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Семейный Кодекс РФ не в полной мере регулирует все имущественные и 

неимущественные личные отношений между супругами, детьми, родителями. 

Если исключить материальный критерий, как объект разграничения, то 

ответить на вопрос, какие имущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми являются семейно-правовыми, практически невозможно. 

Единственным способом для определения применения случаев семейного 

законодательства, является наличие существующих норм семейного права, 

которые способны регулировать данные отношения. Если таких норм нет в 

семейном законодательстве, то нужно проверить их наличие в гражданском 

праве. 

Стремление определить отношения как отношения, возникшие в семье, 

также не даст ответа на вопрос о природе этих отношений. Суть понятия семьи 

настолько неопределенна в науке, что не дает возможности закрепления ее в 

законодательстве. Чаще всего семья рассматривается в двух плоскостях: как 

семья в социологическом смысле и как семья в юридическом смысле. 



 

 

Социологический смысл семью трактует как союз лиц, закрепленный и 

основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитании и 

характеризующийся наличием «общей» жизни, интересов, заботой. Однако, 

современная жизнь несколько меняет и расширяет социологический смысл 

семьи. Распространение однополых браков, которые получают все большее 

юридическое признание в странах, сложно представить нормальным 

проявлением семейных отношений в социологическом смысле или совместное 

сожительство, которое все больше и больше рассматривается в наше время, как 

отсутствие какого-либо отклонения от традиционности. Стоит признать и тот 

факт, что не все семьи в социологическом смысле являются семьями в 

юридическом смысле. Для этого необходимо признание данного союза 

законодательно. Юридический смысл семьи определяется как круг лиц, 

связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание.  

Таким образом, для определения отношений, регулируемых семейным 

правом, как отношений, возникших в семье, мы получаем замкнутый круг, 

поскольку семья в юридическом смысле – это круг лиц, отношения которых 

регулируются семейным правом. 

Восстановление нарушенных прав, устранение угрозы и защита законных 

интересов осуществляется по Семейному Кодексу РФ, который устанавливает 

применение государственными компетентными органами, органами местного 

самоуправления, либо самим уполномоченным субъектом семейных 

правоотношений мер для решения возникших проблемных вопросов. 

Анализируя семейное законодательство можно утверждать, что оно не в 

полном объеме обеспечивает защиту прав и интересов супругов, детей, 

родителей. Нет четких регламентов отношений в части защиты личных 

неимущественных прав родителей. Нет адекватности в решении спорных 

вопросов, возникающих между супругами по воспитанию детей и определению 

места их жительства. Защита имущественных прав супругов, родителей и 

детей, также осуществляется двойственно. Имеются пробелы в 



 

 

законодательной сфере, это и приводит к возникновению трудностей при 

решении конкретных споров. 

Таким образом, научные исследования, затрагивающие защиту личных 

неимущественных прав супругов, родителей, детей имеют важнейшее 

теоретическое и практическое значение для семейного законодательства. 

СК РФ включает ряд норм, предусматривающих формы и способы 

защиты семейных прав. В соответствии со ст.7 СК РФ граждане на свое 

усмотрение могут распоряжаться своими правами, вытекающих из семейных 

отношений, в том числе правом на защиту, если иное не установлено СК РФ. В 

различной степени о праве граждан на защиту семейных прав говорится также 

в ст. ст. 1, 8, 23, 42, 56, 64, 68, 121 др. СК РФ предусмотрел право на защиту 

семейных прав, но прежде нужно определиться с самой терминологией, а также 

вообще понять, что же такое «защита права» и как оно сопоставляется с 

понятием «охрана права». Если в законодательстве закреплено право на 

защиту, то нужно установить, что входит в содержание этого понятия. 

В науке семейного права вопрос конфликтности понятий «защиты» и 

«охраны» заслуживает еще большую важность, потому что речь идет о 

субъективных семейных правах, нарушение которых воспринимается их 

хозяевами особенно болезненно. В этой связи недостаточная проработка 

теоретического вопроса о содержании понятий «защиты» и «охраны», а также 

«способы защиты» и «меры охраны» приводят к тому, что становится 

достаточно сложно определить: какой именно факт обуславливает возможность 

применения соответствующего способа защиты; когда используются меры 

охраны. 

В этой связи представляют внимание взгляды Э.Л Страунинга и Г.А. 

Свердлыка, которые соотносят «защиту гражданских прав» к более узкому 

понятию, а «охрану гражданских прав» как всю совокупность мер, 

обеспечивающих нормальный ход реализации прав. «Защита» гражданских 

прав – установленная законом мера охраны гражданских прав в случае 

возникновения их нарушения или реальной угрозы подобного нарушения. 



 

 

«Защита гражданских прав» обеспечивает возможность охраны прав от деяний 

«активного» и «пассивного» характера, то есть от действия и бездействия. 

Содержание понятия «охраны» несколько шире понятия «защиты» так как оно 

охватывает в себе действия, как государственных органов, так и самого 

управомоченного лица.  

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

само понятие «защиты» и «охраны» не одинаково, а отличается объемом 

содержания и правовой природой.  

Несмотря на то, что дискуссия в литературе еще не завершена, в 

законодательстве пусть не всегда последовательно, но реализуется идея 

различного содержания анализируемых понятий. Так, к мерам защиты относят, 

например, следующие: возмещение убытков, компенсация морального вреда, 

признание нарушенного или оспариваемого права, изменение или прекращение 

возникшего правоотношения и т. д. (ст. 12 ГК РФ). В то время как к мерам 

охраны относятся поведение управомоченных лиц иного характера. Согласно 

ст. 1172 ГК РФ, например, к мерам охраны относятся:  

– опись наследственного имущества;  

– оценка наследственного имущества;  

– внесение денег в депозит нотариуса;  

– передача валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и 

изделий из них банку по договору хранения;  

– передача наследственного имущества по договору хранения кому-либо 

из наследников;  

– передача имущества в доверительное управление и т. д.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что там, где 

законодатель использует понятие «охрана», управомоченному лицу ни что не 

угрожает, его право не только не нарушено или не нарушается, но и вообще 

отсутствуют посягательства на субъективное право в какой-либо иной форме. 

Как можно в этом случае утверждать, что данное управомоченное лицо 

реализует здесь свое право на защиту. Это право еще и не возникло в 



 

 

указанных выше ситуациях. Поэтому представляется справедливым 

утверждение Л.В. Саенко, что «защита» и «охрана» – это категории различного 

правового содержания и смысла, что не допускает их смешения, тем более 

использования в качестве синонимов [5, с. 112]. Гражданские права охраняются 

до правонарушения, после его совершения они подлежат защите. 

Тем не менее, если представим, что истец обратился в суд для 

предотвращения нарушения субъективного права, то в суде он будет требовать 

защиты своего права, а не охраны и ему будет отказано не в охране, а в защите 

данного права. Состояние СК РФ, бесспорно, определило то, что юридическая 

литература по семейному праву не имеет четкой дифференциации понятий 

«зашиты» и «охраны». 

Защита семейных прав, а также охрана законных интересов 

осуществляется в установленном законом порядке, то есть посредством 

реализации надлежащих форм и способов защиты. Существуют две принятые 

формы защиты права: юрисдикционная и неюрисдикционная. 

Форма защиты юрисдикционная – это форма, которая устанавливает 

деятельность уполномоченных на то государством органов по защите 

нарушенных или оспариваемых прав (прокуратуры, суда, органов опеки и 

попечительства, органов внутренних дел, органов загса и др.). В границах 

юрисдикционной формы защиты в свою очередь выделяют судебный и 

административный порядок защиты нарушенных прав. 

Форма защиты неюрисдикционная – это форма, которая обуславливает 

деятельность граждан и организаций по защите своих прав и охране законных 

интересов, совершаемых ими самостоятельно, без обращения за поддержкой к 

знающим органам. Подобные действия называют самозащитой прав. 

Главным правовым устройством защиты семейных прав является 

судебная система. Защита семейных прав, согласно ст. 8 СК РФ, 

реализовывается только в судебном порядке по правилам гражданского 

судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ и государственными 

органами опеки и попечительства. Возможность членами семьи защищать свои 



 

 

семейные права в судебной системе причислена к основным началам семейного 

законодательства, что отвечает и требованиям ст. 46 Конституции РФ, 

гарантирующей судебную защиту прав и свобод каждого гражданина РФ. 

Интересным является и «законная» самозащита граждан своих семейных прав 

путем совершения действия, которые пресекают нарушение права. Эта форма 

возможна в случаях, когда субъект семейного правоотношения располагает 

возможностью правомерно воздействовать на нарушителя без содействия суда 

или государственного органа. 

Из всего вышесказанного следует то, что Семейный Кодекс РФ не дает 

четкой информации по определению семьи, не устанавливает границы между 

правовыми отношениями семьи и семейных прав внутри семьи. Отсутствует 

четкая трактовка защиты семейных прав и охраны интересов семьи, что 

приводит к возникновению определенного уровня трудностей в решении этих 

вопросов. 
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