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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы роли Конституции РФ, 

направленной на регулирование семейных правоотношений в рамках семейного 

права, как его непосредственного источника. В ходе анализа было выявлено ме-

сто конституционно-правовых норм и механизмов непосредственно в системе 

семейного права, которое регулирует семейные отношения. 
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Семейные правоотношения выражают собой комплексность определённых 

отношений, которые возникают и реализуются между различными членами се-

мьи в рамках соответствующего семейного права, которое регулирует данные 

отношения на уровне законодательства. Сущность семейных правоотношений 

выражается в реализации определённых обязанностей, установленных прав 

между соответствующими членами семьи, которые включают в себя супругов, 

родителей, детей и других членов семьи. 

Современное семейное законодательство регламентируют семейные право-

отношения, которые выражают в себе процессы создания, существования, а 

также прекращения данных отношений с учётом определённых норм. В данном 

случае можно назвать следующие нормы Семейного кодекса РФ (СК РФ), непо-

средственно регулирующие семейные правоотношения (ст.30,38, 48, 49, 52, 67, 

68, 69, 73, 72, 76, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 101, 114, 119, 120, 143, 152 СК РФ). 

На основании данных статей в рамках семейного законодательства реализу-

ются следующие наборы способов защиты семейных правоотношений. К ним 
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можно отнести: признание права, ограничение права, восстановление нарушен-

ного права, пресечение действий, нарушающих субъективные права и нормы 

объективного права, принуждение к исполнению обязанности, не исполненной 

добровольно, прекращение или изменение правоотношений, а также их аннули-

рование, компенсация материального и морального вреда; взыскание неустойки. 

Отдельно стоит выделить, что данные способы определяются непосредственно в 

рамках специфических особенностей защищаемого права, а также характерных 

аспектов определённого нарушения. 

В настоящее время семейная политика, реализуемая на государственном 

уровне, а также семейное законодательство и другие нормативно-правовые акты, 

не выражают общую систематику подходов непосредственно для защиты семей-

ных правоотношений. Это обуславливается тем фактом, что в законодательстве 

РФ нет чётких правил, которые бы регламентировали семейные правоотношения 

на основе ссылки на иные социальные регуляторы. Также немаловажным явля-

ется то, что нормы СК РФ направлены на различные аспекты семейных отноше-

ний [1]. На основании этого необходимо на должном уровне реализовывать кон-

ституционно-правовые механизмы защиты семейных правоотношений, с учетом 

требований законности [6]. 

Для начала стоит выделить, что Конституция РФ в рамках системы семей-

ного права представляет собой самостоятельную главенствующую отрасль рос-

сийского права, формирующую различные конституционные основы. В данном 

случае они выражаются как базовые регуляторы семейных правоотношений, от-

ражая конкретные правовые нормы, содержащиеся в семейном праве. Следова-

тельно, конституционная основа, которая регулирует семейные отношения вы-

ражает в себе конституционные принципы семейного права, непосредственно 

воспроизводимые в семейном законодательстве РФ [2]. 

В данном случае можно назвать следующие нормы Конституции РФ, непо-

средственно регулирующие семейные отношения: ст. 17, 19, 35, 38, 46, 55, 60, 72. 

Таким образом, можно утверждать, что Конституция РФ является непосред-

ственным, притом весьма активным, регулятором семейных отношений. 
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Основными примерами конституционно-правовых механизмов защиты се-

мейных правоотношений в рамках конституционного регулирования можно от-

метить нормы, которые закрепляют принципы приоритета семейного воспита-

ния, а также непосредственного равенства прав и обязанности родителей, кото-

рые направлены на заботу о детях и их воспитанию. Данные принципы отража-

ются в ч. 2 ст. 38 Конституции РФ. Отдельно стоит отметить, что на основании 

ч. 4 ст. 43 Конституции РФ на родителей или же тех лиц, которые их замещают, 

может возлагаться ещё одна дополнительная конституционная семейно-право-

вая обязанность. В данном ключе она выражает собой получение детьми обяза-

тельного основного общего образования в РФ. 

Данный принцип можно рассмотреть и со стороны обязанностей детей в от-

ношении родителей, что закреплено в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ. Данные нормы 

выражают в себе тот факт, что совершеннолетние трудоспособные дети должны 

заботиться о своих родителях, которые являются нетрудоспособными. В данные 

также включены и обязанности по их содержанию. 

Ещё одним важным положением в рамках защиты семейных правоотноше-

ний являются закреплённые нормы в ст. 27 Конституции РФ. Данное положение 

отражает в себе право каждого законно находящегося на территории Российской 

Федерации на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства, 

на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное воз-

вращение. В рамках анализа данного положения можно выделить что оно так или 

иначе закреплено в СК РФ и является его конституционный основой. Эти нормы 

гарантируют право ребенка на общение с родителями, проживающими в разных 

странах. Это особенно важно в случаях развода или раздела родительских прав, 

когда родители проживают в разных государствах. Право ребенка поддерживать 

общение с обоими родителями является гарантией, предусмотренной данными 

нормами, и учитывает наиболее выгодные интересы ребенка. Также на основа-

нии данного положения соответствующие нормы предоставляют гарантию ре-

бёнку иметь право на общение с родителями, которые проживают в разных гос-

ударствах. 
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Ещё одним из важных положений, которые касаются непосредственно де-

тей, являются ст. 29 Конституции РФ. На основании ч. 1 ст. 29 Конституции РФ 

каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова. Следовательно, 

стоит сделать вывод, что данная норма на законодательном уровне закрепляет 

права ребёнка непосредственно в выражении своих мнений по семейным вопро-

сам. Но непосредственно тех, которые так или иначе затрагивают его интересы 

и права. С учётом этого в ст. 57 СК РФ отражаются права ребёнка быть выслу-

шанным в любом судебном или же административным разбирательстве по се-

мейным правоотношениям. 

С учетом этого, важным является положение статьи 67.1 СК РФ. Согласно 

положению статьи, особое значение имеет право родственников на общение с 

ребенком. На основании этой статьи дедушка, бабушка, брат, сестра и другие 

родственники имеют право на установление и поддержание контакта с ребенком, 

если это не противоречит его интересам. Однако данное право может быть огра-

ничено или отклонено в случае, если поведение или образ жизни родственников 

могут причинить вред ребенку или нарушить его интересы и благополучие. В 

таких ситуациях суд может принять решение об ограничении или запрете такого 

общения. 

Таким образом, с учётом проведённого анализа можно отметить, что семей-

ные правоотношения имеют определённого рода основу в рамках общественных 

отношений. Основным законом России устанавливаются не только юридиче-

ские, но и правокультурные основы семейных отношений и ценностей. Как от-

мечают авторы учебника «Семейное право России и стран Европы:"...семейные 

отношения должны регулироваться с учетом цивилизационных, религиозных, 

культурных, национальных, ценностных, исторических, духовно-нравственных 

особенностей» [3; 4]. Изучение конституционных основ регламентации семей-

ных отношений следует осуществлять с применением этнометодологический 

практик, т.е. познавая опыт зарубежных стран, придерживающихся аналогичных 

с российскими, традиционных ценностей [5] семьи, брака, воспитания детей и 
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уважения к старшим, и являющихся правокультурной и духовно-нравственной 

основой отечественных общественных отношений. 
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