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Семейное право является самостоятельной отраслью права, 

«отпочковавшейся» от гражданского права, но не утратившей связи с ним ввиду 

определенного единства предмета, метода и принципов названных отраслей права. 

По этой причине гражданско-правовые и семейно-правовые принципы 

взаимодействуют в рамках системы принципов частного права, но, учитывая 

специфику правовой отрасли, по-разному реализуются в нормах гражданского и 

семейного права. К регулированию вопросов семейного права должны привлекаться 

в первую очередь принципы семейного права, что касается принципов гражданского 

права, то их применение является субсидиарным. В статье обоснованы следующие 

выводы: к отраслевым принципам семейного права могут быть отнесены: 

добровольность брачного союза мужчины и женщины, равенство супругов в семье, 

гендерное равенство, семейное воспитание детей, приоритетная защита прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; принципы 

семейного права следует отличать от целей и задач брачно-семейного 

законодательства. 
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Family law is an independent branch of law, "spun off" from civil law, but has not 

lost touch with it due to the certain unity of the subject, method and principles of these 

branches of law. For this reason, civil law and family law principles interact within the 

framework of the principles of private law, but, given the specifics of the legal industry, 

they are implemented differently in the norms of civil and family law. The principles of 

family law should be primarily involved in the regulation of family law issues, as for the 

principles of civil law, their application is subsidiary. The following conclusions are 

substantiated in the article: the industry principles of family law can include: voluntary 

marriage between a man and a woman; equality of spouses in the family; gender equality; 

family education of children; priority protection of the rights and interests of minors and 

disabled family members; principles of family law should be distinguished from the goals 

and objectives of marriage and family law. 
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Объективное деление права на отрасли не исключает, а 

предопределяет необходимость учета межотраслевых связей различных 

отраслей права. Данный тезис особенно актуален применительно к 

гражданскому и семейному праву. Отношения взаимной зависимости и 

взаимообусловленности названных правовых отраслей и их отдельных 

институтов предопределяются единой «корневой системой» 

гражданского и семейного права. Семейное право и сегодня, несмотря 

на самостоятельное правовое регулирование и кодифицированное 

законодательство, небезосновательно рассматривается многими 

учеными как подотрасль гражданского права. Тем не менее, необходимо 

признать специфику общественных отношений, являющихся предметом 

семейного права как самостоятельной отрасли права. Специфика 
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семейных отношений обусловливает и сущность основных начал 

(принципов) семейного права. Однако, если в Гражданском кодексе 

(далее – ГК) принципы гражданского права текстуально закреплены, то 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) не 

содержит отдельной статьи, посвященной принципам семейного права, 

что является проявлением более общей проблемы отсутствия 

единообразного подхода к закреплению принципов в нормативных 

правовых актах различного уровня. 

Как свидетельствует анализ различных нормативных правовых 

актов, в том числе и кодифицированных, не все из них содержат 

принципы, на основе которых осуществляется правовое регулирование 

тех или иных отношений. И если отсутствие статей, содержащих 

указание на принципы правового регулирования, в содержании 

отдельных нормативных правовых актов может быть объяснимо их 

закреплением в кодифицированных актах, имеющих тот же предмет 

правового регулирования, то отсутствие основных начал в 

кодифицированных актах – противоречит требованиям ст. 72 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» от 17 июля 2018 г. № 130-З, в которой закреплено, что 

кодификационным называется нормативный правовой акт (кодекс, 

правила), содержащий систематизированное изложение нормативных 

правовых предписаний, направленных на правовое регулирование 

определенной области общественных отношений. В Требованиях 

нормотворческой техники, являющихся Приложением к 

вышеназванному Закону, указывается, что «общая часть 

кодифицированного акта должна содержать фундаментальные 

положения (принципы, определения терминов, основные институты)». 

Вполне логично, что определение основных начал регулирования 

семейных отношений является неотъемлемой частью такого 

нормативного правового акта, поскольку размещение принципов в 

первых статьях кодекса однозначно свидетельствует о том, что они 

обязательны в процессе нормотворческой и правотворческой 

деятельности.  

Особый статус принципов права позволяет представить систему 

права следующим образом: принципы права, правовые нормы, 

субинститут, правовой институт, подотрасль права, отрасль права. 

Следовательно, нормы, определяющие принципы правового 

регулирования семейных отношений, являются базисом, на котором 

выстраиваются все нормы семейного законодательства, а, значит, они 

должны найти текстуальное закрепление в ст. 1 КоБС. Для этого 

необходимо определиться, какие положения могут претендовать на 
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статус основных начал семейного законодательства и каким 

содержанием они должны быть наполнены. 

КоБС не закрепляет принципы законодательства Республики 

Беларусь о браке и семье, а к числу задач законодательства относит 

укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества на 

принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и 

разрушения семейных связей; построение семейных отношений на 

добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав 

супругов в семье, на взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех 

членов семьи; установление прав детей и обеспечение их приоритета; 

установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов 

семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 

Беларусь, нормами международного права; охрану материнства и 

отцовства, прав и законных интересов детей, обеспечение 

благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка; 

учета наилучших интересов ребенка при принятии государственными 

органами, иными организациями решений в отношении детей (ст. 1).  

Несколько иначе обстоит дело с закреплением принципов в 

семейном законодательстве других государств-участниц ЕАЭС. Так, 

ст. 1 Семейного кодекса РФ (далее – СК) называется «Основные начала 

семейного законодательства» и на основе буквального толкования ее 

содержания можно ошибочно выделить 12 основных начал семейного 

законодательства, включив в них и цели правового регулирования и 

принципы семейного права и задачи семейного законодательства. На 

наш взгляд, квалифицироваться как цели семейного законодательства 

могут такие положения как укрепление семьи; построение семейных 

отношений, основанных на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Что 

касается таких положений как недопустимость произвольного 

вмешательства третьих лиц в дела семьи, обеспечение 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав, 

то они представляют собой гражданско-правовые начала, включенные в 

систему принципов семейного права и применяющиеся в сфере 

семейных отношений субсидиарно. В то же время в п. 3 ст. 1 СК РФ 

закреплены принципы, которые могут квалифицироваться как 

специальные, отраслевые принципы семейного права: добровольности 

брачного союза мужчины и женщины; равенства прав супругов в семье; 

разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
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развитии; обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.  

Похожим образом сформулированы и основные принципы 

семейного законодательства Армении. К их числу отнесены: 

приоритетная защита прав детей; необходимость укрепления семьи, 

построения семейных отношений на взаимной любви и взаимном 

уважении, взаимопомощь и ответственность всех членов семьи; 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

приоритет воспитания детей в семье; обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав; добровольности брачного союза мужчины и 

женщины; равенство прав супругов в семье, разрешение семейных 

вопросов по взаимному согласию, заботы об их благосостоянии; 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, 

недопустимости ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 

семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 1 СК 

Армении).  

Похожим образом сконструирована и ст. 2 «Основные начала 

семейного законодательства» Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье». В числе непосредственно отраслевых 

принципов семейного права названы принципы: добровольности 

брачного (супружеского) союза мужчины и женщины; равенства прав 

супругов в семье; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

развитии и благосостоянии; приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, пожилых и нетрудоспособных членов семьи. В 

числе основных начал казахского семейного права также присутствуют 

гражданско-правовые принципы обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав, а также весьма специфичный принцип поддержания 

здорового образа жизни всех членов семьи. Кроме того, в ряду основных 

начал семейного законодательства казахский законодатель закрепил 

правило, что «браком (супружеством) не признается фактическое 

сожительство как мужчины и женщины, так и лиц одного пола», а также 

правило о недопущении ограничения прав граждан при вступлении в 

брак (супружество) и в семейных отношениях по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, расы, национальности, языка, отношения к религии или по 

любым иным обстоятельствам. 
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Статья 1 СК Кыргызской Республики называется «Основные 

задачи семейного законодательства» и закрепляет обязательства 

государства в части заботы о семье, отцовстве, материнстве и детстве; 

подготовки граждан к семейной жизни, супружеству, отцовству и 

материнству; обеспечения содержания, воспитания, обучения детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечения. Кыргызское 

семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав, возможности судебной защиты этих прав, гендерного равенства в 

семейных отношениях.  

В числе задач семейного законодательства закрепляется 

регулирование семейных отношений в соответствии с принципами 

заключения брака на основе добровольного союза мужчины и женщины, 

достигших брачного возраста, равенства прав и обязанностей супругов в 

браке и семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию, обеспечения наилучших интересов ребенка, приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения должной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи, а также запрета любых форм 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, этнической, языковой 

или религиозной принадлежности, ограничений в здоровье. Важно 

отметить, что Кыргызская республика единственная из стран ЕАЭС 

закрепила в семейном законодательстве принцип гендерного равенства и 

запрета гендерной дискриминации в семейных отношениях (ст. 3 СК 

Кыргызской Республики). 

Анализ семейного законодательства государств участниц ЕАЭС 

позволяет выделить единую для всех стран проблему – отсутствие 

четкого определения целей, задач и принципов правового регулирования 

семейных отношений. Закрепление основных начал производится без 

необходимой четкости, что приводит к отсутствию единства в 

определении подлинно семейно-правовых принципов. Кроме того, 

обнаруживается дублирование (без необходимой адаптации к специфике 

регулируемых отраслью отношений) принципов гражданского 

законодательства в принципах семейного права: недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

беспрепятственное осуществление своих прав, возможность судебной 

защиты.  
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Еще одной общей особенностью семейного законодательства 

является перенесение в правовую плоскость нравственных начал. Так, в 

числе принципов семейного законодательства назван принцип 

построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию и др. 

Классик цивилистики Г. Ф. Шершеневич выражал справедливое 

сомнение в целесообразности отнесения к семейным правам прав «на 

взаимную любовь, уважение, почтение, потому что это мнимые права, 

лишенные санкции, – право имеет дело только с внешним миром, но не с 

душевным» [1, с. 407]. Это мнение разделяют и современные ученые: 

«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 (реализация) которых приведет к 

цели – взаимной любви и уважению. Практически в данном случае мы 

имеем дело с призывом, лишенным правового содержания» [2]. 

Отсутствие четкости в трактовке основных начал семейного 

законодательства приводит к смешению разноплановых правовых 

категорий, таких, как цели и принципы правового регулирования, задачи 

семейного законодательства, а, как следствие, и к недооценке основных 

начал гражданского законодательства. Очевидно, что цель, задачи и 

принципы не могут рассматриваться как тождественные правовые 

категории. Толковый словарь русского языка определяет цель как «то, к 

чему стремятся, чего хотят достичь; основной замысел будущего 

состояния чего-либо»; задачу – как «то, что необходимо разрешить, 

выполнить», а принцип – как «руководящее положение, основное 

правило, установка для какой-либо деятельности» [3]. 

Понятием «цель законодательства о браке и семье» охватывается 

как нормативно закрепленный ориентир, так и цель соответствующей 

юридической практики. С этих позиций полагаем, что основной целью 

законодательства о браке и семье Республики Беларусь следует признать 

укрепление семьи как естественной и основной ячейки общества на 

принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и 

разрушения семейных связей, т.е. первая из названных в ст. 1 КоБС 

задач законодательства. Достижению этой цели способствует решение 

таких задач как: охрана материнства и отцовства; охрана прав и 

законных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для 

развития и становления каждого ребенка; обеспечение прав членов 

семьи, а также их защита; охрана прав нетрудоспособных членов семьи; 

реализация права на личную семейную тайну, защиту частной жизни 
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семьи; обеспечение защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи; установление прав и обязанностей супругов, родителей и других 

членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 

Беларусь, нормами международного права. 

Под принципами семейного права традиционно понимаются 

основополагающие начала, исходные, руководящие идеи семейного 

законодательства, в соответствии с которыми осуществляется 

регулирование семейных отношений. Принципы, по мнению 

Н. С. Шерстневой, обладают нормативным выражением, определяют 

правовую политику государства в обеспечении охраны и защиты семьи, 

материнства, отцовства, детства и отражают социально-экономическую 

направленность общества [4]. 

Полагаем, что при определении принципов семейного права в 

первую очередь следует отталкиваться от конституционных принципов, 

закрепленных в ст. 32 Конституции Республики Беларусь. 

«Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства. 

Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют 

право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. 

Супруги равноправны в семейных отношениях. 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. 

Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, 

привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, 

умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о 

родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей 

и других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если 

родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих 

обязанностей. 

Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образования и профессиональной 

подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-

политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

создание условий для охраны их труда и здоровья…». 

Можно утверждать, что на основе данных конституционных 

положений сконструировано и функционирует законодательство о браке 

и семье Республики Беларусь. 

Таким образом, к числу принципов семейного права, могут быть 

отнесены: добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

равенство супругов в семье; гендерное равенство; семейное воспитание 
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детей; приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи.  

Полагаем целесообразным закрепить в ст. 1 КоБС цель, задачи и 

основные начала законодательства Республики Беларусь о браке и 

семье. Основной целью законодательства о браке и семье Республики 

Беларусь является укрепление семьи как естественной и основной 

ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение 

ослабления и разрушения семейных связей, т.е. первая из названных в 

ст. 1 КоБС задач законодательства. Задачами законодательства о браке 

и семье Республики Беларусь являются: охрана материнства и отцовства; 

охрана прав и законных интересов детей, обеспечение благоприятных 

условий для развития и становления каждого ребенка; обеспечение прав 

членов семьи, а также их защита; обеспечение приоритета семейного 

воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии; охрана прав 

нетрудоспособных членов семьи; реализация права на личную семейную 

тайну, защиту частной жизни семьи; обеспечение защиты прав и 

интересов нетрудоспособных членов семьи; установление прав и 

обязанностей супругов, родителей и других членов семьи в соответствии 

с положениями Конституции Республики Беларусь, нормами 

международного права.  
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