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В соответствии со ст. 45 Конституции Рос-
сийской Федерации в Российской Феде-
рации гарантируется государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина. Каж-
дый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

Правовая норма ч. 2 ст. 45 Конституции РФ на-
шла свое развитие в ст. 12 и 14 Гражданского ко-
декса РФ, согласно которым самозащита, как один 
их способов защиты гражданских прав, допускает-
ся при условии, что способы самозащиты должны 
быть соразмерны нарушению и не выходить за пре-
делы действий, необходимых для его пресечения. 

Ст. 14 Гражданского кодекса РФ содержит об-
щее правило о применении самозащиты, которое, 
по нашему мнению, можно распространить при 
применении самозащиты в большинстве отраслей 
частного права.

Дав официальное толкование указанным выше 
правовым нормам, Пленум Верховного суда РФ 
в п. 10 Постановления указал, что лицо, право ко-
торого нарушено, может прибегнуть к его само-
защите, соответствующей способу и характеру 
нарушения (ст. 14 ГК РФ). 

По смыслу ст. 1 и 14 ГК РФ самозащита граж-
данских прав может выражаться, в том числе, 
в воздействии лица на свое собственное или нахо-
дящееся в его законном владении имущество. Само-
защита может заключаться также в воздействии 
на имущество правонарушителя, в том случае, если 
она обладает признаками необходимой обороны 
(ст. 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии край-
ней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). [13, с. 4]. 

Кроме того в п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», 
в ранее действующей редакции (до 23.06.2015 г.) 
указывалось, что при разрешении споров, возник-
ших в связи с защитой принадлежащих гражда-
нам или юридическим лицам гражданских прав 
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путем самозащиты (ст. 12 и 14), следует учиты-
вать, что самозащита не может быть призна-
на правомерной, если она явно не соответствует 
способу и характеру нарушения и причиненный 
(возможный) вред является более значительным, 
чем предотвращенный [14, с. 2].

На эмпирическом уровне категории «самоза-
щиты» уделяется достаточно большое внимание. 
Изучению данной категории посвящены диссер-
тации, монографии, статьи. Однако среди ученых, 
занимающихся данной проблемой, также нет еди-
ного мнения относительно определения категории 
«самозащита», признаках, которыми обладает дан-
ная категория и условий ее применения. 

По нашему мнению, самозащиту можно опре-
делить как совершаемые в качестве ответных мер 
на нарушение прав лица, самостоятельно, обла-
дающие соразмерностью последствиям данного 
нарушения, прямо не запрещённые законом, дей-
ствия (бездействие) физических или юридических 
лиц, направленные на предупреждение, пресечение 
и восстановление нарушений своих субъективных 
прав, реализация которых влечет приобретение 
(достижение) охраняемых законом интересов, при 
условии не превышения установленных законом 
пределов [5, с. 30].

Предложенное определение самозащиты, на 
наш взгляд, является наиболее емким и универсаль-
ным, поскольку содержит в себе все существующие 
признаки самозащиты права, а также показывает 
связь самозащиты с одной из форм реализации пра-
ва – использование (осуществление) права – через 
категорию «охраняемый законом интерес». Указан-
ное выше определение категории «самозащита» 
с присущими ей признаками вполне можно распро-
странить и на семейные правоотношения. 

 В отличие от норм гражданского законодатель-
ства в области семейных правоотношений законо-
дателем прямо не предусматривается возможность 
применения самозащиты. Однако следует отме-
тить, что в соответствии со ст. 3 Семейного кодек-
са РФ, Семейное законодательство состоит из 
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Семейного кодекса, принимаемых в соответствии 
с ним других федеральных законов, а также зако-
нов субъектов Российской Федерации. 

Ст. 4 Семейного кодекса РФ указывает, что при-
менительно к имущественным и личным неимуще-
ственным отношениям между членами семьи, не 
урегулированными семейным законодательством, 
применимы нормы гражданского законодатель-
ства, поскольку это не противоречит существу 
семейных отношений. 

В связи с этим в юридической доктрине спра-
ведливо отмечается, что данная правовая норма 
является предпосылкой применения норм о само-
защите (ст. 12 и 14 ГК РФ) к семейным правоот-
ношениям [8, с. 1; 3, с. 106; 7 с. 68]. 

Самозащита в области семейных правоотно-
шений представляет собой защиту нарушенного 
права самими участниками семейных правоотно-
шений. Такая форма допустима в случаях, когда 
субъект семейного правоотношения располагает 
возможностями правомерного воздействия на на-
рушителя без помощи суда или государственных 
органов. Важно подчеркнуть, что такие действия 
должны быть правомерными, соответствовать 
признакам самозащиты и не выходить за рамки 
соответствующих условий правомерности ее осу-
ществления. Самозащита также может сочетаться 
с другими формами защиты семейных прав. Так, 
для подтверждения права, гражданин может обра-
титься в суд или административный орган.

В ст. 8 Семейного кодекса, следуя буквальному 
ее толкованию, можно выделить только две формы 
защиты: судебную и юрисдикционную. При этом 
отмечается, что способы защиты, которые допу-
стимо применять, могут быть предусмотрены как 
статьями Семейного кодекса РФ, так иными феде-
ральными законами. Соответствующие изменения 
в Семейный кодекс РФ о возможности применения 
защиты способами, предусмотренными иными за-
конами, были внесены п. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 30.12.2015 № 457-ФЗ «О внесении изме-
нений в Семейный кодекс Российской Федерации 
и статью 256 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Таким образом, законода-
тель, хотя прямо и не предусматривает применение 
самозащиты к семейным правоотношениям, но все 
же допускает возможность защищать свои права 
иными способами, предусмотренными законом, 
в том числе способами, относящимися к самоза-
щите, которые должны быть прямо предусмотрены 
законом или Семейным кодексом РФ. 

В юридической литературе подчеркивается, что 
самозащита в области семейного права допустима 
и является правомерным действием [16, с. 60; 6; 
9, с. 50]. 

На наш взгляд, факт отсутствия в семейном 
кодексе норм, устанавливающих условия самоза-
щиты, регулирующих порядок ее осуществления, 

а также определяющих особенности, характерные 
применительно для семейных правоотношений, 
является недоработкой законодателя и указыва-
ет на необходимость внесения изменений в ст. 8 
данного нормативного правового акта. В связи 
с этим целесообразно дополнить данную статью 
частью Третьей, изложив ее в следующей редак-
ции: «3. Допускается самозащита гражданских 
прав, способы которой должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения». 

Однако в ходе анализа норм семейного кодек-
са можно выделить ряд способов самозащиты, 
которые хотя прямо и не предусмотрены законом, 
но возможность их применения, как реализация 
субъективных прав, вытекает из положений дей-
ствующего законодательства. Следует отметить, 
что применение данных способов обуславливается 
предметом регулирования семейных правоотноше-
ний. А именно: применяемые способы самозащи-
ты должны зависеть от того, какие именно отноше-
ния подлежат защите: имущественные или личные 
неимущественные. 

Безусловно, что имущественные отношения, 
урегулированные нормами семейного права, име-
ют определенное сходство с имущественными 
гражданско-правовыми отношениями. В связи 
с этим применительно к имущественным отноше-
ниям вполне применимы все способы самозащи-
ты, используемые в гражданском праве (как иные 
способы, предусмотренные законом): удержание; 
приостановление исполнения встречных обяза-
тельств, например, в случае неисполнения другим 
супругом встречных обязательств по брачному 
договору; действия в состоянии крайней необхо-
димости, например, при спасении дорогостоящей 
коллекции старинных монет, относящихся к со-
вместной собственности супругов, от стихийно-
го бедствия приходит в негодность автомобиль, 
являющийся индивидуальной собственностью дру-
гого супруга. 

Несмотря на это, в нормах Семейного кодекса 
РФ прослеживается ряд специфических способов 
самозащиты, свойственных исключительно для 
защиты семейно-правовых отношений, примене-
ние которых основывается на использовании (осу-
ществлении) субъективных прав, таких, как формы 
реализации права.

Одним из способов самозащиты, используемом 
исключительно в семейном праве, является отказ 
в даче согласия одним из супругов на продажу 
недвижимости, которая относится к общему со-
вместному имуществу (ч. 3 ст. 35 СК РФ).

Другим способом самозащиты, применимым, 
пожалуй, только в области семейного права, являет-
ся заключение брачного договора между супру-
гами или соглашения о разделе имущества, для 
изменения режима общей совместной собствен-
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ности в отношении определенного имущества 
супругов на режим индивидуальной собствен-
ности одного из супругов, с целью того, что бы на 
данное имущество не было обращено взыскание со 
стороны кредитора при удовлетворении судом иска 
о взыскании задолженности с супруга-должника. 
При этом следует помнить положения ст. 46 СК 
РФ, возлагающей обязанность на супруга-должни-
ка, уведомить своего кредитора о фактах заключе-
ния, изменения и расторжения брачного договора 
и о последствиях, наступающих при невыполне-
нии данной обязанности в виде наступления пол-
ной ответственности по обязательству, независимо 
от содержания брачного договора. Кредитору же 
супруга-должника предоставлено право требовать 
изменения условий или расторжения брачного до-
говора в порядке, предусмотренном ст. 451–153 ГК 
РФ. Кроме того, он вправе оспорить соглашение 
о разделе имущества по установленным законом 
основаниям. Данный способ самозащиты приме-
ним при защите принадлежащего супругам иму-
щества от наложения на него взыскания.

Институт Брачного договора, закрепленный 
в главе 8 Семейного кодекса РФ, направлен на ре-
гулирование имущественных прав и обязанностей 
супругов, состоящих в браке и (или) в случае его 
расторжения. При этом в силу ч. 2 ст. 48 в брачный 
договор могут быть включены любые положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов. 
Таким образом, супругом, также предоставлено 
право закрепить (оговорить) отдельные способы 
самозащиты имущества от действий второго су-
пруга. Данные способы должны полностью соот-
ветствовать признакам самозащиты и не выходить 
за пределы условий правомерности ее применения.

Личные неимущественные права и обязан-
ности, по нашему мнению, также возможно защи-
щать самостоятельно, т.е. применять самозащиту. 

Одним из способов самозащиты является пре-
доставление в компетентные органы погранич-
ного контроля соответствующего заявления 
о несогласии на выезд ребенка за пределы РФ. 
Подача такого рода заявления, согласно разъясне-
ниям, содержащимся в информационном письме 
Управления пограничного контроля организаци-
онного департамента Пограничной службы ФСБ 
РФ от 27 июня 2007 года №21/1/7/3/ на основании 
Постановления Правительства РФ от 12.05.2003 
№ 273 «Об утверждении Правил подачи заявления 
о несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской Фе-
дерации», является основанием для запрета в вы-
езде ребенка за пределы РФ. Указанный способ 
самозащиты, несмотря на его закрепление в ином 
нормативном акте, основывается исключительно 
на принципе равенства прав и обязанностей ро-
дителей (ст. 61 СК РФ), является специфическим 
способом и свойственен исключительно семейно-

му праву. При этом, по нашему мнению, данное 
право будет являться способом самозащиты толь-
ко в случае, если выезд ребенка за границу будет 
существенно нарушать родительские права одного 
из супругов, либо создаст реальную угрозу для на-
рушения (ущемления) этих прав. (Например, права 
на участие в воспитании ребенка, права на обще-
ние с ребенком). Не следует забывать, что даже при 
осуществлении такого рода самозащиты родитель 
в первую очередь должен действовать исключи-
тельно в интересах несовершеннолетнего ребенка. 
Только в этом случае указанный способ самозащи-
ты будет соответствовать всем признакам и усло-
виям правомерности ее осуществления. Если же 
реальная угроза или факт нарушения родительских 
прав отсутствуют, а родитель своим поведением 
пытается досадить другому родителю и действует 
не в интересах несовершеннолетнего ребенка, на 
лицо факт неправомерного деяния, называемого 
самоуправством в широком смысле слова, посколь-
ку превышаются установленные условия право-
мерности самозащиты.

Другим способом самозащиты прав несовер-
шеннолетнего ребенка может выступать измене-
ние места жительства родителя, с которым про-
живает ребенок. Так, в целях ограждения ребенка 
от негативно влияющего на него родителя, второй 
родитель, с которым проживает ребенок, может 
сменить место жительства, переехав, например, 
в другой регион. Такого рода самозащита допусти-
ма только в том случае, если общение ребенка с од-
ним из родителей негативно сказывается на ребен-
ке и, по сути, является первичной мерой. В случае 
если при осуществлении родительских прав име-
ют место быть случаи причинения физического 
или психического вреда здоровью ребенка, данные 
факты являются основанием для привлечения ви-
новного родителя к соответствующей ответствен-
ности (уголовной, административной) и лишению 
(ограничению) родительских прав. При этом сле-
дует отметить, что один родитель не вправе само-
вольно запретить другому осуществлять свои ро-
дительские права.

Таким образом, при осуществлении самозащи-
ты личных неимущественных родительских прав 
в первую очередь необходимо учитывать интересы 
ребенка. Данный принцип прослеживается в боль-
шинстве норм семейного кодекса (ст. 61–68 и др.), 
полностью соответствует конституционным прин-
ципам приоритета интересов ребенка, сохранения 
ему достоянного уровня жизни (ч. 2 ст. 7 и ч. 1 
и 2 ст. 38 Конституции РФ) и неуклонно должен 
соблюдаться при осуществлении самозащиты.

Анализ норм Семейного кодекса показывает, что 
глава 11 целиком посвящена правам несовершенно-
летних детей, которые необходимо соблюдать, охра-
нять и защищать. В связи с этим в юридической ли-
тературе высказано мнение, что в целях реализации 

Способы самозащиты в семейном праве
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требований Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 
20 ноября 1989 года) нуждаются в дополнительной 
проработке и рассмотрении государственными 
органами и общественными организациями пред-
ложения о введении в семейное законодательство 
Российской Федерации специальной нормы, кото-
рая регулировала бы порядок осуществления само-
защиты ребенка, поскольку ее отсутствие может 
привести к ограничению реализации ребенком в пол-
ном объеме своего права на самозащиту, включая 
выбор ее возможных форм [2, с. 81; 17, с. 15].

В итоге можно заключить, что, несмотря на 
«ограничения в способах защиты (которые долж-
ны быть предусмотрены законом)», установленные 
положениями ч. 2 ст. 8 СК РФ, в нормах Семейного 
кодекса РФ и иных нормативных актах, относящих-
ся к семейному законодательству (ст. 3 СК РФ), все 
же присутствуют отдельные способы самозащиты, 
которые имеют различную правовую природу и за-
висят от общественных отношений (имуществен-
ных или личных неимущественных), являющихся 
предметом семейного права [18, с. 7]. Такого рода 
«ограничение» в применении способов защиты, 
которые должны быть прямо предусмотрены зако-
ном и отсутствие упоминания о возможности при-
менения «самозащиты», при наличии отдельных 
специальных способов самозащиты, указывает 
на несовершенство юридической техники законо-
дателя и говорит об «ограниченности» осущест-
вления защиты семейных прав. Наука семейного 
права оправдывает применение самозащиты нали-
чием аналогии закона, распространяющей нормы 
гражданского законодательства на отношения, не 
урегулированные семейно-правовыми нормами. 
Принцип «защиты интересов ребенка» является 
основным принципом, который также должен учи-
тываться при осуществлении самозащиты, чтобы 
она не переросла в «самоуправство» или «злоупо-
требление правом», как наказуемые деяния.
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