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Тема 1.2
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СЕМЕЙНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ



1. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

Семейные правоотношения – это 
волевые личные (неимущественные) 
или имущественные отношения, 

определенные семейным 
законодательством и урегулированные 
нормами семейного права, участники 

которых юридически связаны правами и 
обязанностями.



Семейные правоотношения обладают теми же признаками, 
что и правоотношения всех отраслей права: 

• это отношения общественные, т.е. отношения между 
социальными субъектами, имеющие общественную 
значимость; 

• индивидуализированы, т.е. возникают только между 
конкретно определенными участниками; 

• в них четко определены юридические права и 
обязанности субъектов, которые возникают при 
наступлении определенных юридических фактов; 

• существуют в неразрывной связи с юридическими 
нормами, которые выступают нормативной базой их 
возникновения; 

• носят волевой характер; 
• обеспечиваются возможностью государственного 
принуждения. 



Однако семейные правоотношения имеют 
ряд своих особенностей: 

• субъектами могут быть только граждане. В 
их число входят супруги, родители или 
лица, их заменяющие (усыновители, 
опекуны, попечители), дети (в том числе 
усыновленные), другие члены семьи в 
случаях, прямо предусмотренных СК РФ 
(дедушка, бабушка, внуки, родные братья и 
сестры, отчим, мачеха, пасынок, 
падчерица); 

• семейные правоотношения являются 
длящимися и связывают между собой 
близких людей; 



Однако семейные правоотношения имеют 
ряд своих особенностей: 

• участники строго индивидуализированы; 
• неотчуждаемость семейных прав и 
обязанностей (их нельзя подарить, 
завещать, продать, уступить другому 
лицу); 

• семейные правоотношения являются 
личными и лишь затем 
имущественными; 

• лично-доверительный характер, так как 
главное место в них занимают личные 
связи членов семьи. 



Личные (неимущественные) семейные 
отношения – отношения, касающиеся вступления 
в брак и прекращения брака, отношения между 
супругами при решении вопросов жизни семьи, 
выбора фамилии при заключении и расторжении 
брака, отношения между родителями и детьми по 
воспитанию и образованию детей и др. 

 
Имущественные семейные отношения – 
алиментные обязательства членов семьи 
(родителей и детей, супругов (бывших супругов), 
других членов семьи), отношения между супругами 
по поводу их общего и раздельного имущества. 

  
Основными являются личные отношения. Они во 
многом определяют содержание норм, 
регулирующих имущественные отношения в семье. 



Семейные правоотношения имеют 
сложный состав. 

Их элементами являются: 

• Субъекты. 

• Содержание (субъективные 
юридические права и обязанности). 

• Объекты. 



 Субъекты семейных правоотношений 

 

Субъектами семейных правоотношений 
могут быть: супруги, бывшие супруги, 
родители, усыновители, родные и 
приемные дети, родные братья и 
сестры, дедушки и бабушки, внуки, 
воспитанники и фактические 
воспитатели, пасынки и падчерицы, 
отчим и мачеха, опекуны и попечители. 



Семья выступает самостоятельным субъектом 
права.

Семья – явление прежде всего социальное. 
В социологическом смысле семья – это малая 
социальная группа людей, объединенных 
кровнородственными и иными приравненными 
к ним связями, а также взаимными правами и 
обязанностями. 

Действующее законодательство не содержит 
правового определения семьи, но, если 
проанализировать семейное законодательство, 
можно сделать следующий вывод: семья – это 
объединение, как правило, совместно 
проживающих лиц, связанных взаимными 
правами и обязанностями, возникающими из 
брака, родства, усыновления или иной формы 
устройства детей на воспитание в семью. 



Наряду с термином «семья» в семейном 
законодательстве употребляется термин 
«член семьи». 

Правового определения этого понятия также 
не существует. 

Анализ действующего семейного 
законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что термин «член семьи» 
применяется в отношении лиц, связанных 
семейными правами и обязанностями. 

Это могут быть лица, проживающие одной 
семьей, члены разных семей (братья и 
сестры), бывшие члены семьи 
(разведенные супруги). 



 Содержание семейного правоотношения 
  
• Содержание семейного правоотношения 
образуют субъективные права и обязанности 
его субъектов. Объем прав и обязанностей 
членов семьи (а также основания их 
возникновения, изменения и прекращения) 
конкретизируется в отдельных институтах 
семейного права. 

  
• Каждый из субъектов семейных 
правоотношений наделен семейной 
правоспособностью и в установленных 
законом условиях обладает семейной 
дееспособностью. 



 Содержание семейного правоотношения 
  
• Семейная правоспособность – это способность лица 
иметь семейные права и обязанности. Она возникает у 
человека с момента рождения, но ее объем меняется с 
возрастом субъекта семейного правоотношения 
(например, право вступить в брак, усыновить ребенка и 
ряд других появляются по достижении совершеннолетия, 
т. е. в 18 лет). 

•   
• Семейная дееспособность – это  способность лица 
своими действиями приобретать и осуществлять 
семейные права и обязанности. При этом дееспособность 
не является необходимой предпосылкой возникновения 
семейных правоотношений. Возникновение целого ряда 
правоотношений происходит вне зависимости от 
волеизъявления лица. Таковы, например, 
правоотношения между родителями и малолетними (до 14 
лет) детьми. 



 Содержание семейного правоотношения 
  
Семейное законодательство  РФ не указывает 
возраста, с которого возникает полная семейная 
дееспособность, поскольку она не всегда имеет 
значение для возникновения семейного 
правоотношения. 

Чаще всего этот возраст совпадает с моментом 
возникновения правоспособности (например, 
возможность вступить в брак возникает 
одновременно с достижением гражданином 
брачного возраста). 

Не всегда возникновение полной дееспособности в 
области гражданского права должно автоматически 
приводить к признанию полной семейной 
дееспособности. 



 Содержание семейного правоотношения 
  
Статья 27 ГК РФ предусматривает возможность 
эмансипации несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, при этом он становится 
полностью дееспособным. 

Однако объем семейной дееспособности в 
определенной мере зависит от объема 
гражданской дееспособности.

 Так, при лишении судом гражданина гражданской 
дееспособности вследствие психического 
расстройства он теряет и семейную 
дееспособность: он не вправе вступить в брак, 
быть усыновителем, опекуном (попечителем), 
приемным родителем. 



 Содержание семейного правоотношения 
  
Таким образом, непосредственное содержание 
семейных правоотношений составляют права и 
обязанности субъектов этих правоотношений.

Объем их прав и обязанностей конкретизируется 
в нормах семейного права, регулирующих те 
или иные семейные отношения: заключение и 
прекращение брака, личные и имущественные 
отношения между супругами, отношения между 
родителями и детьми в семье, алиментные 
отношения между различными членами семьи, 
отношения между усыновителями и 
усыновленными детьми и т. п. 



Объекты семейных правоотношений 
  
Объектами семейных правоотношений 
являются: 

• действия; 
• имущество. 

Наиболее распространенным объектом 
является действие как результат сознательной 
деятельности (например, выбор супругами 
фамилии). 

Под имуществом, например, можно понимать 
совокупность имущественных прав супругов по 
владению, пользованию и распоряжению 
совместным имуществом. 



Виды семейных правоотношений 

Семейные правоотношения многообразны и 
могут быть классифицированы по 
различным основаниям: 

  1. Исходя из их содержания семейные 
правоотношения можно разделить на: 

• личные (неимущественные); 
• имущественные. 
2. По специфике содержания выделяют 
правоотношения: 

• супружеские; 
• родительские. 



Виды семейных правоотношений 

3. По субъектному составу семейные правоотношения 
дифференцируются на: 

• сложные – состоящие из трех участников 
(отношения между: родителями и 
несовершеннолетними детьми; родителями и 
совершеннолетними детьми; 

• простые – состоящие их двух участников 
(отношения между: супругами; бывшими супругами). 

4. В зависимости от распределения прав и 
обязанностей семейные правоотношения могут 
быть: 

• односторонними; 
• двусторонними. 



Виды семейных правоотношений 

5. В зависимости от того, насколько они 
индивидуализированы, семейные 
правоотношения бывают: 

• относительными, в которых поименно 
определены все участники 
правоотношения; 

• абсолютными, в которых 
индивидуализирована только одна 
сторона правоотношения. 



Чисто абсолютные правоотношения не типичны для 
семейного права.

 Отношения общей собственности в семейном праве не 
являются чисто абсолютными: в отношении всех третьих 
лиц они выступают как абсолютные, но в отношениях 
между сособственниками проявляются как 
относительные. Более типичны для семейного права 
чисто относительные правоотношения и относительные 
правоотношения с абсолютным характером защиты. 

К первой разновидности относятся, например, алиментные 
обязательства, ко второй – права родителей на 
воспитание детей. 

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. 



6. В зависимости от присутствия публичного 
интереса дифференцируют семейные 
правоотношения: 

• регулируемые императивно (например, 
связанные с усыновлением); 

• отношения, в которых присутствует 
публичный интерес, но реализация прав и 
обязанностей, а также инициатива защиты 
находятся в ведении участников (например, 
алиментные правоотношения); 

• отношения, в которых отсутствует 
публичный интерес, эти отношения 
осуществляются только на диспозитивных 
началах. 



Существование правоотношений с 
неимущественным содержанием в составе 
семейных правоотношений, которое 
невозможно ставить под сомнение, 
накладывает отпечаток на специфику 
правового регулирования.

Последнее выражается, собственно, в том, что 
право не вмешивается в суть этих отношений, а 
только устанавливает их внешние границы и 
определяет некоторые императивные запреты, 
общие меры осуществления личных семейных 
отношений. 

Как представляется, все сказанное следует 
учитывать в ходе дальнейшего 
реформирования российского семейного 
законодательства.



2. Осуществление и защита 
семейных прав. 

В соответствии со ст. 7 Семейного кодекса 
РФ граждане вправе по своему 
усмотрению распоряжаться 

принадлежащими им семейными 
правами, в том числе и правом на 
защиту своих прав, если иное не 

установлено СК РФ.



Осуществление членами семьи своих 
прав не должно нарушать права, 

свободы и законные интересы других 
членов семьи и иных граждан. 

Осуществление субъективных семейных 
прав подчиняется общим принципам, 
действующим в российском праве: 
соблюдение законности, требований 

морали, правил общежития, 
общественных и государственных 

интересов и т. д. 



Пределы осуществления семейных прав 
имеют ограничения:  

• Во-первых, требованиями закона; 
• Во-вторых, осуществление семейных прав 
и исполнение обязанностей не должно 
нарушать права, свободы и законные 
интересы других членов семьи и иных 
граждан; 

• В-третьих, семейные права должны 
осуществляться в соответствии с их 
назначением.  



Осуществление семейных прав и 
исполнение обязанностей имеет ряд 
особенностей: 

1. Осуществление большинства 
субъективных семейных прав и 
исполнение обязанностей проявляются в 
длящихся, многократно повторяющихся 
действиях (например, права и обязанности 
супругов, родителей). 

2. Дееспособные субъекты семейных 
правоотношений лично осуществляют 
свои права и исполняют обязанности. 

3. Осуществление некоторых семейных прав 
является одновременно и обязанностью их 
носителя (например, право и обязанность 
родителей воспитывать детей). 



Осуществление семейных прав и 
исполнение обязанностей имеет ряд 
особенностей: 

4. Носители субъективных семейных прав не 
всегда их реализуют (например, право 
отдельно проживающих родственников на 
общение с ребенком). 

5. Обязанности, исполнение которых имеет не 
только личное, но и общественное 
значение, подлежат безусловному 
исполнению при наличии требований со 
стороны лица, заинтересованного в их 
исполнении (например, алиментные 
обязанности). 



Меры семейно-правовой защиты – это 
средства семейно-правового 
воздействия, направленные на 
предупреждение или пресечение 

нарушения субъективных семейных 
прав, применяемые в установленном 
законом порядке независимо от вины 

правонарушителя. Основанием 
применения мер защиты является 
нарушение или угроза нарушения 
субъективного семейного права. 



Защита семейных прав осуществляется 
способами, предусмотренными ст. 12 
ГК РФ: 

• самозащита (передача супругом на 
хранение родственникам имущества, 
составляющего его долю в совместной 
собственности); 

• признание права судом (установление 
отцовства); 

• пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения 
(отобрание ребенка у родителей или у 
других лиц, на попечении которых он 
находится); 



Защита семейных прав осуществляется 
способами, предусмотренными ст. 12 
ГК РФ: 

• признание сделки недействительной 
(признание недействительным брачного 
договора); 

• принуждение к исполнению обязанности 
(взыскание алиментов в судебном порядке); 

• прекращение, изменение правоотношения 
(отмена усыновления); 

• иные способы, предусмотренные законом 
(например, сокращение объема семейных 
прав: в особых случаях суд может отступить 
от принципа равенства долей супругов в их 
общем имуществе). 



Меры семейно-правовой ответственности 
применяются только к участникам 
семейных правоотношений.

 В ряде случаев применение мер семейно-
правовой ответственности зависит от 
воли заинтересованного лица 
(например, ч. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ 
предусмотрено право получателя 
алиментов на взыскание убытков, 
причиненных просрочкой исполнения 
алиментных обязательств). 



Семейно-правовая ответственность может 
быть как законной, так и договорной. 

Граждане по своему усмотрению вправе 
распоряжаться принадлежащими им 
семейными правами. 

Тем самым закон предоставляет самим 
членам семьи право решать, будут ли они 
осуществлять и защищать свои права и 
совершать для этого необходимые 
действия. Например, нетрудоспособные 
нуждающиеся родители, имеющие право на 
получение средств на содержание 
(алиментов) от своих совершеннолетних 
детей, в жизни свое право часто не 
реализуют и не обращаются в суд с 
требованием о взыскании алиментов. 



Защита семейных прав может 
осуществляется: 

• В судебном порядке. 

• В административном порядке.  



Судебная защита семейных прав является 
основной и применяется при разрешении 
большинства семейных споров, которые 
рассматриваются по нормам ГПК РФ. 

Только судом производятся лишение, 
ограничение или восстановление 
родительских прав; усыновление и отмена 
усыновления; признание брака 
недействительным; решаются вопросы о 
возврате ребенка родителям, опекуну или 
приемным родителям и др. 

По решению суда осуществляется взыскание 
алиментов, если стороны по данному 
вопросу не достигли соглашения. 

•  



К судебным органам, защищающим 
семейные права граждан, относятся суды 
общей юрисдикции – федеральные суды 
городов (районов). 

Значительную часть дел, возникающих из 
семейных правоотношений, рассматривают 
мировые судьи, за исключением дел о 
расторжении брака, когда между супругами 
есть спор о детях; об оспаривании 
отцовства (материнства); об установлении 
отцовства; о лишении и восстановлении 
родительских прав; об усыновлении 
(удочерении) ребенка. 

•  



Административный порядок защиты 
семейных прав применяется в случаях, 
прямо указанных в законе.

 Разрешение ряда споров, связанных с 
воспитанием детей, определением, 
имени ребенка, относится к компетенции 
органов опеки и попечительства 
(администрация района, города).  

 



Органы опеки и попечительства 
уполномочены защищать права и 
интересы несовершеннолетних и в 
обязательном порядке привлекаются 
судом к рассмотрению всех споров, 
связанных с воспитанием детей. 

Органы опеки и попечительства вправе 
предъявлять иски в суд о лишении или 
об ограничении родительских прав, об 
отмене усыновления, о взыскании 
алиментов на детей с их родителей и 
других членов семьи.  



Защита семейных прав граждан согласно 
ФЗ от 15.11.97 г. №  143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» возлагается и 
на органы ЗАГС при регистрации 
рождения ребенка, брака, развода, 
установления отцовства, усыновления и 
регистрации других актов гражданского 
состояния. 



Защита семейных прав возможна 
различными способами: 

• путем признания права; 
• путем восстановления нарушенного 
права; 

• путем пресечения действий, 
нарушающих право и создающих угрозу 
его нарушения; 

• путем лишения или ограничения права 
одного члена семьи в интересах защиты 
несовершеннолетнего или 
нетрудоспособного члена семьи 
(например, лишение или ограничение 
родительских прав); 



Защита семейных прав возможна 
различными способами: 

• путем возмещения материального 
ущерба или морального вреда (при 
признании брака недействительным); 

• путем взыскания убытков и неустойки 
(при несвоевременной уплате 
алиментов), а также другими способами, 
предусмотренными в конкретных 
статьях СК РФ. 



В то же время в некоторых случаях инициатива в 
осуществлении или защите права может 
принадлежать государственным или 
муниципальным органам, в частности, 
прокурору, органам опеки и попечительства, 
комиссиям по делам несовершеннолетних и т.д. 

Например, согласно п. 3 ст. 80 СК РФ органы 
опеки и попечительства вправе предъявить иск 
о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей к их родителям 
(одному из них). 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о 
лишении гражданина родительских прав в 
целях защиты прав и законных интересов детей 
(ст. 45 ГПК РФ (Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 
N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.08.2017)).



В отличие от гражданского права для 
защиты семейных прав не характерны 
такие способы защиты, как взыскание 
убытков, неустойки, компенсация 
морального вреда. 

Так, например, взыскание неустойки и 
убытков предусмотрено в Семейном 
кодексе РФ лишь в случае образования 
алиментной задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда (п. 2 ст. 115 СК РФ). 



В отличие от гражданского права для 
защиты семейных прав не характерны 
такие способы защиты, как взыскание 
убытков, неустойки, компенсация 
морального вреда. 

Так, например, взыскание неустойки и 
убытков предусмотрено в Семейном 
кодексе РФ лишь в случае образования 
алиментной задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда (п. 2 ст. 115 СК РФ). 



Едва ли в этой ситуации можно говорить о 
взыскании упущенной выгоды, 
поскольку назначением алиментов 
является обеспечение основных 
потребностей человека, не имеющего 
возможности самостоятельно 
обеспечить себя, а не извлечение 
прибыли от их использования. 

Нормы гражданского права могут 
применяться только в тех случаях, если 
они не противоречат существу семейных 
отношений.



Право на возмещение материального и 
морального вреда имеет 
добросовестный супруг при признании 
брака недействительным (абз. 2 п. 4 ст. 
30 СК РФ).

Применение таких способов защиты, как 
взыскание убытков, неустойки возможно 
в договорных отношениях между 
членами семьи (брачном договоре, 
алиментном соглашении).



В Семейном кодексе РФ не регулируются 
вопросы компенсации морального вреда в 
семейных отношениях. 

В связи с этим подлежат применению нормы 
ст. 151, 1099 — 1101 ГК РФ. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину 
причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные 
неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.



Важное значение в деле защиты прав граждан в 
семье имеют государственные и 

муниципальные органы разных уровней.
Одними из основных административных органов, 
защищающих интересы членов семьи, 
являются органы опеки и попечительства. 

Органами опеки и попечительства являются 
органы субъектов Федерации. 

В их задачи входит обеспечение права ребенка на 
жизнь и воспитание в семье, защита личных 
неимущественных и имущественных прав и 
охраняемых законом интересов детей, 
обеспечение оптимальных условий для жизни и 
воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, не имеющих 
нормальных условий для воспитания в семье



Защита прав ребенка осуществляется и иными 
государственными органами, а именно 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
субъектов Федерации, прокуратурой, органами 
внутренних дел, органами записи актов 
гражданского состояния и др. 

Так, в случаях, предусмотренных ст. 122-123, 126, 
169 СК РФ органы исполнительной 
власти субъектов Федерации обязаны 
принимать меры по защите прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей.

 В этих целях органы исполнительной власти 
субъектов Федерации должны организовывать 
учет детей, оставшихся без попечения 
родителей, и оказывать содействие в 
устройстве таких детей в семьи.



Органы внутренних дел согласно ст. 79 
СК РФ могут участвовать в 
принудительном исполнении решений, 
связанных с отобранием ребенка, а 
также в розыске лиц, уклоняющихся от 
уплаты алиментов, но не могут 
обратиться в суд с иском в интересах 
ребенка, например о взыскании 
алиментов.



Органы записи актов гражданского 
состоянияв соответствии с п. 3 ст. 48 СК РФ 
правомочны устанавливать отцовство лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, на 
основании совместного заявления отца и 
матери ребенка.
 
Органы записи актов гражданского состояния 
должны проверять сведения, указанные в 
заявлении о заключении и расторжении брака. 
Неправомерные решения органов записи актов 
гражданского состояния могут быть 
обжалованы в орган исполнительной власти 
субъекта Федерации, в компетенцию которого 
входит организация деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, или в суд.



Уполномоченный по правам ребенка.
Защита прав несовершеннолетних детей в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка (вступила в силу для СССР 
15.09.1990), Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации") 
возлагается также на уполномоченного по 
правам человека в субъектах Федерации. 

Уполномоченный по правам ребенка 
назначается на должность Московской 
городской Думой. 



К числу организаций, в функции которых 
входит защита прав 
несовершеннолетних детей, относится 
комиссия по делам 
несовершеннолетних, которая 
создается в субъектах Федерации, а 
также на муниципальном уровне.



Таким образом можно сделать вывод, что 
меры семейно-правовой защиты — это 

средства семейно-правового 
воздействия, направленные на 
предупреждение или пресечение 

нарушения субъективных семейных 
прав, применяемые в установленном 

порядке независимо от вины 
правонарушителя. 



В настоящее время в России разработан проект 
Концепции государственной семейной политики 
до 2025 года (Распоряжение Правительства 
РФ от 25.08.2014 N 1618-р <Об утверждении 
Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года>), в которой будут 

прописаны социальные стандарты качества 
жизни, подходы к решению вопросов 

социального развития и защиты семьи, а также 
многие другие вопросы.

 Концепция должна служить ориентиром для 
федеральных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления при 
решении вопросов жизнеобеспечения, защиты 

прав и интересов, социализации семей. 



Целью семейной политики является 
благополучие семьи, укрепление и 
развитие семейного образа жизни.

 При этом намеренно используется 
понятие "благополучие", которое в 

отличие от понятия "благосостояние" 
выражает не только "материальную 
обеспеченность", "имущественное 

благополучие", но и "счастливую жизнь".



3. ПРЕЗУМПЦИИ В СЕМЕЙНОМ 
ПРАВЕ. 

В теории права презумпция понимается как 
предположение, которое считается 
истинным, пока правильность его не 

отвергнута; как юридическое признание 
факта юридически достоверным, пока не 
будет доказано обратное; как заключение о 
наличии каких-либо положений, фактов, 
прав субъекта на основе доказанности 

других положений, фактов, прав субъекта; 
как признание факта существующим по 

вероятности в силу существования других 
фактов.



По факту закрепления презумпций в норме права 
принято различать фактические и 

юридические презумпции.
• Юридические презумпции - это 
предположения, которые получили 
соответствующее закрепление в законе со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, о 
которых шла речь ранее.

• Фактические презумпции - это 
предположения, которые широко 
распространены в социуме, но не имеют 
законодательного закрепления.



По способу закрепления презумпции в 
действующей норме различают: 

прямые и косвенные презумпции.

• Прямая презумпция прямо определена 
правовой нормой.

• Косвенная презумпция прямо 
словесно не закрепляется в норме, но 
может быть выведена из нее при 
толковании.



В зависимости от возможности опровержения 
установленного предположения различают 

опровержимые и неопровержимые 
презумпции.

• Опровержимые презумпции - это такие 
презумпции, существование которых может 
быть опровергнуто.

• Неопровержимые презумпции - это 
предположение о существовании 
определенного факта, установленное законом и 
не допускающее возможности опровержения. 
Иными словами, даже если кому-либо удастся 
опровергнуть такую презумпцию, т.е. 
обосновать, что содержание закрепленного в 
законе предположения неистинно, то такое 
обоснование не имеет юридического значения 
и не влечет за собой никаких юридических 
последствий".



Одной из наиболее известных 
правовых презумпций является 
презумпция отцовства (п. 2 ст. 48 СК 
РФ). 

Из правил ст. 65 СК РФ можно вывести 
презумпцию о том, что действия 
родителей, проживающих совместно, по 
представлению интересов ребенка 
всегда являются согласованными. 

Однако данная презумпция является 
спорной.



Из правил ст. 35 СК РФ следует еще одна 
правовая презумпция - согласия другого 
супруга на совершение сделки. 

Так, согласно п. 2 ст. 35 СК РФ при 
совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом 
супругов предполагается, что он действует с 
согласия другого супруга.

Соответственно, регистрирующие органы, 
контрагенты при совершении сделки с 
одним из супругов не обязаны требовать 
письменного согласия другого супруга. 

Однако в целях предупреждения возможных 
споров и неблагоприятных правовых 
последствий представляется 
целесообразным получение такого 
согласия.



Еще одной  презумпцией является 
презумпция, согласно которой 
имущество, приобретенное в браке, 
является совместным имуществом 
супругов (ст. 34 СК РФ). 

Данная презумпция признается учеными, на 
нее есть указание в судебной практике. 

Однако некоторые ученые полагают, что "в 
действующем законодательстве 
установлены вполне конкретные правила 
определения режима имущества супругов. 

Оно может быть либо личным, либо общим.
Правильность определения 
соответствующего режима лежит в 
плоскости фактов, а не предположений о 
них".



Презумпция действительности брака 
также является немаловажной в 
семейном праве. 

Данная правовая презумпция следует из 
правил гл. 3 и 5 СК РФ. 

В частности, брак может быть признан 
недействительным только судом и при 
наличии определенных обстоятельств 
(ст. 27 СК РФ).



Из правил СК РФ можно также сделать вывод 
о наличии в семейном праве презумпции 
совершения законными 
представителями действий в 
интересах ребенка. 

Этот вывод объясняется тем, что для 
совершения большинства действий 
законным представителям не требуется 
получения согласия третьих лиц, 
подтверждения соответствия совершаемых 
действий (бездействия) интересам ребенка. 

Более того, несоответствие совершаемых 
действий (бездействия) интересам ребенка 
определяется по общему правилу в 
судебном порядке.



Следует также назвать и презумпцию 
добровольности при заключении брака. 

Так, согласно п. 1 ст. 12 СК РФ для 
заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" в совместном 
заявлении должны быть подтверждены 
взаимное добровольное согласие на 
заключение брака, а также отсутствие 
обстоятельств, препятствующих 
заключению брака.



Следовательно, факт добровольности 
вступления в брак подтверждается в заявлении 
о заключении брака, подписание которого 
осуществляется лично лицами, вступающими в 
брак, и не может быть доверено иному лицу.

В силу названных обстоятельств сам факт 
регистрации брака подтверждает установление 
компетентными органами добровольности 
вступления в брак.

Отсутствие добровольности при вступлении в 
брак доказывается в судебном порядке. 

Обстоятельство, свидетельствующее об 
отсутствии добровольности - как, например, 
наличие у супруга психического расстройства, - 
исключает возможность признания в действиях 
супруга добровольности.



Аналогично можно вывести презумпцию 
проживания ребенка в условиях, 
обеспечивающих его благополучное развитие 
в любой из форм устройства ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

К таким условиям можно отнести не только связанные 
с жилым помещением (соответствие жилого 
помещения санитарным и иным требованиям, 
наличие в нем жилого пространства, достаточного 
для проживания ребенка, и т.д.), но и 
территориальная доступность получения ребенком 
образования, медицинских услуг; отсутствие между 
людьми, с которыми проживает ребенок, 
конфликтных отношений, влияющих на 
благополучие ребенка, и др. 

Этот вывод делается из наличия прав ребенка на 
воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ).



Аналогично можно вывести презумпцию проживания 
ребенка в условиях, обеспечивающих его 
благополучное развитие в любой из форм 
устройства ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. 

К таким условиям можно отнести не только связанные с 
жилым помещением (соответствие жилого помещения 
санитарным и иным требованиям, наличие в нем жилого 
пространства, достаточного для проживания ребенка, и т.
д.), но и территориальная доступность получения 
ребенком образования, медицинских услуг; отсутствие 
между людьми, с которыми проживает ребенок, 
конфликтных отношений, влияющих на благополучие 
ребенка, и др. 

Этот вывод делается из наличия прав ребенка на 
воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ).

Более того, обеспечение развития ребенка, защита и 
соблюдение его интересов является обязанностью его 
законных представителей (ст. 124, 148.1 СК РФ и др.).



Следует также признать презумпцию 
совместного проживания родителей.

Данная презумпция присутствует не во всех 
отношениях; основной сферой ее 
применения является осуществление прав 
ребенка. 

Так, большинство правил СК РФ не содержит 
указания на совместное или раздельное 
проживание родителей.

 Исключение составляет, например, ст. 66 СК 
РФ, специально посвященная 
осуществлению родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от 
ребенка.



Так же  можно вывести и презумпцию 
совместного проживания супругов.

Например, невозможность сохранения 
семьи и совместной жизни (ст. 22 СК РФ) 
можно доказывать в том числе при 
посредстве доказательства раздельного 
проживания супругов. 

Для этого необходимо доказать данный 
факт в суде.



Рассмотренная классификация 
презумпций не может быть 

объявлена завершенной. Однозначно 
можно лишь заявить, что 

вышеперечисленные презумпции, 
имеют важное значение как для 

процесса нормотворчества, так и для 
правоприменительной практики.



4. СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В 
СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ.

Сроком исковой давности по закону 
считается период, который отведён на 

защиту своих прав в судебных 
инстанциях любым гражданином РФ. 

Закон не ограничивает во времени 
возможность защиты нарушенных прав 
любого участника семейных отношений.

Нарушенное право любого участника 
семейных отношений может быть 
защищено судом в исковом порядке 
независимо от давности имевшего места 
нарушения.



В соответствии со ст. 9 СК РФ на требования, 
вытекающие из семейных отношений, исковая 
давность не распространяется, за исключением 
случаев, если срок защиты нарушенного права 
установлен Семейным кодексом. 

В общем же применение исковой давности 
происходит по правилам гражданского 
законодательства, к чему отсылает п. 2 ст. 9 СК 
РФ. 

Здесь действуют те же правила: запрет изменять 
сроки исковой давности соглашением сторон, она 
применяется только по заявлению стороны в 
споре; правила исчисления начала течения срока 
исковой давности; порядок приостановления и 
перерыва течения срока исковой давности и 
правила восстановления пропущенного срока 
исковой давности.



Семейным кодексом РФ установлены сроки исковой 
давности в следующих случаях: 

  
• 1. Признание судом недействительным брака, 
заключенного с лицом, скрывшим наличие венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции, при заключении брака 
возможно в течение года со дня, когда другой супруг 
узнал о наличии болезни или факта ВИЧ-
инфицирования (п. 4 ст. 169 СК РФ и п. 2 ст. 181 ГК РФ). 

• 2. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на 
совершение сделки по распоряжению недвижимостью 
или сделки, требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации, не было получено, вправе требовать 
признания сделки недействительной в судебном 
порядке в течение года, когда он узнал или должен был 
узнать о совершении этой сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

• 3. К требованиям супругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, применяется 
трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ). 



Годичный срок исковой давности установлен п. 4 
ст. 169 СК (а он отсылает в свою очередь к ст. 15 
СК и ст. 181 ГК) для предъявления одним из 
супругов требования о признании брака 
недействительным, когда другой супруг скрыл 
от него наличие венерической болезни или 
ВИЧ-инфекции при вступлении в брак.

 В таких случаях срок исковой давности 
исчисляется со дня, когда супруг-истец узнал 
или должен был узнать о сокрытии болезни 
супругом-ответчиком, т.е. об обстоятельствах, 
дающих основания требовать признания брака 
недействительным.



Годичный срок исковой давности предусмотрен п. 
3 ст. 35 СК для требований супруга о признании 
сделки недействительной, чье нотариально 
удостоверенное согласие на совершение 
сделки по распоряжению недвижимостью и 
сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации, другим 
супругом не было получено.

Срок исковой давности исчисляется со дня, когда 
супруг узнал или должен был узнать о 
совершении такой сделки.



Трехлетний срок исковой давности установлен п. 7 
ст. 38 СК для требований разведенных супругов 
о разделе общего имущества. 

Здесь течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда разведенный супруг 
узнал или должен был узнать о нарушении его 
прав на общее имущество другим супругом.



Существуют пресекательные (преклюзивные) 
сроки, т.е. сроки существования во времени 
ненарушенного субъективного семейного права 
(например, право родителей на воспитание детей и 
защиту их прав и интересов существует до 
достижения последними совершеннолетия; право 
несовершеннолетних детей на получение 
алиментов от родителей также существует до 
достижения детьми совершеннолетия). 

К данным срокам можно отнести и трехлетний срок 
для взыскания алиментов за прошедший период. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы 
в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд, если суд установит, что до 
обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были 
получены из-за уклонения лица, обязанного 
уплачивать алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК 
РФ).



Приостановление срока исковой давности 
означает, что в срок исковой давности не 
засчитывается тот промежуток времени, в 
течение которого лицо не могло предъявить 
иска в защиту своих прав в силу объективных 
причин, указанных в законе. 

После перерыва течение срока исковой давности 
начинается вновь, а время, истекшее до 
перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Основания для перерыва, приостановления и 
восстановления течения срока исковой 
давности установлены гражданским 
процессуальным законодательством.



Так же в семейном праве наряду со сроками 
исковой давности и сроками существования 
права установлены и другие виды сроков, 
которые неодинаковы по своей юридической 
сущности, степени определенности и целям. 

Среди них выделяют сроки разрешительные 
(например, срок заключения и расторжения 
брака в органе загса), запретительные 
(например, запрет для мужа на возбуждение 
дела о расторжении брака в течение года после 
рождения ребенка без согласия жены) и 
обязывающие (например, обязанность суда в 
трехдневный срок со дня вступления решения в 
законную силу направить решение о признании 
брака недействительным или о лишении 
родительских прав в орган загса).



Семейные отношения имеют длящийся характер. 

Их невозможно точно ограничить временными 
рамками. 

При этом в семейном законодательстве существуют 
юридические процессы, которые требуют точного 
определения сроков, в том числе и исковой 
давности. 

Такие процессы заключаются в возникновении, 
изменении и прекращения тех прав и обязанностей, 
которыми наделяется субъект отрасли.

 Таким образом срок исковой давности в семейном 
праве может быть применим лишь к тем семейным 
отношениям, которые основаны на наличии 
имущественных прав, то есть к тем 
правоотношениям, которые могут быть подчинены 
единому экономическому обороту.
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