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Аннотация. В настоящей статье была рассмотрена проблема семейных 

правоотношений. В статье понятие «семья» рассматривается в законодательном 

аспекте. Автор задается парадоксальным вопросом: почему понятие «семья» не 

сформулировано в семейном праве. В статье разбираются отличия семейных 

правоотношений от других правоотношений. Автор приводит несколько 

классификаций семейных правоотношений, с примерами, а потом сравнивает 

эти классификации. На основе проведенного анализа делается вывод о сути 

понятия «семейное правоотношение».  
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Семейным правом регулируются такие отношения, которые хотя и 

отличаются разнообразием и многочисленностью имеют определенные общие 

черты, отграничивающие их от других правоотношений. 

Основной проблемой данной темы является то, что законодатель не 

определяет, что такое семья, а так же отношения, которые регулируются 

семейным правом, не ограничиваются рамками именно того коллектива людей, 

которую принято именовать семьей. В связи с этим необходим детальный 

анализ понятия семейных отношений. 



 

 

Несмотря на отсутствие в семейном праве легального определения семьи, 

включая так же несформулированность этого понятия в учебной и научной 

литературе, нужно сказать, что во всех отраслях права как понятие семьи, так и 

понятие члена семьи обычно вкладывается одинаковое содержание. 

Такая проблема связана со следующими причинами, выражающиеся в 

первую очередь в том, что формулировка понятия семьи вызвала бы скорее 

негативные последствия, чем положительные. Произойти это может потому, 

что будет сформулировано общее понятие, охватывающее максимально 

широкий круг отношений, регулируемых семейным правом, но это понятие, 

очевидно, превратило семью в юридически надуманную, искусственную 

конструкцию, отдалив понятие семьи от его социологического понимания.  

Кроме того, думается, что законодатель верно рассудил, что наличие 

понятия семьи в правом смысле не имеет особой необходимости, поскольку 

конкретно семья не рассматривается в качестве субъекта прав ни в одном из 

законодательных актов. Даже если семья выступает в качестве носителя 

некоторых прав или законных интересов, то участником этих прав обычно 

выступает не весь семейный коллектив в целом, а конкретный член семьи, 

который определяется к каждому из видов регулируемых правоотношений.  

Помимо этого, каждая отрасль права по разному подходит к понятию 

семьи. Такой подход оправдан и вполне возможен, поскольку каждая отрасль 

ставит для себя определенную задачу и рассматривает семью именно с позиции 

этих задач [5, c. 38].  

Даже если сравнить требования, предъявляемые разными отраслями 

права и, в том числе семейным правом, к понятию члена семьи и самому 

понятию семьи, то можно заметить, что самым неопределенным, 

многовариантным и трудно усваиваемым будет понятие семьи именно в 

семейном праве. Учитывая, что сам термин «семья» упоминается в Семеном 

кодексе в разных значениях, однако, попытка раскрыть его была сделана 

законодателем лишь в ст. 2 СК РФ [6], которая посвящена предмету семейного 

права. В данной статье законодатель раскрывает, какие отношения регулирует 



 

 

семейное право, относя к ним так же личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами семьи. Далее законодатель 

называет членов семьи, среди них указывая на супругов, родителей и детей, а 

так же оговаривается, что в других предусмотренных законом случаях к членам 

семьи относятся и другие родственники и иные лица. 

Можно подумать, что законодатель слишком широко определил 

понимание семьи, включив в него столько лиц. Однако, в действительности 

данная норма определяет круг лиц, между которыми могут устанавливаться 

правовые отношения в силу того, что они могут принадлежать к одной семье, и 

между ними могут устанавливаться личные неимущественные или 

имущественные права и обязанности. При этом ни одного признака семьи 

законодатель не дает. Хотя семья, как некий коллектив людей, связанных друг с 

другом теми или иными отношениями все же имеет определенные признаки, 

отличающие ее от других общностей людей. Из этого можно сделать вывод, что 

понятия семьи в семейном законодательстве не содержится. 

Понимание того, какой смысл в понятие семьи вкладывает законодатель в 

семейном праве, можно уяснить, какой круг отношений регулирует семейное 

право. Хотя и в данном случае полного ответа мы можем не увидеть, поскольку 

семейное право регулирует и такие отношения, которые выходят далеко за 

рамки семьи. Поскольку, по сути, семья в ее социологическом понимании 

строится не на принципах права, а на принципах морали, то роль права в 

данном случае, заключается именно в том, что оно определяет юридические 

основания для возникновения отношений между членами семьи, их правовые 

связи, как например, брак, родство и т. д.  

Поскольку семейное право регулирует более широкий круг 

правоотношений, а не только внутрисемейные отношения, этот широкий круг 

так же приобретает форму семейных правоотношений, поскольку регулируется 

семейным правом. Поэтому благодаря тому, что в основе фактических 

отношений взято их разнообразие, сами семейные правоотношения можно 

разделить на несколько самостоятельных видов и групп.  



 

 

Самым основным отличием семейных правоотношений от каких-либо 

других правоотношений является то, что они возникают не из сделок и 

деликтов, а из событий и юридических фактов. Чаще всего юридическими 

фактами являются события и состояния [4, c. 45–47]. Так как события, 

например, рождение ребенка, зачастую происходят не по человеческой воле, то 

и содержание семейных правоотношений, права и обязанности участников этих 

правоотношений, формируются не по воле участников, а в силу закона. 

Участники семейных правоотношений, которые сложились из событий, не 

могут изменить их по своей воле.  

Из указанного правила имеются исключения, когда некоторые семейные 

правоотношения возникают по воле их участников. Участники таких 

правоотношений не только добровольно принимают на себя права и 

обязанности, но и могут их по своей воле изменить [2, c. 32–34]. Таким 

правоотношением является брак.  

Еще одной особенностью семейных правоотношений является то, что они 

имеют длящийся характер. Это обусловлено тем, что семейные 

правоотношения сами по себе имеют такой характер, что длительность связана 

с их спецификой и назначением. Достижение тех целей, которые необходимы в 

семейных правоотношениях – воспитание детей и т. п. невозможно 

совершением однократного действия.  

Семейные правоотношения имеют длящийся характер все без 

исключений. Единственное, что одни из них бессрочные, а другие имеют срок. 

К примеру, родственные отношения бессрочны, а отношения по воспитанию 

детей имеют срок до определенного возраста ребенка. 

Характер и специфику оснований возникновения семейных 

правоотношений определяют в первую очередь, особенности прекращения этих 

отношений. Срок их прекращения прямо указывается в законе. Например, 

смерть одного из участников, достижение возраста, расторжение брака и т. п. 

Природа семейных отношений такова, что они не могут быть исчерпаны сами 



 

 

по себе и не заканчиваются с реализаций прав и обязанностей, входящих в их 

содержание.  

Другой особенностью семейных правоотношений является то, что они 

имеют определенный круг участников, который четко определен семейным 

законодательством. Самое основное правило в том, что отношения в семейном 

праве возникают между гражданами. Граждане участвуют в отношениях лично, 

поэтому отношения носят личный характер. Это означает, что в семейном 

праве не допускается правопреемство прав и обязанностей участников и 

обычно, не допускается действие через представителя.  

Виды семейных правоотношений так же различны. В зависимости от вида 

благ, относительно которых они складываются, правоотношения делятся на 

личные неимущественные и имущественные. Личные неимущественные 

правоотношения имеют в качестве объекта имя, достоинство личности, 

воспитание в семье и т. п. Объектом имущественных семейных отношений 

выступает имущество. Таким имуществом могут быть материальные блага, 

принадлежащие участникам семейных правоотношений или то материальное 

содержание, которое участники правоотношений предоставляют друг другу. 

Обычно материальные правоотношения возникают только между супругами, 

поскольку семейное законодательство предусматривает режим совместной 

собственности супругов. С другими участниками правоотношения 

регулируются нормами гражданского права.  

В то же время это и отношения, связанные с материальным содержанием. 

Такие отношения именуются алиментными обязательствам (от лат. alimentum 

— пища, содержание). Эти отношения связывают не только детей и родителей, 

а могут возникать и между другими участниками правоотношений, например 

между супругами. 

Главной особенностью семейных отношений является то, что их нельзя 

преобразовать в какой либо эквивалент, а так же то, что они неразрывно 

связаны с личностью участников этих отношений. Так же как и личные не 

имущественные, личные имущественные права и обязанности реализуются 



 

 

только самими носителями обязанностей. Эти обязанности не могут быть 

переданы ни по договору, ни по доверенности, никаким иным способом другим 

лицам. По этой причине некоторые авторы выдвигают идею о том, что эти 

отношения называются имущественными личными правоотношениями 

[7, c. 21–23]. 

С учетом индивидуализированности семейных отношений их можно 

разделить на относительные и абсолютные. Исходя из того, что складываются 

они между строго определенными лицами и носят личностный характер, то в 

основной своей массе это относительные правоотношения. Чаще всего в таких 

отношениях один участник обладает правом, а второй несет обязанности. 

Например, в алиментных отношениях. 

Вместе с тем, как отмечено в литературе, в рассматриваемой сфере 

встречаются также такие относительные правоотношения, в которых 

одновременно участвуют три, а иногда и большее число субъектов, 

обладающих самостоятельными правами и интересами [1, c. 42]. Примером 

может служить правоотношение, складывающееся между родителями и детьми. 

Хотя возникающие здесь связи теоретически можно разложить на несколько 

простых двухсубъектных правоотношений, в которых участвуют каждый из 

родителей и ребенок, а также только родители, они, несомненно, образуют и 

некое взаимосвязанное единство, в котором правам и обязанностям каждого из 

участвующих в нем субъектов корреспондируют права и обязанности двух 

других субъектов. При этом данная многосубъектность правоотношения 

принципиально отличается от широко известной в гражданском праве 

конструкции множественности лиц в обязательстве. Последняя, напротив, не 

характерна для семейных правоотношений и практически в них не встречается. 

Что касается абсолютных семейных правоотношений, то их число крайне 

ограниченно. Таковы отношения собственности супругов, которые, как и 

любые отношения собственности в гражданском праве, построены по модели 

абсолютных правоотношений. Вместе с тем в рассматриваемой сфере 

достаточно распространены относительные правоотношения, приобретающие 



 

 

некоторые черты абсолютных правоотношений. В наибольшей степени ярким 

примером может служить правоотношение, в рамках которого реализуется 

право родителей на воспитание детей. Закон предоставляет родителям 

преимущественное перед всеми другими лицами право воспитывать своего 

ребенка, обеспечивая данное право абсолютно-правовой защитой (ст. 63, 68 

СК). 

Учитывая зависимость от оснований возникновения и субъектного 

состава семейные правоотношения подразделяются на следующие вицы: 

а) брачные (супружеские) правоотношения, в основе которых лежит брак 

и участниками которых будут супруги (в т. ч. и бывшие супруги); 

б) родительские правоотношения, которые складываются между 

родителями и детьми, а также между самими родителями ребенка; 

в) правоотношения, которые приравнены к родительским полностью 

(отношения между усыновителями и усыновленными) или частично 

(отношения между опекунами (попечителями) и несовершеннолетними детьми, 

между приемными родителями и детьми, принятыми на воспитание, и др.); 

г) правоотношения между другими родственниками, то есть братьями и 

сестрами, дедушками (бабушками) и внуками (внучками) и др. 

Указанная классификация семейных правоотношений имеет важное 

теоретическое и практическое значение. В первую очередь, она высвечивает 

основные блоки правовых связей, которые складываются в рассматриваемой 

области. Хотя одно и то же лицо может быть одновременно участником 

нескольких семейных правоотношений, выступая в одних из них в качестве 

супруга, в другом — в качестве родителя, в третьем — в качестве брата или 

сестры и т. д., функционально данные правоотношения относительно 

независимы друг от друга, возникают, изменяются и прекращаются в силу 

разных оснований, складываются между разными лицами, имеют 

несовпадающее содержание и т. д. 



 

 

Во-вторых, деление семейных правоотношений на указанные виды делает 

более понятной структуру семейного законодательства, которое построено с 

учетом существования названных видов отношений.  

Наконец, в-третьих, ценность исследуемой классификации определяется 

еще и тем, что она позволяет вычленить сложный комплекс прав и 

обязанностей, которые возникают между участниками семейных 

правоотношений. В отличие от рассмотренных выше классификаций, 

предметом которых были простые (элементарные) правоотношения, в данном 

случае выделяются правоотношения, которые имеют сложную структуру и 

включают в себя совокупность элементарных правоотношений. Так, единое с 

точки зрения своего основания и субъектного состава супружеское 

правоотношение состоит из ряда простых правоотношений по поводу личных 

неимущественных благ, имеющих ценность в семейной жизни; общего 

имущества супругов; взаимного материального содержания. Родительское 

правоотношение распадается на такие составные части, как правоотношение по 

воспитанию детей и правоотношение по материальному содержанию. 

Аналогичную структуру имеют в целом и правоотношения, приравненные к 

родительскому. Отношения между другими родственниками облекаются в 

правовую форму в основном исключительно тогда, когда дело касается 

материального содержания. Исключение составляют правоотношения, в рамках 

которых реализуются взаимные права детей, дедушек, бабушек, братьев, сестер 

и других родственников на общение друг с другом (ст. 55, 67 СК). 

Супружеское, родительское и подобные им правоотношения выступают, 

таким образом, в качестве собирательных понятий, объединяющих близкие и 

тесно взаимосвязанные друг с другом простые правоотношения, посредством 

которых реализуются в реальной жизни конкретные права и обязанности 

субъектов семейного права [3, c. 62]. 

Вывод: Семейное правоотношение – это волевое личное 

неимущественное или имущественное отношение, определенное семейным 

законодательством и урегулированное нормами семейного права, а в 



 

 

определенных случаях и гражданско-правовыми нормами, в которых участники 

юридически связаны наличием взаимных субъектных прав и обязанностей. 

Семейные правоотношения возникают в результате воздействия 

семейно-правовых норм на регулируемые ими общественные отношения. 

Возникновению семейных правоотношений предшествует: 

–  издание норм, регулирующих данные общественные отношения 

(нормативные предпосылки); 

–  наделение субъектов правоспособностью, позволяющей им быть 

носителями прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах 

(правосубъектные предпосылки); 

–  наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы 

связывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические 

предпосылки). 

Семейные правоотношения как и любые правоотношения имеют 

определенную структуру, которая может включать в себя три элемента: 

субъект; объект; субъективное право и юридическая обязанность 

(юридическое содержание). 

Классификация семейных правоотношений может проводиться по 

различным основаниям: 

–исходя из содержания семейные правоотношения могут быть разделены: 

–  на личные (неимущественные); 

–  имущественные; 

– по субъективному составу семейные правоотношения делятся: 

–  на состоящие их двух участников (простые); 

–  состоящие из трех участников (сложные). Например, родители и 

ребенок); 

– по степени индивидуализации: 

–  на относительные, в которых поименно определены все участники 

правоотношения; 



 

 

–  абсолютные, в которых индивидуализирована только одна сторона 

правоотношения. 
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