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Принципы права определяют основной вектор развития любой отрасли 

права, являются важным средством восполнения пробелов в праве. На 

принципы часто ссылаются высшие судебные инстанции, рассматривая 

соответствующие категории дел [6, с. 200]. Традиционно принципы права 

подразделяются на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и 

институциональные (отдельных правовых институтов). Исследование 

системы принципов семейного права позволяет выявить основные 

закономерности и перспективы развития данной отрасли. Принцип судебной 

защиты семейных прав носит межотраслевой характер; в отличие от 
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большинства других принципов (основных начал) семейного права он 

наиболее тесно сочетается не с конституционным правом, а с гражданским 

процессуальным правом. Принцип судебной защиты семейных прав не 

является декларативным, поскольку Семейный кодекс РФ и Гражданский 

процессуальный кодекс РФ содержат достаточно подробный механизм его 

реализации. Вместе с тем развитие государства и общества ставят новые 

задачи, требующие решения [4, с. 18]. 

В научной литературе традиционно различают добровольную и 

принудительную реализацию прав и свобод граждан. В первом случае речь 

идет о реализации гражданином своих прав самостоятельно и по своему 

усмотрению, а во втором - об обращении лица в компетентные органы 

государства. Принудительный порядок «реализации прав возможен при 

нарушении субъективных прав, т.е. в случае препятствий в реализации прав, 

устранение которых возможно лишь с помощью мер, применяемых 

компетентными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления» [7, с. 59]. 

Таким образом, защита нарушенных семейных прав может 

осуществляться без обращения в органы власти (самозащита семейных прав), 

путем обращения в органы исполнительной власти (органы опеки и 

попечительства), а также в судебном порядке. Из этого следует, что 

рассматриваемый принцип охватывает только третью (судебную) форму 

защиты семейных прав граждан [5, с. 143]. 

Относительно определения понятия «защита семейных прав» в научной 

литературе не сложилось единого мнения. Так, одни авторы полагают, что под 

защитой семейных прав следует понимать систему мер, «направленных на 

восстановление прав, признание и пресечение правонарушений, применение к 

правонарушителям санкций и привлечение их к ответственности, а также 

механизм практической реализации вышеперечисленных мер». Другие авторы 

пишут, что защита семейных прав - это «применение компетентными 
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государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами либо самим уполномоченным субъектом семейных 

правоотношений предусмотренных семейным законодательством мер для 

восстановления нарушенных прав и законных интересов, а также для 

устранения угрозы их нарушения». О.Ю. Косова считает, что в самом общем 

виде семейно-правовая защита - это составная часть «деятельности 

социального правового государства по защите семьи, материнства, отцовства 

и детства, необходимость которой заложена нормами ст. ст. 7, 38 Конституции 

РФ». 

Из приведенного обзора мнений следует, что под защитой семейных 

прав понимается комплекс мер по признанию и восстановлению 

предусмотренных Конституцией РФ, СК РФ и иными федеральными законами 

прав супругов, родителей и детей, иных членов семьи, а также пресечению 

правонарушений, посягающих на закрепленный законом порядок 

осуществления семейных прав граждан [3, с. 3]. 

Судебная защита семейных прав граждан (ст. 8 СК РФ) является 

конкретизацией базовой конституционной нормы о праве каждого на 

судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), и распространяется на любые 

права как супругов, так и родителей (детей), поэтому не требует детализации 

применительно к каждому разделу СК РФ (хотя запрет на злоупотребление 

семейными правами мы все же встречаем в статьях 64, 66, 69 и ряде других 

статей СК РФ). При этом важная конкретизация механизма реализации 

данного права применительно к детям-сиротам содержится в п. 2 ст. 10 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь согласно 

Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(59) 2021              

Alley-science.ru  

В рамках реализации исследуемого принципа граждане (члены семьи) 

могут обращаться в суд для разрешения имущественных или иных споров 

между собой и обжаловать действия (бездействия) органов государственной 

власти (местного самоуправления), нарушающие их права и свободы. По 

общему правилу за судебной защитой нарушенных семейных прав обращается 

лицо, права которого были нарушены. Из этого правила существует ряд 

исключений (в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан - 

их права защищаются посредством обращения в суд их законных 

представителей). При этом мнение ребенка, начиная с возраста десяти лет, 

подлежит учету при рассмотрении в суде дел, например, о восстановлении в 

родительских правах (ст. 72 СК РФ). Согласно ст. 56 СК РФ в случае 

неисполнения родителями своих обязанностей (или злоупотребления 

родительскими правами) ребенок начиная с 14-летнего возраста наделен 

правом на обращение в суд для защиты своих нарушенных прав. В силу закона 

в судебной защите семейных прав часто принимают обязательное участие 

прокурор и органы опеки и попечительства (или оба органа вместе, например, 

в порядке ст. 70 СК РФ). 

Предусмотренные в СК РФ семейные права их обладатели могут 

защищать разными способами. В самом общем виде под способами защиты 

семейных прав «понимаются закрепленные материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие 

на правонарушителя». Семейное законодательство не содержит 

исчерпывающего перечня способов защиты семейных прав, однако среди них 

можно выделить восстановление права (ст. 26 - в случае явки супруга, 

признанного безвестно отсутствующим или умершим); признание права (ст. 

29 - суд может признать брак действительным, если отпали препятствия для 

этого); пресечение действий, представляющих угрозу ребенку (ст. 77 - 

отобрание ребенка при угрозе его жизни и здоровью); прекращение семейных 
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прав на будущее (ст. 69 - лишение родительских прав); принуждение к 

исполнению обязанности (ст. 106 - взыскание алиментов по решению суда); 

возмещение убытков (ст. 115); компенсация морального вреда (ст. 30). Среди 

способов защиты семейных прав ряд авторов упоминает «прекращение или 

изменение правоотношения». 
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