
Семейное право



Семейное право – это комплекс правовых норм,

предметом которых являются вопросы заключения и

расторжения брака, личные и имущественные

отношения в семье.

Благодаря семейному праву в обществе создаются

благоприятные условия для создания и поддержки

всех категорий семей.

Нормы семейного права закреплены в Семейном

кодексе Российской Федерации.



Семья (с социальной точки зрения) – это малая

социальная группа, основанная на браке или

кровном родстве, члены которой связаны общностью

быта, взаимопомощью, моральной и правовой

ответственностью.

Семья (с точки зрения права) – это добровольный

союз лиц, имеющих взаимные права и обязанности в

силу официальной регистрации брака.



Если люди проживают вместе, ведут общий быт,

воспитывают детей, не заключая брак, то с точки

зрения закона это является сожительством.

Сожители – пара, проживающая вместе, возможно,

даже имеющая детей, но при этом не заключившая

брак.

Гражданский брак – брак, официально

оформленный в органах ЗАГС.

Гражданский брак в отличие от сожительства –

документально оформленный брак.



Брак – союз мужчины и женщины, заключённый в

особом порядке и порождающий взаимные права и

обязанности.

Характеристики брака:

1. Разнополый союз.

2. Цель – создание семьи (иная цель – брак

признаётся фиктивным).

3. Зарегистрированный в органах ЗАГСа.

4. Порождает права и обязанности.

Фиктивный брак – это юридически оформленный

брак, заключённый без намерения создать семью, с

иными корыстными целями.



Условия заключения брака:

• Добровольное согласие.

• Отсутствие другого брака.

• Отсутствие близкого родства.

• Дееспособность.

• Достижение брачного возраста.



Брачный возраст:

По общему правилу брачный возраст в РФ – 18 лет.

Однако присутствуют условия, при которых

возможно снижение возраста до 16. В федеральных

законах отсутствует полный перечень причин. Чаще

всего при решении данного вопроса

руководствуются внутренними законодательными

актами субъектов РФ.

К таким условиям относятся:

• беременность;

• рождение ребёнка.



Этапы заключения брака:

1. Подача заявления в ЗАГС.

2. Месячный срок на обдумывания решения.

3. Процесс бракосочетания.

Свидетельство о заключении брака –

официальный документ, подтверждающий, что два

человека состоят в браке.



Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в

брак, или соглашение супругов, определяющее

имущественные права и обязанности супругов.

Характерные черты брачного договора:

• составляется в письменном виде;

• может заключаться как до заключения брака, так

и в любое время после.

• может быть в любое время расторгнут;

• есть возможность прописывать в договор

условия, наступление которых не гарантируется.



Если брачный договор был заключён до брака, то его

действие начинается только с момента регистрации

брачных отношений (с момента получения

свидетельства о заключении брака).

Не могут включаться в брачный договор:

• Условия, ограничивающие право- или

дееспособность жены или мужа.

• Условия, регулирующие личные

неимущественные отношения супругов.



Свидетельство о заключении брака является

обязательным документом при заключении брачных

отношений, в то время, как брачный договор – нет.

Свидетельство о заключении брака закрепляет

брачные отношения и свидетельствует о законном

создании семьи, в то время как брачный договор

касается только имущества супругов (нажитого до и

после брака).

Брачный договор может заключаться об 

имуществе, которого ещё не существует и 

которое в дальнейшем даже вряд ли появится. 



Семейные правоотношения – регулируемые

нормами семейного права общественные отношения,

выраженные в правах и обязанностях семьи,

возникающих из брака, родства и иных оснований.

Личные неимущественные права:

• свободный выбор фамилии;

• свободный выбор профессии, рода занятий;

• свобода выбора места жительства;

• право на совместное решение вопросов;

• право на решение вопроса об отцовстве, материнстве,

воспитание и образование детей.

Имущественные права:

• Личная (раздельная) собственность.

• Совместная (общая) собственность.



В случае прекращения брака имущество супругов,

нажитое в его период, делится поровну.

При разводе супруги также должны официально

оформить разрыв брачных отношений. Делается это

через органы ЗАГС, в которых мужчина и женщина

получают свидетельство о расторжении брака.

ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния.

Свидетельство о расторжении брака – документ,

заверяющий расторжение брака между супругами.



Имущество, нажитое в браке, признаётся общим

(законный режим имущества супругов).

При заключение брачного договора законный режим

изменяется на договорной режим имущества.



Объект – имущественные и личные

неимущественные отношения.

Субъекты – физические лица, находящиеся в браке,

кровном родстве или отношениях усыновления.

Содержание – субъективные семейные права и

обязанности.

Источник – Семейный кодекс РФ.



Родители – это лица, ответственные за воспитание

детей.

Родителей условно можно разделить на:

• приёмных;

• биологических.

И приёмные, и биологические обладают равными

правами и обязанностями в отношении своих детей.

Оба родителя обладают 

правами и обязанностями в равной мере.



Права родителей:

• воспитывать детей;

• получать льготы при наличии законных

оснований;

• выбирать образовательное учреждение для

ребёнка;

• представлять интересы своего ребёнка;

• видеться с ребёнком, несмотря на развод;

• предоставлять имя, фамилию и отчество своему

ребёнку;

• определять место жительства ребёнка.



Обязанности родителей:

• воспитывать детей;

• обеспечивать получение ребёнком образования;

• обеспечивать ребёнка достойными условиями

проживания;

• выплачивать денежные средства после развода

(алименты).

Алименты – средства, которые закон обязывает

выплачивать одного из супругов другому на

содержание ребёнка, либо же ребёнку лично.

Права и обязанности родителей ограничены по времени (до 

достижения ребенком 18 лет).

Обязанности родителей сочетаются с правами детей.



Отличительная черта родительских прав в том,

что они же являются и обязанностями.

• Право и обязанность воспитания детей.

• Право и обязанность обеспечения получения

детьми основного общего образования.

• Право и обязанность защищать интересы детей.



Права детей:

• получение материальной поддержки от родителей;

• получение денежных средств от государства

(стипендии, пенсии);

• выражение собственного мнения при решении

вопроса, затрагивающего его интересы;

• общение с обоими родителями, бабушками,

дедушками и другими родственниками;

• владение имуществом, полученным по наследству.



Обязанности детей:

• уважение к старшим, к правам и свободам иных

лиц;

• соблюдение правил поведения, установленных в

обществе и законов РФ;

• получение основного общего образования;

• бережное отношение к объектам исторического и

культурного наследия;

• бережное отношение к природным богатствам.

У детей также присутствуют обязанности в отношении 

родителей, они могут возникнуть только с наступлением 

ребёнком дееспособности. 

Согласно закону, ребёнок обязан обеспечивать и 

заботиться о своих родителях в случае их 

нетрудоспособности (получение инвалидности).



Ребёнок – человек, не достигший совершеннолетнего

возраста.

После эмансипации ребёнок не теряет своего статуса

и также остаётся ребёнком до достижения им

восемнадцатилетнего возраста.



Защита прав ребёнка осуществляется следующими

лицами:

• родителями или лицами, их замещающими

(бабушка, дедушка и т. д.);

• прокуратурой;

• судом;

• органом опеки и попечительства.

В случае нарушения прав детей в семье органы опеки

и попечительства могут обратиться в суд с вопросом

о лишении родителей или лиц, их заменяющих,

родительских прав.



Опекун – человек, представляющий интересы

подопечного (ребёнка).

Лишение родительских прав – мера наказания,

влекущая за собой лишение всех прав в отношении

ребёнка.

Решение о лишении родительских прав 

принимается только в судебном порядке, но всегда 

проходит через органы ЗАГС.



Права ребёнка закреплены как на национальном

уровне, так и на международном.

Национальный уровень:

• семейный кодекс РФ;

• Конституция РФ и т. д.

Международный уровень:

• Конвенция о правах ребёнка;

• Декларация прав ребёнка.

Конвенция отличается от декларации тем, что указанные 

пункты в конвенции обязательны к исполнению, в то время 

как пункты декларации – нет, и носят рекомендательный 

характер.
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