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Меры защиты и ответственности в семейном праве 

 

Права и свободы человека – это наивысшая ценность, а их признание, 

соблюдение и защита является обязанностью государства (ст.2 Конституции 

РФ). Обратимся к ст.7 СК РФ, согласно которой: 

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими 

им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в 

том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. Сторонам важно в данном случае 

всегда думать, как их конкретное поведение влияет на других членов семьи, 

не нарушаются ли от этого их права.  

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если 

они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. 

У осуществления семейных прав есть предел, имеющий основания:
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1. Выбор одного варианта поведения, предусмотренного законом.  

Например, в брачный договор не включаются положения, которые 

регулируют личные неимущественные отношения супругов (п.3 ст.42 СК 

РФ). 

2. При исполнении своих обязанностей и использовании прав не 

нарушать права, свободы и законные интересы членов семьи или других 
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людей. К примеру, согласно п.3 ст.42 и п.2 ст.44 СК РФ имеется возможность 

оспорить условия брачного договора, если он ставит одну из сторон в 

трудное положение и нарушает ее права.  

3. Осуществление семейного права в соответствии с его назначением. 

Примером может служить возможность опеки и попечительства отстранить 

человека от воспитания детей, если он не действует в интересах ребенка и 

нарушает его права. А если было замечено жестокое обращение с ребенком, 

то опекун и вовсе будет привлечен к уголовной ответственности.  

Спецификой семейного права является длительный характер семейных 

правоотношений. Супружеские отношения длятся до тех пор, пока субъекты 

не расторгнут брак, родительские обязательства – до совершеннолетия 

ребенка и другое.  Отсюда можно сделать вывод, что реализация отдельных 

семейных прав исчерпывается одним действием (супружеское 

правоотношение прекращается реализацией права на развод).  

Д.Б. Савельев справедливо отметил возможность граждан обращаться в 

межгосударственные органы защиты прав и свобод человека, если внутри 

страны защищать себя не получается
1
. Это – конституционное право 

человека (ч.2 ст.46 Конституции РФ).  

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что семейно-правовые меры 

защиты – это средства семейно-правового воздействия, направленные на 

предупреждение или пресечение нарушения субъективных семейных прав, 

которые применяются в установленном законом порядке, независимо от 

вины правонарушителя. И для этого достаточно даже одного основания – 

семейное право уже нарушено или имеется угроза его нарушения.  

Способ защиты семейного права отражается в конкретных нормах, 

которые регулируют семейные отношения. Если проанализировать, 

становится понятно, что все способы защиты гражданского права, описанные 

в ст.12 ГК РФ, можно применить и к защите семейного права
2
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Меры семейно-правовой ответственности - очень важный инструмент 

воздействия государства на правонарушителя. Они установлены семейным 

законодательством и выражаются в лишении субъективного права и в 

имущественных последствиях
1
.  

Брак является важнейшим институтом семейного права. Если 

обратиться к комментарию ст.10 СК РФ, можно найти определение: «Брак – 

добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для 

создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов». 

Достаточно интересная и полная формулировка, которая в целом показывает 

отношение государства к браку. Законодатель хочет, чтобы целью союза 

мужчины и женщины было создание семьи. Брак помогает супругам 

чувствовать себя юридически защищенными. Они могут не бояться 

приобретать общее имущество, вкладывать куда-то общие деньги, так как 

даже при возникновении сложностей, их права будут защищены в судебном 

порядке. Также, благодаря такому устройству, как брак, супруги могут не 

бояться заводить детей, потому что с момента их появления государство 

будет их всячески защищать и способствовать соблюдению их интересов.  

Конечно же, для вступления в брак должны быть выполнены 

следующие правила: 

1. Согласие каждой из сторон, вступающих в брак. 

2. Достижение 18 лет. 

При имеющейся уважительной причине, органы местного 

самоуправления по месту государственной регистрации брака могут снизить 

возраст, допустимый к вступлению в брак до 16 лет.  

При этом, предельный возраст для заключения брака Семейным 

кодексом не указан. Так, практика показывает, что в брак вступают люди и 

после достижения возраста 90 лет.  
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Также в семейном законодательстве есть и обстоятельства, которые 

препятствуют заключению брака:
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- пребывание одной из сторон в другом не расторгнутом браке; 

- близкое родство претендентов на брак; 

- брак запрещен между усыновителем и усыновленным; 

- если одна из сторон признана недееспособной из-за психического 

заболевания.  

По закону, лицам, вступающим в брак, предоставляется возможность 

пройти бесплатное медицинское обследование. Интересно, что результаты 

обследования могут быть сообщены второму лицу только по согласию 

первого. Так защищается медицинская тайна. Но на практике это приводит к 

огромному количеству проблем. Не имея возможности узнать о состоянии 

здоровья человека, с которым гражданин собирается вступить в брак, он 

обрекает себя на возможность заразиться такими серьезными заболеваниями, 

как туберкулез, гепатит, СПИД. И, хотя, человеку предоставляется 

возможность оспорить действительность такого брака, если он узнает о ВИЧ-

инфекции своего спутника жизни после вступления в брак, заражения можно 

не избежать. Это также чревато рождением ребенка, зараженного ВИЧ-

инфекцией. Данная норма является проблемой семейного законодательства и 

необходимо ее совершенствовать, например, давать предполагаемому 

супругу информацию о состоянии здоровья второй стороны после его 

письменного заявления с указанием сохранения конфиденциальности. Это не 

только помогло бы уменьшить количество разводов и признания 

недействительности брака, но и защищало бы конституционное право 

человека на сохранение его здоровья.  

Взаимные права и обязанности возникают у супругов только с момента 

регистрации брака. Важно чтобы государство признало союз мужчины и 

женщины браком, а это возможно только при соблюдении установленных 

законом правил вступления в брак. С того момента со стороны государства 

                                                           
1
 Ильичева М.Ю. Семейные споры. М., 2023. С.228. 



начинает действовать защита брака и его участников. Все, что есть между 

мужчиной и женщиной, как бы долго не состояли они в фактических 

отношениях, без регистрации брака в установленном законом порядке не 

имеет юридической силы. По сути, если люди, имеющие фактические 

отношения, не желают создать семью, как это принято понимать на 

государственном уровне, трудно судить о действительности их серьезных 

намерений. Ведь нет никаких жизненных и юридических сложностей в 

любой момент эти отношения разорвать. Не вступая в законный брак люди 

как бы «спасают» себя от обязанностей, возникнувших бы в результате 

регистрации брака. А если человек не хочет нести ответственность и 

исполнять свои обязательства, о какой защите их прав со стороны 

государства может идти речь? Нет обязательств, значит нет прав. А если нет 

прав, то нет того, что может потребовать защиты со стороны государства. 

Законодатель готов защищать, но тогда нужно принимать на себя 

ответственность и нести обязательства.  
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