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Раздел 2. Основы права и правовых знаний. 

 

Тема 2.4.Общая характеристика 

трудового права. Общая характеристика семейного права. 

 

(продолжение темы) 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя (прочитать всё). См. 

Приложение 1 

2.Составить конспект. 

 

 

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на  электронную почту. 
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ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Семейное право, как отрасль права. Принципы семейного права, его 

функции и источники. 



 

Семейное право – это комплексная интегрированная отрасль права, совокупность 

правовых норм, изучающая отношения, регулируемые семейным законодательством, т.е. 

регулирует личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между 

гражданами во время брака, родства, усыновления, принятие детей на воспитание в 

семью. 

Понятие семьи рассматривается в двух аспектах: в социологическом и 

юридическом смысле. 

Семья в социологическом смысле – союз лиц, основанный на браке (фактических 

брачных отношениях), родстве, принятие детей в семью на воспитание, 

характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

Семья в юридическом смысле – это круг лиц, связанных правами и 

обязанностями, вытекающих из брака, родства и других оснований, приравниваемых 

законом к родству (усыновления, принятие детей на воспитание). 

Предмет семейного права – круг отношений между членами семьи, которые 

регулируются нормами семейного законодательства. В ст.2 СК идет речь о различных 

видах отношений, объединяемых, прежде всего тем, что они возникают из брака, родства 

и других оснований, приравниваемых законом к родству. 

К ним относятся: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признание его недействительным, отношения, возникающие из брака (между супругами) и 

кровного родства (между родителями и детьми, сестрами и братьями и другими близкими 

родственниками). К этим отношениям приравниваются отношения, возникающие из 

других оснований (юридических фактов): усыновления, опеки и попечительства, принятие 

детей на воспитание всемью (приемная семья, фактическое воспитание). Соответственно 

семейное законодательство не только регулирует данные отношения, но и определяет 

формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одной из особенностей семейного права, позволяющей отграничить его права от 

гражданского, традиционно считалось то, что семейные отношения регулировались 

императивным, а гражданские – диспозитивным методом. Допринятия нового Семейного 

кодекса практически все семейные законодательства были императивными. Однако 

преобладание императивных норм в семейном праве вступило в противоречие с 

потребностями реальной жизни. Необходимо было предоставить участникам семейных 

правоотношений большую свободу в определении содержания своих отношений. 

Метод (юридический режим) правового регулирования – совокупность 

приемов и способов юридического воздействия на общественные отношения в целях 

достижения необходимого результата.  

Метод семейного права может быть охарактеризован в целом как диспозитивный 

и ситуационный. 

Диспозитивный метод регулирования – это способ регулирования отношений 

между участниками, являющимися равноправными сторонами, который предоставляет 

возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. 

Ситуационный метод – это нормы, предусматривающие возможность прямого 

конкретизирующего регулирования актом правоприменительного органа в зависимости от 

особой конкретной ситуации. 

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные 

действующим семейным законодательством основополагающие начала и руководящие 

идеи, в соответствии с которыми нормами семейного права регулируются личные и 

имущественные отношения. 

Основные принципы семейного права. 

1. Признание брака, заключенного только в органах загса. В соответствии с 

действующим законодательством (п. 2 ст. 1 СК РФ) признается только брак, заключенный 

в органах записи актов гражданского состояния. Религиозный обряд брака (венчание) и 



фактические брачные отношения не имеют правового значения и не влекут взаимных прав 

и обязанностей супругов. Исключением из общего правила является государственное 

признание религиозныхбраков, заключенных на оккупированных территориях в период 

Великой Отечественной войны, и фактических брачных отношений, возникших до 8 

июля1944 г. 

2. Добровольность брачного союза предполагает свободное волеизъявление 

мужчины и женщины, которое будущие супруги выражают дважды: при подаче заявления 

в загс и во время регистрации брака. Для выяснения подлинности свободы 

волеизъявления регистрация брака производится в присутствииобоих вступающих в брак 

лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). Заключение брака в отсутствие одной из сторон либо через 

представителя по российскому законодательству не допускается. Нарушение свободы 

выражения воли при вступлении в браквлечет признание его недействительным. 

3. Равенство супругов в семье. Этот принцип исходит из конституционных 

положений о равенстве прав и свобод мужчины и женщины, о свободе выбора места 

пребывания и жительства, рода занятий, о равенстве прав и обязанностей родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей. 

4. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Названный 

принцип основан на диспозитивном способе регулирования семейных отношений и 

выражается в предоставлении членам семьи возможности выбора модели построения 

внутрисемейных отношений. Он находится в тесной взаимосвязи с принципом равенства 

супругов в семье. Конкретизация этого принципа содержится в п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно 

которому вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие 

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства 

супругов. Никто изних не имеет никаких преимуществ и не вправе диктовать свою волю. 

5. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и 

развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. Указанный принцип 

детализируется в нормах Семейного кодекса, регулирующих правовое положение ребенка 

в семье (гл. 11 СК РФ). Нормы этого института являются новыми для российского 

семейного законодательства. В них подчеркивается, что дети являются самостоятельными 

носителями семейных прав. Наделяянесовершеннолетних правами в области семейных 

отношений, государство предусматривает гарантии охраны и защиты этих прав. В 

Семейном кодексе Российской Федерации определены круг лиц, обязанных защищать 

права и интересы детей, основания и способы защиты. 

6. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи. В СК РФ содержится ряд норм, направленных на обеспечение реализации данного 

принципа: ст. 85 “Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей”; ст. 87 

“Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей”; ст. 89 “Обязанности 

супругов по взаимному содержанию”; ст. 90 “Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака” и др. Из содержания указанных норм следует, что 

государствои общество берут под свой контроль интересы членов семьи, которые сами не 

могут обеспечить удовлетворение своих насущных потребностей. 

6. Единобрачие (моногамия). Не может быть юридически оформлен брак между 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

(ст. 14 СК РФ). Регистрация с лицом, ранее состоявшим в зарегистрированном браке, 

возможна только при наличии документов о прекращении прежнего брака (свидетельство 

о расторжении брака, о смерти супруга,решение суда о признании брака 

недействительным). 

7. Свобода расторжения брака под контролем государства. Этот принцип 

неразрывно связан с принципом добровольности брачного союза. Если бы не было 

свободы развода, то вряд ли можно было говорить о свободе брака.Развод возможен как 

по взаимному согласию супругов (п. 1 ст. 19, ст. 23 СК РФ), так и при отсутствии согласия 

одного из супругов (ст. 22 СК РФ), либо независимо от согласия одного из супругов при 



наличии предусмотренных в законе оснований (п. 2 ст. 19 СК РФ). Принцип свободы 

развода усилен в новомСемейном кодексе Российской Федерации сокращением 

максимального срока для примирения супругов до трех месяцев. По ранее 

действовавшему законодательству он был равен шести месяцам (ст. 33 КоБС РСФСР). 

Руководствуясь изложенными выше принципами, семейное право как правовая 

отрасль осуществляет следующие функции: 

1. регулятивную — регулирование семейных отношений в соответствии с 

действующим законодательством; 

2. охранительную — защита и охрана прав и законных интересов участников 

семейных отношений; 

3. воспитательную — в семейно-правовых нормах содержится модель поведения, 

одобряемая государством и обществом, а также неблагоприятные правовые последствия 

совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и законные интересы 

других граждан.  

Под источником права понимается государственная воля, выраженная в акте 

компетентного органа, регулирующего отношения между предпринимателями, а также 

между предпринимателями и иными субъектами права. Согласност.3 СК РФ, семейное 

законодательство состоит из Семейного кодекса РФ, ГК РФ и других ФЗ, принимаемых в 

соответствии с ним, а также законов субъектов РФ. 

Международный договор РФ - международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (илигосударствами) либо с 

международной организацией в письменной форме и регулируемое международным 

правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 

нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и т.п.). 

Частью правовой системы Российской Федерации являются также заключенные 

СССР действующие международные договоры, в отношении которых Российская 

Федерация выступает в качестве государствапродолжателя СССР. 

 Среди многосторонних международных договоров в области семейного права, 

участником которых является Россия, можно назвать: 

- Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.; 

- Декларацию прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 

декабря 1966 г.; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 

г.; 

- Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщины от 18 декабря 1979 г.; 

- Конвенцию ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

- Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.; 

- Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Более широкое распространение получили двусторонние договоры о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

заключенные Россией(или СССР) с другими государствами. Такие договоры существуют 

с Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Ираком, Ираном, 

Кореей, Кыргызстаном, Кубой, Латвией, Литвой, Монголией, Молдовой, Румынией, 

Словакией, Финляндией, Чехией, Эстонией. 

В международном праве действует принцип свободного согласия, поэтому 

международный договор становится обязательным для России после выражения ею 

согласия на это. 



В числе национальных основных нормативных актов можно выделить: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (ч. 1 – 4). 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

5. ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001 № 44-ФЗ. 

6. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от24.07.1998 № 124-ФЗ 

8. ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

9. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

10. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654 (ред. от 19.12.2018) "О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением" 

11. Постановление Правительства РФ от 10.03.2005 N 123 (ред. от 19.12.2018) "О 

полномочиях Министерства просвещения Российской Федерации по оказанию содействия 

в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи" и др. 

 

Семейные правоотношения. Субъекты и объекты правоотношений. 

 

Семейные правоотношения – это безвозмездные отношения, носящие длящийся 

характер, тесно связанные с определенными субъектами и являющиеся строго личными, 

неотчуждаемыми и непередаваемыми ни в порядкеуниверсального правопреемства, ни по 

соглашению сторон. 

Семейные правоотношения возникают при наличии следующих предпосылок: 

− издания правовых норм, регулирующих данные общественные отношения 

(нормативные предпосылки); 

− наделения субъектов правоспособностью, позволяющей им быть носителя прав 

и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (правосубъектные предпосылки); 

− наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы связывают 

возникновение данных правоотношений (юридико-фактические предпосылки). 

Семейное законодательство не регулирует духовную и физиологическую сторону 

брака, других правоотношений, связанных с воспитанием детей. 

В СК РФ увеличено число норм, предоставляющих участникам семейных 

отношений право самим определять содержание своих правоотношений с помощью 

различных соглашений: брачных договоров, соглашений об уплатеалиментов, о 

воспитании детей (диспозитивных норм). 

Семейная правоспособность – способность иметь имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности. Она возникает с рождения, а с достижением 

определенного возраста она расширяется (вступление в брак, усыновление и т.д.). 

Юридические факты в семейном праве – это реальные жизненные 

обстоятельства, которые в соответствии с действующим семейным законодательством 

являются основанием возникновения, изменения или прекращения семейных 

правоотношений. 

Юридическим фактам, имеющим значение для семейных правоотношений, 

присущи как общие признаки, которые свойственны всем юридическим фактам 



независимо от отраслевой принадлежности, так и специальные, характерные только для 

юридических фактов в семейном праве. 

Классификация юридических фактов в семейном праве проводится по 

различным основаниям: 

1. по волевому признаку; 

2. по срокам существования; 

3. по правовым последствиям. 

По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события. 

Действия — реальные жизненные факты, которые являются результатом 

сознательной деятельности людей. 

Они подразделяются на правомерные — соответствующие предписаниям 

правовых норм (например, признание отцовства) и неправомерные — противоречащие 

закону (заключение брака лицом, уже состоящим в зарегистрированном браке). 

Среди правомерных действий выделяют: 

− юридические акты — действия, направленные на определенные 

семейноправовые последствия (заявление о вступлении в брак); 

− юридические поступки — действия, порождающие правовые последствия 

независимо от воли лица, их совершающего (содержание пасынка порождает право 

мачехи на получение алиментов). 

События — юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо воли 

людей. События бывают абсолютные, которые вообще не зависят от воли людей (смерть 

супруга как основание прекращения брачных правоотношений), и относительные — 

возникают по воле человека, а в дальнейшем своем развитии от нее не зависят (состояние 

родства). 

По срокам существования юридические факты делятся на краткосрочные и 

длящиеся. 

Краткосрочные юридические факты существуют непродолжительное время и 

однократно порождают юридические последствия (рождение ребенка, смерть кого-либо 

из членов семьи). К краткосрочным юридическим фактам относятся как события, так и 

действия. 

Длящиеся юридические факты (так называемые состояния) существуют 

длительное время и при этом периодически порождают правовые последствия 

(супружество, родство, нуждаемость). 

Семейно-правовые состояния во многих случаях тождественны семейным 

правоотношениям. Так, состояние супружества означает наличие брачного 

правоотношения, состояние родства между родителями и детьми — существование 

родительского правоотношения (если родители не лишены родительскихправ). Другие 

состояния существуют независимо от семейных правоотношений, но при определенных 

обстоятельствах выступают в роли семейноправовых юридических фактов. Например, в 

состоянии нетрудоспособности инуждаемости может находиться одинокий гражданин, 

который не является субъектом семейных правоотношений; если же в состоянии 

нуждаемости и нетрудоспособности находятся несовершеннолетние дети, то это элементы 

юридического состава для возникновения алиментных правоотношений. 

По правовым последствиям юридические факты в семейном праве 

подразделяются на пять видов: правопорождающие, правоизменяющие, 

правопрекращающие, правопрепятствующие, правовосстанавливающие. 

Правопорождающие — юридические факты, наступление которых влечет за 

собой возникновение семейных правоотношений (рождение ребенка, заключение брака, 

установление отцовства). 

Правоизменяющие — юридические факты, с которыми нормы действующего 

семейного законодательства связывают изменение семейных правоотношений (в брачном 



договоре супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности имущества, нажитого в браке. Ст. 34 СКРФ). 

Правопрекращающие — юридические факты, с наступлением которых нормы 

семейного права связывают прекращение семейных правоотношений (смерть одного из 

супругов или объявление его умершим влечет прекращение супружеского 

правоотношения). 

Правопрепятствующие — юридические факты, наличие которых препятствует 

развитию правоотношения в соответствии с волей одного из его участников (согласно ст. 

17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 

время беременности жены и в течение года после рождения ребенка ни в загсе, ни в суде). 

Правовосстанавливающие — юридические факты, с наступлением которых закон 

связывает восстановление прав и обязанностей, ранее утраченных субъектом семейного 

правоотношения (восстановление в родительских правах). 

Следует отметить, что юридические факты могут одновременно порождать 

несколько правовых последствий. Например, решение об отмене усыновления является 

правопрекращающим юридическим фактом для отношений по усыновлению и 

правовосстанавливающим для родительского правоотношения. 

Субъектами семейных правоотношений являются: родители, дети, супруги, 

братья, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д. 

Правоотношения родителей и детей по своей структуре являются 

относительными: в них участвуют строго определенные субъекты – родитель и ребенок, 

но по характеру защиты они обладают признаками абсолютных правоотношений, и все 

лица обязаны воздерживаться от их нарушения. 

Среди юридических фактов-состояний в семейном праве наиболее 

распространенными являются состояния родства и супружества. 

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. 

При прямой линии родства оно основано на происхождении одного лица от 

другого. Прямая линия родства может быть нисходящей — от предков к потомкам 

(родители, дети, внуки и т. д ) и восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, 

родители). 

Боковая линия родства имеет место, когда родство основано на происхождении 

разных лиц от общего предка (предков). 

Для родных брата и сестры общими предками являются отец и мать либо один из 

родителей. Если дети рождаются от общих родителей, они называются полнородными. 

Если общим является только один из родителей — неполнородными (ст. 14 СК РФ). 

Если дети происходят от общего отца и разных матерей, они являются 

единокровными. Когда общая мать, но разные отцы, дети называются единоутробными. 

В семейном праве полнородное и неполнородное родство имеют одинаковое 

юридическое значение. Так, алиментные правоотношения могут возникнуть как между 

полнородными, так и неполнородными братьями и сестрами (ст. 93 СК РФ). 

Неполнородных братьев и сестер следует отличать от сводных — детей каждого из 

супругов от предыдущих браков. Между ними состояния родства не возникает. 

В действующем семейном законодательстве придается правовое значение степени 

родства. Степень родства — это число рождений, предшествовавших возникновению 

родства двух лиц, за исключением рождения их предка. Так, дедушка и внук состоят во 

второй степени родства, поскольку для его возникновения необходимо два рождения 

помимо рождения дедушки: 1) рождениематери внука (дочери дедушки) и 2) рождение 

самого внука. Тетя и племянницанаходятся в третьей степени родства, так как его 

возникновению предшествовало три рождения, учитываемых при определении степени 



родства: 1) рождение тети; 2) рождение отца или матери племянницы и соответственно 

брата илисестры тети; 3) рождение племянницы. 

В семейном праве юридически значимым является лишь близкое родство, 

установленное в предусмотренном законом порядке. 

Анализ действующего семейного законодательства приводит к выводу, что по 

прямой линии учитывается родство первой степени (родители и дети) и второй степени 

(дедушка, бабушка и внуки). А по боковой линии — родство второй степени 

(полнородные и неполнородные братья и сестры). 

 За рамки близкого родства выходит только закрепленное в ст. 55 СК РФ право 

ребенка на общение с другими родственниками помимо родителей, дедушки, бабушки, 

братьев и сестер и соответственно право других родственников на общение с ребенком 

(ст. 67 СК РФ). Перечень других родственников неопределен, не указана и степень их 

родства с ребенком. 

 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 сы- 
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на; 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). Оно является одним из оснований 

получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 

СК РФ). 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. Они состоят в 

брачном правоотношении, что в терминологическом значении тождественно 

супружеским правоотношениям или супружеству. Однако возможно заключение 

брака между мужчиной и женщиной, состоящими в родственных отношениях, за 

исключением близкого родства. Статья 14 СК РФ устанавливает запрет 

на заключение брака между близкими родственниками: родителями и детьми, 

дедушкой (бабушкой) и внуками, полнородными и неполнородными братьями 

и сестрами. Этот перечень является исчерпывающим, следовательно, боковое 

родство третьей и последующей степеней не является препятствием к 

заключению брака. Как уже отмечалось, такое родство не имеет правового значения в 

семейном праве. 

Полная дееспособность в семейном праве, как и в гражданском, возникает с 

восемнадцати лет. До 18 лет полная дееспособность возникает при снижении брачного 

возраста органом местного самоуправления (п. 2 ст. 13 СК РФ 

п. 2 ст. 21 ГКРФ). 

Следует обратить внимание на то, что правовые последствия расторжения 

брака различны. Согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ полная дееспособность, 

приобретенная в результате заключения брака, сохраняется в случае расторжения брака 

до достижения восемнадцати лет. Что касается семейной дееспособности, то 



нельзя сделать вывод о ее сохранении в полном объеме, поскольку разрешение 

о снижении брачного возраста распространяется только на один конкретный 

случай регистрации брака, следовательно, возможности заключить новый брак 

на общих основаниях нет. Вместе с тем если от брака несовершеннолетних лиц 

имеются дети, то сохраняется право несовершеннолетних родителей, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, самостоятельно осуществлять свои родительские права (п. 

2 ст. 62 СК РФ). 

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, 

предусмотренных законом: 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). 
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2. 

 Согласно ст. 7 СК РФ, граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться 

своими семейными правами, в том числе и правом на защиту этих прав, 

если иное не предусмотрено законом. 

Свобода распоряжения семейными правами является подтверждением того, что 

семейное право – это отрасль частного, а не публичного права. Осуществление семейных 

прав, как правило, не является обязанностью их участников. 

Но присутствие публично-правового начала неодинаково в различных институтах 

семейного права. В зависимости от степени свободы распоряжения правами семейные 

правоотношения можно подразделить на три группы. 

К первой группе он отнес отношения, которые настолько серьезно затрагивают 

интересы общества в целом, что они регулируются императивными 

нормами, их осуществление рассматривается как обязанность участника данных 

правоотношений. За их неисполнение применяются санкции, причем инициатива 

применения исходит не от другого участника, а от государственных 

органов. Это, прежде всего те правоотношения один из субъектов, которых 

недееспособен. В таком порядке осуществляются родительские опекунские 

усыновительские права. Их неосуществление является правонарушением и 

наказывается лишением или ограничением права. В правоотношениях второй 

группы общественный интерес также присутствует «но соотношение его с 

личным интересом субъектов такового, что реализация прав и обязанностей 

отдается на усмотрение самих правоотношений». Императивное регулирование 

частично уступает здесь место диспозитивному , реализация прав необязательна, 

а инициатива защиты принадлежит самим участникам отношений. Однако у 

обязанной стороны нет выбора исполнять или не исполнять обязанность: при 

наличии требования со стороны управомоченного ее обязанность безусловна а 

само содержание прав и обязанностей императивно определяется законом. В 

качестве примера можно привести алиментные обязательства, если стороны не 

придут к соглашению. 

В третьей группе правоотношений публичный интерес практически отсутствует, и 

речь идет лишь о защите частных интересов членов данной семьи. 

Здесь полностью господствует диспозитивность. Содержание отношений 

определяется по воле сторон, инициатива реализации и защиты прав принадлежит 

управомоченному, но при их нарушении другая сторона может быть принуждена 

к исполнению своих обязанностей по требованию лица, чьи интересы были 

нарушены. Сюда относятся правоотношения, возникающие в связи с учетом 

недостойного поведения одного из супругов в браке при взыскании алиментов 

на его содержание. 


