, 

принятия детей на воспитание.
Отношения, входящие в предмет семейного права, 

характеризуются тем, что их субъектами
являются лица физические.

 Вместе с тем семейное законодательство содержит 
ряд норм, "адресованных" иным лицам (например, 

органам опеки и попечительства).



Семейные отношения являются длящимися и, как 
правило, носят личный характер.

Семейное право регулирует неимущественные и 
имущественные отношения, складывающиеся 
между членами семьи и - в предусмотренных 

законом случаях - между иными лицами.



Неимущественные отношения, регулируемые 
семейным правом, неоднородны. 

В первую очередь следует выделить личные 
неимущественные отношения. Например, в 

соответствии с правилом, содержащимся в ст. 32 
СК РФ, супруги по своему желанию выбирают при 

заключении брака фамилию одного из них в 
качестве общей фамилии, либо каждый из 

супругов сохраняет свою добрачную фамилию, 
либо, если иное не предусмотрено законами 

субъектов РФ, присоединяет к своей фамилии 
фамилию другого супруга. 



Принято считать, что личные неимущественные 
отношения в сравнении с имущественными 

отношениями имеют приоритетный характер.



Принципы семейного права (ст. 1 СК РФ).



1) Необходимость укрепления семьи
На укрепление семьи направлено очень большое 

количество норм семейного законодательства.
Даже регламентация отношений, предшествующих 

заключению брака, кроме прочего имеет цель 
способствовать укреплению будущей семьи (ст. 11 
- 15 СК). При рассмотрении дела о расторжении 

брака при отсутствии согласия одного из супругов 
на расторжение брака суд вправе принять меры по
примирению супругов и отложить разбирательство 
дела, назначив супругам срок для примирения (п. 2 

ст. 22 СК). 



Расторжение брака в судебном порядке 
производится, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК). 
Суд не может признать брак фиктивным, если 

лица, зарегистрировавшие такой брак, до 
рассмотрения дела судом фактически создали 

семью (п. 3 ст. 29 СК). 



2) Недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в дела семьи
Это означает, что члены семьи свободны в 
принятии каких бы то ни было решений, 

затрагивающих интересы семьи. Никто не вправе 
"диктовать" свою волю членам семьи или 

осуществлять вмешательство в дела семьи иным 
образом (например, родители одного из супругов, 

оказывая семье материальную поддержку, 
пытаются навязать нравящийся им образ жизни).



3) Обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав

4) Обеспечение возможности судебной защиты 
семейных прав

Права и свободы человека и гражданина 
обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).

Защита семейных прав осуществляется судом, а в 
случаях, предусмотренных СК РФ, -
гос. органами или органами опеки и 

попечительства. 



5) Добровольность брачного союза мужчины и 
женщины

Для заключения брака необходимо взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины (п. 1 

ст. 12 СК). Понуждение к вступлению в брак 
недопустимо. В любом случае согласие на 

вступление в брак должно быть добровольным. 
При нарушении этого требования брак признается

недействительным (ст. 27 СК).



6) Признание только гражданского светского 
брака

Брак заключается в органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС). Права и
обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации брака в органах 
ЗАГСа (ст. 10 СК). Заменить государственную 

регистрацию каким-либо иным актом невозможно.
Церковный брак законом не признается. При 

отсутствии государственной регистрации брака не 
возникают предусмотренные законом права и 

обязанности супругов. 



7) Равенство прав супругов в семье
Говоря о равенстве супругов как об одном из 
принципов семейного законодательства, надо 

иметь в виду следующие обстоятельства.
Во-первых, под равенством иногда понимают 

равноправие, т.е. наличие у субъектов одинаковых 
прав (по содержанию и объему).

Во-вторых, в гражданском праве под равенством 
субъектов понимается отсутствие власти и 

подчинения, т.е. один субъект не может повелевать 
другим.



Муж и жена равны в том смысле, что не 
подчинены друг другу; один супруг не может 

повелевать другим.
Вопросы жизни семьи решаются супругами 
совместно и исходя из принципа равенства 

супругов (п. 2 ст. 31 СК): супруги равны в правах и 
обязанностях.

Принцип равенства супругов воплощен в ряде 
статей СК (ст. 31 - 39 и др.).



8) Приоритет семейного воспитания детей
По общему правилу именно семейное воспитание 
обеспечивает здоровье, физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие детей. Поэтому 
естественно, что одним из принципов семейного 

законодательства назван приоритет семейного 
воспитания детей. Этот принцип конкретизируется 

в ряде статей СК (ст. 54, 55, 63, 121 - 123).
. 



Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. 

Родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей. Способы 

воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбления

или эксплуатацию детей (ст. 65). 
Родители могут быть лишены родительских прав 

(ст. 69 - 70). 
Но лишение родительских прав не освобождает 

родителей от обязанности содержать своего 
ребенка (п. 2 ст. 71) и т.д. 



9) Обеспечение приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов семьи
Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в
помощи (ст. 85). Трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей (ст. 87). 

Нетрудоспособный нуждающийся супруг имеет право
требовать предоставления алиментов от другого 
супруга, обладающего необходимыми для этого

средствами (ст. 89), и т.д. 



10) Недопустимость ограничения прав граждан 
при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной 

принадлежности


