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Семейное законодательство представляет собой систему нормативных 

актов. Кроме прочего системность обеспечивается единством принципов 

правового регулирования семейных отношений, которые закреплены СК РФ. 

Юридическая наука понимает принципы права как основополагающие [1, 

2], исходные [3, с. 33] идеи [1], требования [4, с. 77], начала [1], положения [5, 

с. 195]. Как пишет Ю.А. Крохина, дефиниций принципов права имеется около 

сорока, что со всей очевидностью ставит перед общей теорией права вопрос о 

необходимости систематизации всех признаков данного понятия. Одни авторы, 

по мнению ученого, толкуют принципы права через объективные категории, 

другие – через определение идей, закона, то есть как субъективные начала [6, с. 

43]. 

Принципы права – это исходные, определяющие идеи, положения, 

установки, которые составляют нравственную организационную основу 

возникновения, развития и функционирования права. Принципы права есть то, 

на чем основаны формирование, динамика и действие права, что позволяет 



 

 

определить природу данного права как демократического или, напротив, 

тоталитарного [7]. 

Д.А. Смирнов определяет принципы права как закрепленные в нормах 

права основополагающие требования, соответствующие моральным, 

политическим и экономическим ценностям общества, направляющие процесс 

создания и функционирования права [8, с. 23]. 

Принципы права, с одной стороны, отражают его объективные свойства, 

обусловленные закономерностями развития данного общества, всей гаммой 

исторически присущих ему интересов, потребностей, противоречий и 

компромиссов различных классов, групп и слоев населения. С другой стороны, 

в принципах права воплощается его субъективное восприятие членами 

общества: их нравственные и правовые взгляды, чувства, требования, 

выражаемые в различных учениях, теориях, направлениях правопонимания. 

Поэтому принципы права должны рассматриваться с учетом как единства, так и 

особенностей обеих отмеченных сторон, с позиций сложившегося в 

юридической и философской науках общего представления об объективном и 

субъективном праве [9, с. 14]. 

Интересное определение дает С.Е. Фролов, который под принципом 

права понимает универсальное, истинное, фундаментальное, нормативно-

правовое предписание (начало, требование, императив и т.п.), которое 

определяет общую направленность правового регулирования, высокое качество 

и эффективность юридической практики (правотворческой, 

правоприменительной и т. д.) [10, с. 5]. 

Принцип права – категория объективно-субъективная, пишут авторы 

учебника «Теория государства и права» [11, с. 118]. Его субъективность, как 

они считают, во многом зависит от научного правосознания, направления 

исследования, научной школы и других факторов. Объективность же принципа 

права заключается: во-первых, в том, что в нем отражаются основные 

закономерности развития и функционирования права; во-вторых, он должен 



 

 

быть закрепленным в той или иной форме в действующем законодательстве 

[11, с. 127]. 

В.Н. Хропанюк пишет, что принципы права пронизывают все правовые 

нормы, являются стержнем всей системы права государства. Отсюда их 

определяющее значение для регулирования общественных отношений, для 

юридической практики. Строгое и точное осуществление требований права 

означает одновременно и последовательное воплощение в жизнь заложенных в 

нем принципов. Поэтому при решении конкретных юридических дел 

необходимо в первую очередь руководствоваться принципами права. Это 

служит основой правильного применения юридических норм, принятия 

обоснованных и законных решений [12, с. 215]. 

Следовательно, анализируя все вышеуказанные точки зрения 

относительно принципов права, можно указать на главное в их природе: 

принципы выражают сущность права, определяют его содержание и общий 

характер правового регулирования общественных отношений. 

Принципы семейного права как определенные начала, руководящие идеи, 

в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование семейных 

отношений, закреплены законодателем в ст. 1 СК РФ. При этом законодатель 

использует термин «Основные начала семейного законодательства». 

Среди основных начал семейного законодательства названы: 1) 

необходимость укрепления семьи; 2) недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи; 3) обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав; 4) обеспечение возможности 

судебной защиты семейных прав; 5) добровольность брачного союза мужчины 

и женщины; 6) признание только гражданского светского брака; 7) равенство 

прав супругов в семье; 8) приоритет семейного воспитания детей; 9) 

обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи; 10) недопустимость ограничения прав 

граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам 



 

 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

Представляется, что форма подачи основных начал семейного 

законодательства лишена должной четкости. Вероятно, по этой причине в 

юридической литературе нет единства при решении вопросов о том, какие 

положения ст. 1 СК РФ являются основными началами, и соответственно о 

количестве таких начал [13, с. 26; 14, с. 310]. 

Рассмотрев спорные вопросы по рассматриваемой проблеме, автор 

приходит к выводу о нецелесообразности отнесения к числу основных начал 

семейного законодательства принципа построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей всех ее членов (п. 1 ст. 1 СК).  

Во-первых, представляется, что невозможно принудить к исполнению в 

натуре «обязательства» любить и уважать других членов семьи, как 

невозможно обеспечить данное обязательство санкциями или создать 

(придумать) обязанности (и соответствующие права), исполнение которых 

(реализация которых) приведет к цели – взаимной любви и уважению. 

Практически в данном случае мы имеем дело с призывом, лишенным правового 

содержания. 

Во-вторых, что касается упоминания о взаимопомощи, то и здесь право 

бессильно. Будучи «вмонтированным» в юридическую материю, требование о 

необходимости взаимопомощи трансформируется, приобретая форму 

обязанностей по содержанию одними членами семьи других. 

Наконец, в-третьих, словосочетание «ответственность перед семьей всех 

ее членов» использовано не в юридическом смысле. По-видимому, в данном 

случае об ответственности говорится с точки зрения социальной. Во-первых, 

оставаясь на юридических позициях, следует считать, что ответственность 

наступает при наличии неких противоправных действий. Во-вторых, 

привлечение к ответственности предполагает применение санкций. В-третьих, 

сколько бы ни говорилось в науке о том, что семья является субъектом права, 



 

 

или о необходимости признания семьи субъектом права [15, с. 61], закон не 

считает семью участником правовых отношений. Регулируются отношения, 

складывающиеся между членами семьи, и т. д. 

Среди принципов семейного права в п. 3 ст. 1 СК РФ упоминается 

указание о разрешении внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Как 

представляется, это тоже только пожелание. По-видимому, следует 

констатировать, что речь идет об идеале, к которому надо стремиться, понимая 

его недостижимость. А с правовой точки зрения обеспечить торжество 

«взаимного согласия» попросту невозможно. Конечно, можно вменить в 

обязанность всех членов семьи решение определенного рода вопросов (и дать 

их перечень) только «единогласием». Но, во-первых, не это будет 

противоречить сути семейных отношений и приведет к тому, что ряд решений 

попросту невозможно будет принять из-за разногласий между членами семьи 

или нежелания кого-либо из членов семьи участвовать в принятии решения. Во-

вторых, право не обладает и не может обладать средствами, которые могли бы 

обеспечить реализацию такого рода норм. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что необходимость 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов нельзя отнести к 

принципам семейного права, так как отсутствует возможность принуждения 

участников семейных правоотношений к исполнению данных законодательных 

положений.  

Среди принципов семейного права в п. 3 ст. 1 СК РФ упоминается 

указание о разрешении внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Как 

представляется, это тоже только пожелание. По-видимому, следует 

констатировать, что речь идет об идеале, к которому надо стремиться, понимая 

его недостижимость. А с правовой точки зрения обеспечить торжество 

«взаимного согласия» попросту невозможно.  
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