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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу, который связан с 

самозащитой семейных прав. Особое внимание в данной статье отведено 

понятию самозащиты в Семейном праве, проблемам, связанным с его 

интерпретацией. Также в статье рассматривается понятие самозащиты, 

опираясь на другие отрасли права. 
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Самозащита является не новой формой защиты в любой отрасли права и, 

по сути, приобрела межотраслевой характер. Статью 14 Гражданского кодекса 

РФ можно отнести к общему правилу о применении самозащиты, которое 

можно рассматривать как определение самозащиты в большинстве отраслей 

частного права [2]. Стоит так же отметить, что как такового определения 

самозащиты в гражданском праве нет, выделено лишь то, что самозащита 

должна быть соразмерна нарушению, и не выходить за пределы действий, 

которые необходимы для его пресечения, не больше. В Конституции РФ 

самозащита применяется в целях защиты любых прав, в том числе и семейных, 

где в ч. 2 ст. 45, говорится о том, что «каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом», данные слова косвенно 

можно считать определением самозащиты [1]. 



 

 

Если брать семейное право, то сама по себе самозащита в семейном праве 

имеет неоднозначную роль. Подавляющее большинство ученых компетентных 

в области семейного права рассматривают самозащиту как одну из 

эффективных форм защиты семейных прав. К таким ученым можно отнести 

Л.М. Пчелинцеву, Е.В. Каймакову и др., но также есть ученые, которые 

напротив не выделяют самозащиту как форму защиты семейных прав, отдавая 

предпочтение юрисдикционной форме защиты [5].  

Стоит отметить, что в семейном кодексе, а именно в ст.8, открыто 

выделяются только две формы защиты, это непосредственно юрисдикционная и 

судебная. Изменения в Семейный кодекс о возможности применения защиты 

способами, предусмотренными иными законами, были внесены п.2 ст. 2 

Федерального закона от 30.12.2015 №457-ФЗ «О внесении изменений в 

Семейный кодекс РФ», а также в ст. 256 ч.1 Гражданского кодекса РФ [3]. В п.2 

данной статьи говорится о том, что защита семейных прав может 

осуществляться иными способами, при этом, отмечается, что способы защиты, 

которые возможно применять могут быть предусмотрены как статьями 

Семейного кодекса, так и другими относящиеся к данной сфере федеральными 

законами. Под иными способами понимается разные формы защиты семейных 

прав, к ним относится и неюрисдикционная форма защиты семейных прав – 

самозащита.  

Под самозащитой в семейном праве понимается то, что граждане 

самостоятельно, без обращения к уполномоченным органам власти, 

осуществляют действия по защите своих семейных прав и интересов [6]. 

Например, самозащитой прав несовершеннолетнего ребенка может выступать 

изменение места жительства одного из родителей, с которым непосредственно 

проживает ребенок (один из родителей оказывает негативное влияние на 

ребенка), но стоить помнить о том, что не один из родителей не в праве 

самостоятельно запретить другому родителю осуществлять свои родительские 

права. Т.е. в самозащите, как и в любой другой форме защиты, есть 

определенные ограничения, которые гражданин не вправе нарушать [4]. 



 

 

Выше было сказано о том, что в законодательстве прямо не 

предусмотрено применение самозащиты в семейных правоотношениях, но в 

тоже время допускается возможность защищать свои права иными способами, 

которые предусмотрены непосредственно законом. В связи с этим применение 

самозащиты, по нашему мнению, должна быть прямо предусмотрена либо 

федеральными законами или непосредственно быть прописана в Семейном 

кодексе РФ.  

Отсутствие в Семейном кодексе, норм, которые непосредственно ставят 

условия самозащиты, порядок ее осуществления и характерные черты, по 

нашему мнению, все это является недоработкой с точки зрения 

законодательства, что ведет к неправильному пониманию граждан определения 

самозащиты в семейном праве как такового. Получается, по факту самозащита 

в семейном праве имеет место быть и это в какой-то степени косвенно 

подтверждается, но в тоже время, не имея под собой прямого основания.  

Данную недоработку в Семейном кодексе РФ можно отнести к ст. 8 

данного закона, вследствие чего, целесообразно по нашему мнению дополнить 

данную статью, прописав в ней порядок осуществления самозащиты в 

семейных правоотношениях, для того чтобы граждане могли правильно 

воспользоваться правом применения самозащиты для защиты своих прав.  
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