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Аннотация 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что сегодня на 

территории РФ распространены фактические брачные отношения, но их 

реализация подразумевает не только практические, но и теоретические 

проблемы. К ним необходимо отнести: статус имущества, которое было 

нажито в период совместного проживания мужчины и женщины, отсутствие 

определения на законодательном уровне понятия «фактические брачные 

отношения». Отсутствие правовой регламентации такого брака влечет за 

собой незащищенность лиц, находящихся в фактических брачных 

отношениях.  

Цель работы: исследование фактических брачно-семейных отношений 

мужчины и женщины. 

Вопросы, посвященные фактическим брачно-семейным отношениям, 

рассматривались многими авторами, такими как: М.З. Абесалашвили, 

И.Р. Альбиков, Е.О. Ананьева, М.В. Андрияшко, Ю.Ф. Беспалов, 

И.Ю. Гольтяпина, М.А. Денисова, О.Г. Зубарева, О.Ю. Косова, 

А.Н. Левушкин, А.С. Митрясова, В.С. Панин, А.Б. Синельников, 

О.В. Травина, Ю.С. Чулова и так далее. 

Структурно данная выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на ряд отдельных параграфов, заключения, 

а также списка используемой литературы и используемых источников.
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Введение 

  

Проблемы правового регулирования брачных отношений приобретают 

огромное значение и вызывают много вопросов. Сегодня появляются новые 

формы брачно-семейных отношений, такие как фактические брачные 

отношения, их возникновение требует закрепление в нормативно-правовых 

актах.  

Как показывает статистика, количество браков в России в 2020 году 

уменьшилось на 18,9% и составило почти 770,8 тысяч. В 2019 году в стране 

было зарегистрировано 950 тысяч браков. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что сегодня на 

территории РФ распространены фактические брачные отношения, но их 

реализация подразумевает не только практические, но и теоретические 

проблемы. К ним необходимо отнести: статус имущества, которое было 

нажито в период совместного проживания мужчины и женщины, отсутствие 

определения на законодательном уровне понятия «фактические брачные 

отношения». Отсутствие правовой регламентации такого брака влечет за 

собой незащищенность лиц, находящихся в фактических брачных 

отношениях. 

Цель выпускной квалификационной работы: исследование 

фактических брачно-семейных отношений мужчины и женщины. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

− рассмотреть соотношение понятий «семья» и «брак»; 

 исследовать брак и его альтернативные формы: особенности и 

тенденция развития; 

 изучить историю становления и развития фактических брачных 

отношений; 

 рассмотреть правовые особенности фактических брачно-семейных 

отношений между мужчиной и женщиной; 
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 исследовать имущественные права и обязанности мужчин и 

женщин, состоящих в фактических брачно-семейных отношениях; 

 выявить проблемы правового регулирования имущественных 

отношений лиц, состоящих в фактическом браке, при разделе 

имущества и перспективы развития семейного законодательства РФ 

о фактических брачно-семейных отношениях мужчины и женщины. 

Объектом работы являются общественные отношения, которые 

складываются между мужчиной и женщиной, проживающих совместно с 

целью создания семьи, но не заключивших брак в установленном законом 

порядке. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие вышеуказанные общественные отношения. 

При проведении исследования использовались общенаучные и частные 

методы познания, а именно: сравнительно-правовой, формально-логический 

и технико-юридический. 

Практическая значимость исследования заключается в том, чтобы 

выявить пробелы законодательного регулирования, правоприменительной 

деятельности, внести соответствующие предложения. 

Базой исследования работы являются нормативно-правовые акты, к 

которым можно отнести: Конституцию РФ, Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ, Семейный 

кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021), Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24.10.1997 N 134-ФЗ, материалы судебной практики: 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25.02.1966 N 2 «О 

судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 

(ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака», а также статьи современных 
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авторов, таких как: М.З. Абесалашвили, И.Р. Альбиков, Е.О. Ананьева, 

М.В. Андрияшко, Ю.Ф. Беспалов, И.Ю. Гольтяпина, М.А. Денисова, 

О.Г. Зубарева, О.Ю. Косова, А.Н. Левушкин, А.С. Митрясова, В.С. Панин, 

А.Б. Синельников, О.В. Травина, Ю.С. Чулова и так далее. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы и используемых источников. 

В первой главе рассматриваются понятия «семья» и «брак», а также 

альтернативные формы брака. 

Вторая глава посвящена истории развития фактических брачных 

отношений, имущественным правам и обязанностям лиц, состоящих в 

фактических брачно-семейных отношениях. 

Третья глава исследует проблемы правового регулирования 

имущественных отношений лиц, состоящих в фактическом браке, выявляет 

перспективы развития семейного законодательства РФ о фактических 

брачно-семейных отношениях. 

Заключение содержит выводы по проанализированным проблемам. 
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Глава 1 Правовое регулирование института семьи и брака в 

семейном праве РФ 

 

1.1 Соотношение понятий «семья» и «брак» 

 

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства [18]. 

Семья и брак, понятия на первый взгляд схожие, но все же они имеют 

отличительные черты. 

Брак – это исторически обусловленная, регулируемая обществом форма 

отношений, которая складывается между мужчиной и женщиной, и 

устанавливает их права и обязанности по отношению друг к другу, и к их 

детям. 

Социальный характер брака обусловлен тем, что заключается в 

публичной форме, данный признак просматривается и при наследовании 

семейного имущества.  

Сегодня, под браком понимают союз, который заключается между 

мужчиной и женщиной на добровольной основе, оформленный в 

соответствующем закону порядке, который направлен на создание семьи. 

Тем не менее, сегодня не все граждане заключают браки в органах 

записи гражданского состояния, а проживают совместно и ведут общее, 

совместное хозяйство.  

Рассматривая такой признак брака, как свободное волеизъявление 

мужчины и женщины, стоит отметить, и свободу расторжения брака. 

Понятие «семья» включает в себя сложную систему взаимоотношений 

супругов, их детей, иных родственников. 

Под семьей следует понимать форму организации личной жизни, вид 

социальной общности, группу, которая основана на супружеском союзе, 

родственных связей, усыновлении.  
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То есть семья основана на многосторонних отношениях, которые 

складываются между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, сестрами 

и братьями, иными родственниками, которые проживают вместе и ведут 

общее хозяйство. 

Сегодня можно встретить такое понятие, как «гостевой» брак, который 

включает в себя раздельное проживание супругов на протяжении долгого 

периода времени. 

Семья всегда меняется со временем, согласно переменам в обществе, 

хотя и считается одним из наиболее стабильных социальных институтов. 

Семья – это малая группа, потому – что она подпадает под определение 

этого элемента социума, отличаясь личностным характером объединения 

людей.  

Точное определение понятия «семья» зависит от определенного 

исторического контекста.  

Главными признаками семьи являются: 

− совместное проживание мужчины и женщины, детей; 

− права и обязанности, которые регламентируются нормами СК РФ и 

присущи членам семьи; 

− наличие общих детей; 

− материальная общность, взаимная поддержка. 

Брак – это зарегистрированная связь, складывающаяся между 

мужчиной и женщиной, в определенных законом органах. Такие граждане 

должны достигнуть определенного законом возраста. Брак порождает 

определенный спектр прав и обязанностей между ними, в случае наличия 

детей и – в отношении их.  

К юридическим признакам брака относятся следующие черты: 

− «союз мужчины и женщины, поскольку в Российской Федерации 

признается и охраняется государством союз только между 

мужчиной и женщиной; 
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− это добровольный союз. Для заключения брака необходимо 

свободно и добровольно выраженное взаимное согласие лиц, 

вступающих в брак; 

− равноправный союз, что предполагает наличие равных прав и 

обязанностей у каждого из супругов в браке; 

− это союз, заключенный с соблюдением определенных правил, 

установленных законом. Оформление брака должным образом 

является доказательством вступления граждан в брачную общность, 

которую государство берет под свою защиту. Так, исходя из 

основных начал семейного законодательства, в Российской 

Федерации признается брак, заключенный только в органах записи 

актов гражданского состояния». 

Целью заключения брака является создание семьи. 

Необходимо отметить, что брак не имеет определенного срока, он 

заключается на неопределенный срок. Вступление в брак подтверждается 

согласием мужчины и женщины.  

Итак, исследуя понятия семьи и брака, невозможно не согласиться с 

мнением Т.В. Шершень в отношении того, что «законодательное закрепление 

определения понятия семьи необходимо, оно обусловлено как практической, 

так и теоретической целесообразностью, созданием эффективного механизма 

правовой охраны семьи, обеспечивающего стабильность и устойчивость 

семьи в российском обществе и государстве» [37, с. 62-67]. 

Брак находиться в тесном взаимодействии с понятием семьи  и 

считается его основой. Институт брака сегодня является одним из главных 

институтов семейного права РФ. 

Рассматривая два этих понятия, стоит обратить внимание на то, что 

сегодня единого определения понятий брака и семьи в юридической 

литературе не установлено. Именно поэтому необходимо выработать такие 

определения и закрепить их в нормах действующего законодательства. 
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А.М. Нечаева, полагает, что «семья – это основа материальной и 

психологической поддержки человека, нормального развития ребенка» [34, с. 

54].  

Стоит отметить, что в основе любой семьи лежит физиологический 

момент, стремление к удовлетворению половой потребности. Ребенок 

считается естественным последствием сожительства.  

К основным функциям семьи относят: демографическую, которая 

заключается в продолжение семейного рода, экономическую, которая 

включает в себя материальной общности членов семьи и социальную, 

которая состоит в передачи опыта из поколения в поколение. 

В период становления и развития СССР понимание семьи было 

изменено. Так, Г.К, Матвеев, говорил, что «семья – это объединение людей, 

которое основано на браке или родстве, связанное личными и 

имущественными правами и обязанностями, моральной, а также 

материальной общностью, рождением и воспитанием детей, введением 

общего хозяйства». 

М.В. Антокольская утверждает, что традиционное социологическое 

определение семьи является «неопределенным», оно «в настоящее время 

должно быть расширено. Семья в социологическом смысле может 

основываться также и на фактических брачных отношениях между лицами 

одного пола, которые получают в настоящее время все большее юридическое 

признание в различных странах [6, с. 112]. 

Для России данное определение понятия семьи является не совсем 

верным, поскольку легализация однополых браков неприемлема. Семья 

создается с целью рождения ребенка, в однополых браках это невозможно.  

О.Ю. Косова утверждает, что «союз лиц одного пола нельзя 

рассматривать с точки зрения понятия семьи, поскольку это извращение 

социального предназначения семьи. Институт семьи позволяет лицам 

воспроизводить себя в новых поколениях» [19, с. 35-40].  
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Семья – это совокупность духовной и материальной жизни мужчины и 

женщины. Материальная составляющая заключается в том, что супруги 

ведут совместное хозяйство.  

Мужчина и женщина, находясь в совместном, законном браке не всегда 

могут проживать совместно. Действующее семейное законодательство не 

содержит в себе признак брака, такой как обязательное совместное 

проживание. 

Семья, по мнению С.А. Муратовой, «это объединение совместно 

проживающих людей, которые связаны между собой правами и 

обязанностями, которые возникают из заключенного брака, родственных 

отношений, или из другой формы принятия ребенка на воспитания в семью» 

[23, с. 201]. 

А.Н. Левушкин, отмечает, что «семья – это лица, которые связаны 

между собой правами и обязанностями в области личных неимущественных, 

а также имущественных отношений, которые возникают исходя из родства, 

заключения брака, а также других юридических фактов, которые лежат в 

основе семейных отношений» [21, с. 31-34]. 

Рассматривая понятие А.М. Нечаевой о семье, стоит отметить, что она 

включает в него «общность совместно проживающих граждан, что служит 

неким фундаментом существования семьи, ради создания которого и 

осуществлялись шаги к ее образованию» [34, с. 54]. 

В ФЗ «О прожиточном минимуме» семья определяется как «лица, 

связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство» без указания конкретного пола этих лиц [40]. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что 

действующее законодательство не содержит определение понятий: семья и 

брак, поэтому необходимо закрепить данные понятия на законодательном 

уровне. Семья – это не всегда законный брак, брак подразумевает под собой 

семью. 
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1.2 Брак и его альтернативные формы: особенности и тенденция 

развития 

 

Рассматривая понятие брака, необходимо обратиться к нормативно - 

правовым актам, которые регулировали данный институт, начиная с 1918 

года.  

Первый семейный кодекс 1918 г. был полностью посвящен браку. 

В его нормах было указано, что все граждане должны заботиться о 

детях до наступления ими совершеннолетнего возраста, при этом не только 

материально их обеспечивая, но и обучая исходя из общепринятых норм. 

Конституция СССР 1977 г. содержала сведения о том, то страна 

заботиться о семье, следовательно, должны формироваться специальные 

детские учреждения, выплачиваться пособия на ребенка, устанавливаться 

льготы для многодетных семей. 

Конституция РФ 1993 г. установила принцип социального государства, 

в котором семья защищена государством, она может рассчитывать на меры 

поддержки. После принятия данного нормативного акта было принято 

большое количество законодательных актов, которые регламентировали 

семейные отношения, в том числе затрагивающие поддержку сирот, гарантий 

прав детей и так далее. 

В 2020 году были внесения изменения в Конституцию РФ. Так, ст. 72 

теперь закрепляет, что брак – это союз, который может быть заключен только 

между мужчиной и женщиной [18]. 

В РФ брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. 

Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что «из юридического понятия о браке 

и признания свободы личности за каждым гражданином, к какому бы классу 

и полу он ни принадлежал, следует, что в личных и имущественных 

отношениях супруги должны быть так же равноправны и самостоятельны, 

как они были до брака. Брак не может оказывать влияния на положение 
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мужчины и женщины, он предполагает равенство положения супругов [36, c. 

154-174]. 

Добровольность заключения брака заключается в том, что супруги 

должны подать самостоятельно заявление в органы ЗАГС. Никто не должен 

обязать их на совершение данного действия: родители, родственники. 

Принуждение запрещено. 

Как уже было сказано выше, для того, чтобы вступить в брак лицо 

должно достичь определенного, установленного законом возраста.  

Возраст совершеннолетия сегодня является возрастом для того, чтобы 

вступить в брак. Но существуют исключения из данного правила, согласно 

которому органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в 

брак лицам и не достигшим указанного возраста. 

Сегодня среди ученых правоведов обсуждается вопрос о повышении 

возраста для вступающих в брак до 21 года. 

Необходимо отметить, что более чем в 25 регионах был снижен возраст 

для вступления в брак до четырнадцати лет, но с одним из обязательных 

условий, например, беременность.  

Семейный кодекс РФ не содержит информации о том, какие конкретно 

обстоятельства служат снижению возраста вступления в законный брак. На 

практике к ним, как правило, относят: рождение детей, беременность или 

призыв на военную службу мужчины.  

Беременность может иметь разные критерии, так, ее сроки в одном 

законе могут быть не установлены, в другом указаны конкретные недели, 

например, 12 или 22 недели беременности. 

Необходимо отметить, что за последнее время все чаще граждане 

перестают заключать официальные браки, отдавая предпочтение 

фактическим брачным отношениям, то есть совместному проживаю и 

введению общего хозяйства без регистрации отношений в органах ЗАГС [5, 

с. 32-39].  
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Данный вид отношений именуют сожительством, гражданским браком. 

В юридической литературе среди ученых отсутствует единый термин 

незарегистрированных отношений.  

Итак, сожительство – это совместное проживание двух 

совершеннолетних граждан, которые проживают вместе, но не состоят в 

законном браке [1, с. 101-105]. 

На сегодняшний день, незарегистрированный брак достаточно 

популярен, является социально одобряемой моделью организации жизни 

граждан.  

Регистрация брака в органах ЗАГС или церковным обрядом уже не 

является обязательным для значительной части населения, поскольку 

последние полагают, что это ограничение их свободы. 

Помимо фактического брака и церковного брака, стоит отметить, и 

однополый брак, который не разрешен на территории РФ, но распространен в 

зарубежных странах.  

Например, такие браки свойственны Великобритании, Германии, 

Канаде.  

В настоящее время в ст. 12 СК РФ предусмотрено, что брак – это союз 

между мужчиной и женщиной. Для того чтобы заключить брак нужно 

взаимное согласие мужчины и женщины, а также достижение определенного 

законом возраста [35].  

В 2006 г. данную часть СК РФ пытался оспорить Эдвард Мурзин, 

который получил отказ в государственной регистрации брака с мужчиной. 

Он обратился в Конституционной суд РФ, который указал, что нормы СК РФ 

соответствуют Конституции РФ.  

Конституция РФ исходит из того, что предназначением семьи является 

и рождение ребенка.  

Стоит также отметить и особенности фиктивного брака. Сегодня часто 

встречаются браки ради получения выгоды, которая например, может быть 

выражена в виде получения вида на жительство или гражданства. 
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Согласно Закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

«без учета правительственной квоты разрешение на временное проживание 

выдается любому иностранцу, состоящему в браке с гражданином России» 

[41]. 

Юридически фиктивный брак – это брак, заключенный без 

действительного намерения супругов или одного из них создать семью. 

Признать союз двух людей фикцией может только суд.  

Закон регламентирует случай, когда мужчина и женщина изначально 

вступили в фиктивный брак, но в последствие образовали семью. При 

согласии супругов брак будет признан законным. 

Альтернативный брак – это союз мужчины и женщины, не 

намеревающийся юридически оформлять свои отношения.   

Законный брак – это брак, который зарегистрирован между мужчиной 

и женщиной государством и удостоверен соответствующим документом. И 

только после вступления в законный брак мужчина и женщина получают 

соответствующие статусы: мужа и жены.  

Все любые другие формы брака, которые появляются на территории 

РФ, не считаются законными и не влекут последствий, указанных в нормах 

СК РФ. Иными словами, все альтернативные форма брака – это 

сожительство, которое не влечет возникновение никаких имущественных 

отношений между ними, как между мужем и женой.  

Помимо указанных выше видов брака, к альтернативным следует 

относить платонический, то есть тот, в котором муж и жена не живут 

интимной жизнью. 

Выделяют также временный брак, или его еще именуют сезонным. 

Такой вид распространен в Европе, отношения между мужчиной и женщиной 

закрепляются на определенный срок, по истечение которого брак 

прекращается [4, с. 77-80]. 

В Иране заключение такого договора имеет юридическую 

регламентацию и осуществляется без свидетелей. Муж в таких отношениях 
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не имеет никаких обязательств по отношению к своей жене, кроме 

финансовых. 

По мнению автора выпускной квалификационной работы, в случае 

рождения ребенка муж в таком браке должен признать его наследником, но в 

действительности такое происходит крайне редко. 

Также стоит выделить коммунальный брак, или его еще именует – 

групповой. Это такая семья, в которой одновременно проживают сразу 

несколько мужчин и женщин. 

Рассматривая различные формы брака, стоит отметить, что в Италии, 

Швейцарии существует правовой институт – помолвка, то есть обещание 

вступить в будущем в брак. Такое обещание оформляется в письменном 

виде. При разрыве помолвки мужчина и женщина обязаны возвратить друг 

другу подаренные ранее подарки. 

Таким образом, зарегистрированный гражданский брак – это брак, 

который оформлен в органах государственной власти без участия церкви. В 

России это единственный вид брака, на который распространяются нормы 

гражданского права.  
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Глава 2 Фактические брачно-семейные отношения между 

мужчиной и женщиной как альтернативная форма брака 

 

2.1 История становления и развития фактических брачных 

отношений 

 

Рассматривая историю становления и развития фактических брачных 

отношений, стоит отметить, что еще в Древнем Риме существовало 

сожительство между мужчиной и женщиной, которое называлось 

«конкубинат». Лица, которые состояли в таком конкубинате, не пользовались 

имущественными правами, принадлежащими законным супругам [13, с. 109-

111]. 

Дети, которые рождались у таких лиц в конкубинате, имели права на 

алименты, ограниченное право на наследство после смерти отца.  

До 1917 года в России не существовало никаких организаций, которые 

бы могли зарегистрировать брак между мужчиной и женщиной без участия 

церкви. Таким образом, до этого периода церковный брак считался самой 

распространенной формой брака. 

После окончания Великой Октябрьской революции церковный брак 

перестал иметь юридическую силу. 

Но именно церковными воззрениями и был порожден гражданский 

брак, то есть брак светского типа. 

Гражданский брак не являлся видом фактического брака, поскольку 

предполагал государственную регистрацию за место или вместе с церковным 

венчанием. Венчание осуществлялось при добровольном согласии мужчины 

и женщины. 

Законный брак ранее именовался гражданским браком. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов состояния» явился одним из первых 

актов, принятых советской властью. 
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Следующим важным нормативным актом после принятия первого 

Декрета стал Декрет «О расторжении брака». 

Согласно данному документу все дела о расторжении брака 

рассматривались административными органами и судами. 

Введение данного Декрета диктовало отделение церкви от государства. 

Согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 года регулирование семейных отношений 

государство «не желало выпускать из своих рук». 

Несмотря на нормативно-правовые акты, изданные государством, 

граждане также продолжали не регистрировать свои браки, они следовали 

религиозным обычаям.  

Данному периоду была характерна незащищенность в отношении 

женщин, которые прекращали свои фактические брачные отношения с 

мужчинами, в первую очередь, имущественных интересов. 

Такое имущество суд расценивал как общую собственность, ведение 

домашнего хозяйства женщиной приравнивалось к труду мужчины [16]. 

Фактический брак был приравнен к зарегистрированному браку. 

В процессе подготовки Кодекса 1926 года были выдвинуты мнения 

относительно упразднения института брака. 

В ст. 12 вышеуказанного кодекса регламентировались признаки 

фактического брака, в частности, проживание супругов на общей 

территории, совместное воспитание детей, наличие общих денежных 

средств, введение общего хозяйства. 

Необходимо отметить, что ранее в законе была закреплена норма об 

общей собственности супругов, которая распространялась не только на лиц, 

которые состояли в законном браке, но и на лиц, состоящих в фактических 

брачных отношениях.  

В случае прекращение такого брака предусматривался раздел 

имущества, выплата алиментов нетрудоспособному супругу в течение года, а 

в течение полугода неработающему супругу [26, с. 32-35]. 
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Введение фактического брака на законодательном уровне исключало 

понятие «внебрачные дети». 

Кодекс 1926 года не допускал регистрации брака с лицом, если оно на 

момент регистрации брака уже состояло в фактических брачных отношениях. 

Стоит отметить, что кодексы иных республик СССР отличались от 

российского законодательства тем, что, например, уравнение правовых 

последствий зарегистрированных и фактических браков воспринималось не 

везде. 

Например, эта идея не была воспринята Белорусской ССР, Украинской 

ССР. 

Таким образом, вплоть до 1944 года условиями дл признания 

фактического брака считались введение совместного хозяйства и совместное 

проживание мужчины и женщины. 

К концу 50-х годов XX века произошло ужесточение мер против 

фактических брачных отношений.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства» фактические брачные 

отношения лишились юридической силы [38]. 

Кодекс о браке и семье РСФСР, принятый в 1969 году не признавал 

фактический брак [17]. 

Фактические брачные отношения не порождали никаких правовых 

последствий. 

Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. и действующий Семейный 

кодекс Российской Федерации не содержит в себе таких понятий как: 

− гражданский брак; 

− фактический брак; 

− фактические брачные отношения. 
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Российское законодательство не содержит в себе норм о фактических 

брачных отношениях, на законодательном уроне сегодня признается только 

законный брак.  

Таким образом,  до настоящего времени в законодательных актах 

содержится принцип последствий за фактическими брачными отношениями, 

которые были указаны в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1944 г. История развития фактических брачных отношений берет свое 

начало еще в начале 20 века. До настоящего времени такие отношения никак 

не регламентируются нормами действующего семейного законодательства. 

 

2.2 Правовые особенности фактических брачно-семейных 

отношений между мужчиной и женщиной 

 

В юридической литературе брак – это добровольный и равноправный 

союз между мужчиной и женщиной, заключенный в органах ЗАГС, и 

порождающий права и обязанности супругов. 

Сегодня необходимо обратить внимание на большое количество 

терминов, которыми обозначают фактический брак: гражданский брак, 

сожительство, внебрачный брак, тайный брак и так далее. 

В литературе чаще всего применяется такой понятие, как фактические 

брачные отношения, это же понятие было указано и в проекте 

соответствующего закона о таких отношениях.  

Данные отношения стали распространяться в силу того, что появились 

негативные последствия экономического кризиса, связанного с переходом к 

рыночной экономике в начала 1990-х годов. 

Итак, такими причинами были: 

− «потеря гарантий занятости и минимальной зарплаты; 

− распад централизованной системы обеспечения жильем; 

− либерализация общественной жизни» [20, с. 738-740]. 
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В настоящее время фактические брачные отношения получают все 

большее распространение на территории России. 

Признаками фактических брачных отношений являются: 

− несанкционированность законом; 

− наличие специфических прав и обязанностей у мужчины и 

женщины; 

− совместное проживание и совместное ведение хозяйства. 

Факт совместного проживания и введения совместного хозяйства 

можно подтвердить: совместными фотографиями, письмами друзей, 

адресованными на адрес одного из лиц, находящихся в фактических брачных 

отношениях, показаниями свидетелей и так далее. 

Приведем пример из практики. 

Истец Олехнович Е.А. обратилась в Сызранский городской суд 

Самарской области с иском к Дюжевой В.В., в котором просила установить 

факт совместного проживания одной семьей и ведения общего хозяйства 

между Олехнович Е.А. и умершим Емлиным В.Б. 

Факт совместного проживания, ведения общего хозяйства 

подтверждались показаниями соседей, показаниями совместных друзей, 

справкой, выданной ЖКУ, совместными фотографиями [32]. 

Фактические брачные отношения – это устойчивые социальные связи 

между мужчиной и женщиной, без юридического оформления и 

незафиксированные в органах ЗАГС. 

В январе 2018 года в Государственную Думу РФ был внесен 

законопроект № 368962–7 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации» (по вопросу о статусе фактических брачных 

отношений), который был отклонен [30]. 

Под фактическими брачными отношениями предполагалось понимать 

«не зарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих 

совместно и ведущих общее хозяйство». 
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Признаками фактических брачных отношений по вышеуказанному 

законопроекту являлись либо совместное проживание в течение пяти лет 

либо в течение двух, но при наличии совместного ребенка. Согласно 

инициативе, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и 

женщины должен получить статус фактических брачных отношений, что 

приводит к наступлению прав и обязанностей супругов, предусмотренных 

семейным и гражданским законодательством. 

Но глава комитета по госстроительству и законодательству Павел 

Крашенинников, категорично отреагировал на данный законопроект, указав, 

что признаки фактических брачных отношений не всегда присутствуют даже 

в зарегистрированном браке, а «приравнивание фактических брачных 

отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное 

ограничение прав граждан». 

Сегодня многие ученные на вопрос придания фактическим брачным 

отношениям законодательного закрепления, наоборот высказывают мнение о 

необходимости проведения ряда мер, которые бы укрепили действующий  

институт семьи и повысили ценность зарегистрированного брака. 

Как известно, совместное проживание мужчины и женщины не влечет 

за собой никаких юридических последствий. В судебной практике, как 

правило, требования об установлении факта состояния в фактических 

брачных отношениях, не удовлетворяются.  

Приведем пример из практики. 

Новоселова Л.В. обратилась в Лазаревский районный суд г. Сочи к 

Куневой Г.Ф. с иском об установлении факта состояния в фактических 

брачных отношениях и установлении факта отцовства посмертно, 

мотивировав свои исковые требования тем, что она является матерью 

несовершеннолетней дочери Новоселовой Д. Г., ответчиком выступает по 

исковому заявлению мать Кунева Г.Н. – мать предполагаемого отца ребенка 

[33]. 
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Новоселова Л.В. указала, что вступила в фактические брачные 

отношения с Куневым Г.Н., проживали они совместно с ведением общего 

хозяйства, брак не был официально зарегистрирован в органах ЗАГСа. 

Установление юридического факта совместного проживания и установления 

факта отцовства ей необходимо для оформления пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Исковое заявление Новоселовой Л. В. об установлении факта 

состояния в фактических брачных отношениях судом не было удовлетворено 

по следующим основаниям. 

Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает только факты, имеющие 

юридическое значение. Факт состояния в фактических брачных отношениях 

с Куневым Г.Н., не имеет юридических последствий, поскольку согласно 

разъяснению, изложенному Верховным Судом РФ в п.6 Постановления 

Пленума Верховного Суда СССР № 9 «О судебной практике по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение», в соответствии с 

действующим законодательством суд не вправе рассматривать заявление об 

установлении факта нахождения в фактических брачных отношениях, 

возникших после 8 июля 1944 года [27]. 

В юридической литературе высказывается мнение, что под 

фактическими брачными отношениями подразумевают совместное 

проживание мужчины и женщины, которые ведут совместное хозяйство, 

могут иметь совместных детей, это союз, который создан в целях 

образования семьи.  

Рассматривая фактический брак и зарегистрированный брак, стоит 

отметить ряд схожих черт, таких как: 

− добровольность; 

− совместное проживание; 

− наделение соответствующими правами и обязанностями и другие. 

На сегодняшний день отсутствие законодательных рычагов 

регулирования фактических брачно-семейных отношений не дает правового 
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состояния, которое бы порождало общность имущества, презумпцию 

отцовства, и иные юридические последствия. 

Можно предположить, что в роли правовой конструкции, которая 

способна регулировать фактические брачные отношения можно использовать 

нормы о договоре совместной деятельности. 

Согласно данному виду договора «двое или несколько лиц обязуются 

соединить вклады и совместно действовать без образования юридического 

лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей 

закону цели».  

Целью может выступать совместное ведение хозяйства. 

Оформление фактических брачных отношений путем договора о 

совместной деятельности, в наибольшей степени будет отвечать интересам 

«гражданских супругов». 

Таким образом, фактические брачные отношения в нормах российского 

законодательства не регламентируются. Только зарегистрированный брак 

признается законным и порождает правовые последствия. Для признания 

фактических брачных отношений и применения к ним последствий 

необходимо обратиться в суд. Так, факт совместного проживания и ведения 

совместного хозяйства в суде необходимо будет подтвердить совместными 

фотографами, перепиской с друзьями, на адрес лица, находящегося в 

фактических брачных отношениях, показаниями свидетелей, вызванными в 

суд. 

 

2.3 Имущественные права и обязанности мужчин и женщин, 

состоящих в фактических брачно-семейных отношениях 

 

К лицам, которые находятся в фактических брачных отношениях, не 

применяются нормы Семейного кодекса РФ. Совместное проживание 

мужчины и женщины без государственной регистрации брака не влечет 

создания общности имущества. 
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Рассматривая имущественные права и обязанности мужчины и 

женщины, состоящих в фактических брачных отношениях, необходимо 

рассмотреть режим собственности имущества, которое приобретено во время 

их совместного проживания.  

Статья 244 ГК РФ регламентирует понятие и основания возникновения 

общей собственности [10]. 

Согласно п. 3 ст. 244 ГК РФ общая собственность на имущество всегда 

считается долевой, исключение составляет только то, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности на имущество [10]. 

В случае если доли участников долевой собственности не могут быть 

установлены согласно действующему законодательству и не определены 

соглашением между ними, доли являются равными. 

В фактических брачных отношениях отсутствует общая совместная 

собственность, все, что приобретается мужичиной и женщиной, будет 

являться собственностью каждого, и только в случае обращения в суд с 

соответствующим заявлением – собственность может быть признана 

долевой. 

Как правило, согласно судебной практике, доли являются равными, но 

могут быть установлены, и, исходя из потраченных денежных средств 

каждого, если будут представлены в суд доказательства. 

Мужчина или женщина, находящиеся в фактических брачных 

отношениях, могут требовать выдела доли из общего имущества, ссылаясь на 

доказательства того, что конкретное имущество было приобретено за счет 

его денежных средств.  

Когда решается вопрос о выделении доли жилой площади, 

учитывается, кто является ее собственником. В случае раздела имущества 

лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, необходимо доказать 

факт и размер вложенных сил и средств каждого из них в любой объект 

имущества. 
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В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР от 31 

июля 1981 года «О судебной практике по разрешению споров, связанных с 

правом общей собственности на жилой дом», «исковое заявление о 

признании права собственности на часть дома может быть удовлетворен 

только тогда, когда между данными гражданами была договоренность о 

создании общей собственности на такой дом» [28]. 

Итак, раздел имущества, которое было нажито время фактического 

брака, может осуществляться посредством иска о признании: 

− права общей долевой собственности на конкретное имущество и его 

раздела; 

− права на долю в общей долевой собственности на конкретное 

имущество; 

− обязательства одного из сожителей общим и раздела этого 

обязательства между сожителями. 

Имущество, которое ими было приобретено в этот промежуток 

времени, является собственностью того, кто указан покупателем в договоре 

купли-продажи. И только после обращения в суд или по договоренности, 

возможно, разрешить спор о выделе доли каждого в приобретенном 

имуществе [9, с. 26-30]. 

Лицу, которое находилось в фактических брачных отношениях, и 

обратилось в суд с ответствующим заявлением, необходимо сформулировать 

свою позицию по совокупности условий: 

− продолжительность совместного проживания, устойчивость их 

отношений; 

− ведение общего хозяйства фактическими супругами, наличие 

общего бюджета; 

− формирование имущества, которое сожители считали общим; 

− вложение каждым сожителем денежных средств в приобретение 

имущества, которое они считают общим (с подтверждением 
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источников денежных средств, доли участия, стоимости 

приобретения имущества). 

На практике встречается много случаев, когда проживая совместно 

супруги, в силу сложившихся доверительных отношений между собой, 

указывают в договоре купли-продажи в роли покупателя одного из супругов. 

Общая собственность возникает между такими лицами после 

регистрации брака [29]. Наличие фактических отношений правовых 

последствий не порождает. 

Все, что было нажито ими, хотя и состоя в таких отношениях, является 

их личным имуществом, в случае развода, при их регистрации брака, оно 

делиться не будет. 

Заключение брачного договора между фактическими супругами закон 

не регламентирует, в то время как в нормах гражданского законодательства 

отсутствует исчерпывающий перечень договоров.  

На практике мужчина и женщина, которые находятся в фактических 

брачных отношениях, могут заранее составить соглашение, которое будет 

регламентировать имущество, приобретенное ими, проживая совместно.  

Фактические супруги не могут соглашением установить для себя 

режим общей совместной собственности на имущество, приобретенное в 

фактическом браке.  

В связи с тем, что современное общество все больше склоняется не к 

зарегистрированному браку, а к сожительству, можно урегулировать на 

законодательном уровне вопрос о праве сожителей на заключение брачного 

соглашения с обязательным условием распространения на такое имущество 

режима общей совместной собственности. Также в документе можно указать 

на то, какое конкретно имущество принадлежит каждому из сожителей.  

Соответствующее соглашение может включать в себя имущество, то, 

которое имеется, и то, которое будет приобретаться мужчиной и женщиной в 

дальнейшем [43, с. 133-136]. 
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Поскольку брачный договор следует относить к документу, который 

регулирует имущество законных супругов, в юридической литературе под 

определенным документом, который бы регламентировал имущество, 

подразумевают либо договор дарения, или договор о совместной 

деятельности.  

Договор может включать в себя не только элементы гражданско-

правового характера, но и элементы семейного. 

Имущественные права и обязанности супругов и сожителей 

отличаются, так например, если женщина, в период нахождения в 

фактических брачных отношениях не осуществляла трудовую деятельность, 

а вела домашнее хозяйство, она не будет иметь право на имущество, которое 

было нажито ими во время совместного проживания [7, с. 120-125].   

Если же брак зарегистрирован в установленном законе порядке, такой 

супруг, в случае, если не получал дохода, после прекращения таких 

отношений имеет право на половину имущества, при условии, что 

отсутствует брачный договор. 

Рассматривая наследственные отношения лиц, в фактических брачных 

отношениях, стоит отметить, что в случае если имущество было оформлено 

на фактического супруга, и при его смерти, второму супругу ничего из 

имущества не причитается, все перейдет в случае отсутствия завещания – 

родственникам умершего супруга. 

Так, И.Р. Альбиков: отмечал, что «...лица, которые состоят в 

фактических супружеских отношениях на основании действующего 

российского законодательства, могут наследовать после своих партнеров, в 

нескольких случаях, в том числе на базе завещания, поскольку завещатель 

имеет право по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, в том 

числе собственного фактического супруга, а также при признании 

фактического супруга к наследованию, как нетрудоспособного иждивенца на 

основании п. 2 ст. 1148 Гражданского кодекса РФ. Данное действие имеет 

место только в случае, когда фактический супруг к моменту открытия 
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наследства стал нетрудоспособным и находился на его иждивении 

наследодателя не менее года до смерти наследователя, проживая совместно с 

ним» [2, с. 14-15]. 

Подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что имущественные 

права и обязанности законных супругов и сожителей отличаются тем, что к 

мужчине и женщине, которые находятся в «гражданском браке» не 

применяются нормы об общей совместной собственности. При разделе 

совместно нажитого имущества такими лицами, применяются положения о 

долевой собственности. Суд, как правило, определяет их доли равными.  

Применяя к таким отношениям ст. 252 ГК РФ, стоит отметить, что 

один из фактических супругов, имеет право требовать выдел своей доли из 

общего имущества.  

Лица, которые находятся в фактических брачных отношениях, должны 

оформлять все приобретенное имущество в период совместного проживания 

в общую долевую собственность. Если они не определят заранее режим 

имущества до его приобретения, не установят вклад каждого и не оформят 

право общей долевой собственности на него, разрешить спор о разделе 

имущества, а также о признании права одного из них на имущество другого 

будет весьма затруднительно. 

За данной формой отношений необходимо признать правовые 

последствия в сфере имущественных отношений. Например, за супругом, 

который долгое время состоит в фактических брачных отношениях, право на 

наследование не только по завещанию, но и по наследству.  
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Глава 3 Актуальные вопросы развития законодательства в сфере 

регулирования фактических брачных отношений 

 

3.1 Проблемы правового регулирования имущественных 

отношений лиц, состоящих в фактическом браке, при разделе 

имущества 

 

На сегодняшний день нормы Семейного кодекса РФ не содержат в себе 

понятие «фактический брак», «фактические брачные отношения». 

Фактические брачные отношения не регламентируются никакими 

нормативно-правовыми актами.  

Все споры, которые возникают между мужчиной и женщиной, 

находящиеся в фактических брачных отношениях разрешаются в суде с 

применением норм Гражданского кодекса РФ. 

Для того чтобы в суде доказать то, что имущество принадлежит обоим 

лицам, находящимся в фактическом браке, необходимо установить: 

− «факт вложения, а также его размер в приобретение или 

изготовление вещи; 

− факт приобретения имущества на денежные средства обоих лиц, 

находящихся в фактическом браке» [3, с. 56-59].  

В случае если один из сожителей переживет другого, он не будет иметь 

право на пенсию при потере кормильца, в то время, как законный супруг 

будет обладать таким правом [14, с. 98-101]. 

В фактических брачных отношениях долг одного не является долгом 

другого, даже если денежные средства были потрачены на общие нужды 

семьи [9, с. 26-30]. 

Трудности возникают и в наследственных отношениях, в случае, если 

фактический супруг не оставил после себя завещания, его имущество не 

будут наследовать его сожитель. 
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Стоит отметить, что возможность получить долю в наследстве у 

сожителя возникает только в двух случаях: 

− если переживший сожитель указан в завещании; 

− если сожитель признан нетрудоспособным иждивенцем умершего и 

проживал с ним не менее года. 

Итак, как правило, в судебном порядке рассматриваются дела: 

− о признании права общей долевой собственности на имущество, 

которое было приобретено в период сожительства; 

− о взыскании неосновательного обогащения. 

Требуя в суде признать имущество, приобретенное сожителями во 

время совместного проживания общей долевой собственностью, и 

установить размеры долей, сожитель, обосновывает свои требования тем, что 

имущество приобреталось частично на его личные денежные средства, а 

оформление имущества было осуществлено на имя другого сожителя. 

На сегодняшний день в судебной практике сложился устойчивый 

подход к разрешению данных дел. 

Например, решением Нижнеингашского районного суда Красноярского 

края по делу № 2-469/2019, было установлено, что совместный ремонт 

сожителей «не влечет удовлетворения иска о признании права собственности 

на долю в жилом помещении» [31]. 

Истцу не достаточно доказать только факт оплаты имущества, ему 

необходимо доказать, что между ними была договоренность о приобретении 

имущества в общую собственность, которая была в последствие нарушена, 

как правило, такие прямые доказательства у истца отсутствуют. 

С точки зрения права данный подход можно обосновать через «запрет 

на заведомо недобросовестное осуществление прав (злоупотребление 

правом) и недопустимость извлечения преимуществ из своего 

недобросовестного поведения» (статьи 1, 10 ГК РФ). 

Но все же на практике известны случаи, когда суд удовлетворяет 

исковые заявления одного из сожителей. 
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Так, примером выступает дело № 88-6477/2020, согласно которому 

лица, состоявшие в фактических брачных отношениях, приобрели земельный 

участок, на котором в дальнейшем был построен дом. Денежные средства 

были вложены обоими супругами, а недвижимость они зарегистрировали на 

одного из сожителей. Затем они решили зарегистрировать брак, но не успели, 

мужчина скончался. Женщина обратилась в суд с заявлением о признании 

права на половину имущества, но он отказал ей в удовлетворении иска, 

ссылаясь на то, что земельный участок и жилой дом невозможно признать 

совместно нажитым. В апелляционном суде данное решение было отменено. 

В своем решение он указал, что необходимо установить факт участия 

лица в приобретении земельного участка и строительства жилого дома. 

Женщиной подтверждающие документы были предоставлены.  

Суд признал право женщины на половину жилого дома, 

зарегистрированного на имя ее сожителя.  

Стоит отметить, что Восьмой кассационный суд оставил решение без 

изменения [24]. 

Для того чтобы в дальнейшем не возникало имущественных проблем 

между лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, может быть 

составлен соответствующий договор, например договор простого 

товарищества. 

Приобретенное имущество будет признаваться общей долевой 

собственностью на основании ст.1043 ГК РФ [11]. 

Если говорить о соглашение об установлении режима общей долевой 

собственности на уже приобретенное на имя одного из сожителей 

имущество, то в данном случае присутствует одна проблема, которая сегодня 

игнорируется на практике. 

Возможность лица, которое считается единоличным собственником 

вещи, по соглашению с иным лицом, передавать ему долю в праве 

собственности на данную вещь и создавать режим общей собственности 

становится под сомнение в юридической литературе [7, с. 120-125]. 
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Суханов Е.А. писал: «Общая собственность в соответствии с абз. 1 п. 4 

ст. 244 ГК РФ не может быть установлена самим собственником путем 

отчуждения им произвольно определенной доли или долей в праве на это 

имущество с сохранением за собой «оставшихся» долей или доли. Иначе 

говоря, собственник не вправе сам создать общую собственность на 

принадлежащую ему неделимую вещь, сделав предметом отчуждения 

установленную им по соглашению с приобретателем долю в праве своей 

единоличной собственности на нее» [12, с. 313]. 

Договоры о возникновении общей собственности прочно вошли в нашу 

жизнь, они признаются Росреестром и судами. В законах регламентируется 

возможность расщепления права собственности на доли (например, в ст.10 

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» (закон о материнском капитале)) [42]. 

Но помимо получения доли в праве собственности, истец также могут 

направить иск в суд о взыскании неосновательного обогащения с сожителя. 

Ответчику необходимо ссылаться на п. 4 ст. 1109 ГК РФ, который 

регламентирует, что «не подлежат возврату в качестве неосновательного 

обогащения … денежные суммы и иное имущество, предоставленные во 

исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, 

что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства 

либо предоставило имущество в целях благотворительности». 

В настоящее время суды, в основном, единообразно толкуют данную 

норму, указав, что все имущество, которое было передано, не должно 

возвращаться в виде неосновательного обогащения, если будет доказано, что 

передававший сделал это безвозмездно, без корыстных целей, например, в 

дар.  

Суды в различных субъектах РФ по-разному трактуют направленность 

воли передающего лица.  
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Например, в Апелляционном определении Новосибирского областного 

суда от 31.01.2017 по делу N 33-878/2017, указано, что лица, которые 

являются сожителями, не осуществляют все действия безвозмездно.  

Однако в Определении от 16.06.2020 N 5-КГ20-29 СКГД Верховного 

Суда РФ согласилась со следующим выводом нижестоящих судов: «… 

Максютов С.Г. нес расходы на строительство и обустройство дома на 

земельном участке Леоновой Н.Н. в силу личных отношений сторон в период 

их совместного проживания, в отсутствие каких-либо обязательств перед 

ответчиком, добровольно, безвозмездно и без встречного предоставления (то 

есть в дар), в связи, с чем пришли к выводу о том, что в силу пункта 4 статьи 

1109 ГК РФ потраченные таким образом денежные средства истца не 

подлежат взысканию с Леоновой Н.Н. в качестве неосновательного 

обогащения» [25]. 

То есть, Верховный Суд РФ указывает, что необходимо исходить из 

презумпции того, что имущественные отношения, которые складываются 

между сожителями, носят безвозмездный характер.  

В таком случае факт сожительства, наоборот, играет против истца. 

В поддержку данной позиции необходимо привести следующие 

аргументы. 

Для целей применения п.4 ст. 1109 ГК РФ большое значение имеет 

воля передающего лица на момент предоставления. 

В основном сожитель, вкладывая свои денежные средства в 

приобретаемое имущество своего гражданского супруга, делает это 

безвозмездно. В момент приобретения имущества он не рассчитывает на то, 

что его фактический супруг вернет ему данные вложения. Обе стороны ведут 

себя так, как будто находятся в законном браке. 

И лишь после того, как сожители перестают проживать вместе, один из 

них, начинает говорить о том, что вкладывал денежные средства в 

имущество иного супруга с целью их в будущем вернуть. 
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Суд не должен выносить решение, основываясь на неосмотрительном 

поведении одноного из сожителей, возлагать все неблагоприятные 

последствия на другого, который добросовестно полагался на безвозмездный 

характер их отношений. 

Действующее законодательство не предусматривает защиту 

заблуждения по поводу правовых последствий сделки (п.3 Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статей 178 и 179 ГК РФ») [15].  

В таком случае даритель всегда имел бы право на то, чтобы забрать 

подарок у своего одаряемого, указав, что думал, что сможет воспользоваться 

данным подарком и после его дарения, но ошибся. 

Необходимо отметить и налоговые последствия.  

Так, если, например, передачу денежных средств между сожителями 

можно считать договором дарения, то передача имущества в дар сожителем 

другому сожителю, влечет за собой налоговые последствия, в том числе 

уплата подоходного налога.  

Таким образом, дарение, между зарегистрированными супругами, не 

облагается налогом, в то время как для сожителя закон такого исключения не 

предусматривает. 

Таким образом, в отличие от зарегистрированного брака, фактические 

брачные отношения не порождают за собой общую совместную 

собственность, доходы и имущество каждого из сожителей являются 

исключительно их имуществом, даже если было приобретено на денежные 

средства другого супруга.  

Брачный договор для них недоступен. Поэтому, имущество, которое 

будет приобретено ими в будущем, необходимо оформлять в общую долевую 

собственность. Установить фактические брачные отношения невозможно 

даже с помощью подачи иска в суд, лица, живущие совместно не будут иметь 

общего имущества. 
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3.2 Перспективы развития семейного законодательства РФ о 

фактических брачно-семейных отношениях мужчины и женщины 

 

Все большее распространение в России стали приобретать фактические 

брачные отношения, у молодого поколения изменились предоставления о 

семье, о введении общего хозяйства, о материальных обязательствах друг 

перед другом. 

Сегодня фактические брачно-семейные отношения не урегулированы 

нормами действующего законодательства.  

Суды все также не признают вышеуказанные отношения – браком [8, с. 

55-60]. 

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос закрепления фактических 

брачных отношений в нормах семейного и гражданского законодательства, 

так, как это предусмотрено в зарубежных государствах.  

Во многих странах романо-германской правовой семьи урегулированы 

имущественные отношения, которые складываются между лицами, 

состоящими в фактических брачных отношениях. 

В Германии лица, проживающие совместно и ведущие общее 

хозяйство, заключают между собой соглашение, которое регламентирует их 

имущественные отношения. 

Первым государством, которое узаконило фактические брачные 

отношения, является Швеция.  

В России сегодня необходимо в законе закрепить понятие 

«фактический брак». 

Некоторые ученые понятие «фактический брак» не воспринимают, 

поскольку браком они считают только зарегистрированный государством 

союз, брак не может быть фактическим.  

Они полагают, что таким отношениям, целесообразно дать иную 

формулировку.  
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Поэтому сегодня в юридической литературе присутствует такое 

большое количество понятий, характеризующих фактические брачные 

отношения, так как нет единого мнения и подхода среди ученых об 

определении фактических брачных отношениях, складывающихся между 

мужчиной и женщиной. 

Под фактическим браком можно понимать «незарегистрированный, 

добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, которые 

проживают совместно и не состоят в браке, которому характерно наличие 

общего хозяйства, взаимной заботы друг о друге». 

Фактические брачные отношения целесообразно установить при 

помощи подачи соответствующего заявления в суд.  

Таким образом, сегодня существует необходимость установления 

критериев отнесения отношений лиц, находящихся в гражданском браке, к 

фактическим.  

Целесообразно также определить порядок заключения соглашения о 

вступлении такими лицами в гражданский брак, а также последствия 

прекращения таких отношений.   

В этих целях ст. 10 СК РФ может быть дополнена ч. 3 следующего 

содержания: «Совместно проживающие и ведущие общее хозяйство мужчина 

и женщина вправе заключить договор о совместной жизни, определяющий их 

права в отношении имущества, приобретаемого в период их фактических 

брачно-семейных отношений». 

После установления критериев определения фактических брачных 

отношений, необходимо разработать и внедрить в нормы закона положение о 

заключении между мужчиной и женщиной соответствующего договора о 

совместной деятельности, указав при этом все права и обязанности, а также 

последствия прекращения указанного соглашения.  

К признакам определения отношений, складывающихся между 

мужчиной и женщиной, которые именуются «гражданским браком», стоит 

относить:  
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1. Согласие граждан на совместное проживания с целью образования 

семьи.  

2. Лица, вступающие в «гражданский брак» должны достичь возраста, 

который предусмотрен нормами Семейного кодекса РФ, то есть должны 

достигнуть восемнадцати лет. 

3. Введение совместного хозяйства, а также совместное проживание в 

течение определенного законом срока, которое может зависеть от 

конкретных обстоятельств, например, рождение ребенка.  

Запретить вступления в гражданский брак лицам, которые уже состоят 

в зарегистрированном браке [39, с. 118-123].  

В случае если будет признано на законодательном уровне, а также 

судом совместное проживание мужчины и женщины фактическим браком, то 

на них будет распространены нормы об общей собственности супругов, 

которая будет в последствии нажита ими, если другое не будет указано в 

договоре о совместной деятельности. А также право на заключение ими 

договора о совместной деятельности, который и будет устанавливать права и 

обязанности таких лиц.  

Целесообразно рассмотреть такое изменение в законе, как нижний 

предельный срок для признания фактических брачно-семейных отношений. 

Этот срок может составлять пять лет.  

В качестве правовой конструкции, способной регулировать 

фактическое сожительство, можно, использовать нормы о договоре о 

совместной деятельности (ст. 1041 ГК РФ), согласно которому двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли 

или достижения иной не противоречащей закону цели. В качестве последней 

может выступать совместное ведение хозяйства, а сам договор именоваться 

некоммерческим простым товариществом.. 

Также необходимо представить возможность сожителям заключать 

соглашение об имуществе, в котором стороны могут: 
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− «договориться об имущественных правах и обязанностях, как в 

период сожительства, так и на случай его прекращения; 

− определить порядок несения расходов, необходимых для ведения 

общего хозяйства; 

− установить режим раздельной собственности на имущество, 

нажитое в период сожительства; 

− урегулировать иные имущественные отношения» [22, с. 31-33]. 

Одним из направлений развития  семейного законодательства РФ о 

фактических брачно-семейных отношениях мужчины и женщины, можно 

предложить принятие специального закона «О фактических брачных 

отношениях».  

В законе, возможно, было указать понятие таких отношений, права и 

обязанности лиц, состоящих в таких отношениях, порядок установления, 

прекращения гражданского брака.   

Помимо вышеуказанного установить основания и порядок их 

прекращения, права фактических супругов, права и обязанности родителей и 

детей, родившихся в фактических брачных отношениях. 

 В случае принятия вышеуказанного нормативного акта, нормы 

Семейного кодекса РФ регулировали бы такие отношения только при 

отсутствии конкретной нормы в специальном законе, то есть в данном случае 

можно говорить о причинении общей и специальной нормы права, где общей 

будет выступать норма СК РФ, а специальной – норма в законе, 

регламентирующем фактические отношения мужчины и женщины. 

Как уже было сказано выше, необходимо закрепить способы 

установления фактического брака: заключение договора о фактическом браке 

и вынесение судебного решения.  

Также в ст. 49 Семейного кодекса РФ необходимо внести изменения, а 

именно предусмотреть п.2. 

Подводя итог вышеизложенному стоит сделать вывод о том, на 

сегодняшний день все же актуальными остаются вопросы регулирования 
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фактических брачных отношений, поскольку современное общество все 

больше стало проживать совместно и вести общее хозяйство без регистрации 

брака.  

Таким образом, они находятся в неравном положении в отличии от 

законных супругов. Они не имеют всех тех имущественных прав, 

принадлежащих мужу и жене, и в случае смерти одного их них, и при 

прекращении таких отношений, другая сторона не вправе завладеть 

имуществом, которое было оформлено не на него, поскольку режим общей 

собственности супругов у них отсутствует. Сегодня на законодательном 

уровне целесообразно придать данным отношениям юридический характер, 

установить их определение в законе, урегулировать отношение к имуществу, 

нажитому ими, проживая совместно.  
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Заключение 

 

В заключение исследования необходимо сделать следующие выводы. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства. 

Семья и брак, понятия схожие, но все же имеют отличительные черты. 

Под браком понимают добровольный союз мужчины и женщины, который 

основан на личной договоренности, оформленный в государственном органе, 

направленный на создание и сохранение семьи в дальнейшем. Семья 

основана на многосторонних отношениях, которые складываются между 

мужчиной и женщиной, родителями и детьми, сестрами и братьями, иными 

родственниками, которые проживают вместе и ведут общее хозяйство.  

Рассматривая два этих понятия, стоит обратить внимание на то, что 

сегодня единого определения понятий брака и семьи в юридической 

литературе не установлено. Именно поэтому необходимо выработать такие 

определения и закрепить их в нормах действующего законодательства. 

В Древнем Риме существовало сожительство между мужчиной и 

женщиной, которое называлось «конкубинат». Они не пользовались 

имущественными правами, принадлежащими законным супругам. 

До 1917 года в России не существовало никаких организаций, которые 

бы могли зарегистрировать брак между мужчиной и женщиной без участия 

церкви. Таким образом, до этого периода церковный брак считался самой 

распространенной формой брака. 

Понятие «фактические брачные отношения» были введены Кодексом 

законов о браке, семьей и опеке РСФСР 1926 года. Они были приравнены к 

зарегистрированному браку. В 1944 году фактические брачные отношения 

лишились юридической силы. 

Фактические брачные отношения – устойчивые социальные связи 

между мужчиной и женщиной, без юридического оформления в органах 

ЗАГС. 
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В январе 2018 года в Государственную Думу РФ был внесен 

законопроект по вопросу о статусе фактических брачных отношений, 

который был отклонен. Согласно данному документу предлагалось 

приравнять фактические брачные отношения с юридически 

зарегистрированными отношениями.  

Под фактическими брачными отношениями предполагалось понимать 

«не зарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих 

совместно и ведущих общее хозяйство». 

На сегодняшний день отсутствие законодательных рычагов 

регулирования фактических брачно-семейных отношений не дает правового 

состояния, которое бы порождало общность имущества, презумпцию 

отцовства, и иные юридические последствия. 

Рассматривая фактические брачные отношения и нажитое имущество 

мужчиной и женщиной во время совместного проживания невозможно 

отнести к общей совместной собственности. Такая собственность в случае ее 

раздела может быть признана судом общей долевой. 

В настоящее время специалистами рассматриваются концепции 

договоров, начиная от дарения и безвозмездного оказания услуг до договора 

о совместной деятельности.  

В случае если имущество было оформлено на фактического супруга, и 

при его смерти, второму супругу ничего из имущества не причитается, все 

перейдет в случае отсутствия завещания – родственникам умершего супруга. 

В судебном порядке рассматриваются дела: о признании права общей 

долевой собственности на имущество, которое было приобретено в период 

сожительства или о взыскании неосновательного обогащения с одного из 

сожителей. 

Таким образом, сегодня существует необходимость установления 

критериев отнесения отношений лиц, находящихся в гражданском браке, к 

фактическим.  
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Целесообразно также определить порядок заключения соглашения о 

вступлении такими лицами в гражданский брак, а также последствия 

прекращения таких отношений.   

В этих целях ст. 10 СК РФ может быть дополнена ч. 3 следующего 

содержания: «Совместно проживающие и ведущие общее хозяйство мужчина 

и женщина вправе заключить договор о совместной жизни, определяющий их 

права в отношении имущества, приобретаемого в период их фактических 

брачно-семейных отношений». 

После установления критериев определения фактических брачных 

отношений, необходимо разработать и внедрить в нормы закона положение о 

заключении между мужчиной и женщиной соответствующего договора о 

совместной деятельности, указав при этом все права и обязанности, а также 

последствия прекращения указанного соглашения.  

К признакам определения отношений, складывающихся между 

мужчиной и женщиной, которые именуются «гражданским браком», стоит 

относить:  

− согласие граждан на совместное проживания с целью образования 

семьи; 

− лица, вступающие в «гражданский брак» должны достичь возраста, 

который предусмотрен нормами Семейного кодекса РФ; 

− ведение совместного хозяйства, а также совместное проживание в 

течение определенного законом срока, которое может зависеть от 

конкретных обстоятельств, например, рождение ребенка.  

Запретить вступления в гражданский брак лицам, которые уже состоят 

в зарегистрированном браке.  

В случае если будет признано на законодательном уровне, а также 

судом совместное проживание мужчины и женщины фактическим браком, то 

на них будет распространены нормы об общей собственности супругов, 

которая будет в последствие нажита ими, если другое не будет указано в 

договоре о совместной деятельности. А также право на заключение ими 
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договора о совместной деятельности, который и будет устанавливать права и 

обязанности таких лиц.  

В качестве правовой конструкции, способной регулировать 

фактическое сожительство, можно, использовать нормы о договоре о 

совместной деятельности (ст. 1041 ГК РФ), согласно которому двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли 

или достижения иной не противоречащей закону цели. 

Также необходимо представить возможность сожителям заключать 

соглашение об имуществе. 

Одним из направлений развития семейного законодательства РФ о 

фактических брачно-семейных отношениях мужчины и женщины, можно 

предложить принятие специального закона «О фактических брачных 

отношениях», в котором регламентировалось бы понятие фактического 

брака, условия его действительности, форма и порядок установления 

фактических брачных отношений. А также основания и порядок их 

прекращения, права фактических супругов, права и обязанности родителей и 

детей, родившихся в фактических брачных отношениях. 

Фактические брачно-семейные отношения в нормах российского 

законодательства не регламентируются.  

Только зарегистрированный брак признается законным и порождает 

правовые последствия. 
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