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Принципы семейного права 

 

Аннотация. Под принципами семейного права понимаются 

основополагающие начала, содержащиеся в нормах семейного права. Они 

определяют сущность всей системы семейного права и отражают его наиболее 

важные свойства.  

Принципы семейного права четко выражены в ст. 1 СК РФ. К ним 

относятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства государством, 

добровольность вступления в брак, равенство прав супругов в семье, 

недопустимость вмешательства кого-либо в дела семьи, запрет ограничения 

прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности и некоторые другие.  
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Основные принципы семейного права закреплены в Конституции 

Российской Федерации и Семейном кодексе [1, с. 16]. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства. Статьей 38 Конституции РФ предусмотрено, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства; забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, 

достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 



 

 

Важнейшие принципы государственной семейной политики закреплены в 

Указе Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712 «Об Основных 

направлениях государственной семейной политики» [2] и включают в себя: 

– самостоятельность и автономность семьи в принятии решений 

относительно своего развития; 

– равенство семей и всех их членов в праве на поддержку независимо от 

социального положения, национальности, места жительства и религиозных 

убеждений; 

– приоритет интересов каждого ребенка независимо от очередности 

рождения и от того, в какой семье он воспитывается; 

– равноправие между мужчинами и женщинами в достижении более 

справедливого распределения семейных обязанностей; 

– единство семейной политики на федеральном и региональном уровнях; 

– партнерство семьи и государства; 

– принятие на себя государством обязательств по безусловной защите 

семьи от нищеты и лишений, связанных с вынужденной миграцией, 

чрезвычайными ситуациями, войнами и вооруженными конфликтами; 

– осуществление дифференцированного подхода в предоставлении 

гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни для 

нетрудоспособных членов семьи; 

– преемственность и стабильность мер государственной семейной 

политики. 

Реализация положений государственной семейной политики 

осуществляется не только с помощью норм семейного права, но и в комплексе с 

другими отраслями, в частности, трудового, гражданского, административного 

права, права социального обеспечения и др. 

К числу важнейших принципов относится принцип защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства государством.  

В практическом плане указанный принцип реализуется путем создания 

родильных домов, детских садов, выплаты пособий по случаю рождения 



 

 

ребенка, предоставления пособий и льгот одиноким матерям и многодетным 

семьям и т.д. В качестве примера можно привести федеральный закон N 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(Закон о материнском капитале) [3].  

Так, например, трудовое право устанавливает гарантии для беременных 

женщин, детей, не достигших 18 лет при осуществлении трудовых функций. 

Право социального обеспечения регулирует виды и порядок получения 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. Федеральный закон от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» [4] устанавливает следующие виды государственных пособий: 

– пособие по беременности и родам, 

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, 

– единовременное пособие при рождении ребенка, 

– ежемесячное пособие в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, 

– ежемесячное пособие на ребенка. 

Основные принципы семейного права перечислены в ст. 1 Семейного 

кодекса: 

1 Признание брака, заключенного только в органах записи актов 

гражданского состояния. Актом государственной регистрации подтверждается, 

что данный союз получил общественное признание и защиту как 

удовлетворяющий определенным требованиям. С момента государственной 

регистрации брака органами записи актов гражданского состояния между 

супругами возникают правовые отношения, урегулированные семейным 

законодательством. Фактические брачные отношения и религиозные браки не 

влекут никаких правовых последствий. 

2 Добровольность брачного союза мужчины и женщины. Принуждение к 

вступлению в брак приводит к признанию его недействительным. Принцип 

добровольности брака предполагает и добровольность его расторжения. Никто 



 

 

не может принудить супругов сохранить брак. Если оба супруга согласны 

расторгнуть брак, то органы, производящие расторжение брака, даже не 

должны выяснять причин развода. Если один из супругов против расторжения 

брака, то суд может лишь отсрочить дату расторжения брака путем 

предоставления срока для примирения в пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22 

Семейного кодекса). 

3 Равенство супругов в семье. Этот принцип основан на конституционном 

принципе равенства прав и свобод мужчин и женщин и означает юридическое 

равенство супругов независимо от национальности, расы, профессии и т.д. 

В некоторых странах существуют ограничения в зависимости от пола, 

вероисповедания и т. д. Например, в мусульманских странах женщина-

мусульманка не может выйти замуж за представителя другой религии. 

Мусульманин может жениться на любой женщине, кроме тех, которые 

являются атеистками. 

4 Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Этот 

принцип конкретизирован в ст. 31 Семейного кодекса и в целом носит 

декларативный характер, поскольку нет в законодательстве механизмов, 

позволяющих принудить к разрешению споров по взаимному согласию. Если 

такого согласия нет, то члены семьи могут обратиться в соответствующие 

государственные или муниципальные органы с просьбой разрешить спор. 

Например, спор между родителями по поводу имени родившегося ребенка 

может быть разрешен органами опеки и попечительства, а вопрос о том, с кем 

будет проживать несовершеннолетний ребенок, родители которого расторгли 

брак и перестали проживать вместе, будет решать суд. 

5 Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 

развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов. Этот 

принцип обеспечивается правами ребенка, предусмотренными в Конвенции 

ООН «О правах ребенка» 1989 г., участником которой является Российская 

Федерация, главе 11 Семейного кодекса и других положениях Семейного 

кодекса и иных нормативных актах. Государственные и муниципальные органы 



 

 

должны предпринимать необходимые меры, чтобы ребенок был устроен в 

семью. В связи с этим в России, как и в других странах, возникли такие новые 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная 

семья, детский дом семейного типа. 

6 Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи [2, с. 22]. Этот принцип конкретизируется 

прежде всего в нормах об алиментных обязательствах. Так, например, если 

ребенок нетрудоспособный, то он имеет право на получение алиментов от 

родителей даже после достижения восемнадцати лет. Нетрудоспособные члены 

семьи имеют право на получение алиментов от трудоспособных (например, 

дедушки, бабушки, братья, сестры, отчим, мачеха и другие). 

7 Недопустимость ограничения прав граждан в семейных отношениях, 

иначе как на основании федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других членов семьи и иных граждан. Например, ограничение или 

лишение родительских прав тех родителей, которые не выполняют своих 

обязанностей в отношении детей; в целях охраны здоровья матери и ребенка 

согласно ст. 17  

В систему принципов российского семейного права следует включить 

принцип обеспечения качества жизни детей. Он вытекает из целого ряда норм 

семейного законодательства, является новым для семейного кодекса. Этот 

принцип стал необходим с появлением иных ценностных ориентиров, когда в 

центре стал человек, а не государство. Он имеет весьма широкое и вместе с тем 

специфическое содержание. Главное предназначение принципа обеспечения 

качества жизни детей заключается в выявлении социально-экономических 

приоритетов в деле охраны и защиты детства, семьи. С отходом от приоритета 

государственных интересов в целом изменились ориентиры семейного права. 

Закреплена приоритетность прав и интересов несовершеннолетних. Поэтому 

требуется семейно-правовое обеспечение качества жизни детей. 

 



 

 

Литература 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 1 

января. 

2. Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об Основных 

направлениях государственной семейной политики» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 21. Ст. 2460. 20 мая. 

3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 1 (1 ч.). Ст. 19. 1 января. 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 22 мая. 

5. Семейное право: учебник и практикум для СПО / И.Л. Корнеева. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.  


